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Эпоха архетипа и семиозиса связана с развитием 
древнегреческого общества, которое, как отмечает 
В.М. Найдыш, «была временем беспрецедентно бы-
строго развития…, периодом невиданного всплеска 
творческой активности, переходом от варварства и 
раннеклассового общества к развитому классовому 
обществу, формирования полисной цивилизации, ра-
дикальной демифологизации сознания» [3]. Поэтому 
не случайно именно древнегреческий период считают 
историческим периодом начала разрыва сознательно-
мыслительной деятельности человека с мифологией. 
Однако, в данном вопросе не все однозначно относи-
тельно в отношении к мифологии и, как кажется, на 
первый взгляд упрощенно.

Следует согласиться со сложившимся в ученом 
мире мнением среди исследователей древнего мира о 
том, что в древнегреческих полисах произошел гло-
бальный переход сознательной деятельности, пере-
осмысление умственных образов с учетом простран-
ственно-временной и социокультурной операциями 
творческого мышления с опорой на рационализм, что 
способствовало развитию социальных мыслительных 
процессов, способствовавших расширению поня-
тийно-терминологического аппарата, перерастанию 
чувственно-образного переживания в логическое раз-
мышление о первопричинах и последствиях обще-
ственного развития, создав, тем самым, условия для 
становления и развития новых сфер научного позна-
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ния таких как: философия, наука, теология. Соответ-
ственно децентрализация образного мыслительного 
поля, усиливающая деятельно-практический окру-
жающий мир, привела к возможности преодоления 
чувственных барьеров и развитию индивидуальных 
психологических сопереживаний, позволила создать 
основания для эволюционной трансформации мифо-
логии с учетом общественно-политических потреб-
ностей текущего исторического этапа деятельности 
социальной среды. В свою очередь, интеграция но-
вых условий жизни, необходимость удовлетворения 
расширяющихся человеческих потребностей, способ-
ствовали противопоставлению рациональной исти-
ны — мифологизированной. Как следствие, начина-
ется процесс кардинальной переработки первичных 
социальных атрибутивов, характерных для первобыт-
ного общества, которые способствовали формирова-
нию условий для управления текущими социальными 
процессами и культурно-идеологическому воспита-
нию членов общества. Что неминуемо отразилось и на 
исходных условиях относительно определения приро-
ды социальных регуляторов, их сущности и значения 
в качестве средства достижения коллективного блага, 
в том числе и в вопросах государственного устройства.

Необходимо отметить, что в социальной среде 
первичные культурно-идеологические регуляторы 
перерождаются и изменяются путем модернизации 
благодаря развивающемуся социально-технологиче-
ского прогрессу и общественному развитию. Поэтому 
не случайно то, что на смену племенному, родовому 
мифологизированному культу и стандарту социаль-
ного поведения в качестве средств социального регу-
лятора, приходят новые понятийно-категориальные 
клише, соответствовавшие развивающимся обще-
ственным отношениям и культурно-идеологическим 
потребностям. Критико-рациональная идеализация 
чувственно-эмоционального мира породила к жизни 
новые формы сознательного процесса, которые ста-
ли выражаться в поэтических эпосах, что фактиче-
ски эстетизировало мифотворчество и придавало ему 
универсализированный характер, создало условия для 
абстрактно-философского развития сущности ранее 
устоявшихся культурно-идеологических традиций, 
расширения и интерпретации знаний относительно 
юридизированных форм социальных регуляторов. По-
этому не случайно в исследовательской среде период 
Древней Греции относительно мифотворчества опре-
деляют как период критического отношения к мифу.

Однако, несмотря на существенное рациональное 
воздействие на устоявшиеся мифологизированные 
культурно-идеологические традиции в древнегрече-
ской общности, мифологемма свою практическую 
жизнь в социуме не прекратила. Произошло ее транс-
формационное развитие в соответствии с теми фило-
софско-теоретическими критериями, которые закла-

дывали предпосылки форм общественного развития, 
в том числе и путем абстрагирования. На основе пе-
сен, поэм возникают иносказательные морально-нрав-
ственные героические легенды, аллегории, которые 
фактически отражали осознанные общие черты и 
характеристики текущего общественного развития, 
содержащие в своей сути абстрактно-символические 
основания, ранее обоснованные чувственно-эмоци-
альным переживанием. Тем самым, формировались 
социальные стандарты для подражания, где культур-
но-идеологические традиции приобретали характер 
рационального практического инструмента в созда-
нии гражданина полиса, соответствующего обще-
ственным и государственным потребностям, но в то 
же время, отображая генеалогический социальный ге-
незис. При этом миф, на первоначальном этапе воздей-
ствия на него рационального мышления, утрачивает 
сакральное, священное значение, превращаясь в обык-
новенную историю безвозвратного легендарного про-
шлого, прославленного подвигами обожествленных 
людей либо природно-социальными потрясениями. 
Традиционные ранее мифологизированные культур-
но-идеологические стандарты социального поведения 
приобретают наглядно выраженные юридизирован-
ные формы в качестве регуляторов субъектной дея-
тельности, получивших наименование законов.

В то же время дальнейшая культивация и интегри-
рование в сознательную деятельность новых матриц 
культурно-идеологических традиции, в свою очередь, 
требовало создания механизма, обеспечивающего его 
успешность в реализации, где ранее выработанные 
инструментальные регуляторы также оказались вос-
требованными. Поэтому в данном вопросе сакрально-
юридические регуляторы также оказались необходи-
мыми в универсализации и формализации вводимых 
актуальных социальных стандартов. Однако для того, 
чтобы успешно реализовать намеченные рациональ-
ным разумом общественно-политические преобразо-
вания, необходимо было создать начальную модель, 
иначе говоря, архетип («первообраз» [4]) в качестве 
первичного идеального образца для подражания и 
пропаганды важных принятых социальных решений, 
который в природном свойстве своем уходил бы кор-
нями в глубокую древность. Как следствие, не слу-
чайно получившие свою социально-жизненную силу 
культы, религии, содержащие морально-нравствен-
ные стандарты социального поведения, приобрели 
архетипический статус в виде священных писаний 
[1]. В свою очередь, верования, религия стали форми-
ровать универсальные морально-нравственные им-
перативы ценностного характера для общественного 
устройства, поддерживаемые мифологизированными 
сакрально-юридическими регуляторами. Параллель-
но утвердительно складывалась мифологизированная 
парадигма вечных идей, знаний, ценностей, способ-
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ствовавших сохранению истоков национальных куль-
турно-идеологических традиций и правовому воспи-
танию образованных граждан полисного государства.

Таким образом, фактически мифологизированный 
архетип стал источником, формирующим феномено-
логические духовные константы, матрицы, содержа-
щие первичные элементы доминантных ценностных 
характеристик, сформировавших природное генети-
ческое ядро национальных культурно-идеологиче-
ских традиций, в том числе выступавших и в качестве 
социальных регуляторов, постепенно приобретая при 
этом характер юридизированных форм («протонорм», 
«мононорм»). Качественными характеристиками, 
отражавшими сущность архетипа культурно-идео-
логических традиций, явились категории, которые 
непосредственным образом были связаны с умствен-
но-психологической деятельностью субъекта отноше-
ний, переживавшего чувственно-эмоционально скла-
дывающиеся образы текущей картины мира, бытия на 
основе «мифа», «рационального познания», «языка». 

Однако, по мере дифференциации человеческого 
общества, развития рационального мышления и услож-
нения социальных отношений, мифологизированный 
архетип стал подменяться другими терминологически-
ми определениями, такими как: «абстрактное», «мир 
нашего восприятия», «общая связь», «коллективные 
представления», «целостные системы идей и чувств», 
«опосредованный результат опытного мышления», 
«упорядоченность в пространстве и в суждении», «зна-
чение», «судьба», «жизненный план», «внечувственные 
нормы», «обычаи», ведя к усложнению проблематики 
познания рассматриваемого предмета исследования 
в массовой культуре [2]. В то же время складываются 
элементарные национальные культурно-идеологиче-
ские традиции, которые находили свое проекционное 
перевоплощение посредством восприемства самобыт-
ных особенностей человеческого бытия, а также в за-
висимости от возрастных, половой, профессиональной, 
социальной критериальной принадлежности лица к 
генерируемым культурно-идеологическим традициям, 
формировавшим отпечатки непреложного закона жиз-
ни дошедших до нашего времени.

Дальнейшее развитие рационализированных ми-
фологических образов древнегреческой мысли нахо-
дит свое культурно-идеологическое синтезирование в 
Риме. Благодаря чему произошла модификация рим-
ского жизненного опыта, который целиком либо ча-
стично воспринимали в культурно-идеологической 
части духовные формы мифологемы Древней Греции, 
проецируя ее на имперские качества государствен-
ной власти и наглядно образно используя в качестве 
идеализированных соционормативных регуляторов в 
отдельных административно-территориальных еди-
ницах древнеримской государственности. Тем самым, 
способствуя укреплению положения действующей 

политической власти и ближайшего аристократиче-
ского круга сакрально-светского властителя, а также 
расширяя культурно-идеологическое пространство 
имперского содружества наций, в состав которого по-
стоянно входили новые народности, племена, рода и, 
при этом упорядочивая происходившие в них цивили-
зационные процессы, путем использования восприня-
тых в качестве императива империей национальных 
мифологизированных культурно-идеологических 
традиций для манипуляцией правосознанием новых 
государственных адептов. Поэтому не случайно то, 
что национальные мифологизированные архетипы, 
получившие свое практическое воплощение и куль-
турно-идеологическое развитие в империи, приобрели 
универсальный и юридизированный характер, вводя 
в сознательную деятельность подданных единый ма-
тричный код мифологизированных образов, сакрали-
зованных и наделенных магико-юридической силой. 
Что, в свою очередь, создало условия для формиро-
вания и последующего развития воспринятого совре-
менностью правовой системы имя которой — рома-
но-германская.
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Феномен семьи как ведущего социального и пра-
вового института имеет длительный генезис. Именно 
семья, как юридическая и общечеловеческая катего-
рия сплачивает общество, наполняет имманентным 
смыслом жизнь мужчин и женщин, решивших создать 
брачный союз в целях рождения и воспитания детей 
[3, с. 28]. Брачно-семейные отношения находят свое 
нормативное отражение во многих правовых актах 
большинства государств. Не обошел вниманием этот 
феномен и российский законодатель. В Конституции 
РФ в ч. 1 ст. 72 закрепляется защита брачно-семейных 
отношений с консервативных позиций, где брак пред-
ставлен как союз мужчины и женщины. Мало того, 
юридическая статика конституционно-правового ре-
гулирования посредством закрепления определенных 

принципов защищает семью, материнство, отцовство 
и детство, параллельно гарантируя такие условия, ко-
торые обеспечат достойное воспитание детей, корре-
спондируя при этом обязанность совершеннолетним 
субъектам проявлять заботу о своих родителях.

Стоит отметить, что институт семьи, как юриди-
чески оформленное сожительство мужчины и женщи-
ны, появился не сразу, поэтапно проходя стадии груп-
пового брака, многоженства и даже многомужества [6, 
p. 36]. Впоследствии тенденция моногамных отноше-
ний стала доминантной, не отменяя однако того фак-
та, что новые подходы к институциональному анализу 
правового статуса субъектов брачно-семейных право-
отношений, в том числе в сфере репродуктивных прав 
мужчин и женщин, будут обладать некой правовой 
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динамикой, а само содержание репродуктивного ста-
туса мужчины изменится в пользу соблюдения прин-
ципа формального равенства.

Осуществляя правовой анализ семьи как право-
вого института, не составит труда понять, что вместе 
с внедрением демократических правовых принципов 
изменялась и сама семья как юридическая данность. 
Так, исторически наблюдалось устойчивое правовое 
доминирование мужчины в брачно-семейных отно-
шениях, основанное на обладании средствами произ-
водства [4, с. 59], зачастую будущую жену мужчина 
попросту покупал. Традиция выкупа невесты до сих 
пор существует в брачных обычаях малых народов 
России [9, с. 228]. В настоящее время женщины, полу-
чив равные права в сфере семьи, материнства и дет-
ства, выступают полноправным субъектом в правовом 
поле большинства государств мира.

Необходимо подчеркнуть, что юридическое верхо-
венство мужчины имело место вплоть до периода ин-
дустриальной революции, когда обычный физический 
труд уступил первенство интеллектуальной составля-
ющей, которая и стала играть ведущую роль в эконо-
мической деятельности и первоначальном накоплении 
капитала. 

Примечательно, что до начала ХIХ столетия жен-
щина в России не обладала полными правами в граж-
данских и брачно-семейных правоотношениях. В 
частности, женщина в Российской империи не могла 
без санкции своего супруга повлиять на юридиче-
ский статус своего потомства, претендовать на али-
ментные выплаты и опеку над совместно нажитыми в 
браке детьми. После крушения Российской империи в 
правовом статусе женщины стали наблюдаться карди-
нальные перемены и параллельно со становлением со-
ветской государственности женщина получает равные 
права с мужчиной [2, с. 52]. 

Если вести речь о зарубежных правовых системах, 
то уже к середине ХХ столетия большинство стран 
мира признает равные права мужчин и женщин во всех 
сферах правового регулирования, а равенство супру-
гов как основополагающее правовое начало становит-
ся базисом семейного права. Развитие демократиче-
ских правовых принципов и внедрение современных 
технологий положительно влияют на то, что женщина 
становится способна самостоятельно решать пробле-
мы связанные с безопасностью жизнедеятельности, 
ведением домашнего хозяйства и материнством. 

Стоит акцентировать внимание на том, что про-
блема отсутствия у мужчин репродуктивных прав не 
находится в плоскости сугубо брачно-семейных от-
ношений, так как затрагивается весь спектр неотъем-
лемых прав и свобод личности. Безусловно, мужчина 
должен нести обязанность обеспечивать своего ребен-

ка, но только в том случае, когда он обладает правом 
определять его юридическую судьбу и выступать рав-
ным с женщиной субъектом репродуктивных право-
отношений. В настоящее же время мужчина не вправе 
отказаться от нежелательного потомства, не может он 
и юридически помешать женщине осуществить ме-
дицинский аборт. По сути, женщина самостоятельно 
принимает решение о родах или прерывании бере-
менности, а мужчина юридически поставлен в статус 
обязанного лица по факту лишь своего кровного род-
ства с ребенком. Чтобы избежать такого гендерного 
в правовом плане перекоса предлагается нормативно 
закрепить и обеспечить реализацию института «юри-
дического аборта», который выступит необходимым 
механизмом, обеспечивающим равенство сторон в ре-
продуктивных правоотношениях.

При детальном анализе категории «юридический 
аборт» можно увидеть, прежде всего то, что данная 
правовая конструкция недостаточно разработана юри-
стами, а указанной нормы попросту не существует ни 
в одной правовой системе мира. Необходимо отме-
тить, что сам факт отказа мужчины от нежелательного 
потомства, нужно рассматривать не с нравственных, 
а с юридических позиций. В этом случае, нежелание 
брать на себя дополнительные обременения, которые, 
так или иначе, возникают у мужчины в аспекте от-
цовства, вполне обоснованы и понятны. Алиментные 
выплаты, временные затраты, эмоциональный стресс, 
вот неполный перечень неудобств среднестатистиче-
ского отца. Тем не менее, мужчина должен быть от-
ветственным гражданином и хорошим отцом — это 
бесспорная аксиома. Однако стоит добавить — ука-
занный принцип перспективной юридической ответ-
ственности за своего ребенка будет лишь тогда юри-
дически оправданным, когда обязанный субъект по 
своей воле вступил в репродуктивные обязательства. 
В случае же, когда один субъект (женщина) принимает 
решения не только за себя, но и за мужчину, налагая 
на него юридические обязательства (например, содер-
жать общего ребенка) это более похоже на субъектив-
ный произвол, чем на стройную, логическую право-
вую конструкцию. 

С другой стороны, репродуктивные права муж-
чины не реализуются в полной мере и в том случае, 
когда он желает рождение ребенка и согласен нести 
дополнительное бремя по его воспитанию. В этом слу-
чае тезис «мое тело — мое дело» полностью наруша-
ет интересы потенциального отца, и женщина вправе 
избавиться от еще не рожденного ребенка, не смотря 
на несогласие мужчины. На наш взгляд, такое наруше-
ние элементарной юридической логики говорит лишь 
о том, что репродуктивные права у мужчины отсут-
ствуют, но обязанности у него неизменно появляются, 
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если женщина решит ребенка сохранить и доказать 
отцовство в судебном порядке. В целом, беременность 
не всегда выступает целью сексуальной связи, и сто-
ит рассматривать проблематику нежелательного по-
томства именно с частноправовых позиций, а не через 
призму морали и безусловной обязанности мужчины 
становиться отцом в случае беременности женщины, 
с которой у него был сексуальный контакт. 

Примечательно, что вначале 2000-х проблемати-
ка «юридического аборта» активно муссировалась в 
шведских СМИ. Однако законодательная инициати-
ва Либеральной партии Швеции, которая ратовала за 
возможность мужчины отказаться от нежелательного 
потомства, вызвала жесткую оппозицию феминисти-
ческих движений и в парламенте не прошла. Право-
вая сущность института «юридического аборта» была 
представлена в том, что мужчина должен иметь право 
отказаться от еще не рожденного ребенка в течение 
первых 18 недель беременности женщины, с которой 
он вступил в сексуальный контакт. Если же он этого 
не сделает, то, следовательно, законодательно будет 
признан отцом будущего ребенка, со всеми текущими 
обязательствами финансового характера. Указанный 
срок равный почти четырем месяцам был выбран не-
случайно. Именно 18-я неделя беременности в Швеции 
юридически считается последней для осуществления 
легального медицинского аборта. По сути, авторы ука-
занной законодательной инициативы ратовали за то, 
чтобы мужчина имел право своевременно отказаться 
от всех прав и обязанностей отца1. Стоит отметить, 
что при должной поддержке матерей-одиночек со сто-
роны государства, при существовании «юридического 
аборта», права ребенка, по нашему мнению, будут бо-
лее защищены, так как он в будущем будет избавлен от 
обязанности по содержанию и уходу за своим нетрудо-
способным отцом, который в свое время был вынужден 
нести бремя нежелательного отцовства. 

В настоящее время, в России отец, как известно, не 
может отказаться от обязанностей связанных с рожде-
нием и воспитанием детей. Даже в случае доброволь-
ного отказа от прав на своего ребенка, указанная обя-
занность является безусловной. Судебная практика 
демонстрирует такое положение дел, когда алименты 
взыскиваются с должника даже в случае нахождения 
его в статусе безработного и нуждающегося, а послед-
ние поправки в Семейный кодекс РФ (ст. 86) ввели так 
называемые «жилищные алименты», когда родитель, 
не проживающий со своим ребенком, все же обязан 
обеспечить его жильем. Если обратить внимание на 

1  Российская газета [Электронный ресурс]. URL: https://
rg.ru /2016/03/05/rossijskaia-obshchestvennost-ot reagirovala-na-
iuridicheskij-abort-v-shvecii.html (дата обращения: 22.03.2021).

правоприменительную практику, то тенденция опре-
деления места жительства ребенка (после развода его 
родителей) именно с матерью, составляет подавляю-
щее большинство судебных решений. В связи с этим, 
бремя алиментных обязательств ложится в основном 
на мужскую половину, и возможность отказа от такой 
обязанности на стадии беременности женщины, по на-
шему мнению, является неотъемлемым правом муж-
чин [1]. В свою очередь, в обязанность государства 
входит обеспечение матерей-одиночек, решивших 
(вопреки отказу мужчины стать отцом) быть матерью 
и родить ребенка, ведь помощь уязвимым категори-
ям граждан — это социальная функция государства, 
провозгласившего себя социальным [8, с. 22].

В итоге можно сделать вывод, что с морально-
нравственных позиций, безусловно, мужчина не впра-
ве отказываться от еще не рожденного ребенка и все-
ми силами обязан стимулировать женщину сохранить 
человеческую жизнь. С позиции же принципов права, 
ни одну обязанность нельзя наложить на субъекта 
правоотношений, если закон не предписывает ука-
занное долженствование. В ситуации же навязывания 
обязанности субъекту правоотношений, не наделяя 
его при этом дополнительными правами, воочию на-
блюдается нарушение принципа справедливости, 
который, как известно, успешно применяется как в 
англосаксонской, так и романо-германской правовых 
семьях [7, с. 91].

В целом, сексуальная связь, тем более, если она 
была законной, не предусматривает в качестве общей 
обязательности рождение детей. Мало того, за самой 
женщиной обязанность деторождения нормативно не 
закреплена. Следовательно, логика правовых принци-
пов наглядно демонстрирует потребность введения 
института «юридического аборта» для соблюдения 
принципа равных прав мужчин и женщин в репро-
дуктивных правоотношениях. Полагаем, что право 
выбора стать отцом, или отказаться от такого права, 
после его нормативного закрепления может первона-
чально ухудшить положение одиноких матерей и воз-
ложить дополнительные расходы на государственный 
механизм социальной защиты. Однако, с точки зрения 
науки, только то знание можно признать истинным, 
которое подтверждено экспериментально [3, с. 121]. В 
связи с этим, лишь фактическое претворение в жизнь 
права мужчины отказаться от нежелательного отцов-
ства покажет насколько ухудшиться материальное 
положение матерей и детей. Ведь вполне возможно и 
обратное, когда отцами будут становиться лишь от-
ветственные и добросовестные мужчины, которые и 
воспитают молодое поколение в духе истинных се-
мейных ценностей.
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Введение (постановка проблемы): послерево-
люционный период обусловлен становлением нового 
государства, а также правовых основ возникающих с 
государством и требованиями общества. Так, право-
вое формирование указывает на развитие государства, 
ведь регулирование общественных отношений важная 
задача государства.

Основное положение материала: в России до 
революции 1917 года создавались правовые положе-
ния, регламентирующие основные направления обще-
ственных отношений. В период гражданской войны, 
развернувшейся на фоне свержения монархии, проис-
ходит замедление развития права, однако прекраще-
ния реформирования не наблюдается. Уже во второй 
половине 1918 года законодатель издает два кодекса, 
которые были необходимы для полноценного форми-
рования общественных отношений нового государ-
ства. Изданные законодательные акты в сфере труда 
и семейных отношений требовали кодификации, что и 
осуществилось. Были изданы Кодекс законов об актах 
гражданского состояния, брачном, семейном и опе-
кунском праве и Кодекс законов о труде. Несмотря на 
недостаточность имеющихся нормативно-правовых 
актов, регламентирующих те или иные общественные 
отношения в государстве, к концу 1918 года был вы-
несен запрет на отсылку к законодательству монархи-
ческого правительства. Также продолжается издание 
новых законодательных актов, во всех сферах обще-
ственных отношений, происходит конкретизация пра-
вовых систем.

Гражданское право сформированного государства 
направлено на формирование бестоварного продукто-
обмена, т.е. правительство стремится к упразднению 
товарно-денежных отношений. Ранее осуществлялось 
разделение форм собственности на государственную 
и частную. Однако, с зарождением нового государства 
организовывается всеобщая национализация государ-
ственной собственности. Декрет ВЦИК от 24 декабря 
1918 г. упраздняет право частной собственности в го-
родах в отношении объектов недвижимости [1, с. 87]. 

Немногим ранее, в ноябре 1918 года процессу на-
ционализации подвергаются торговые организации, 
промышленные предприятия (при условии наличия 
работников более 5 человек или свыше 10 человек), 
которые в дальнейшем постановлением ВСНХ от 29 
ноября 1920 года в собственность государства были 
обращены все промышленные предприятия. Также 
в государственную собственность были обращены 
страховые компании. 

В связи с нацеленностью государства на обра-
щение имущества в свою собственность появляются 
такие процедуры как реквизиция и конфискация. Де-
кретом СНК от 16 апреля 1920 года установлено, что 

реквизицией является отчуждение имущества за пла-
ту без желания собственника, т.е. принудительным 
способом. Под конфискацией понимается безвозмезд-
ное обращение имущества в пользу государства. Од-
нако же применение конкретных мер в определенной 
ситуации законодатель не указывал. 

Государство проводило политику на установле-
ние количества дозволенного в частной собственно-
сти среди населения, все больше обращая имущество 
в государственную собственность. Постановление 
СНК от 26 октября 1918 г. «Об аннулировании госу-
дарственных процентных бумаг» установил размер 
максимального размера компенсации в результате 
аннулирования ценных бумаг у граждан в сумме 10 
рублей.

Кроме того, государство осуществило ограниче-
ние возможностей распоряжаться собственностью. В 
данном направлении постановление Наркомюста от 6 
сентября 1918 г. отменило возможность осуществле-
ния передачи в собственность строений, находящих-
ся в сельской местности путем заключения договора 
купли-продажи. Декрет СНК от 19 сентября 1918 г. за-
прещал вывоз за границу предметов искусства и ста-
рины.

На фоне национализации частной собственности 
упразднение товарно-денежных отношений, которым 
на постоянной основе занимались законодательные 
органы, привели к уничтожению договорных связей 
как основы хозяйственных отношений. 

Деньги в государстве перестают осуществлять 
свое предназначение. Все сделки, заключенные между 
государственными организациями и предприятиями 
оплачиваются безналичным путем. Услуги, предо-
ставляемые государством предприятиям, такие как 
почтово-телеграфные отправления, водоснабжение, 
электроснабжение, транспортные услуги были предо-
ставлены бесплатно.

Происходит ограничение возможности составле-
ния договоров поставки, комиссии, подряда, которые 
могут быть заключены лишь в исключительных слу-
чаях. Институт дарения в общественных отношени-
ях упраздняется. Договор купли-продажи становится 
регулятором отношений между государственными 
предприятиями и частными собственниками в рамках 
приобретаемых материалов и изделий. В повседнев-
ной же жизни применяется договор мены, что опять 
же указывает на упразднение товарно-денежных от-
ношений. 

Декретом СНК от 19 августа 1918 г. были анну-
лированы все претензии, вытекавшие из перевозок 
грузов по железным дорогам. Декретом ВЦИК от 28 
ноября 1919 г. происходит расширение положений вы-
шеуказанного декрета на любые виды перевозок. Та-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России20 № 4 / 2021

кие решения законодателем принимаются для защиты 
транспортных перевозок от исковых заявлений, по-
данных в результате утраты грузов. 

Декрет СНК от 26 ноября 1918 г. «О признании на-
учных, литературных, музыкальных и художествен-
ных произведений государственным достоянием» 
определяет возможность национализации литератур-
ных произведений абсолютно любых авторов. Наци-
онализированные произведения допускались в печать 
только государством, остальные могли быть опубли-
кованы любым человеком только с согласия автора 
произведения. Кроме того тем же Декретом устанав-
ливалась размеры вознаграждения автора по мини-
мальным размерам [3]. 

Согласно декрету СНК от 10 октября 1919 г. «О пре-
кращении силы договоров на приобретение в полную 
собственность произведений литературы и искусства» 
сроки пользования произведением не устанавлива-
лись, теперь при заключении договора оговаривались 
лишь размеры оплаты и само разрешение на издание. 

Декрет СНК от 30 июня 1919 г. «Об изобретениях» 
закреплял авторские права изобретателей. При закре-
плении авторского права за изобретением автор полу-
чал соответствующее свидетельство. Однако, законо-
датель в том же Декрете закрепил положения, дающие 
возможность государству национализировать любое 
изобретение. 

Говоря о семейном праве, стоит отметить создание 
Кодекса законов об актах гражданского состояния, 
брачном, семейном, опекунском праве (КЗАГС), кото-
рый был утвержден ВЦИК 16 сентября 1918 г. 

Продолжая борьбу советского государственного 
строя с канонами церковных традиций, законодателем 
издается ряд законодательных актов в данном направ-
лении. Церковная политика осуждала свободу развода 
и настаивала на сохранении православного брака, ко-
торый предполагал собой семейную жизнь с момента 
заключения брака и пока смерть не разлучит мужа и 
жену. Гражданский брак в советском государстве цер-
ковью выставлялся как прелюбодеяние.

Семейно-правовая политика, провозглашенная 
первыми декретами о семье, искажалась анархистами. 
Дело доходило до того, что в ряде губерний местные 
Советы издавали декреты «о социализации женщин».

КЗАГС закрепил обязательный для исполнения 
всеми гражданами страны принцип единобрачия. 
Кроме того, в утвержденном кодексе был закреплен 
допустимый возраст вступления в брак — 18 лет для 
лиц мужского пола и 16 лет для лиц женского пола. 
На законодательном уровне больше не закреплялся 
запрет на браки между родственниками, за исключе-
нием браков между родственниками по восходящей 
и нисходящей линиях, а также братьям и сестрам [2]. 

Происходит разрешения вступления в брак без полу-
чения разрешения родителей, а также других лиц, не-
сущих ответственность за ребенка. Если мужчина на-
ходился на службе военной, либо же гражданской, он 
теперь не был обязан получать разрешение руководи-
теля службы. Указанные положения главным образом 
отличали институт семьи в советском государстве от 
ранее действовавшего. В случае нарушения законода-
тельства по каким-либо из оснований, брак мог быть 
аннулирован как недействительный.

Семейный кодекс закреплял равноправие прав 
мужа и жены. Жена не обязывалась теперь при сме-
не места жительства безоговорочно менять место жи-
тельство вместе с мужем [2]. Кроме того, кодекс закре-
плял принцип разделения имущества, находящегося в 
собственности каждого из супругов. 

Права детей, рожденных вне брака, устанавлива-
ются в том же объеме, как и права детей рожденных 
в браке. Вопросы отцовства теперь решались в мест-
ных ЗАГСах, если же имелись какие-либо споры, то 
данная обязанность возлагалась на суд. После уста-
новления отцовства, на данного мужчину возлагались 
обязанности по содержанию беременной женщины и 
в дальнейшем ребенка. В некоторых случаях, отцов-
ство могло быть установлено в отношении нескольких 
мужчин и тогда обязанность по содержанию женщи-
ны возлагалось на всех установленных отцов. Также 
утвержденный кодекс содержал положения, которые 
отменяли институт усыновления [2]. 

Важные решения законодателем были приняты в 
трудовых отношениях граждан. В декабре 1918 года 
утверждают Кодекс законов о труде (КЗоТ) РСФСР. 
В данном кодексе впервые в истории России происхо-
дит закрепление такого права граждан как «право на 
труд». На основании возникающего права, происходит 
регламентация порядка найма на работу, увольнения, 
установлены положения продолжительности рабочего 
времени, времени отдыха, а также организации охра-
ны труда. Положения, закрепленные в данном кодексе, 
находят свое применение не только на государствен-
ных предприятиях, но и частных. 

В 1919-1920 годах, положения, закрепленные в 
КЗоТ, претерпевают изменения и дополнения, которые 
требуются на основании полученного опыта примене-
ния законодательных актов, закрепленных в действу-
ющих КЗоТ.

Законодательство, регламентирующее трудовые 
отношения, направлено на привлечение всей работо-
способной массы населения к труду вне зависимости 
от сословной принадлежности. Появляются трудовые 
книжки, которые способствуют организации учета ко-
личества трудоспособного населения. Кроме того, за-
конодателем предполагалось вывести трудовые книж-
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ки на уровень документа, удостоверяющего личность 
в замен паспорта.

Согласно декрету СНК от 5 октября 1918 г. «О тру-
довых книжках для трудящихся» выдача продоволь-
ственных карточек обусловливалась наличием книж-
ки и соответствующих отметок в ней об отбывании 
трудовой повинности.

Руководствуясь декретом СНК РСФСР от 29 октя-
бря 1918 г. «Об отделах распределения рабочей силы», 
сведения о количестве рабочих мест и их расположе-
нии было отнесено исключительно к ведению госу-
дарства. Свобода смены рабочего места ограничива-
лась государством. Лицо, утратившее работу ,могло 
быть направлено на более простую работу, по сравне-
нию с его квалификацией, либо в другой регион, где 
требовалась рабочая сила. Таким образом, государ-
ство закрепляло за собой право трудоустройства на-
селения страны. 3 сентября 1918 г. было издано поста-
новление СНК РСФСР «О воспрещении безработным 
отказываться от работы». Утвержденное постановле-
ние закрепляло положение, касающееся предприятий, 
которые не могли отказать в приеме на работу лица, 
которое направлялось государственным предписани-
ем — нарядом [1, с. 87]. В 1919 г. был издан декрет 
СНК «О воспрещении самовольного перехода совет-
ских служащих из одного ведомства в другое», что 
умаляло возможность расторжения трудового догово-
ра по собственному желанию. 

На фоне революции в стране, происходит обе-
сценивание рубля, т.е. экономическая обстановка 
ухудшается. В этой связи государственные органы 
принимают решение о выдаче заработной платы нату-
ральными продуктами — продуктами питания. 

В период гражданской трудовая дисциплина при-
обретает шаткое положение и с целью ее укрепле-
ния, законодатель издает Декретом СНК от 14 ноября 
1919 г., согласно которому организуются товарище-
ские суды. 

Так же, угрозой дисциплины труда признавались 
прогулы на работе. С целью устранения данной про-
блемы в 1920 году СНК издает Декрет, который закре-
пляет положения отработки прогулянного времени. В 
качестве стимулирования производительности труда 
выступали производственные премии рабочих, выда-
ваемые также как и заработная плата натуральными 
продуктами. 

Также как и другие отрасли права, в рассматри-
ваемый период уголовное право претерпевало свои 
изменения. Данный институт права обеспечивал го-
сударственную власть полномочиями подавления 
сопротивления, приверженцев свергнутого прави-
тельства. Главной задачей уголовного права являлось 
установление и привлечение к ответственности лиц, 

совершивших преступления, направленные на под-
рыв авторитета действующего правительства. 

Действующее направление «белого» террора 
встретило противодействие со стороны Советского 
правительства в сентябре 1918 года в виде «красно-
го» террора. В программе «красного» террора было 
предусмотрено направление буржуазии в лагеря по 
отбыванию наказания, расстрел белогвардейцев, ко-
торые организовывали мятежи, либо экстремистские 
организации. После осуществления расстрела, публи-
ковались списки расстрелянных преступников. ВЧК 
могло подавлять восстания белогвардейцев против 
Советской власти, что также закреплялось на законо-
дательном уровне [3].

Еще одним направлением действия уголовного 
законодательства являлось преследование лиц, совер-
шивших воинские преступления. В рамках уголовно-
го права был предусмотрены методы, направленные 
на организацию боеспособности Красной Армии, соз-
данной после свержения монархии. Одним из престу-
плений, которое стояло на особом контроле в государ-
ственных органах являлось дезертирство. В качестве 
наказания за указанное преступление предусматрива-
лось от штрафных санкций до расстрела лица, совер-
шившего данное деяние. Такой разброс наказаний за 
деяния был предусмотрен в связи с различными об-
стоятельствами совершения преступления. 

Законодатель расширял количество преступле-
ний, которые карались уголовным законом, за счет 
закрепления преступлений против действующего 
правительства, государства, воинских преступлений 
и других [4]. Не смотря на направленность государ-
ственной политики на развитие системы наказания 
за совершение преступлений контрреволюционной и 
военной направленности, преступления общеуголов-
ной направленности тоже развивались. Появление все 
большего количества норм уголовного права, требо-
вала кодификации. Работа по упорядочиванию норм 
уголовного права была проведена Наркоматом юсти-
ции. 12 декабря 1919 г. были опубликованы Руководя-
щие начала по уголовному праву РСФСР, которые ста-
ли прообразом Общей и Особенной частей будущего 
Уголовного кодекса.

Вывод: гражданская война, начавшаяся после 
свержения монархии, осложнила формирование ново-
го государства, со своими законодательными актами, 
требуемыми обществом. 

Заключение: Советское государство начинает 
свое формирование в период гражданской войны, что 
в значительной степени усложняет данный процесс. 
Необходимость формирования законодательной базы 
становится первоочередной задачей государственной 
власти. 
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Методологические и мировоззренческие проблемы современной 
юридической теории. 2-е изд. Монография. Малахов В.П., Эриашвили 
Н.Д. 431 с. Гриф  МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ 
образования и науки.

Продемонстрирована неразрывность методологических и 
мировоззренческих проблем, расширено понятие методологии; теория 
государства и права получила ряд специфических интерпретаций, 
выделено одно из наиболее перспективных направлений в развитии 
общеправовой теории, выработана матрица постановки  методологических 
и мировоззренческих проблем юридической теории на основе органичного 
сочетания возможностей общеправовой теории и философии права. 
Рассмотрена проблема типов права, решение которой призвано быть 
мировоззренческой и методологической основой отраслевых наук. 

Для преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных 
заведений юридического профиля, а также всех интересующихся 
философскими и прикладными проблемами правовой жизни общества и 
личности.
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Аннотация. Рассматривается соотношение принципа разумного срока с общими временными периодами, предус-
мотренными Уголовно-процессуальным кодексом для принятия процессуальных решений, а также дается определение 
понятию «оптимальность» в уголовном судопроизводстве, дается оценка различным критериям оптимальности про-
цессуальных сроков. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, процессуальные сроки, оптимальность сроков в уголовном процес-
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Abstract. In this article examines the correlation of the principle of reasonable time with the general time periods provided 
for by the Code of Criminal Procedure for making procedural decisions, and also defines the concept of “optimality” in criminal 
proceedings, and assesses the various criteria for the optimality of procedural terms.

Keywords: criminal procedure, the procedural deadlines, optimality of terms in a criminal trial, the reasonable period of 
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Эффективность достижения назначения уголовно-
го судопроизводства во многом определяется своев-
ременностью, сроками принятия процессуальных ре-
шений. Сам факт их принятия значим для участников 
уголовного судопроизводства, поскольку позволяет 
им уяснить аргументацию должностного лица, вы-
разившего свою процессуальную позицию, принять 
решение о целесообразности обжалования решения и 
при необходимости обжаловать его. Процессуальная 
волокита, слабость уголовно-процессуального зако-
нодательства, нередко допускающего манипулиро-
вание процессуальными сроками — застарелая про-
блема отечественного уголовного судопроизводства. 
Проблема настолько важная, что в целях обеспечения 

исполнения Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод законодательство России, в том числе 
процессуальное, претерпело существенные измене-
ния. В частности, в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее — УПК) внесены поло-
жения о разумном сроке уголовного судопроизводства 
как его принципе ст. 61 УПК. 

Процессуальные сроки важнейшее право-времен-
ное средство регулирования уголовно-процессуаль-
ной деятельности [1, с. 16]. К сожалению, законодателю 
не удалось сформулировать в статье о разумном сроке 
уголовного судопроизводства систему правил высо-
кой степени общности, которые были бы ориентиром 
для правоприменителя в любых процессуальных си-
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туациях, что собственно и подразумевают положения, 
имеющие статус принципа уголовного судопроизвод-
ства. Сформулировав общий посыл, согласно кото-
рому уголовное судопроизводство осуществляется в 
разумный срок (ч. 1 ст. 61 УПК), законодатель в следу-
ющей же части указанной статьи, конкретизирует, что 
уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, 
установленные УПК, допуская их продление, но тут 
же оговариваясь вскользь, что уголовное преследова-
ние, назначение наказания и прекращение уголовного 
преследования должны осуществляться в разумный 
срок (ч. 2 ст. 61 УПК). Такая законодательная техни-
ка порождает вопрос: уголовное судопроизводство в 
целом должно осуществляться в разумный срок или 
только уголовное преследование, назначение наказа-
ния и прекращение уголовного преследования? Тем 
более, что далее в ст. 61 УПК приводятся подлежащие 
оценке на разумность сроки, которые не связаны с 
обозначенными процессуальными действиями и про-
цессуальными решениями. Например, разумный срок 
применения меры процессуального принуждения в 
виде наложения ареста на имущество (ч. 32 УПК), раз-
умный срок досудебного производства, включающий 
в себя период со дня подачи заявления, сообщения о 
преступлении до принятия решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела (ч. 33 УПК). 

В литературе обращается внимание, что при оцен-
ке разумности срока уголовного судопроизводства в 
первую очередь оценивается общая продолжитель-
ность уголовного судопроизводства, а все остальные 
обстоятельства рассматриваются как влияющие на 
эту продолжительность. [2, с. 87]. Существует мнение, 
что разумность срока связывается только с рассмотре-
нием дела по существу и с принудительным исполне-
нием принятого решения [3, с. 34]. Сложно было бы 
спорить, что общая продолжительность уголовного 
судопроизводства должна укладываться в разумный 
срок. Неясно только, почему наряду с этим требова-
нием, в ст. 61 УПК эклектично сочетаются различные 
периоды, подлежащие оценке на разумность. 

Логично предположить, что разумный срок — 
характеристика осуществления процессуальной дея-
тельности и процессуальных решений любых видов, 
осуществляемых (принимаемых) в ходе уголовного 
судопроизводства. Следует согласиться с определени-
ями разумного срока, который не связывается только 
с общей продолжительностью уголовного судопроиз-
водства. Например, с таким: разумный процессуаль-
ный срок — это срок, продолжительность которого 
является оптимальной (достаточной и необходимой), 
для того, чтобы принятие процессуального решения, 
выполнение процессуального действия, завершение 
отдельной стадии уголовного процесса или производ-

ства по уголовному делу в целом обеспечивали реали-
зацию назначения уголовного судопроизводства [4, с. 
116]1.

Законодатель, к сожалению, пошел по пути фраг-
ментарного совершенствования ст. 61 УПК, следуя 
за конкретными решениями Конституционного Суда 
Российской Федерации (далее — Конституционный 
Суд)2, вместо того, чтобы подчеркнуть: уголовное 
судопроизводство в целом, равно как все процессу-
альные решения в ходе уголовного судопроизводства 
должны приниматься в разумный срок. Именно такая 
степень общности и соответствует идее принципа уго-
ловного судопроизводства, формулировка которого 
должна включать в себя минимальное количество ин-
структивных положений. [5, с. 71]. В противном случае 
дальнейших перманентных точечных изменений ста-
тьи 61 УПК не избежать. Равно и Конституционному 
Суду придется еще неоднократно обращаться к про-
верке конституционности положений ст. 61 УПК, не 
содержащей положений должного уровня общности, и 
ограничивающих правоприменителя в оценке на раз-
умность сроков, в данной статье не перечисленных. 

Вместе с тем соблюдение принципа разумного 
срока уголовного судопроизводства в рамках сроков, 
предусмотренных для конкретных процессуальных 
решений, определяется, конечно, и разумностью са-
мих этих процессуальных сроков. При этом нельзя 
не заметить, что между сроками как законодатель-
ной данностью и разумными сроками принятия про-
цессуальных решений как фрагментов уголовно про-
цессуальной деятельности существует определенное 
различие. Принцип разумного срока уголовного су-
допроизводства предполагает второе, а именно разум-
ное использование установленного процессуального 
срока. При этом важно и то, что неразумность срока 
практикой Европейского Суда по правам человека, 

1  Отметим лишь, что взгляд на соотношение понятий оптимальность 
и разумность у автора статьи несколько иной, о чем речь пойдет далее. 
2  По делу о проверке конституционности положений части 1 
статьи 1 Федерального закона «О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» и части третьей статьи 61 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан В.В. Курочкина, А.Б. Михайлова и А.С. Русинова»: 
постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 11.11.2014 №28-П // электронный ресурс https://legalacts.ru/doc/
postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-11112014-n/ (дата обращения 
16.02.2021); По делу о проверке конституционности части третьей 
статьи 61 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина Б.А.Сотникова: постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 13.06. 2019 № 
23-П // электронный ресурс КонсультантПлюс http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_326755/ (дата обращения 16.02.2021); По 
делу о проверке конституционности части третьей статьи 61 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданки Э.Р. Юровских: постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 30.01.2020 № 6-П // электронный ресурс 
КонсультантПлюс http://www.consultant.ru. 
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российским законодательством связывается только с 
необоснованным «промедлением» в ходе судопроиз-
водства [6, с. 208]. Сам процессуальный срок, уста-
новленный нормативно, в целях отграничения право-
применительной категории от нормативной, должен, 
видимо, характеризоваться иным термином — опти-
мальностью. Оптимальность в русском языке опреде-
ляется как наибольшая благоприятность, результатив-
ность, эффективность при данных условиях [7].

Оптимальность конкретных процессуальных сро-
ков, предусмотренных УПК, конечно, гарантирует 
и разумность сроков. Прежде всего, обязанностью 
должностных лиц его соблюдать. К.В. Волынец, спра-
ведливо рассматривает процессуальные сроки как 
гарантии реализации принципа разумного срока уго-
ловного судопроизводства и сравнивает принцип раз-
умного срока уголовного судопроизводства с принци-
пом быстроты [8, с. 68]. Верно и то, и другое. При этом 
оптимальность срока — не синоним разумности. 
Оптимальный срок не только ограничивает право-
применителя временем принятия решения (что пред-
ставляет собой гарантию разумности, хотя и в рамках 
нормативного срока решение может быть принято в 
неразумный срок), но и ориентирует его на сочетание 
принятия решения в возможно кратчайший срок при 
обеспечении его законности и обоснованности. Срок 
может считаться оптимальным, если он позволяет 
полноценно установить основания принятия решения, 
не позволяя неоправданно длительно оставлять дея-
тельность по установлению этих оснований без про-
цессуального контроля. Так, например, на судебной 
стадии разрешения уголовного дела законом допуска-
ется нахождение подсудимого под стражей не более 
6 месяцев, однако по делам тяжким и особо тяжким 
по истечение предельного срока содержания под стра-
жей, суд вправе продлить данный срок, но каждый раз 
не более, чем на 3 месяца. И такое продление не огра-
ничено по количеству раз. Как отметил Конституци-
онный Суд Российской Федерации, адресованное суду 
требование не реже чем через 3 месяца возвращаться к 
рассмотрению вопроса о наличии оснований для даль-
нейшего содержания подсудимого под стражей — не-
зависимо от того, имеются ли на этот счет какие-либо 
обращения сторон или нет, — обеспечивает судебный 
контроль за законностью и обоснованностью приме-
нения данной меры пресечения и ее отмену в случае, 
если необходимость в ней не будет доказана1.

1  По делу о проверке конституционности положений частей 
третьей - седьмой статьи 109 и части третьей статьи 237 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина С.В. Махина: постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 16.07.2015 № 23-П // электронный ресурс 
https: // legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-
16072015-n-23-p-po/ (дата обращения 16.02.2021).

Неоптимальный срок может быть и чрезмерно 
кратким, не обеспечивающим обоснованность реше-
ния (при этом такая отрицательная характеристика 
срока не влияет на признание его разумным). В дей-
ствующем УПК, к сожалению, не указывается на за-
дачу быстрого и полного раскрытия и расследования 
преступлений. Между тем такая задача объективно 
существует и в законодательстве ряда государств на 
постсоветском пространстве она вновь нашла отра-
жение в уголовно-процессуальном законодательстве 
(Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Ре-
спублика Беларусь, Республика Туркменистан, Респу-
блика Азербайджан).

Оптимальность процессуальных сроков тесно 
связана с решением именно этой задачи — производ-
ство по уголовному делу должно осуществляться по 
возможности быстро (промедление грозит неразум-
ностью сроков уголовного процесса) и обеспечивать 
правильное и полное установление значимых для уго-
ловного дела обстоятельств. Оптимальностью долж-
ны характеризоваться и сроки, на которые могут быть 
продлены предшествующие сроки. Сама возможность 
продления последних не свидетельствует о разумно-
сти сроков уголовного судопроизводства [4, с. 115] и 
хотя, законодатель допускает возможность наруше-
ния продлением лишь разумности сроков уголовного 
преследования, назначения наказания и прекращения 
уголовного преследования, ясно, что продлением мо-
жет нарушаться разумность и других процессуальных 
сроков. Например, сроков применения меры пресече-
ния, проверки сообщения о преступлении, примене-
ния меры процессуального принуждения в виде нало-
жения ареста на имущество и др. 

Итак, оптимальность процессуальных сроков, пре-
жде всего, определяется их потенциалом в части реше-
ния задачи обеспечения быстрого производства при 
полном и правильном установлении обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания. Оптимальность 
процессуальных сроков, прежде всего, предполагает 
их определенность, которая включает в себя четкие 
правила исчисления срока по всем их видам. Согласно 
ч. 2 ст. 61 УПК уголовное судопроизводство осущест-
вляется в сроки, установленные кодексом. Между тем, 
порядок исчисления процессуальных сроков законо-
датель попытался определить только для сроков, ис-
числяемых часами, сутками, месяцами (ст. 128 УПК). 
Именно попытался, поскольку в полной мере ему это 
не удалось. Так, того, обозначив в ч. 1 ст. 128 УПК виды 
процессуальных сроков, законодатель проигнориро-
вал порядок исчисления начала течения срока сутка-
ми и полностью порядок исчисления сроков часами. 
В результате практика исчисления сроков сутками 
противоречива — неясно, необходимо ли учитывать 
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сутки, в течение которых произошел юридический 
факт, обусловливающий исчисление срока. Особенно 
остро законодательная лакуна сказывается при ис-
числении кратких сроков сутками. Например, сроков 
проверки сообщения о преступлении, где включение 
в срок суток, в которые поступило указанное сообще-
ние, может лишить правоприменителя почти суток из 
числа трех предусмотренных. Срок, очевидно, стано-
вится неоптимальным. Редакция ч. 1 ст. 128 УПК вво-
дит правоприменителя в заблуждение относительно 
сроков, в которые не должно включаться нерабочее 
время. Содержание ч. 2 ст. 128 УПК ставит вопрос о 
том, распространяются ли правила окончания срока 
на все сроки или только на сроки, исчисляемые меся-
цами. Неконкретно понятие нерабочего дня, что также 
отрицательно сказывается на определенности сроков, 
в частности при их окончании. 

Мало того, уголовное судопроизводство осущест-
вляется в сроки, не предусмотренные ст. 128 УПК. Их 
исчисление вообще не регламентировано. Речь, в част-
ности, идет о сроках моментах: «немедленно», «неза-
медлительно», «в тот же день» и др. И.М. Алексеев 
верно заметил, что с одной стороны они представляют 
собой жесткие требования, предписывающие сиюми-
нутное совершение какого-либо действия, а с другой 
— зависят от ряда субъективных факторов, поэтому 
видит необходимость срок «незамедлительно» связать 
с понятием разумности срока [9, 226]. Предложение 
логично. В данном случае оптимальность срока, пре-
жде всего, предполагает разумность, поскольку сам 
термин «немедленно» связывается с выполнением 
действия как можно быстрее. Однако и в этом случае 
можно вести речь об оптимальности. «Немедленно» 
не всегда значит тут же. В ряде случаев необходимо 
преодолеть для совершения действия объективные 
препятствия, которые не позволяют совершить его 
немедленно. Время на их совершение должно отво-
диться, что свидетельствует о распространении тре-
бования оптимальности на сроки «немедленно» и ана-
логичные ему. 

Учитывая, что оптимальный срок должен стиму-
лировать к разумности и обеспечивать выполнение 
необходимых действий, само наличие срока представ-
ляется необходимым. В этой связи нельзя согласиться 
с предложениями оказаться от ряда конкретных сро-
ков, как это предлагают некоторые авторы, например, 
от сроков предварительного следствия, сроков содер-
жания под стражей, заменив их указанием на «разум-
ный срок» [10, 78, 116]. Отсутствие конкретного срока, 
напротив, резко снижает гарантии разумности, выно-
сит деятельность должностных лиц, осуществляющих 
предварительное расследование, за рамки периодиче-
ского контроля. Сказанное, конечно, не исключает 

поиска действительно оптимальных процессуальных 
сроков как досудебного производства, применения 
мер процессуального принуждения, так и иных сроков 
в уголовном судопроизводстве. 
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правовой системы. Учебное пособие ориентирует читателя на отход от 
традиционных, принятых в советское время оценок правовых явлений 
в стране, обусловленных идеологизацией и политизацией юридических 
знаний.
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В компетенцию советского Государственного 
арбитража входили разрешение споров хозорганов 
и обеспечение соблюдения плановой, договорной и 
финансовой дисциплины [1]. В РСФСР действовали 
Государственный арбитраж при Совете Народных Ко-
миссаров республики и местные Госарбитражи при 
СНК автономных республик, исполнительных коми-
тетах краёв и областей [2], при городских Советах де-

путатов трудящихся [3]. В годы Великой Отечествен-
ной войны структура, цели и основные направления 
деятельности органов Госарбитража не претерпели 
существенных изменений, однако условия военного 
времени не могли не отразиться на их работе.

Целями исследования являются изучение особен-
ностей организации работы Госарбитражей РСФСР в 
годы Великой Отечественной войны и характеристика 
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основных направлений деятельности указанных орга-
нов.

«Сохранились лишь разрозненные, косвенные 
данные о работе арбитража в годы войны. Все архив-
ные материалы, справки, отчеты были уничтожены, 
то же самое произошло и с местными архивами обла-
стей РСФСР», [12, с. 12] — отметил А.С. Смыкалин. 
Действительно, изучение деятельности органов Госу-
дарственного арбитража на оккупированных террито-
риях представляет трудности для исследователей, так 
как многие важнейшие документы были утеряны при 
эвакуации или непосредственно в период оккупации. 
К примеру, данные о довоенной деятельности Госар-
битража при Курском облисполкоме отсутствуют в 
материалах фондов Государственного архива Курской 
области. Первые статистические отчёты датированы 
1945 г. и также содержат сведения за 1944 г. В это вре-
мя Курская область была полностью освобождена от 
захватчиков, и деятельность органов Государствен-
ного арбитража возобновилась. Подчеркнем, что при 
изучении особенностей организации работы Госарби-
тражей в годы войны и показателей эффективности 
их деятельности следует опираться на сохранившиеся 
акты обследования Госарбитража при СНК РСФСР, 
переписку Госарбитража с СНК РСФСР, а также на от-
дельные отчеты Госарбитража республики и местных 
Госарбитражей (преимущественно за 1943–1945 гг.). 

В 1942 г. в РСФСР действовало шестьдесят Госу-
дарственных арбитражей, из них четырнадцать — в 
АССР и сорок шесть местных [8, л. 21об.]. В первом по-
лугодии 1942 г. органы Госарбитража РСФСР рассмо-
трели 43855 дел, что составляло 81 % от всех споров, 
разрешенных Госарбитражами СССР [8, л. 45]. Наи-
более острой в годы войны стала проблема нехватки 
квалифицированных кадров. Большинство арбитров 
ушло на фронт, и «на 90% арбитражи всех уровней 
были заполнены женщинами и в редких случаях муж-
чинами инвалидами» [12, с. 11]. Утверждение кандида-
тур арбитров было затруднено, а работники системы 
Госарбитража, временно исполнявшие обязанности 
госарбитров, были вынуждены выполнять двойные 
объёмы работы. «Мы перешли на шестидневку, рабо-
тали с утра до восьми вечера, и раньше уходить строго 
запрещалось», [6, с. 143] — вспоминали госарбитры. 
По состоянию на 1943 г. в Государственном арбитра-
же при СНК РСФСР работало двадцать пять человек, 
из которых только десять имели высшее юридическое 
образование. У многих сотрудников Госарбитража 
трудовой стаж не составлял и года [8, л. 2]. В 1943 г. 
в Госарбитраже при Новосибирском облисполкоме 
«осталось всего четверо сотрудников, поэтому глав-
ный арбитр был вынужден привлекать скороспелых 
и случайных так называемых юристов, т. е. не имею-

щих соответствующего образования и занимающихся 
погоней за совместительствами» [5, с. 49]. Согласно 
штатному расписанию за 1945 г., в Госарбитраже при 
Курском облисполкоме работало только шесть чело-
век: главный госарбитр, госарбитр, референт, а также 
счетовод, секретарь и уборщица [7, л. 37]. Из них выс-
шее юридическое образование имел только главный 
госарбитр, член ВКП(б) И.Д. Бровкин [7, л. 26]. 

Ещё одной существенной проблемой стала потеря 
связи республиканских и местных Госарбитражей с 
Государственным арбитражем при СНК СССР. Госар-
битраж при СНК СССР, в октябре 1941 г. эвакуирован-
ный из Москвы в Энгельс, не мог оперативно наладить 
как процесс разрешения споров, так и инструктирова-
ние республиканских Госарбитражей и контроль за их 
деятельностью. В феврале 1942 г. в Москве была созда-
на Оперативная группа Госарбитража при СНК СССР, 
но по-прежнему основная масса дел рассматривалась 
в Энгельсе. В промышленных центрах, к примеру, в 
Свердловске и Челябинске, действовали выездные 
сессии Государственного арбитража, контроль за ко-
торыми осуществляла Оперативная группа. Госарби-
траж при СНК РСФСР прекратил работу 16 октября 
1941 г. и в ноябре того же года был эвакуирован в Са-
ратов. Так как госарбитры добирались до Саратова са-
мостоятельно, то в ноябре-декабре 1941 г. главный го-
сарбитр был вынужден единолично рассматривать все 
споры. Кроме того, была затруднена надзорная работа 
Госарбитража, так как главный госарбитр не мог пере-
сматривать вынесенные им самим решения [8, л. 14]. В 
июне 1942 г. Госарбитраж при СНК РСФСР вернулся в 
Москву, и на протяжении 1942–1943 гг. организацион-
ные трудности в работе были полностью преодолены. 

Деятельность Государственного арбитража при 
исполнительном комитете горсовета блокадного Ле-
нинграда в 1941 г. практически замерла, в связи с тем, 
что большинство предприятий и учреждений было 
эвакуировано. И, соответственно, посредничество 
Госарбитража в разрешении споров и содействие в за-
ключении договоров на поставку продукции более не 
требовались. На заместителя главного госарбитра ука-
занного Госарбитража, Н.И. Магида, были возложены 
обязанности по содействию эвакуации. Государствен-
ный арбитраж Ленинграда утратил связь с вышестоя-
щими органами и функционировал автономно. В 1942 
г. работа Госарбитража по контролю за соблюдением 
договорной дисциплины, в том числе за порядком за-
ключения договоров между предприятиями, возобно-
вилась. В компетенцию Госарбитража входили над-
зор за ходом заключения договоров на строительство 
газоубежищ и договоров подряда на ремонт фасадов 
и кровель домов, контроль за производством товаров 
широкого потребления. Кроме того, городской Госар-
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битраж фактически выполнял функции Госарбитража 
при облсовете. Как отмечал А.И. Рупасов, «Исполь-
зование Ленинградским городским государственным 
арбитражем сравнительно в широких масштабах сво-
их прав по возбуждению дел действительно являлось 
отражением его возросшей активности в деле борьбы 
за договорную дисциплину в условиях войны» [11, с. 
189]. 

В годы войны Госарбитраж «принимал решения, 
направленные на укрепление хозяйственного рас-
чета, точное исполнение договорных обязательств, 
успешное выполнение народнохозяйственных планов 
и заданий Правительства, на полное и бесперебойное 
снабжение фронта всем необходимым» [12, с. 9]. В то 
же время объем работы по сравнению с предыдущи-
ми годами уменьшился вдвое (за одиннадцать месяцев 
1942 г. Госарбитраж при СНК РСФСР разрешил 3026 
дел, из которых 40% являлись надзорными [8, л. 15]). 
Значительно увеличились сроки разрешения споров. 
Более 50% дел рассматривалось в сроки, превышав-
шие один месяц [8, л. 30]. В 1943 г. показатели рабо-
ты Госарбитража при СНК РСФСР улучшились по 
сравнению с 1942 г. Так, в 1943 г. из-за недостаточной 
предварительной подготовки и значительных времен-
ных затрат, требовавшихся на уведомление сторон, 
было отложено только 18% дел [8, л. 2 об.]. К основ-
ным недостаткам работы Госарбитража при СНК 
РСФСР и местных Госарбитражей были отнесены вы-
несение решений с нарушениями законодательства, 
несоответствие решений материалам дела, нечеткие 
формулировки резолютивной части решения, ошибки 
в употреблении юридических терминов, неустойчи-
вость арбитражной практики, недостаточная борьба 
с нарушениями в деятельности хозорганов, невыпол-
нение планов по обобщению арбитражной практики и 
слабая связь с ведомственными арбитражами. В 1942 
г. была признана неудовлетворительной работа Госу-
дарственного арбитража при Московском облисполко-
ме. Госарбитрами указанного Госарбитража в срок до 
пятнадцати дней было рассмотрено только 60% дел [8, 
л. 71]. Наиболее высокие показатели работы в 1943 г. 
имели Госарбитражи города Ленинграда, Московской, 
Калининской, Саратовской и Ростовской областей [9, 
л. 13]. В связи с обозначенными недостатками возросла 
роль надзорной работы Государственного арбитража 
при СНК РСФСР. Отдел надзора указанного Госарби-
тража пересматривал решения местных Госарбитра-
жей, осуществлял обобщение надзорной практики, 
давал заключения по поручениям СНК РСФСР. В 1943 
г. значительно увеличился процент изменения и отме-
ны решений. Всего за шесть месяцев 1943 г. поступи-
ло 590 жалоб на решения местных Госарбитражей. Из 
всех жалоб 70,7% было рассмотрено в срок до десяти 

дней [8, л. 6]. 
Как уже было отмечено выше, к проблемам дея-

тельности Государственных арбитражей РСФСР отно-
силась недостаточная борьба с недостатками в работе 
хозяйственных организаций. Госарбитраж при СНК 
РСФСР за одиннадцать месяцев 1942 г. направил 62 
сообщения о выявленных в процессе рассмотрения 
споров недостатках, на которые было получено только 
19 ответов [8, л. 21], за семь месяцев 1943 г. — 98 со-
общений [8, л. 6 об.]. Для сравнения в 1946 г. было на-
правлено 618 подобных сообщений [10, л. 25].

Приоритетными задачами в годы войны стали уси-
ление связей Госарбитража при СНК РСФСР с мест-
ными Госарбитражами и арбитражами ведомств и вос-
становление работы Госарбитражей на территориях, 
освобожденных от немецко-фашистской оккупации. 
В 1943 г. была восстановлена работа четырнадцати 
Госарбитражей республики [8, л. 54].10–18 сентября 
1943 г. в Армавире прошло совещание главных госар-
битров органов Госарбитража автономных республик 
Северного Кавказа, областей и краев Дона и Кубани, 
освобожденных от оккупации [8, л. 71]. На повестку 
дня были вынесены вопросы о восстановлении сро-
ков исковой давности по довоенным делам. Следует 
отметить, что работа по инструктированию местных 
Госарбитражей и арбитражей ведомств, осуществля-
емая организационно-инструкторским отделом Госу-
дарственного арбитража при СНК РСФСР, была при-
знана недостаточной. В 1942–1943 гг. были проведены 
обследования деятельности ведомственных арбитра-
жей при пяти народных комиссариатах республики [8, 
л. 8 об.].

В годы войны изменился процессуальный порядок 
рассмотрения споров Государственными арбитража-
ми, в первую очередь в сторону упрощения. Госар-
битры не требовали от сторон обязательного присут-
ствия на заседаниях и сверки расчетов. Число споров 
по качеству товаров народного потребления заметно 
снизилось, зато наметился рост числа споров по не-
допоставкам, утрате грузов, тары и хищениям в пути 
следования. Безусловно, преобладали споры, связан-
ные с выполнением военных заказов. «Доля военных 
дел постоянно росла и в 1943 г. уже составила 69%, но 
фактически была ещё выше», [6, с. 149] — сделал вы-
вод Д.В. Воронин. 

В 1944–1945 гг. важнейшей задачей деятельности 
органов Государственного арбитража РСФСР стало 
содействие восстановлению народного хозяйства. Со-
ответственно, приоритетным направлением работы 
стала борьба с недостатками в деятельности хозорга-
нов. В целях улучшения показателей эффективности 
деятельности Госарбитражей также было необходимо 
систематически осуществлять обобщение арбитраж-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 31№ 4 / 2021

ной практики, вносить предложения по устранению 
недостатков в работе предприятий, взаимодействовать 
с органами исполнительной власти и правоохрани-
тельными органами [4]. В целях сохранения единства 
арбитражной практики требовалось осуществлять 
систематические обследования и инструктирование 
местных Госарбитражей и арбитражей ведомств. Для 
реализации поставленных задач, в частности для си-
стематического проведения проверок арбитражей, Го-
сарбитраж при СНК РСФСР обратился в СНК РСФСР 
с вопросом об увеличении штата работников с двадца-
ти пяти до пятидесяти трёх человек [9, л. 3]. 

К 1945 г. улучшились показатели работы Госарби-
тража при СНК РСФСР, повысилось качество подготов-
ки дел, снизился процент отложения их рассмотрения, 
стали чаще приглашаться на заседания представители 
министерств и ведомств. Также повысились показате-
ли надзорной работы. В 1945 г. 80% жалоб было рас-
смотрено в срок до десяти дней [10, л. 10]. Увеличил-
ся объём работы Государственных арбитражей всех 
уровней. Число дел, подлежавших рассмотрению в 
местных органах Госарбитража, к 1946 г. увеличилась 
на 30% по сравнению с 1945 г. Именно в 1946 г. число 
споров, поступавших в Госарбитражи, достигло дово-
енного уровня [10, л. 31]. К недостаткам деятельности 
Госарбитражей республики по-прежнему относились 
несвоевременное уведомление хозорганов о выявлен-
ных нарушениях и низкое качество решений. Ещё од-
ним недостатком являлась несвоевременная выдача 
исполнительных листов [10, л. 13]. 

Важную роль в укреплении взаимосвязи между 
местными Госарбитражами республики и обмене опы-
том играли совещания главных госарбитров. К приме-
ру, 18–19 апреля 1944 г. в Свердловске было проведено 
Межобластное совещание главных госарбитров Госар-
битражей Урала и Сибири с участием представителей 
семи областных органов Государственного арбитража 
[9, л. 44]. Также был поставлен вопрос о проведении 
аналогичного совещания Госарбитражей западных 
областей, в том числе с участием представителей ор-
ганов Государственного арбитража Ленинградской и 
Московской областей, Крымской АССР, областей Цен-
трального Черноземья. На проведенном 20 сентября 
1944 г. совещании обсуждались вопросы организации 
работы Госарбитражей областей, освобожденных от 
немецко-фашистской оккупации, и учреждения Го-
сарбитражей в образованных областях [9, л. 55–56]. В 
1944 г. было образовано десять новых Госарбитражей 
[9, л. 62]. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной во-
йны Государственный арбитраж РСФСР, невзирая на 
организационные трудности, острую нехватку кадров 
и ослабление связей с местными Госарбитражами, 

действовавшими на оккупированных территориях, и 
Госарбитражем при СНК СССР настаивал на строгом 
следовании принципам социалистической законно-
сти, договорной и плановой дисциплины, сигнализи-
ровал органам исполнительной власти о нарушениях 
в хозяйственной деятельности предприятий, в первую 
очередь рассматривал дела, связанные с обеспечением 
фронта всем необходимым. В 1944–1945 гг. к задачам 
деятельности Государственного арбитража было от-
несено содействие восстановлению народного хозяй-
ства. На протяжении всего периода военного времени 
Госарбитражи республики стремились упрочить связь 
с Госарбитражем при СНК РСФСР, с арбитражами ве-
домств и иными правоохранительными органами. 
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На поведение человека в современном обществе 
постоянно оказывает влияние большое количество 
факторов. Наиболее значимым фактором является 
право, как сложное социальное явление и наиболее 
эффективный способ организации и структуризации 
жизни общества. Оказывая системное воздействие на 
сознание людей и общественные отношения в целом, 
право является тем информативным источником, по-
средством которого создаются мыслимые внутри 
различных правовых ситуаций модели поведения, 
т.е. стратегические генеральные линии поведения. 
Однако, требования, которые находят свое воплоще-
ние в установленных государством правовых нормах, 
по-разному воспринимаются индивидом и влияют на 

характер его поведения. Конструктивное восприятие 
индивидом правовых норм как наиболее целесообраз-
ных и соответствующих его индивидуальным интере-
сам, адекватная оценка их содержания, является впол-
не достаточной для реализации регламентированных 
правовых предписаний и воплощения в правомерном 
поведении. 

Следует отметить, что основной целью правово-
го регулирования общественных отношений являет-
ся «идеальное выражение должного или возможного 
поведения людей» [1, с. 34]. В случае, если поведение 
индивида в полной мере скоординировано с регламен-
тированными требованиями правовых норм законода-
теля, то идеальный желаемый результат фактически 
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будет воплощаться в выстраивании исключительно 
правомерной линии поведения.

Для того чтобы определить, что именно влия-
ет на формирование правомерных генеральных ли-
ний поведения, избираемых субъектами, необходимо 
«опуститься с уровня абстрактно-теоретических рас-
суждений о сущности права до уровня практики реа-
лизации прав и обязанностей» [2, с. 77].

Во-первых, правовые действия человека зависят от 
его ценностной ориентации. Правовое пространство 
задается непосредственно каждым, границы которо-
го зависят от набора его индивидуальных свойств и 
качеств. Линии поведения, как правило, человек изби-
рает в соответствии с собственной правовой позицией 
и собственными правозначимыми интересами, по-
этому юридическое невежество, отсталость, косность 
и правовая невоспитанность обуславливают крайне 
негативное восприятие индивидом правовой действи-
тельности.

Во-вторых, формирование и реализация государ-
ством правовых стратегий в сфере обеспечения реа-
лизации прав человека, направленных на удовлетво-
рение правовых целей с помощью правовых средств, 
является эффективным средством стимулирования 
правовой активности населения. Предупреждение со-
вершения противоправных деяний является одной из 
приоритетных задач правового регулирования и нахо-
дит свое отражение в концепции обеспечения защиты 
высших человеческих ценностей.

В-третьих, повышение уровня организации управ-
ления обществом со стороны государства и граждан-
ского общества способствует формированию четкой 
и последовательной линии правомерного поведения 
и предупреждению неблагоприятных, социально-
опасных, противоправных действий. При этом госу-
дарство заинтересовано не просто в правомерном ис-
пользовании всеми гражданами своих субъективных 
прав и исполнении возложенных на них юридических 
обязанностей, а непосредственно в активно выражен-
ной форме их реализации. В связи с этим проблема 
правовой активности граждан и стимулирования за-
конопослушания и законоуважения представляется 
чрезвычайно значимой.

Правомерное поведение выступает в качестве 
необходимого условия нормального развития обще-
ственных отношений, участники которых в своем по-
ведении воплощают требования правовых предписа-
ний в форме использования, исполнения и соблюдения 
права. Однако, следует отметить, что в настоящий пе-
риод времени проблемный круг вопросов, связанных с 
правомерным поведением значительно расширен. Это 
обусловлено, прежде всего, развитием отечественной 
правовой теории и множественностью подходов к из-

учению данной проблемы, которые позволяют рас-
ширять границы познания правомерного поведения 
и критериев отграничения, например, правомерных 
деяний от противоправных или социально значи-
мых и полезных. Также необходимо отметить, что на 
формирование правомерного поведения и правовой 
активности личности непосредственное влияние ока-
зывает сложившаяся правовая доктрина развития го-
сударства и права, а также содержание национальной 
правовой идеологии, правосознания, включающая в 
себя накопленный правовой опыт и правовые ценно-
сти. В связи с этим проблема правомерного поведения 
носит комплексный характер, поскольку непосред-
ственно связана с проблемой формирования правовой 
позиции человека, уровня правовой культуры, а также 
степенью эффективности деятельности органов госу-
дарственной власти.

Возрастание интереса к исследованию проблем 
правомерного поведения объясняется не только про-
возглашением методологического плюрализма в каче-
стве принципа познания, но и качественными измене-
ниями правовой жизни современного общества. 

Правомерное поведение является продуктом исто-
рико-культурного развития народа и может быть оха-
рактеризовано следующими признаками:

• является социально полезным и необходи-
мым поведением, поскольку непосредственно 
связано с обеспечением реализации основных 
функций государства и направлено на поддер-
жание стабильности и гармоничности право-
вой жизни современного общества;

• носит сознательно-волевой характер. Правово-
му воздействию подлежит только такое пове-
дение лица, которое управляется его волей и 
контролируется сознанием;

• соответствует требованиям юридических пред-
писаний, их целям и принципам. Правомерное 
поведение не противоречит установленным 
правовым нормам, правовым ценностям, а так-
же является результатом практического вопло-
щения заложенных в норме моделей правомер-
ного поведения;

• находит свое выражение в рамках правореализа-
ционной и правоприменительной деятельности 
и влечет за собой юридические последствия;

• обеспечивается мерами государственно-пра-
вового характера. Так, в рамках уяснения и 
разъяснения правовой нормы у индивида в со-
знании формируется позитивное или негатив-
ное отношение к норме, до того, как индивид 
сталкивается с необходимостью выбора того 
или иного варианта поведения и разрешения 
правозначимой ситуации. 
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Таким образом, правомерное поведением — это 
общественно необходимое, желательное поведение, 
осуществляемое в соответствии с требованиями пра-
вовых предписаний и обеспечиваемое мерами госу-
дарственно-правовой защиты.

Следует отметить, что правомерное поведение яв-
ляется сложным в структурно-содержательном плане 
образованием. С одной стороны, правомерное пове-
дение представляет собой неотъемлемый компонент 
правосознания и отражает степень его сформирован-
ности и качественного наполнения. Правосознание в 
свою очередь органично включено в правовую систе-
му, которая по своей природе является системой от-
крытого типа, поэтому те изменения, которые в ней 
происходят, являются результатом непосредственного 
или опосредованного влияния различного рода факто-
ров, как субъективного, так и объективного характера.

С другой стороны, правовая позиция индивида, 
его чувства, эмоции и ожидания по поводу действия 
той или иной нормы является отражением устойчивых 
правовых архетипов, ментальных установок и зало-
женного в сознании общества культурного генотипи-
ческого кода. В связи с этим становится очевидно, что 
влияние объективных факторов является превалиру-
ющим в сравнении с субъективными, поскольку они 
не оказывают прямого, непосредственного влияния на 
формирование правомерного поведения.

Следует отметить, что в рамках многофакторного 
анализа механизма воздействия на правомерное пове-
дение, особое внимание заслуживают правовые страте-
гии, формируемые государством в сфере обеспечения 
прав и свобод человека, а также стратегии, формиру-
емые в негосударственных формах правовой жизни 
общества, и являющиеся результатом существования 
локализованных форм общественной жизни.

Среди основных стратегий, конструируемых го-
сударством и непосредственно оказывающих влияние 
на формирование правомерного поведения граждан, 
особое место занимает стратегия создания и обеспе-
чения таких условиях, при которых каждый человек 
может воспользоваться и реализовать право, предо-
ставляемое государством.

Реализация данной стратегии обеспечивается, 
прежде всего, государством и находит свою объекти-
вацию в конституционно-правовых нормах, определя-
ющих признание, соблюдение и защиту прав и свобод 
человека и гражданина обязанностью государства. В 
этой связи государство берет на себя обязательства 
создать механизмы защиты прав и свобод, а также 
обеспечивать их эффективное действие. Основными 
приоритетными направлениями проводимой государ-
ством правовой политики в сфере реализации данной 
стратегии являются: повышение эффективности дея-

тельности законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти в сфере прав человека; оптимизация име-
ющегося в арсенале у государства инструментария по 
созданию юридических механизмов и гарантий реали-
зации прав; контроль за деятельностью органов госу-
дарственной власти в целях недопущения нарушений 
прав и свобод человека; повышение качества функци-
онирования системы правоохранительных органов; 
обеспечение действенности системы правосудия и т.д. 

Еще одной конструируемой государством страте-
гией, результатом реализации которой является фор-
мирование правомерного поведения индивида, явля-
ется стратегия стимулирования правовой активности 
граждан. Значимость данной стратегии проявляется в 
том, что обеспечение государством механизма реали-
зации прав и свобод человека оказывается невозмож-
ным в условиях его пассивности. Основные стратеги-
ческие направления правовой политики государства в 
сфере обеспечения прав и свобод человека напрямую 
зависят от правовой активности индивида, а также же-
лания воспользоваться любым предоставленным ему 
правом. Таким образом, в случае правовой пассив-
ности граждан возникает ситуация, при которой го-
сударству становится объективно сложно исполнять 
взятые на себя обязательства по гарантированию и за-
щите прав и свобод человека и созданию благоприят-
ных условий для формирования правомерного поведе-
ния граждан. Следует отметить, что конструктивная 
реализация данной стратегии может быть обеспече-
на в том числе и мерами идеологического характера. 
Так, идеологическое воздействие на сознание граждан 
предполагает, прежде всего, формирование у него 
представлений об отказе государства от патерналист-
ской модели взаимоотношений с личностью. Данная 
модель предполагает, что государство берет на себя 
обязанности по обеспечению удовлетворения потреб-
ностей граждан, которые в свою очередь позволяют 
ему распространять свою экспансию на все сферы об-
щественной жизни и контролировать его поведение [3, 
с. 107]. Таким образом, в сознании индивида должна 
укорениться идея о том, что человек должен самосто-
ятельно участвовать в создании своего материального 
благополучия, а государство не должно создавать пре-
пятствий и способствовать самореализации в право-
вом пространстве.

К формируемым в негосударственных формах 
правовой жизни общества стратегиям, реализация 
которых в полной мере способствует формированию 
правомерного поведения индивида, следует отнести 
стратегию защиты прав и свобод человека от наруше-
ний со стороны органов государственной власти. Не-
посредственными акторами, конструирующими и ре-
ализующими данную стратегию, являются институты 
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гражданского общества, выступающие конструктив-
ной оппозицией по отношению к государству. Так, 
например, основным направлением деятельности 
правозащитных организаций является контроль за 
исполнением государственными органами взятых на 
себя обязательств по обеспечению и защите основных 
прав и свобод человека. Специфическая роль правоза-
щитных организаций в реализации названной страте-
гии определяется их особым предназначением. Одним 
из важных аспектов деятельности правозащитных 
организаций является координация сил и средств с 
органами государственной власти в сфере выработки 
рекомендаций по улучшению и эффективному функ-
ционированию системы защиты прав и свобод чело-
века, а также ликвидации недостатков в деятельности 
органов государственной власти в обозначенной сфе-
ре. Достижение указанной цели обеспечивается, на-
пример, организацией конференций, круглых столов, 
созданием экспертных групп по взаимодействию ин-
ститутов гражданского общества и органов государ-
ственной власти. Так, ее эффективная реализация по-
зволяет противостоять негативным факторам среды, в 
которой индивид может оказаться, и позволяет решить 
ряд правозначимых задач, связанных с обеспечением 
такого режима функционирования институтов граж-
данского общества, при котором человек может вос-
пользоваться любым предоставленным ему правом. 

Подведем итоги.
1. Основной целью правового регулирования об-

щественных отношений является формирование пра-
вомерного поведения участников правовой коммуни-
кации. Правомерное поведение является результатом 
эффективной деятельности правотворческих и право-
применительных органов.

2. Значимость проблемы правомерного поведения 
определяется не только провозглашенным в отече-
ственной правовой теории методологическим плю-
рализмом как принципом исследования правовых яв-
лений и процессов, но качественным преобразование 
правовой жизни общества. 

3. Правомерное поведение является неотъемле-

мым компонентом правовой системы общества, на 
формирование которого влияют как субъективные, 
так и объективные факторы, причем по своему харак-
теру их влияние может быть как непосредственным, 
так и опосредованным.

4. Правомерное поведение является результатом 
конструирования и эффективной реализации право-
вых стратегий в сфере обеспечения прав и свобод че-
ловека, как государством, так и институтами граждан-
ского общества.
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ИННОВАЦИИ В ПРАВЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

СТАТЬЯ 3. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЦЕННОСТЬ, УРОВНИ 
И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

В ПРАВЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
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Аннотация. Цифровизация, технологизация, роботизация, развитие систем искусственного интеллекта — взаи-
мосвязанные, а в новейших условиях и взаимозависимые величины; все более усиливающиеся между ними интеракции 
ощутимо влияют на правовую жизнь современного социума, правовую политику государства, подчиняют своему влия-
нию правовые структуры, формируют новые юридические практики, трансформируют правовое восприятие и правовое 
поведение коммуницирующих субъектов, предопределяют необходимость появления инновационных правовых регу-
ляторов.

В условиях ХХI века юридические технологии наряду с функцией рационализации поведения социальных субъек-
тов в сфере действия права применяются для достижения масштабных задач правовой политики — внедрения новых 
или перераспределения действующих методов правового регулирования, конструирования, апробации и введения в 
правовую систему страны инновационных правовых режимов, использования механизмов дерегулирования в экономи-
ке, трансплантации в практику новых видов процессуальных и контрольно-надзорных производств, систематики круп-
ных законодательных массивов и таким образом придания праву необходимой структурности и системного характера 
действия. 

Инновационные правовые технологии — это производство нового продукта средствами и приемами ранее не из-
вестными практике. В контексте целей и задач цифровизации ощущается острая необходимость в широком использо-
вании инструментария «правовой инженерии» в различных областях государственного управления, в законодательной 
и правоприменительной деятельности, в сфере правоохраны и в организации правового поведения непосредственных 
правопользователей. Фактор техносферы и нарождающейся цифровой реальности не только изменяет характер дей-
ствия права (и правового регулирования), но и реструктурирует предметные области юридической науки, влияет на их 
содержание и формат юридических исследований. В сферу научного анализа вовлекаются не имевшие аналогов новые 
объекты; разрабатываемая проблематика полностью подчинена потребностям развивающейся практики. 

Предлагаемый проект композиционно охватывает объединенные единым замыслом девять статей, объектом анали-
за в которых являются инновационные юридические технологии.

В этой связи применительно к разработанным правовой доктриной циклам действия права — правовому воздей-
ствию, восприятию права, правовым действиям и правовому порядку — предложен анализ технологий применения 
Больших данных (Big data) в законодательствовании; исследуется методология и технологии применения в отдельных 
сферах (зонах, участках) правового регулирования экспериментальных правовых режимов («регуляторных песочниц»); 
освещены правовые инновации в сфере дерегулирования, внедрения механизмов «регуляторной гильотины» и др. Пред-
ставлен анализ пределов технологизации (и цифровизации); доказывается необходимость осмысления рисков, сопря-
женных с цифровыми технологиями, предлагается обоснование мер противодействия агрессивным проявлениям «циф-
ровой среды».

Ключевые слова: технологизация правовой деятельности, цифровизация в праве, цифровизация права, социаль-
но-правовая ценность юридических технологий, уровни применения юридических технологий, «правовая инжене-
рия», законодательные технологии, технологии согласования интересов в законодательной деятельности, технологии 
Больших данных в законодательствовании, технологии опережающего правотворчества, экспериментальный правовой 
режим, технологии создания «регуляторных песочниц», законодательство об обязательных требованиях, инновации 
в сфере дерегулирования, механизмы «регуляторной гильотины» методология и технологии оценки регулирующего 
воздействия, парламентский контроль за реализацией законов, технологии восприятия права, информационно-право-
вые технологии, дигитализация в праве, «цифровой юрист, «цифровой социальный омбудсмен», правоприменительные 
технологии, технологии формирования правовых (конституционных) порядков, технологии обеспечения правомерного 
поведения, технологии восстановительного правосудия, электронное правосудие, предикативное правосудие (predictive 
justice), цифровизация судопроизводства, системы искусственного интеллекта в сфере праовохраны, нейросетевые тех-
нологии, технологии оценки состояния социально-правовой среды, метод событийного анализа, пределы технологиза-
ции (и цифровизации), «цифровая диктатура», неправовое вторжение в частную жизнь, право на защиту геолокации, 
критерии допустимости цифровизации в праве.
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Юридические технологии (от греч. teсhne — ис-
кусство, мастерство, умение и logos — учение), или 
«правовая инженерия» есть применение апробирован-

ных практикой, научно обоснованных рациональных 
юридических средств, процедур и способов (методов) 
внедрения (экспансии) права в сознание (психику), по-

INNOVATION IN LAW: MODERN LEGAL TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF 
DIGITAL REALITY.

ARTICLE 3. SOCIAL AND LEGAL VALUE, LEVELS AND AREAS OF APPLICATION OF 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN LAW IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

Vladimir I. Chervonyuk, Doctor of Legal Sciences, Professor
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika 
Volgina, d. 12)
E-mail: v.chervonyuk@yandex.ru

Abstract. Digitalization, technologization, robotization, development of artificial intelligence systems are interconnected, 
and in the latest conditions are interdependent quantities; the ever-increasing interactions between them significantly affect the 
legal life of modern society, the legal policy of the state, subordinate legal structures to their influence, form new legal practices, 
transform legal perception and legal behavior of communicating subjects, predetermine the need for innovative legal regulators.

In the twenty century legal technologies along with the function of rationalizing the behavior of social actors in the sphere 
of law are used to achieve large scale tasks of legal policy — introduction of new or redistribution of existing methods of legal 
regulation, design, testing and introduction of innovative legal regimes into the country’s legal system, use of mechanisms for 
deregulation in the economy, transplantation of new types of procedural and control and Supervisory proceedings, systematization 
of large legislative arrays, and thus giving the law the necessary structure and systematic nature of action. 

Innovative legal technologies are the production of a new product by means and techniques previously unknown to practice. 
In the context of the goals and objectives of digitalization, there is an urgent need for the wide use of «legal engineering» tools 
in various areas of public administration, in legislative and law enforcement activities, in the field of law enforcement and in 
the organization of legal behavior of direct legal users. The factor of the technosphere and the emerging digital reality not only 
changes the nature of law (and legal regulation), but also restructures the subject areas of legal science, affects their content and 
format of legal research. The sphere of scientific analysis involves new objects that had no analogues; the developed problems are 
completely subordinated to the needs of developing practice. 

The proposed project compositionally covers nine articles united by a single concept, the object of analysis in which is the 
Innovative legal technologies.

In this is developed legal doctrine in relation to the cycles of law - legal influence, perception of law, legal actions and legal order — 
an analysis of technologies for applying data in legislation is proposed; the methodology and technologies for applying experimental 
legal regimes («regulatory sandboxes») in certain areas (zones, sections) of legal regulation are investigated; legal innovations in 
the field of deregulation, the introduction of «regulatory guillotine» mechanisms, etc. are highlighted. The analysis of the limits of 
technologization (and digitalization) is presented); the necessity of understanding the risks associated with digital technologies is 
proved, and the justification of measures to counter aggressive manifestations of the «digital environment» is proposed.

Keywords: technologization of legal activity, digitalization in law, digitalization of law, social and legal value of legal 
technologies, levels of application of legal technologies, «legal engineering», legislative technologies, technologies for coordinating 
interests in legislative activity, Big data technologies in legislation, technologies of advanced lawmaking, experimental legal 
regime, technologies for creating «regulatory sandboxes», legislation on mandatory requirements, innovations in the field of 
deregulation, mechanisms of the «regulatory guillotine» methodology and technologies for assessing regulatory impact, 
parliamentary control over the implementation of laws, technologies for the perception of law, information and legal technologies, 
digitalization in law, «digital lawyer, «digital social Ombudsman», law enforcement technologies, technologies for the formation 
of legal (constitutional) orders, technologies for ensuring lawful behavior, technologies for restorative justice, electronic justice, 
predicative justice, digitalization of judicial proceedings, artificial intelligence systems in the field of environmental protection, 
neural network technologies, technologies for assessing the state of the socio-legal environment, the method of event analysis, the 
limits of technologization (and digitalization), «digital dictatorship», illegal invasion of privacy, the right to protect geolocation, 
criteria for the validity (admissibility) of digitalization in the law.
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ведение и деятельность отдельного индивида и соци-
альных общностей. Юридические технологии — это 
не только использование технико-юридических пра-
вил и приемов, но и выбор непосредственными право-
пользователями и правоприменительныеми структу-
рами оптимальных правовых средств для достижения 
социально полезных целей; это такое применение 
технико-юридических приемов и средств, всего арсе-
нала правового инструментария, которое приводит к 
заданным проектируемым результатам. Отсюда тех-
нологичным можно назвать, к примеру, ту законода-
тельную деятельность, результатом которой является 
создание качественного закона.

Юридические технологии могут быть предна-
значены исключительно для целей профессиональ-
ной юридической деятельности в связи с реализаци-
ей целей и задач правовой политики. В этом смысле 
они представляют собой различные комбинации при-
менения правового инструментария (нормативно-
правовых и индивидуально-правовых юридических 
средств материального и процессуального характера) 
для оптимального использования финансовых, орга-
низационных и иных ресурсов «с целью разного рода 
формирования эффективных юридических решений» 
(Т.Я. Хабриева). Юридическая технология — это 
практико-ориентированные знания о наиболее опти-
мальном правовом действии (решении), используемые 
в различных юридических производствах, в организа-
ции правового поведения участников регулируемых 
правом отношений. 

Правовые технологии в рассматриваемом кон-
тексте — это способ преобразования энергии пра-
ва («правового вещества»), правовой информации в 
процессе осуществления юридически значимой дея-
тельности органами государства и их должностными 
лицами (иными властными субъектами права); они 
обслуживают юридическую практику, обеспечивают 
ее действенность, а через это — достижение социаль-
но полезных результатов в профессионально-юриди-
ческой деятельности. 

Юридические технологии отличаются мульти-
функциональностью, и в этом смысле их следует 
рассматривать в качестве составных частей право-
вой политики государства, научной теории (учения) 
и искусства рационального использования правового 
инструментария в интересах всего общества или его 
определенных социальных сил. Юридическая техно-
логия — это одновременно объект стратегических 
целей государства, отрасль научного знания, разра-
батывающая рациональные способы и инструменты 
юридических производств, и сфера применения юри-
дического мастерства — некое множество апроби-
рованных правовым опытом стандартизированных 

(алгоритмизи-рованных) и последовательно выпол-
няемых операций и процедур, применяемых при не-
посредственном осуществлении (реализации) права 
гражданами и их объединениями, организации право-
вого поведения и деятельности компетентных органов 
и должностных лиц. В этом смысле юридические тех-
нологии охватываются также содержанием юридиче-
ской политики государства в ее концептуально-теоре-
тическом и в практическом выражении. Точнее говоря, 
юридическая технология как проявление прагматиче-
ской (практической) функции теории права является 
своего рода симбиозом науки о праве и политике пра-
ва — это система знаний об оптимальных способах 
преобразования и регулирования социальных связей 
и отношений, а также сама практика устоявшегося 
применения оптимальных способов преобразования 
и регулирования действий и поведения социальных 
субъектов в правовой сфере. Юридические технологии 
поэтому могут быть позиционированы как способы 
применения теоретических выводов юридической на-
уки для достижения целей и задач правовой политики; 
это выраженный в проектной форме синтез правовых 
знаний, а также практического опыта, позволяющего 
оптимизировать юридический процесс с экономией 
затрат труда, энергии, нормативных, индивидуально-
правовых (в особенности охранительно-принудитель-
ного свойства), иных ресурсов и социального времени.

С содержательно-информационной точки зрения, 
в составе юридических технологий целесообразно вы-
делять две составляющие: а) программы, содержащие 
набор средств, способов, процедур и операций (как 
способы и средства правовой деятельности); это со-
циотехнический инструментарий технологий; б) саму 
правовую деятельность, построенную в соответствии 
с такими программами и заданными параметрами. 
Это разносоставные компоненты, которые хотя и вза-
имозависимы, тем не менее значительно отличаются 
по своему содержанию, притом что каждая из этих 
составляющих также отличается определенной ком-
позицией1.

Для оценки современного контекста юридических 
технологий принципиально важно следующее. Юри-
дические технологии, будучи привязаны к обслужи-
ванию деятельности, поведения конкретных акторов 
права — граждан, их объединений и публичных ор-
ганов власти и публичных должностных лиц, образу-

1 Не вдаваясь в подробный анализ, можно сказать, что инструментарий 
юридической техники в указанном смысле охватывается содержанием 
компонентов данного блока, однако полностью к ним не сводится (см.: 
Червонюк В.И. Юридические технологии («правовая инженерия»), или 
прикладная юриспруденция: методологическое значение, природа, 
соотношение с юридической техникой, статус в системе правоведения: 
в 4 вып. Вып. 2: Юридические технологии и юридическая техника // 
Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 6. С. 195–
198.
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ют первичный уровень. Вместе с тем по своему составу 
предмет правовой технологии не сводим к средствам 
и процедурам (технологизации предметной право-
вой деятельности), обладает сложной структурой, 
включая: а) методы познания конкретной правовой 
реальности; б) систему методов, способов и процедур 
конструирования правовых систем и институтов; в) 
систему мер создания эффективных и рациональных 
правовых структур [2, с. 175]. В отличие от юриди-
ческой техники, которая по своему предназначению 
связана с обслуживанием конкретных видов право-
вой деятельности — правотворческой, правоприме-
нительной, интерпретационной, деятельностью по 
систематизации законодательства и в сфере правоох-
раны, правовые технологии имеют и иное назначение. 
Кроме собственно рационализации поведения субъ-
ектов права, они применяются для достижения более 
масштабных задач правовой политики — внедрения 
новых или перераспределения действующих методов 
правового регулирования, конструирования, апроба-
ции и введения в правовую систему страны иннова-
ционных правовых режимов, введение в практику но-
вых видов процессуальных и контрольно-надзорных 
производств, систематики крупных законодательных 
массивов и тем самым придания праву необходимой 
структурности и системного характера действия. С 
рассматриваемых позиций о юридических техноло-
гиях можно вести речь, во-первых, как о способе ос-
воения правовой действительности коммуницирую-
щими между собой социальными субъектами или о 
конкретных рационализированных формах правовой 
деятельности (правового поведения); во-вторых, как о 
способах, методах и механизмах воздействия на среду 
действия права в целях ее преобразования (трансфор-
мации) в соответствии с целями и задачами правовой 
политики государства. Иными словами, в последнем 
случае речь идет о рационализации управляющего 
правового воздействия на общество и его крупные 
сегменты. В этом широком философско-юридическом 
смысле правовые технологии представляют следую-
щий, второй и более высокий уровень функциониро-
вания, предстают способом преобразования правовой 
действительности, механизмом «насыщения» правом 
социального пространства1. 

Применительно к первичному уровню юридиче-
ская технология представляет собой взаимосвязан-
ный и определенным образом структурированный 
набор приемов, поведенческих операций и юридиче-
ских средств; это сплав определенных знаний, опыта 

1 Очевидно, что применительно к данному уровню корректно отне-
сение к правовым технологиям правового мониторинга, правотворче-
ского эксперимента, юридической экспертизы, юридическое прогно-
зирование и др.

и интуиции. Значит, если речь идет о применяемых 
конкретным субъектом права юридических техноло-
гий, то имеется в виду последовательность (алгоритм) 
разрешения тех или иных правовых ситуаций. Юри-
дическая технология в этом случае алгоритмизирует 
правовую деятельность (правовое поведение), поэтому 
может быть многократно использована, воспроизве-
дена и мультиплицирована для разрешения сходных 
правовых ситуаций2. Юридическая технология в по-
добных случаях становится компонентом правовой 
культуры социального субъекта, в известной степе-
ни — мерой его правового развития. Что касается 
второго уровня, то характер юридических технологий 
изменяется. Это использование в различном сочета-
нии (композиции) правовых механизмов (комплекс-
ного набора правовых средств); привлечение разра-
ботанных доктриной методов правового воздействия; 
возрастание в структуре технологий когнитивной со-
ставляющей, прогнозной информации и др. Поэтому 
применительно к данному уровню правовые техноло-
гии следует рассматривать как способ применения те-
оретических выводов правовой науки в практических 
целях. На этом уровне чаще всего используются инно-
вационные технологии, т.е. технологии, ранее не имев-
шие аналогов в юридической практике. В этом значе-
нии юридические технологии представляют собой 
рациональное применение субъектами государствен-
но-правовой жизни правового ресурса для формиро-
вания эффективных социальных институтов, а равно 
конструирования эффективных социально-правовых 
структур (законодательства, института судебной вла-
сти, контрольно-надзорного механизма в сфере эко-
номики, здравоохранения), учреждения действенного 
механизма реализации и применения права, создания 
альтернативных механизмов разрешения юридиче-
ских конфликтов и споров, оптимального и целесоо-
бразного использования государственно-правового 
принуждения, формирования новых институтов и 
учреждений, отвечающих целям и задачам цифрови-

2 Делая поэтому акцент на имплицитно присущей связи технологий 
и деятельности, не следует трактовать правовую технологию как 
«особую разновидность деятельности компетентных органов, долж-
ностных и физических лиц, направленную на издание (толкование, 
реализацию, систематизацию и т. п. — В, Н. Карташов и др.) юриди-
ческих предписаний, взятую в единстве с накопленным и внешне вы-
раженным юридическим опытом, т. е. социально-правовой памятью». 
Отсюда то, что составляет содержание практики (деятельности) и есть 
собственно составляющая юридической технологии. Между тем не 
всякая такая деятельность является технологичной и, что особо зна-
чимо, технологии — это не сама «деятельность человека», а особый 
ее «срез», механизм рационализации. Отсюда «элементы юридиче-
ской технологии» не должны повторять конструктивные элементы 
юридической деятельности. В этой связи придание профессиональной 
юридической деятельности высокотехнологичного характера, обосно-
вание инновационных технологий правоприменения в современных 
условиях выступает одной из важнейших задач юридической полити-
ки государства.
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зации экономики др. 
Следовательно, юридические технологии — это 

не только набор рационализированных операций, 
предложенных участникам правового общения; это в 
то же время разработка и соблюдение определенных 
принципов рационального действия для достижения 
целей на общесоциальном уровне — технологии вы-
боров альтернативных способов, технологии манипу-
лирования групповым правосознанием и др. Приме-
нительно к науке права, которая признает объектом 
своего анализа правовые технологии, можно сказать, 
что она реализует конструктивно-прагматическую 
функцию. В этом смысле и сама теория (наука) права, 
будучи обращенной к практике, действительно вы-
ступает не только методом ее познания, но и активной 
преобразующей силой в социально желательном на-
правлении. В рассматриваемом контексте назначение 
правовых технологий в том, чтобы право из знаковой 
системы трансформировать в фактическое поведение, 
деятельность, т. е. в реальную жизнь, обеспечивая 
тем самым выполнение им (правом) своей общесоци-
альной миссии — служить инструментом цивилизо-
ванного и результативного достижения социальными 
субъектами их жизненных целей. В указанном смысле 
право действительно может быть признано социаль-
ной технологией (С.С. Алексеев). 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России42 № 4 / 2021

УДК 34 DOI 10.24412/2073-0454-2021-4-42-47
ББК 67 © Каллагов Т.Э., 2021

Научная специальность 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Таймураз Эльбрусович Каллагов, заведующий кафедрой конституционного права, кандидат юридических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» (362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, д. 37)
E-mail: tkallagov@bk.ru

Аннотация. В последние годы в Российской Федерации — в связи с политической и экономической ситуацией боль-
шое внимание уделяется формированию новой системы кадрового обеспечения государственного управления. Успеш-
ное проведение реформ и строительство подлинно демократического государства напрямую зависит от профессиона-
лизма кадрового состава органов государственной власти. Одним из направлений государственной работы с кадрами 
является кадровая политика, основная цель которой - создание правовой основы работы с трудовыми ресурсами, их 
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Современный государственный и муниципальный 
служащий должен обладать не только компетенциями 
в области юриспруденции, экономики, управления, но 
и обладать лидерским потенциалом, психологически-
ми особенностями, обеспечивающими качественное 
выполнение своих функций [17].

Современный руководитель — это человек, кото-
рый обладает не только широким кругозором, профес-
сионализмом и коммуникабельностью, но и стремле-
нием работать в коллективе и с коллективом, а также 
психологической способностью влиять на людей [8].

Поскольку кадровая политика на государственной 

гражданской службе стала предметом изучения мно-
гих авторов, таких как Знаменский Д.Ю., Охотсткий 
Е.В., Духновский С.В. и другие, существует множе-
ство подходов к её определению. Например, Д.Ю. 
Знаменский определял государственную кадровую 
политику как реализацию кадровой стратегии, кото-
рая осуществляется в процессе деятельности госу-
дарственных органов в лице их руководителей и со-
трудников кадровых подразделений, работа которых 
направлена на поиск, отбор, оценку, профессиональ-
ное развитие и мотивацию персонала для выполнения 
поставленных задач [5].
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По мнению Е.В. Охотского, государственная ка-
дровая политика — это стратегия организации про-
цесса оптимального подбора и использования кадров 
в стране; это совокупность целей, задач, принципов и 
приоритетов развития государства относительного ка-
дровых процессов в стране [14].

В последние годы в Российской Федерации в связи 
с политической и экономической ситуацией большое 
внимание уделяется формированию новой системы 
государственного управления. Успешное проведение 
реформ и строительство подлинно демократического 
государства напрямую зависит от профессионализма 
кадрового состава, органов власти. Поэтому, как верно 
отмечает Е.В. Охотский, возрастает число руководи-
телей, которые в рамках кадровой политики все боль-
ше времени отводят на поиск лучших способов под-
готовки специалистов [18].

Совершенствование работы с кадровым соста-
вом и его обновление в государственных органах не-
обходимо для того, чтобы подобрать специалистов с 
гибким мышлением, способных к существенным из-
менениям. В процессе развития российского государ-
ства и, как следствие, новой системы государствен-
ного управления, в Российской Федерации большое 
внимание уделяется становлению и развитию работы 
с кадрами в государственных органах власти [11]. В 
целом, государственная кадровая политика представ-
ляет собой комплекс мероприятий по разработке и 
формированию требований, функций, методов и тех-
нологий кадровой деятельности, с учетом прогнози-
руемых потребностей в кадрах на государственной 
(муниципальной) службе и уровнем развития государ-
ственного аппарата в целом [6]. 

Кадровая политика на государственной граждан-
ской службе должна включать в себя такие основные 
вопросы, как:

1) необходимость создания равных условий для 
проявления каждым государственным гражданским 
служащим своих способностей и профессиональных 
навыков;

2) возможность стимулирования профессиональ-
ного роста в трудовой деятельности государственных 
гражданских служащих;

3) системный подход в работе с кадрами государ-
ственной гражданской службы;

4) предупреждение коррупции на государственной 
гражданской службе;

5) механизмы формирования профессионального 
обучения кадрового резерва и т.д.

Государство как единственный работодатель в 

рамках кадровой политики осуществляет подбор и 
подготовку государственных гражданских служащих, 
а также формирует определенные требования к ним. В 
их число входят требования к квалификации, способ-
ностям, навыкам, профессиональным компетенциям, 
качеству исполнения должностных обязанностей, во-
просы поведения на службе, в том числе антикорруп-
ционного.

Кадровая политика государства опирается на ру-
ководяще правила (принципы). Они отражают тенден-
ции развития кадровых отношений и закономерности 
процессов кадровой деятельности. Принципы являют-
ся основными правилами, на которые опирается госу-
дарство при разработке и реализации кадровой поли-
тики [20, с. 679]. 

Принципы кадровой политики государства в науке 
классифицируются по множеству различных критери-
ев. Традиционно их разделяют на три большие груп-
пы: 1) общие (базисные); 2) специальные; 3) частные.

Общие (базисные) принципы придают государ-
ственной кадровой политике целенаправленность, це-
лостность и содержательность. Они в целом определя-
ют сущность государственной кадровой политики. К 
ним относятся: законность; демократизм; реалистич-
ность; гласность; открытость; гуманизм; принцип ра-
венства и т.д.

Данные принципы характерны для любого вида 
деятельности всех сфер работы с кадрами. Специаль-
ные принципы отражают содержательную сторону 
профессиональной деятельности. Они различны для 
каждой сферы деятельности, отличающейся своим 
функциональным назначением. Поэтому, по-другому, 
их называют содержательно-функциональными [21].

К кадровой политике государства применимы 
принципы:

• подбора кадров исключительно по профессио-
нальным и деловым критериям;

• равного доступа к государственной граждан-
ской службе;

• компетентности и стабильности кадров и т.д.
Частные принципы кадровой политики государ-

ства затрагивают лишь отдельные элементы кадровых 
процессов. Их отличительная черта в том, что они 
формулируется не государством, а работодателем. На-
пример, принципы:

• поиска и подбора кадров,
• прохождения государственной службы,
• кадрового обеспечения государственного ап-

парата и т.д. [15].
Иными словами, специальные принципы государ-
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ственной кадровой политики детализируются в зави-
симости от функционального назначения определен-
ного вида работы с кадрами, а частные в зависимости 
от направления кадрового процесса. Применение го-
сударством в лице государственных органов в сово-
купности общих, специальных и частных принципов, 
позволит регулировать кадровые процессы в стране. 
Если рассматривать наиболее значимые принципы из 
всех названных, то можно выделить:

1) принцип законности государственной кадровой 
политики, значимость которого состоит в соблюдении 
и исполнении законодательства и всех правовых про-
цедур, соблюдении прав работников при поступлении 
на службу и в ходе профессиональной деятельности;

2) принцип демократизма, позволяющий не допу-
стить дискриминацию работников, осуществлять ка-
дровые назначения коллегиально, а конкурсный отбор 
кандидатур на должность при наличии альтернатив и 
с использованием кадрового резерва и т.д.;

3) принцип гуманизма, который гарантирует усло-
вия для развития личности, социальную справедли-
вость, уважение к работнику, предоставление возмож-
ности для должностного роста, создание условий для 
развития инициативы и т.д.;

4) принцип гласности, благодаря которому вся 
информация по работе какого-либо государственного 
органа максимально открыта, осуществляется выбор-
ность должностных лиц, а на замещение вакантных 
должностей проводится открытый конкурсный отбор;

5) принцип профессионализма и компетентности, 
основными чертами которого является постоянство 
профессии работника государственной гражданской 
службы, наличие образования, навыков, знаний и уме-
ний в определённой сфере, стремление к развитию не-
обходимых компетенций в профессиональной сфере;

6) принцип подбора кадрового состава исключи-
тельно по их профессиональным, деловым и мораль-
ным качествам).

Принципы или, по-другому, руководящие прави-
ла, определяют требования к системе, структуре и 
процессу управления кадрами государственных граж-
данских служащих.

Через системную деятельность по работе с кадра-
ми, которая опирается не только на законодательство, 
но и на концепцию кадровой политики, реализовы-
ваются кадровые интересы государства. Данная дея-
тельность именуется механизмом реализации кадро-
вой политики. Как правило, этот механизм состоит из 
четырех элементов:

• первый включает в себя теоретические осно-

вы формирования государственной кадровой 
политики (концепции, принципы, закономер-
ности и т. д.);

• второй - нормативно-правовой, охватывает 
всё законодательство, на которое опирается 
кадровая политика государства;

• третий является институциональным и вклю-
чает в себя все институты, непосредственно 
занимающиеся или связанные с кадровой ра-
ботой;

• четвертый, по-другому, технологический, 
включает формы, способы и методы кадровой 
работы.

Таким образом, механизм реализации кадровой 
политики представляет собой организационную фор-
му, технологические способы и приемы её применения 
на практике [20, с. 358].

Государственная кадровая политика направлена 
на подбор кадров, управление посредством которых 
будет осуществляться на основе меритократического 
принципа, иными словами «власть достойных». Это-
му свидетельствуют различные разрабатываемые го-
сударством программы по совершенствованию кадро-
вой политики, по подбору высококвалифицированных 
кадров, наращиванию кадрового потенциала, благода-
ря которому можно будет сформировать кадровый ре-
зерв государственного аппарата и обеспечить подбор 
достойного кадрового состава [16].

В общем смысле под государственной кадровой 
политикой понимается комплекс мероприятий по раз-
работке и формированию требований, функций, ме-
тодов и технологий кадровой деятельности с учетом 
состояния развития государственного аппарата и про-
гнозов о потребностях в кадрах государственных и 
муниципальных служащих [7].

Государственная кадровая политика направлена 
на подбор кадров, управление посредством которых 
будет осуществляться на основе меритократического 
принципа, иными словами «власть достойных». Это-
му свидетельствуют различные разрабатываемые го-
сударством программы по совершенствованию кадро-
вой политики, по подбору высококвалифицированных 
кадров, наращиванию кадрового потенциала, благода-
ря которому можно будет сформировать кадровый ре-
зерв государственного аппарата и обеспечить подбор 
достойного кадрового состава [19].

Формирование кадрового резерва государствен-
ных гражданских служащих является одним из на-
правлений реализации государственной кадровой 
политики. Кадровый резерв должен соответствовать 
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потребностям всех уровней управления организацией 
в перспективных сотрудниках. Каждый зачисленный 
в резерв должен знать, на какую позицию он может 
претендовать. Количество резервистов оптимально, 
когда на каждую позицию претендуют как минимум 
два сотрудника. Основными факторами, упитываю-
щимися в процессе отбора претендентов, являются: 
образование, квалификации, физиологические и ин-
теллектуальные качества, стремление к должностно-
му росту [13].

Кадровый резерв создается с целью формирова-
ния подготовленного состава государственных граж-
данских служащих, способных к управлению страной 
в изменяющихся условиях, готовых к непрерывному 
обучению и самосовершенствованию для професси-
ональной и эффективной реализации задач соответ-
ствующего органа [2]. Необходимо отметить важность 
формирования резерва кадров как одного из направле-
ний кадровой политики государства. Его проработка 
гарантирует:

• равный доступ всех граждан к государствен-
ной службе, в соответствии с Конституцией 
РФ (п. 4 ст. 32);

• формирование подготовленного состава ка-
дров и, как следствие, повышение его качества 
работы;

• назначение резервиста на вакантную долж-
ность в установленный срок, сократив, тем 
самым, временные затраты на поиск и адапта-
цию кандидата со стороны [3].

Благодаря формированию и использованию ка-
дрового резерва в органах власти, обеспечивается не 
только привлечение на должности подготовленных и 
мотивированных кадров, но и сохранение кадрового 
потенциала на государственной службе [19]. Основны-
ми принципами формирования кадрового резерва вы-
ступают: объективность, добровольность, гласность, 
обновляемость кадров [12].

Оценка эффективности деятельности государ-
ственных гражданских и муниципальных служа-
щих — это процесс определения эффективности их 
деятельности за конкретный период времени в ходе 
реализации целей и задач органа государственной 
власти, структурного подразделения в соответствии с 
их компетенцией, позволяющий получить существен-
ную, значимую информацию для принятия дальней-
ших управленческих решений [1].

В качестве критериев оценки эффективности дея-
тельности государственных гражданских и муници-
пальных служащих выступают: 

а) качественное, своевременное выполнение функ-
циональных обязанностей;

б) уровень самостоятельности;
в) качественное, своевременное выполнение пла-

нов работы, нормативных правовых актов;
г) квалифицированное в установленный срок рас-

смотрение заявлений, писем жалоб организаций и 
граждан;

Правовые запреты государственных гражданских 
и муниципальных служащих в целом совпадают. Осо-
бенность в том, что запреты муниципальных служа-
щих урегулированы также ФЗ-273 и ФЗ-79.

Поскольку кадровая работа направлена на форми-
рование наиболее работоспособного состава сотруд-
ников, в ней не обойтись без оценки кадров, причем 
на разных этапах службы. Так, при приеме на службу 
необходимо оценить степень готовности кандидата 
к работе в должности. При поощрении — насколько 
госслужащий был эффективен при выполнении слу-
жебных обязанностей или задания руководителя. При 
этом, служебное поведение — совокупность поступ-
ков и действий служащего, осуществляемых в рамках 
установленных законом полномочий, в процессе вза-
имодействия во внутренней среде и с внешней средой 
в ходе выполнения им своих должностных обязан-
ностей. Под внешней средой понимается: общество, 
граждане, служащие других организаций и т.д., с ко-
торыми контактирует служащий, реализуя свои про-
фессиональные функции. Под внутренней средой по-
нимается: руководство органа, где проходит служба, 
сослуживцы и т.п. [9].

По мнению автора статьи, можно сделать вывод о 
том, что развитие современного общества невозмож-
но без участия государства, представляющего собой 
сложный публично-правовой и социальный механизм, 
основным элементом которого являются государ-
ственные органы [4]. Они имеют особый публично-
правовой статус, ограничивающий свободное распо-
ряжение материальными, финансовыми и кадровыми 
ресурсами. Для реализации прав граждан решать во-
просы местного значения формируются органы мест-
ного самоуправления, деятельность которых также 
подчиняется публично-правовой регламентации [10].
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Неотъемлемым конституционным правом челове-
ка и гражданина является право на судебную защиту. 
Конституция Российской Федерации одной из при-
оритетных обязанностей государства провозглашает 
защиту прав и свобод (ст. 45) [1]. В этой связи, обеспе-
чение безопасности лиц, участвующих в уголовном 
процессе, является важнейшей задачей правоохрани-
тельной системы Российской Федерацииn[2].

Различные аспекты государственной защиты 

участников уголовного судопроизводства являлись 
темой серьезных исследований российских ученых [3; 
5; 6]. В то же время, в отечественном законодательстве 
отдельно выделяются случаи, когда в роли защищае-
мого лица выступает военнослужащий. Однако осо-
бенности обеспечения их безопасности в российской 
правовой науке почти не изучались [8]. 

В этой связи, актуальными вопросами, которые 
необходимо исследовать, являются анализ законода-
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тельства в сфере государственной защиты, выявление 
лакун и проблем правоприменения.

Меры обеспечения безопасности участников уго-
ловного судопроизводства можно дифференцировать 
на процессуальные, предусмотренные соответственно 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации, и непроцессуальные, которые устанавлива-
ются специальными федеральными законами и явля-
ются предметом настоящей статьи. 

Базовыми нормативными правовыми актами, 
определяющими меры безопасности в отношении за-
щищаемых лиц, выступают Федеральный закон от 20 
апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов» и Федеральный закон от 20 
августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства» [11]. 

Первый из указанных федеральных законов предус-
матривает мероприятия по обеспечению безопасности, 
применяемые преимущественно в отношении предста-
вителей государственной власти (судьи, следователи и 
иные должностные лица). Второй из них, регламенти-
рует защиту широкого круга лиц являющихся участ-
никами уголовного судопроизводства, но, как правило, 
не имеющих статуса должностных лиц, как со стороны 
обвинения (потерпевший, гражданский истец и т.д.), 
так и со стороны защиты (обвиняемый, подозреваемый 
и т.д.), а также других участников (понятой, свидетель, 
переводчик, эксперт, специалист и т.д.).

Непроцессуальные меры общего характера, пред-
усмотренные вышеуказанными нормативными право-
выми актами, включают в себя следующее: личную 
охрану жилища и имущества; выдачу спецсредств 
защиты, связи и оповещения об опасности; конфиден-
циальность информации о защищаемом лице; пере-
селение в иное место жительства; выдачу других до-
кументов; изменение внешности; замену места работы 
(службы) или учебы; помещение в безопасное место на 
время. Кроме того, вышеперечисленные меры также 
подлежат реализации в полном объеме в отношении 
родственников и близких. 

В отношении лиц, имеющих статус военнослужа-
щих, возможно применение всех непроцессуальных 
мер обеспечения безопасности, предусмотренных для 
«гражданских» лиц, не являющихся военнослужащи-
ми. Однако указанные меры, в свою очередь, должны 
учитывать условия прохождения военной службы. 

Кроме того, для защищаемого лица, содержащего-
ся под стражей или находящегося в месте отбывания 
наказания, действующее законодательство определяет 
дополнительные непроцессуальные меры, среди кото-
рых перевод из одного места отбывания наказания (со-
держания под стражей) в иное место.

Указанная мера госзащиты в отношении военнос-
лужащих характеризуется рядом специфических осо-
бенностей. С одной стороны, она дает возможность при 
возникновении угрозы обеспечить безопасность содер-
жащегося в дисциплинарной воинской части военнос-
лужащего. Однако в отношении указанной категории 
лиц не представляется возможным использовать весь 
перечень мер госзащиты [8, с. 52]. С другой стороны, 
специфическими чертами является то, что наказание в 
виде содержания в дисциплинарной воинской части, в 
состав которых входят дисциплинарные роты или бата-
льоны, назначается согласно ст. 55 УК РФ. Его субъек-
тами являются военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, а также по контракту, занимающие 
должности рядового и сержантского состава. 

Особенности статуса военнослужащего и условий 
прохождения службы обуславливают также специаль-
ные меры государственной защиты, которые применя-
ются только к данной категории лиц.

К подлежащим государственной защите военнос-
лужащим возможно применение следующих узкона-
правленных меры: 

• отправка в другую воинскую часть или воен-
ное учреждение;

• назначение на новое место военной службы;
• командирование или отправка лица, проходя-

щего военную службу по призыву, представ-
ляющего опасность для защищаемого лица, в 
иную воинскую часть (учреждение).

Федеральное законодательство предусматривает 
расширенный список органов госзащиты военнослу-
жащих: военная полиция, начальник военного учреж-
дения, командование воинской части. 

Военная полиция Вооруженных Сил Российской 
Федерации обеспечивает государственную защиту: 
судей военных судов, прокурорских работников орга-
нов военной прокуратуры, руководителей и следова-
телей военных следственных органов, потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-
водства из числа военнослужащих.

Определенный интерес представляет статус воен-
ных судей. Ранее они являлись военнослужащими и 
в качестве необходимого квалификационного требо-
вания устанавливалось наличие офицерского звания. 
Однако законодательные изменения 2009 г. устано-
вили гражданский статус военных судей. При этом, 
назначенный судьей военного суда военнослужащий 
имеет право уволиться, либо приостановить военную 
службу.

Отечественное законодательство предусматривает 
также заключение договора в письменной в форме меж-
ду защищаемым лицом и органом госзащиты. Договор 
содержит условия применения выбранной меры безопас-
ности, права и обязанности органа госзащиты и защища-
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емого лица в процессе её реализации. Данная процедура 
предусмотрена для защищаемых участников уголовно-
го судопроизводства, как должностных лиц, так и иных 
лиц, участвующих в судебном разбирательстве. Форма 
и порядок заключения определяется соответствующими 
подзаконными нормативными правовыми актами орга-
нов госзащиты: Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, Минобороны Рос-
сии, ФСИН России, ФСБ России. 

Одной из проблем выявленных в ходе анализа 
подзаконных нормативных правовых актов органов 
госзащиты является отсутствие информации о нали-
чии должного подзаконного нормативного правового 
документа в системе МВД России. В Приказе МВД 
России от 16.06.2017 № 389, имеется только указание 
на полномочия начальника соответствующего Управ-
ления заключать договор с защищаемым лицом для 
реализации в отношении него мер госзащиты. 

Кроме того, в соответствии с российским зако-
нодательством договор между защищаемым лицом и 
органом госзащиты заключается в случае реализации 
непроцессуальных мер безопасности в отношении 
всех защищаемых «гражданских» лиц. Однако вопрос 
о необходимости заключения подобного договора при 
выборе специальных мер для обеспечения безопасно-
сти военнослужащих в отечественном законодатель-
стве не рассмотрен. 

Вышеперечисленные проблемные вопросы в об-
ласти госзащиты участников уголовного судопроиз-
водства, являющихся военнослужащими, не являются 
исчерпывающими. 

Так, известный специалист по проблемам обе-
спечения госзащиты лиц, участвующих в уголовном 
процессе, профессор Л.В. Брусницын [4] больше де-
сяти лет назад обращал внимание на определенные 
противоречия между соответствующим федеральным 
законом и подзаконным нормативным правовым ак-
том, определяющим правилам применения отдельных 
мер безопасности в отношении указанной категории 
лиц. Так, в соответствии с п. 15 указанных правил, 
при переводе военнослужащему, находящемуся под 
госзащитой, предлагается равноценная должность 
либо иная должность. Данные положения вступают в 
противоречие с ч. 3 ст. 13 указанного федерального за-
кона, в котором идет речь только о равноценной долж-
ности. В настоящее время, указанные противоречия в 
законодательстве остаются неразрешенными.

Необходимо резюмировать, что большинство про-
блемных вопросов в области обеспечения безопасно-
сти лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, 
возникают вследствие недостаточно полной регламен-
тации всех ее аспектов в российском законодатель-
стве. Так, ведущие правоведы в этой сфере отмечают, 
что реализация принятых законов о государственной 

защите значительно затрудняется в связи с несвоев-
ременным принятием подзаконных актов, направлен-
ных на исполнение и реализацию законодательства в 
указанной сфере [7].

Кроме того, по нашему мнению, в российском за-
конодательстве, регламентирующем государственную 
защиту военнослужащих, почти не учитывается спец-
ифика прохождения службы различных категорий 
военнослужащих. Поскольку указанная категория 
включает в себя сотрудников ряда различных струк-
тур (Минобороны России, ФСБ России, Росгвардия 
России и т.д.), то представляется необходимым в даль-
нейшем реформировании законодательства в сфере 
государственной защиты учесть особенности специ-
фики несения службы и выполняемыми возложенных 
задач различными категориями военнослужащих [9].

Программа «Обеспечение безопасности потер-
певших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства на 2019-2023 годы» констатирует 
факт, что в последние годы согласно статистическим 
данным прослеживается тенденция, направленная на 
увеличение количества защищаемых лиц (в том числе, 
военнослужащих) и мер безопасности, применяемых 
в отношении этих них [10]. Объективных причин, ко-
торые приведут к изменению данной тенденции, не 
имеется. В этой связи, следует прогнозировать даль-
нейший рост числа участников уголовного судопроиз-
водства, в том числе, военнослужащих, в отношении 
которых будет устанавливаться государственная за-
щита [11].

Таким образом, в результате анализа законодатель-
ства в сфере обеспечения безопасности военнослужа-
щих, участвующих в уголовном процессе, выявлено 
ряд пробелов и проблемных вопросов [12]. Интенси-
фикация правоприменительной практики в этой об-
ласти ставит неизбежный вопрос о необходимости 
совершенствования российского законодательства о 
государственной защите. Кроме того, в законодатель-
стве отсутствует четкая дифференциация различных 
категорий военнослужащих и применения к ним мер 
государственной защиты в зависимости от специфики 
несения службы и выполняемых задач.
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Конституция РФ определяет судебную власть как 
одну из трех ветвей государственной власти, органы 
которой функционируют самостоятельно.  Носителем 

судебной власти является судья. Это обусловливает 
особое место судьи в системе государственно-власт-
ных отношений. Персонификация государственно-
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властных полномочий в лице судей принципиально 
отличает судебную власть от иных властных инсти-
тутов.  

Признание особой роли судьи в защите консти-
туционно-правовых ценностей находит свою реали-
зацию в высоком, конституционном статусе судьи. 
Согласно Конституции РФ судьи независимы, несме-
няемы и неприкосновенны. В своей деятельности они 
подчиняются только Конституции РФ и федерально-
му закону. Важно отметить, что конституционно уста-
новленный статус судьи не является его привилегией, 
а необходим в качестве средства, обеспечивающего за-
щиту публичного интереса в функционировании не-
зависимого правосудия. 

Составным элементом статуса судьи является от-
ветственность судьи. Ответственность судей в раз-
личных видах и формах является важным условием 
качества судебной деятельности, стимулирующим ее 
средством. 

Ответственность судей характеризуется, прежде 
всего, как юридическая ответственность. Она пред-
ставлена достаточно широким набором ее видов: 
гражданско-правовой, уголовно-правовой, админи-
стративной, дисциплинарной, конституционно-право-
вой. Следует отметить, что, несмотря на достаточно 
глубокое исследование общетеоретических основ 
юридической ответственности, их проекция на су-
дебную сферу осуществлена весьма неполно и фраг-
ментарно. Это особенно недопустимо в современных 
условиях, когда все более очевидным становится про-
цесс юридизации, следовательно, и судизации всех 
сторон общественной жизни.

Существует также очевидная неравномерность 
исследования различных видов юридической ответ-
ственности судей. Современное российское законода-
тельство, пусть и в различной степени детализации, 
регулирует вопросы уголовной, административной и 
дисциплинарной ответственности судей. Основопо-
лагающим правовым актом в сфере регулирования 
возникающих при этом правоотношений, является За-
кон «О статусе судей в Российской Федерации». Это-
го нельзя сказать о конституционно-правовой ответ-
ственности судей. Упомянутый закон не регулирует 
этот вид ответственности судей. Последний вообще 
выпал из сферы нормативно-правового урегулирова-
ния, что в значительной мере взаимообусловлено со-
стоянием теоретической разработанности этого ин-
ститута. 

Привлечение судьи к конституционной ответ-
ственности является объектом дискуссий на доктри-
нальном уровне на протяжении нескольких десятков 
лет [1], но не всегда становится предметом самостоя-
тельного углубленного исследования.

Внесённые в Конституцию РФ изменения скор-
ректировали конфигурацию видов юридической от-
ветственности судей, ввели в легальный оборот если 
не термин, то содержание понятия конституционной 
ответственности судей высших судов. 

В контексте осуществленных конституционных 
новаций произошла резкая актуализация проблемы 
углубленной доктринальной разработки теоретиче-
ских основ конституционно-правовой ответствен-
ности судей, определения ее места в системе видов 
юридической ответственности судей, их согласования 
между собой, разработки механизма законодательно-
го регулирования.

Продолжающиеся дискуссии позволяют прийти к 
выводу об отсутствии единого подхода к пониманию 
конституционной ответственности. По мнению А.А. 
Безуглова и С.А. Солдатова «конституционная от-
ветственность — это ответственность, кoтoрая пред-
усмотрена нормами Конституции и может наступить 
при нaрушении конституционных обязанностей. Что 
же касается конституционно-правoвoй ответственно-
сти, то она предусмотрена нормами конституционно-
го права и может быть применена за нарушение обя-
занностей, закрепленных нормами конституционного 
права» [8, с. 65].

Н.А. Боброва и Т.Д. Зражевская определяют, что 
«конституционно-правовая ответственность является 
одним из видов юридической ответственности, тогда 
как конституционная ответственность - это особый 
вид ответственности, включающий в себя политиче-
скую, моральную и юридическую ответственность» 
[9]. По мнению Н.М. Колосовой, А.В. Зиновьева, Ф.С. 
Скифского, верным будет использование термина 
«конституционная ответственность» [15; 12, с. 6; 16]. 
С.А. Авакьян, В.А. Виноградов, О.Е. Кутафин в сво-
их научных трудах, также настаивают на наибольшей 
корректности термина — «конституционно-правовая 
ответственность» [4, с. 12; 10; 13] М.В. Баглай, в свою 
очередь, считает данные термины аналогичными [5].

Некоторые авторы, например Л.Б. Ескина, обосно-
вывая институт конституционной и конституционно-
правовой ответственности, в своих трудах использует 
также термин «публично-правовая ответственность», 
не видя между ними различий [11].

В контексте развивающейся дискуссии мы склон-
ны различать данные понятия, поскольку конституци-
онная ответственность, на наш взгляд, предполагает 
применение санкций, закрепленных только в Консти-
туции РФ, конституционно-правовая ответственность 
существенно расширяет границы регулирования, 
включая также принятые на основе конституционных 
установлений законодательные нормы, регулирую-
щие эту сферу правоотношений.
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Высокий конституционный статус судей, харак-
теризующийся закрепленными Конституцией РФ 
принципами, а также гарантиями, привилегиями и 
иммунитетами должен включать ответственность 
на наиболее высоком, конституционном уровне ее 
институционализации. Непосредственное основа-
ние конституционно-правовой ответственности — не-
правомерное поведение в рамках этого статуса (кон-
ституционно-правовой деликт). 

Конституционный деликт, исходя из общей фор-
мулы состава любого правонарушения, содержит в 
себе объект, объективную сторону, субъект и субъек-
тивную сторону. 

Представляется, что прямое осуществление про-
фессиональной деятельности и поступки судьи во 
внеслужебное время могут составлять объект консти-
туционного правонарушения.

Коррупционные проявления, злоупотребление 
правом при отправлении правосудия в целом можно 
считать несоблюдением требований, диктуемых нор-
мами правоустанавливающих актов, то есть объектив-
ной стороной конституционного проступка.

Закон устанавливает, что все судьи в РФ обладают 
единым статусом и различаются между собой только 
полномочиями и компетенцией, а особенности право-
вого положения отдельных категорий судей опреде-
ляются федеральными законами. Закрепление уни-
тарности статуса предопределяет единство подхода в 
определении наступления различных видов правовой 
ответственности для любого из судей. Таким образом, 
можно утверждать, что независимо от категории рас-
сматриваемых дел и положения в структуре органов 
судебной власти судьи, обладающие единым стату-
сом, относятся к субъектному составу рассматривае-
мой нами конституционно-правовой ответственности.

Нравственно-психологические аспекты личност-
ных качеств судьи и его субъективная оценка своих 
противоправных действий либо бездействия можно 
отнести к субъективной стороне конституционного 
деликта.

Отметим, что немаловажным фактом при реше-
нии вопроса о привлечении судьи к конституционно-
правовой ответственности, выражающейся в прекра-
щении полномочий, является установление причин 
совершения проступка, его обусловленность обсто-
ятельствами, затрудняющими служебную деятель-
ность судьи, среди которых могут быть чрезмерная 
нагрузка или сложности во взаимодействии как вну-
три, так и во внешнем контуре деятельности суда.

Характеристика конституционно-правовой ответ-
ственности как отдельного вида юридической ответ-
ственности не отрицает того, что она обладает всеми 
общими признаками присущими юридической ответ-

ственности.
В понимании юридической ответственности су-

дей, независимо от ее видов, важно то, что она базиру-
ется на деянии судей, представляющих акты их пове-
дения, выражающиеся в двух вариантах — активное 
противоправное действие или юридически значимое 
бездействие.

Общим является социальная природа и социаль-
ная значимость конституционно-правового деликта, 
лежащего в основе ответственности судьи. Общеиз-
вестно, что правонарушение — явление социальное, 
которое совершается в существующей системе обще-
ственных отношений и направлено на их разрушение. 
Препятствуя движению общества по пути законности, 
конституционно-правовой деликт наносит ущерб об-
ществу. Этим обусловлено понимание юридической 
ответственности судей в юридической науке и право-
применении в тесном единстве с общественным осуж-
дением.

Общность видов юридической ответственности 
основывается на государственно-правовом осужде-
нии допущенного правонарушения. Осуждение может 
быть представлено в осуществлении различных мер 
принудительного характера, содержащих конкретные 
негативные последствия для правонарушителя. При-
нудительность является правовым свойством мер го-
сударственного воздействия, без которого они теряет 
свою социальную значимость. Признание их обще-
обязательности и принудительности есть признание 
единства власти, правопорядка, правосудия.

Следовательно, юридическая ответственность 
обладает общим признаком в установлении для зло-
умышленника предопределенных негативных послед-
ствий, то есть санкционированных мер принуждения, 
каковые используются государством в случае наруше-
ния нормы права. Юридическая ответственность су-
дей является средством публично-правового реагиро-
вания на неправомерное поведение, 

Общими элементами характеризуется правовой 
механизм регулирования ответственности россий-
ских судей. Во-первых, вид и мера ответственности, 
а равно порядок ее реализации в отношении судей, 
определяются федеральным законодательством, а так-
же актами федеральных органов судейского сообще-
ства. Из механизма регулирования ответственности 
исключена региональная составляющая. Во-вторых, 
единство статуса российского судьи обусловливает 
распространение ответственности на всех судей, не-
зависимо от вида суда, судебного звена, судебной 
инстанции и категории судебных дел. В-третьих, во-
влеченность в той или иной форме органов судейского 
сообщества как неотъемлемой части судебной власти 
в реализацию специального порядка привлечения су-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 55№ 4 / 2021

дей к юридической ответственности (за исключением 
гражданско-правовой). В-четвертых, обеспечение ре-
ализации судье как гражданину РФ конституцион-
ной гарантии (ст. 46 Конституции РФ) на судебную 
защиту его прав и свобод. Конституционный Суд РФ 
не допускает никаких исключений из этого конститу-
ционного принципа в законодательстве Российской 
Федерации [3].

В то же время, между видами правовой ответ-
ственности судей имеются существенные различия. 
Специфику конституционно-правовой ответствен-
ности характеризует, в первую очередь, своеобразие 
санкций. Они, будучи обусловленными Конституцией 
РФ, не имеют ничего общего с привлечением судей к 
уголовной ответственности за преступления и к ад-
министративным взысканиям, установленным за ад-
министративные правонарушения. Они имеют иную 
правовую природу.

Применение санкционированных мер консти-
туционной ответственности не затрагивает физиче-
скую свободу судей, не влечет за собой судимости, 
административного ареста. Они не ущемляют прямо 
имущественный статус судьи, как это происходит в 
результате применения гражданско-правовых, фи-
нансово-правовых санкций, ряда административных 
взысканий (штрафы, конфискация предметов). Они 
осуществляются вне отношений прямого подчинения 
по службе, что характерно для дисциплинарной от-
ветственности. Правда, и это следует отметить, воз-
никновение конституционной ответственности в зна-
чительной мере обусловлено применением иных мер 
(уголовной и административной ответственности) по 
отношению к российским судьям. 

Конституционно-правовая ответственность судьи, 
будучи  напрямую связанной с его конституционным 
статусом, содержащим права и обязанности, ведет к 
потере такого статуса. Потеря статуса судьи является 
мерой его конституционно-правовой ответственно-
сти. Она является наивысшей степенью ответствен-
ности и наступает за систематическое ненадлежащее 
осуществление публичной власти, что и является 
принципиальным отличием в привлечении судей к 
иным видам юридической ответственности.

Наиболее сложными представляются взаимосвязи 
конституционно-правовой ответственности с дисци-
плинарной ответственностью судей. В существующем 
законодательном регулировании дисциплинарная 
ответственность судей выступает как внутрикорпо-
ративная ответственность в порядке подчиненности 
вышестоящим органам и должностным лицам, а до-
срочное прекращение полномочий судьи как один из 
видов административной ответственности выглядит 
дисциплинарным взысканием в форме увольнения. 

Между тем, судья является непосредственным но-
сителем судебной власти как одной из ветвей госу-
дарственной власти, а не работником, подчиненным 
администрации работодателя. Органы судейского 
сообщества, а именно квалификационная коллегия 
судей, которая, как известно, принимает решение 
о прекращении полномочий судьи, никак не может 
считаться работодателем. Наша правовая доктрина 
не связывает понятия вышестоящие и нижестоящие 
судебные органы с административной соподчинен-
ностью в сфере судебной власти, характеризуют их 
взаимосвязи лишь в контексте инстанционного пере-
смотра судебных решений.

Лишение конституционно оформленного статуса 
судьи не может являться внутриведомственной про-
блемой, тем более, что наделение этим статусом не 
имеет внутриведомственной природы, осуществляет-
ся властными полномочиями, находящимися за пре-
делами судебной власти, в юрисдикции другой ветви 
власти. Соответственно, лишение статуса как мера 
ответственности судьи может и должно применять-
ся органами и должностными лицами, обладающими 
аналогичными властными полномочиями, находящи-
мися в соответствующей в системе взаимоотношений 
с судьей.

Следует констатировать отсутствие ясности в дан-
ном вопросе, как на доктринальном уровне, так и в 
действующем законодательстве. 

Обновленная Конституция РФ, закрепляя возмож-
ность прекращения полномочий судей высших судов, 
устанавливает прямую конституционную ответствен-
ность судей, при этом и определяет порядок реали-
зации новых полномочий Президента по внесению в 
Совет Федерации представлений о прекращении пол-
номочий отдельных категорий судей, согласно п. «е» 
ст. 83 и п. «л» ч. 1 ст. 102 что, безусловно, является се-
рьезным нововведением в аспекте привлечения судей 
к юридической ответственности.

Масштабность изменений позволяет определять 
их как формирование новой модели независимости 
судей, когда независимость является не просто эле-
ментом статуса судей, но вписана в модель ответ-
ственности государственной власти перед обществом, 
соблюдения его интересов. Если ожидания общества 
не оправдываются, то высшее должностное лицо стра-
ны вправе поставить вопрос перед представительной 
властью об отрешении судьи от должности. Таким 
образом, механизмы конституционно-правовой ответ-
ственности судей высших судов выходят за пределы 
собственно судейского сообщества на общегосудар-
ственный уровень. 

Однако Конституция РФ всего лишь устанавли-
вает базовые элементы конституционной ответствен-
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ности судей, наметив их основания и порядок при-
влечения. Механизм привлечения к ответственности 
в виде прекращения полномочий судей должен быть 
существенно конкретизирован в соответствующих 
в федеральных конституционных и федеральных за-
конах, а также в таком подзаконном акте, как Кодекс 
судейской этики. 

В завершение следует отметить, что внесенные 
изменения в Конституцию РФ в области правового 
регулирования деятельности судебной власти раз-
вивают концепцию правового государства. Введение 
внешнего контроля в закрытую систему судов харак-
теризует конкретизацию конституционно-правового 
закрепления принципа разделения властей, статуса 
судьи. Вместе с тем, система органов правосудия со-
храняет базовую, основополагающую стабильность 
и эффективное функционирование с одновременным 
утверждением основных звеньев в судейских органах 
и своего места в единой системе публичной власти. 
В свою очередь модернизация судебной власти об-
уславливает конституционную безопасность обще-
ственных и государственных структур, что является 
важным направлением в развитии конституционного 
строя современной России.
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Иммиграция в Российскую Федерацию продолжает 
оказывать положительное влияние на демографическое 
и социально-экономическое развитие как Российской 
Федерации в целом, так и отдельных ее субъектов. 

Как показывает практика и изучение специальной 
литературы, миграция населения, как правило, отно-
сится к категории естественных явлений, а миграци-
онные процессы подчиняются универсальным законам 
социального развития, приобретая вместе с тем опре-
деленную специфику в зависимости от исторического 
времени и места. Она не только способствует развитию 
стран за счет привлечения трудящихся-мигрантов, но 
и влияет на социальную сферу, в том числе и на эко-
номическую. В связи с этим регулирование миграции 
(внешней и внутренней) в российском государстве яв-
ляется одной из важных задач, отражаемых в законода-

тельстве в сфере миграции на современном этапе.
При этом опыт стран, проводящих активную ми-

грационную политику, показывает, что отсутствие 
действенных механизмов контроля и регулирования 
миграционных потоков способствует возникновению 
межнациональных конфликтов, формированию этни-
ческих анклавов, ухудшению социальной обстанов-
ки. Система управления миграционными потоками 
в Российской Федерации в интересах национальной 
безопасности должна включать в себя комплекс ме-
ханизмов, позволяющих государству оперативно ре-
гулировать направление миграционных потоков, их 
интенсивность и структуру» [1].

Отсутствие системного подхода можно наблюдать 
и по другим вопросам, касающимся развития законо-
дательства в сфере миграции. В частности, недоста-
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точно сбалансировано развиваются отдельные эле-
менты системы законодательства в сфере миграции.

Прежде всего, это касается явных пробелов, кото-
рые охватывают иногда не какой-то один вид отноше-
ний, а подчас целые блоки таких отношений в сфере 
миграции. Речь, например, идет о регламентации отно-
шений в сфере адаптации и интеграции мигрантов [2].

Перенесение центра тяжести ответственности за 
адаптацию и интеграцию мигрантов с федерального 
на региональный и муниципальный уровни власти 
хотя и является стратегически правильным решением, 
однако этого еще явно недостаточно. 

Не в полной мере решены вопросы осуществления 
государственно-частного партнерства в сфере при-
влечения иностранной рабочей силы. Деятельность 
частных агентств занятости в этой сфере остается не-
урегулированной, хотя законодательные предложения 
здесь также имели место.

Следует отметить, что часть пробелов остается на 
законодательном уровне и в определении понятийно-
го аппарата — трудовая, временная, краткосрочная, 
долгосрочная, образовательная (учебная), незаконная, 
сезонная трудовая; определение организованного при-
влечения иностранной рабочей силы, квотирования 
привлечения иностранной рабочей силы и др.). Име-
ется ряд проблем и в определении других основопо-
лагающих понятий данной сферы законодательного 
регулирования.

Поэтому в отсутствии комплексного подхода к 
законодательному регулированию иммиграционных 
отношений и, как следствие, правовому обеспечению 
миграционной политики Российской Федерации на-
блюдается в зависимости экстренности обстоятельств, 
внесение изменений и дополнений в действующие 
нормативные правовые акты в сфере миграции.

Так, например, отсутствие в законодательстве 
Российской Федерации критериев, которые подлежат 
оценке при вынесении решений о неразрешении въез-
да (статьи 26 и 27 Федерального закона № 114-ФЗ) [3] 
и решений о нежелательности пребывания приводит 
к неоднозначной правоприменительной практике, что 
является причиной отмены в судебном порядке таких 
решений (в частности, постановления Европейского 
Суда по правам человека от 26.07.2011 «Дело «Лю (Liu) 
против Российской Федерации (№ 2) [4]» и др.

Изучение практики применения законодательства 
в сфере миграции выявило проблемные вопросы в 
сфере внешней трудовой миграции, требующие ком-
плексного решения в целях, в том числе снижения ад-
министративных барьеров, затрудняющих движение 
рабочей силы, при безусловном сохранении первооче-
редного права на трудоустройство граждан Россий-
ской Федерации.

Так, действующая система квотирования, как по-

казывает изучение практики, не в полной мере отвеча-
ет реальным потребностям экономики в иностранной 
рабочей силе ввиду длительности заявочной кампа-
нии, а также излишней заорганизованности данной 
процедуры. Наблюдается устойчивое ежегодное сни-
жение удельного веса числа трудовых мигрантов, 
оформляющих разрешения на работу с учетом квот, 
на фоне устойчивого их абсолютного количества.

Очень важный проблемный вопрос, как показыва-
ет изучение практики, — это вопрос «самозанятых» 
иностранных граждан. Значительна доля иностран-
ных граждан — выходцев из стран ЕАЭС, которые 
не являясь индивидуальными предпринимателями, 
осуществляют трудовую деятельность у физических 
лиц, пользуются медицинским и социальным обеспе-
чением, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации, но не производят отчисления в 
Пенсионный фонд Российской Федерации. При этом 
фактически основанием для пребывания на террито-
рии Российской Федерации в этом случае являются 
фиктивные трудовые или гражданско-правовые дого-
воры на выполнение работ (оказание услуг).

Активное развитие электронных (цифровых) техно-
логий и связанное с этим изменение характеристик труда 
как общественного явления привели к распространению 
так называемых нетипичных форм трудоустройства 
иностранных граждан (например, дистанционный и за-
емный труд). Эта тенденция характерна как для зару-
бежных стран, так и для Российской Федерации.

Следует отметить, что миграционное законода-
тельство в Российской Федерации включает в себя 
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
в сфере государственного (административного) управ-
ления, социального, трудового, жилищного права, ча-
стично затрагивая и иные отрасли права, но при этом 
как самостоятельная отрасль до настоящего времени 
не сформировалось.

В этой связи, а также с учетом того, что миграци-
онная сфера включает в себя правоотношения разно-
планового характера (правовой статус иностранных 
граждан, гражданство Российской Федерации, доку-
ментирование документами, удостоверяющими лич-
ность граждан Российской Федерации, и их регистра-
ционный учет), разработка единого правового акта 
имеет достаточные предпосылки и отвечает потреб-
ностям правового регулирования складывающейся 
миграционной ситуации. 

Здесь следует подчеркнуть, что накопленный за по-
следние годы опыт свидетельствует о необходимости 
разработки отдельного федерального закона, предусма-
тривающего совершенствование механизма предостав-
ления убежища на территории Российской Федерации.

Такой подход позволит качественно трансформи-
ровать ряд правовых институтов, сбалансированно 
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развить отдельные элементы законодательства, запол-
нив тем самым существующие пробелы в правовом 
регулировании в сфере миграции и подготовки едино-
го правового акта [5].

Целью данного правового акта должно являться 
будет являться: создание действенного механизма для 
решения задач в сфере социально-экономического, про-
странственного и демографического развития страны; 
обеспечения национальной безопасности государства; 
максимальной защищенности, комфортности и благопо-
лучия населения; содействие обеспечению потребности 
экономики Российской Федерации в рабочей силе; за-
щите национального рынка труда; поддержания межна-
ционального и межрелигиозного мира; формирование 
отвечающей интересам Российской Федерации мигра-
ционной ситуации путем повышения качества норма-
тивно-правового регулирования в сфере миграции.

Из этой цели могут вытекать следующие задачи: 
• унификация миграционных правил, создание 

простых, понятных для исполнения граждана-
ми и юридическими лицами механизмов взаи-
модействия с государственными органами;

• более широкое внедрение современных инфор-
мационных технологий в процедуры осущест-
вления государственного контроля и предостав-
ления государственных услуг в сфере миграции;

• повышения уровня обеспечения безопасности 
и правопорядка;

• закрепление правовых основ информационно-
аналитического обеспечения миграционной 
политики;

• установление эффективных регуляторов ми-
грационными процессами.

Эти и другие задачи будут способствовать совер-
шенствованию законодательства в сфере миграции. 

В заключении следует отметить, что устранение 
проблем и противоречий законодательства в сфе-
ре миграции и его совершенствование должно быть 
направлено на установление основ государственно-
го регулирования миграционных процессов на со-
временном уровне, а также определять более четкое 
правовое положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства [6] в Российской Федерации, а также ре-
гулировать правоотношения между иностранными 
гражданами, с одной стороны, и государственны-
ми органами, органами местного самоуправления, 
должностными лицами указанных органов, с другой 
стороны, возникающие в связи с въездом (выездом) 
на территорию Российской Федерации, пребыванием 
(проживанием) иностранных граждан в Российской 
Федерации и осуществлением на территории Россий-
ской Федерации трудовой, предпринимательской и 
иной деятельности.
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Аннотация. Концепция управления подробно и последовательно разработана в публично-правовой доктрине, одна-
ко в отношении места, роли и значения, а также специфики управления в цивилистике единства мнений не наблюдается. 
Научные представления по вопросу наличия в гражданском праве отношений управления развивались от оценки по-
следних как несвойственных для данной отрасли права до выработки представлений о том, что в данной сфере присут-
ствуют отношения, основанные на координации деятельности равноправных субъектов, охватываемые отношениями 
управления. 
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Abstract. The concept of governance is elaborated in detail and consistently in the public law doctrine, but there is no 
consensus in civil law regarding the place, role and significance, as well as the specifics of governance. Scientific views on the 
issue of the existence of management relations in civil law have developed from the assessment of the latter as unusual for this 
branch of law to the development of ideas that in this area there are relations based on the coordination of the activities of equal 
subjects, covered by management relations.
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В период советской государственности монопо-
лизм публичного субъекта формировал условия для 
административной координации хозяйственной де-
ятельности в требуемом объеме, в связи с чем, необ-
ходимость вычленения в качестве особого предмета 
гражданского права отношений управления отсут-
ствовала. Однако по мере распада союзного государ-
ства довольно скоро сформировалась потребность 
в создании инструментария, способного упорядо-
чить отношения равноправных и независимых сто-
рон таким образом, чтобы один из них был наделен 
возможностями организационно-управленческого 
воздействия на деятельность другого субъекта для до-

стижения единых сопутствующих деятельности обо-
их участников целей. Данные правоотношения фор-
мировались и развивались в разнообразных сферах 
общественной жизни, в отношении различных объек-
тов, в частности, исключительных прав, жилых и не-
жилых помещений, транспорта. Так, применительно к 
транспортной сфере, в условиях огромной территори-
альной протяженности нашей страны, недостаточно 
эффективной сформированности транспортных по-
токов, ограниченных возможностей доставки груза, 
перевозки пассажира и багажа, актуализировалась не-
обходимость использования возможностей властного 
воздействия одного субъекта на другого, основанно-
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го на господстве управляющего над лицом или иму-
ществом, для решения задач оптимизации процессов 
свободного перемещения в пространстве материаль-
ных объектов и граждан.

Большинство научных исследований, предметом 
которых выступают отношения управления, чаще все-
го посвящены концепции, методологии и принципам 
теории государственного управления, а также основ-
ным направлениям управленческой деятельности, ее 
структурной организации и механизма. Отмечается, 
что современная научная мысль широко использу-
ет категорию «управление», берущую свое начало с 
латинского слова administratio, а также с английских 
слов management и administration, в условиях отсут-
ствия значимых представлений, разграничивающих 
данные понятия. 

В рамках традиционных подходов, управление но-
сит характер самостоятельной структурной части си-
стем естественного, социального или технологическо-
го характера, призванной сформировать условия для 
создания устойчивости функционирования послед-
них, претворение в жизнь целей, ради которых они 
сформированы, обеспечения согласованного взаимо-
действия структурных элементных частей как внутри 
системы, так и за ее пределами [12, с. 704].

В самых общих чертах, управление на научной 
основе есть целенаправленное, опирающееся на по-
знание объективных и субъективных закономерно-
стей и учет возможных случайностей, воздействие 
управляющей системы на происходящие процессы 
для наиболее эффективного, быстрого, экономически 
оправданного и т.п. достижения поставленных целей 
и принципов. В рамках управленческой деятельности 
происходит опосредованное воздействие на управляе-
мую систему.

Управление в широком понимании представляет 
собой особую процедуру формирования целенаправ-
ленного воздействия на те элементы среды, которые 
формируют объект управления [8, с. 432].

Функция управления подчиняется законам логи-
ки и действует в соответствии с разработанными в 
данной сфере алгоритмами, опосредованными сово-
купностью соответствующих строго сменяющих друг 
друга мероприятий. Основные направления управлен-
ческой детальности могут быть охвачены вопросами 
организации производства, планированием (прогнози-
рование, моделирование, программирование), коорди-
нацией, мотивацией, контролем и учетом реализации 
стоящих перед субъектом управления мероприятий, а 
также функцией продвижения. 

Л.Б. Бажов называется в качестве базового прин-
цип оптимальности как ключевое условие, которому 
должна соответствовать деятельность по управлению, 

в том числе, в отношении организации перевозок. 
Именно потребность оптимизировать, то есть сделать 
более эффективными существующие процессы и есть 
то, ради чего две или более стороны, участвуя в граж-
данско-правовых отношениях, наделяют их управлен-
ческим элементом [9, с. 38].

Оптимальность представляет собой базовый итог, 
на достижение которого направлена борьба противо-
положных субъектов. Указанное определение обра-
щает особое внимание на потенциальные изменения 
сущностных и содержательных взаимоотношений 
сторон. Именно оптимальность в управлении носит 
характер базиса взаимосвязей и взаимодействия су-
ществующих динамических систем, применяемых 
в процессе целеполагания субъекта для обеспечения 
согласованного функционирования противоречивых 
отношений сторон. 

Тем самым, наиболее классические концепции в 
отношении «управления» сложились в рамках адми-
нистративного права. Бесспорным представляется 
понимание того обстоятельства, что управленческие 
отношения в большей степени охватывают отрасли 
публичного права, в частности, административное 
право. Однако сама категория «управления» широко 
используется и в гражданском праве. Последняя на-
шла свое отражение в понятиях «оперативного управ-
ления», «внешнего управления» или «доверительного 
управления» [4, с. 9].

В сфере частноправового управления можно об-
наружить тесную взаимосвязь управления не с госу-
дарственно-властным организующим воздействием, а 
с субъективным правом. Гипотеза настоящего иссле-
дования базируется на постулате о том, что соотно-
шение объема частноправового и публично-правового 
инструментария отличается в зависимости от сферы 
приложения управляющего воздействия. К примеру, 
государственное управление в широком смысле ха-
рактеризует всю деятельность государства по органи-
зующему воздействию со стороны специальных субъ-
ектов права на общественные отношения. 

По мнению Н.М. Конина, управление охватыва-
ется особым организующим воздействием всего госу-
дарственного аппарата на предельно широкий спектр 
общественных отношений всеми доступными для 
государства способами и рассматривает ее с трех по-
зиций: как систему органов государственной власти, 
осуществляющих государственное управление, кон-
троль и надзор; как совокупность функций, задач и 
направлений; как институт права, представляющий 
собой совокупность правовых норм, динамично регу-
лирующих сложившиеся правоотношения [7, с. 87].

Ю.А. Тихомиров указывает, что государственное 
управление — это властное упорядочивающее воз-
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действие субъекта управления (государства и его спе-
циальных органов либо должностных лиц) на объекты 
управления (общество, граждан и пр.) [10, с. 69].

Таким образом, общее понятие государственного 
управления представляет собой целенаправленную 
организующую, подзаконную, исполнительно-распо-
рядительную и регулирующую деятельность системы 
органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции государственного управления (обусловлен-
ные функциями самого государства) на основе и во 
исполнение законов в различных отраслях и сферах 
социально-культурного, хозяйственного и админи-
стративно-политического строительства.

Примером управления в публично-правовой сфе-
ре будет управление образованием. Оно осуществля-
ется в соответствие с положениями ст. 72 Конститу-
ции Российской Федерации, относящей деятельность 
в сфере образования к совместному ведению властей 
федерального и регионального уровня [1].

Однако отношения управления, исследуемые 
нами, не охватываются понятием государственно-
го управления, пристального внимания заслуживает 
именно управленческая деятельность, существующая 
и складывающаяся в частноправовой сфере. Данно-
го рода деятельность регламентирована, прежде все-
го, частным правом, с его особыми проявлениями и 
свойствами, одним из которых выступает равноправие 
сторон, широкое применение диспозитивного метода 
правового регулирования. 

Здесь актуализируется аспект разграничения от-
ношений управления в зависимости от сферы их су-
ществования. 

По мнению ряда авторов, с содержательной точ-
ки зрения властное начало, присущее одной из сто-
рон гражданско-правового отношения, практически 
ничем не отличается от власти, присущей управлен-
ческим административным отношениям. Однако, в 
отличие от административных управленческих отно-
шений, где возможность выдачи таких властных ука-
заний определяется нормативно в рамках очерченной 
компетенции соответствующего органа власти и не 
зависит от воли подвластного лица, в гражданских 
управленческих отношениях стороны добровольно 
связывают себя на будущее возможностью выдачи 
таких указаний, поэтому в основе частноправовых 
управленческих отношений остается все тот же прин-
цип равенства и свободы договора.

Харитонова Ю.С. подчеркивает, что в отличие от 
административно-правового управления в рамках 
гражданского права возникают управленческие от-
ношения и соответствующие им организационные 
формы, которые строятся на началах координации. 
Автором выводится дефиниция управления в цивили-

стической науке, которое оценивается ею в качестве 
функции, основывающейся на господстве управляю-
щего над лицом или имуществом [11, с. 17]. Однако 
подобная концепция управления, охватываемая го-
сподством над тем или иным объектом, оставляет без 
внимание динамический характер подобных склады-
вающихся между сторонами отношений. Само по себе 
господство, не отраженное в поведение людей, мало 
что значит применительно к тематике исследования. 

Полагаем, любое управление, а управление в ци-
вилистике не является исключением, подразумевает 
необходимость определенного воздействия в широком 
смысле на поведение людей. Тем самым, следует раз-
граничивать объект управления, которым всегда вы-
ступает поведение людей, и непосредственный объект 
воздействия, которым будет вещь или имущество в 
широком смысле слова. 

Однако управление в цивилистике носит в опреде-
ленной степени властно-организующий характер, что 
позволяет конструировать такие отношения, в услови-
ях которых участники добровольно или по принужде-
нию признают верховенство воли других субъектов, а 
также целевых, нормативных и ценностных установ-
лений и, в соответствии с их требованиями, соверша-
ют те или иные поступки и действия. 

Частная власть всегда имеет строго персонифици-
рованный характер — это власть автономного субъек-
та, обладающего имущественной самостоятельностью 
и наделенного качеством юридического равенства по 
отношению к иным участникам гражданского обо-
рота. Однако властью могут наделить и люди, кото-
рые хотят, чтобы ими управляли. Эта власть может 
распределяться между подвластными: реализация 
частноправовой власти осуществляется либо ее обла-
дателем непосредственно, либо субъектами, находя-
щимися от него в личной зависимости.

Сам термин «управление» широко используется 
в гражданском праве. Данная дефиниция нашла свое 
отражение в понятиях «оперативное управление», 
«внешнее управление» или «доверительное управле-
ние». Однако бесспорным представляется понимание 
того обстоятельства, что управленческие отношения 
в большей степени охватывают те отрасли права, ко-
торым сопутствует императивный метод правового 
регулирования, например, административное [4, с. 9].

Более того, применительно к имущественным от-
ношениям, основанным на административном или 
ином властном подчинении одной стороны другой, ч. 
3 ст. 2 ГК РФ прямо устанавливает запрет на приме-
нение гражданско-правовых норм. Формальное тол-
кование положения дает пищу для умозаключения 
о том, что включение в предмет гражданского права 
отношений с элементами управления «изменяет всю 
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сущность гражданского права», в связи с чем, подоб-
ное недопустимо [3, с. 7].

В этой связи, некоторые ученые отрицают нали-
чие частноправового управления, поскольку, по их 
мнению, управленческое воздействие предполагает 
подчинение воли управляемого воле управляющего, 
что в принципе не может иметь места применительно 
к объектам права или к деятельности, лишенным са-
мостоятельной воли [2, с. 202].

 Выдвигается и концепция, в рамках которой с уче-
том отсутствия у управляемого объекта собственной 
воли речь идет не о передаче каких-либо «властных» 
полномочий, а лишь о наделении субъектов граждан-
ского права в том или ином объеме правомочиями по 
владению, пользованию или распоряжению чужим 
имуществом, что дает возможность одному субъекту 
осуществлять субъективное гражданское право, при-
надлежащее другому лицу.

Особняком стоит концепция отношений управле-
ния, разработанная применительно к корпоративному 
правлению Гутниковым О.В., в силу которой граждан-
ско-правовые отношения, связанные с управлением 
юридическими лицами, оцениваются как основанные 
на методе частноправовой субординации, а не на ра-
венстве и автономии воли.

Таким образом, единства среди авторов, призна-
ющих за отношениями управления место в цивили-
стической науке, также не достигнуто. Отношения 
управления нередко оцениваются или как властная 
функция, имеющая место в сложных организованных 
системах любого характера, обеспечивающих сохра-
нение их структур, поддержание режима деятельно-
сти, имеющая направленность на обеспечение про-
цесса упорядоченного воздействия субъекта на объект 
управления [11, с. 102], или как основанная на юриди-
ческом равенстве сторон и автономии воли участни-
ков юридическая процедура целенаправленного воз-
действия [5, с. 303]. 

Предпримем попытку вычленить специфику 
гражданско-правовых отношений управления, что 
позволит в дальнейшем раскрыть правовую природу, 
сущность и содержание последних:

Отношения по управлению предполагают осно-
ванное на автономии воли и равенстве сторон воздей-
ствие одного субъекта над другим, что дает возмож-
ность отграничить их от прочих обязательственных 
отношений, в рамках которых статусом объекта обла-
дают действия обязанного лица, и от вещных отноше-
ний, в рамках которых лицо наделяется полномочиями 
господства над тем или иным материальным объек-
том [6, с. 21]. Основой для формирования отношений 
управления выступают базовые концепции равенства, 
автономии воли и имущественной самостоятельности 

участников. Властное воздействие одной стороны на 
другую обладает схожей правовой природой, которая 
прослеживается как в публичной, так и в частноправо-
вой сфере. Наличие права одного субъекта направлять 
другой стороне императивные веления в гражданско-
правовых отношениях не противоречит принципу 
свободы договора и диспозитивному методу правово-
го регулирования, если подобные правомочия одной 
стороны формируются на основе добровольного со-
гласия на то другой стороны;

Однако, если применительно к публично-право-
вым областям подобные правомочия формируются 
на основе легальных указаний, создающих компе-
тенционную самостоятельность субъекта управляю-
щего воздействия, в то время как, в цивилистических 
правоотношениях основой для формирования власт-
ных полномочий субъекта выступает внутреннее 
волеизъявление его участников. Тем самым, вектор 
формирования отношений управления может брать 
свое начало как извне, так и изнутри, в зависимости 
от сферы приложения воздействия. Применительно к 
сфере публичного управления последние берут свое 
начало с момента зарождения государства и права. 
Так, концепция общественного договора (договорная 
теория) объясняет происхождение государства по-
средством заключения общественного договора, рас-
сматриваемого как результат разумной воли народа, 
на основе которого произошло добровольное объеди-
нение людей с целью лучшего обеспечения свободы 
и взаимных интересов. Процесс становления и раз-
вития государственной власти сопровождался фор-
мированием разного рода органов, наделением их 
различной компетенцией и выработкой и внедрением 
мер ответственности за несоблюдение обязательных 
велений. Тем самым, управление в публичном праве 
носит характер комплекса полномочий одного субъек-
та принимать в отношении другого субъекта веления, 
которым он обязан подчиняться. Подобного рода дея-
тельность охватывается целенаправленной организу-
ющей, подзаконной, исполнительно-распорядитель-
ной и регулирующей деятельностью системы органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции 
государственного управления на основе и во испол-
нение законов в различных отраслях и сферах хозяй-
ствования;

Однако в частноправовой сфере управленческие 
отношения формируются на иных началах. Послед-
ние видятся нам в отсутствии той степени урегули-
рованности общественных отношений, в которой 
нуждаются участвующие в них субъекты. Несфор-
мированность необходимых познаний у участников, 
невозможность оперативного регулирования тех или 
иных общественных отношений, нахождение на тер-
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риториальном отдалении или прочие факторы делают 
невозможным или существенно затрудняют самосто-
ятельное управление соответствующими правоотно-
шениями и формирует мотивацию для вступления в 
цивилистические отношения управления. Целевая же 
направленность, усматриваемая в отношении данных 
правоотношений, охватывается запросом на обеспе-
чение оптимальной организации функционирования 
складывающихся в гражданско-правовой сфере отно-
шений сторон;

Отличие цивилистических и публичных отноше-
ний управления может быть прослежено и, исходя из 
того, что первые носят вспомогательный характер, 
существуя в границах, определенных участниками. 
Специфика же стоящих перед участниками право-
отношений задач в публичной сфере обусловлена их 
внешним характером. Выступая в статусе объекта 
управления, участник не имеет возможности оказы-
вать воздействия на формирование целей и задач орга-
низующего процесса. Объект, в отношении которого 
осуществляется управление образовательной деятель-
ностью, не имеет значимых ресурсов, к примеру, по-
влиять на выработку и формирования задач в данной 
сфере. В гражданско-правовой сфере, передавая часть 
полномочий субъекту, иной участник оставляет часть 
компетенции за собой, он имеет возможность, при не-
обходимости расторгнуть соглашение, вправе прини-
мать участие в выработке идей и концепций управлен-
ческого процесса, согласовании его условий;

Цивилистическим отношениям управления сопут-
ствует властный характер, что присуще и отношениям, 
складывающимся в публичной сфере. Однако приме-
нительно к последним вектор приложения властного 
воздействия носит ярко выраженный односторонний 
характер, обусловленный компетенционной самосто-
ятельностью публичного участника управленческого 
воздействия, то в рамках гражданско-правовых от-
ношений оба субъекта наделены определенным объ-
емом властных функций. Подобная специфика берет 
свое начало из частноправовой природы отношений 
управления. Учитывая, что данные отношения фор-
мируются на основе свободной воли равных участни-
ков гражданского оборота, данное свойство позволяет 
дифференцировать отношения управления в цивили-
стике. 

Тем самым, отношения управления пронизывают 
все сферы общественной жизни. Складываются по-
следние как в рамках публичного права, так и в част-
ноправовой сфере. Однако специфика управленческих 
отношений существенно отличается в зависимости 
от сферы, в которой данные правоотношения имеют 
место. Управление в частном праве дифференциру-
ется от иных форм воздействия субъектов тем, что в 

них действительно существует частноправовая при-
рода, наиболее широко обнаруживаемая на этапе, 
предшествующем формированию соответствующих 
правоотношений сторон. Отношения управления но-
сят динамический характер, основанный на юридиче-
ском равенстве сторон и автономии воли участников. 
Любое управление, а управление в цивилистике не 
является исключением, подразумевает необходимость 
определенного воздействия в широком смысле на по-
ведение людей. Однако управление в цивилистике 
носит в определенной степени властно-организую-
щий характер, что позволяет конструировать такие 
отношения, в условиях которых участники добро-
вольно или по принуждению признают верховенство 
воли других субъектов, а также целевых, норматив-
ных и ценностных установлений и, в соответствии с 
их требованиями, совершают те или иные поступки 
и действия. Тем самым, следует разграничивать объ-
ект управления, которым всегда выступает поведение 
людей, и непосредственный объект воздействия, ко-
торым будет вещь или имущество в широком смысле 
слова. 

Управленческие отношения в сфере частного пра-
ва, действительно, не находятся в противоречии с 
ключевыми базовыми гражданско-правовыми прин-
ципами. Вступая в данные правоотношения, они не 
перестают сохранять свою цивилистическую приро-
ду. Его участники, чаще всего, действуют в своем ин-
тересе и по своей воле. Участник по своей инициативе 
приобретает положение управляемого субъекта, он 
наделен возможностью согласовывать все существен-
ные характеристики будущей идеальной модели, к 
достижению которой должен стремиться субъекта 
управления. Данные правоотношения носят длящий-
ся, двусторонний характер, а основанием их возник-
новения является свободная воля сторон, которую они 
реализуют, действуя в своем интересе. 
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Развитие информационных технологий за два по-
следних десятилетия ведет к формированию новой, 
так называемой цифровой реальности. Цифровые 
технологии проникают в сложившиеся отношения и 
институты (например, банковские операции в онлайн-
режиме, электронные библиотеки и т.д.). Более того, 
речь идет о создании новой реальности, не имеющей 
аналогов в прежнем мире, — интернет вещей, цифро-
вой экономики, криптовалюты.

Валерий Дмитриевич Зорькин, председатель Кон-
ституционного суда РФ, в своей статье, опубликован-

ной в Российской газете отметил, что «зарождается 
новое право, регулирующее отношения в контексте 
мира цифр и искусственного интеллекта». 

Цифровизация социальной жизни привела к появ-
лению ранее неизвестных, так называемых цифровых 
прав. Под цифровыми правами понимаются права лю-
дей на доступ, использование, создание и публикацию 
цифровых произведений, на доступ и использование 
компьютеров и иных электронных устройств, а также 
коммуникационных сетей, в частности, к сети интер-
нет.
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Кроме того, Валерий Дмитриевич приходит к вы-
воду, что «признавать и защищать цифровые права 
граждан от всевозможных нарушений — задача го-
сударства. Однако, существующее законодательство 
далеко не в полной мере отвечает потребностям вре-
мени» [9].

Следует отметить, что несмотря на активную циф-
ровизацию отечественной экономики, в настоящее 
время отсутствует регулирование рынка существую-
щих в информационно-телекоммуникационной сети 
новых объектов экономических отношений, а именно 
криптовалют, токенов и т.д. На законодательном уров-
не в Российской Федерации данные объекты цифрово-
го права не признаются, однако в других государствах 
цифровые правоотношения активно развиваются. По-
скольку операции с объектами цифрового права осу-
ществляются в сети Интернет, доступ к ним имеют 
граждане многих государств, в том числе граждане 
Российской Федерации. Однако, оборот цифровых фи-
нансовых активов в настоящее время не соответствует 
требованиям безопасности в силу отсутствия в граж-
данском законодательстве специальных норм. 

Высокие темпы цифровизации не могли не повлечь 
потребность в пересмотре национального гражданско-
го законодательства. Ревизия норм гражданского пра-
ва в сфере регулирования цифровых правоотношений 
в настоящее время особенно необходима. Во-первых, 
многие зарубежные государства уже сделали пер-
вые шаги к признанию таких цифровых объектов как 
криптовалюты. Еще в 2014 году служба Внутренних 
доходов США разъяснила, что для целей налогообло-
жения виртуальная валюта рассматривается как иму-
щество, а операции по выпуску криптовалюты могут 
быть классифицированы как размещение ценных бу-
маг [4]. По данным аналитического портала HowMuch1 
на январь 2018 года, использование биткоина разреше-
но в 99 из 246 стран мира. Но пока ни одна держава не 
посчитала необходимым назвать биткоин своей офи-
циальной валютой. Однако, тенденция отказа от фиат-
ных денег в пользу криптовалют существует в эконо-
мически благополучных странах, где малый процент 
транзакций происходит с использованием наличных 
денежных средств (Дания, Великобритания, Швеция). 
В это время позиция Российской Федерации к исполь-
зованию цифровых финансовых средств, в частности 
крипто-валют, остается неоднозначной, действующее 
регулирование цифровых правоотношений отсутству-
ет. Во-вторых, отечественному гражданскому законо-
дательству необходима «цифровая прививка» [3], так 
как возникает необходимость в регулировании нети-

1  См. подробнее о статусе биткоина в зарубежных странах // URL: 
https://howtobuycoin.com/bitcoin/bitcoin-official-cryptocurrency/ (дата 
обращения 14.03.2019 г.).

пичных объектов — виртуальных вещей. 
Проблема определения статуса цифровых объ-

ектов является одним из актуальнейших вопросов 
современного гражданского права России. Промед-
ление в регулировании этих цифровых гражданских 
отношений чревато не только отставанием от эко-
номически более развитых стран, но и увеличением 
числа «серых» транзакций, связанных с преступной 
деятельностью. По мнению А. Воздвиженской, крип-
товалюты могут быть использованы для легализации 
денежных средств [2]. 

Также о наличии правовой неопределенности в 
сфере регулирования цифровых объектов свидетель-
ствовало пристальное внимание к процедуре банкрот-
ства гражданина Ильи Царькова2. Решением арби-
тражного апелляционного суда в конкурсную массу 
банкрота была включена криптовалюта в количестве 
0,2 биткоина. Это стало прецедентом в российской 
судебной практике. Ответчик ссылался на отсутствие 
правового регулирования криптовалют в России, од-
нако истец, конкурсный управляющий, настаивал на 
включении данного объекта в конкурсную массу, ина-
че у должника появится возможность «прятать иму-
щество в биткоины». Суд мотивировал свое решение 
тем, что в Гражданском кодексе РФ перечень объек-
тов гражданских прав не является закрытым и, следо-
вательно, в соответствии со ст. 128 ГК РФ (объекты 
гражданских прав) криптовалюты можно приравнять 
к «иному имуществу». 

Данный пример служит хорошей иллюстрацией 
того, что цифровые объекты — это не метафизиче-
ские категории, а реалии современной жизни, которые 
необходимо отразить в праве.

Кроме того, в решении суда отражено одно важное 
свойство цифрового объекта, которое позволяет на-
равне с денежными средствами и иным имуществом 
признавать объектом гражданского права и, следова-
тельно, включать в конкурсную массу в процедуре 
банкротства. Это свойство ликвидности цифрового 
объекта. Ликвидность — способность актива пре-
вращаться в деньги. Ликвидность определяется ско-
ростью трансформации актива и количеством потерь 
стоимости при такой трансформации. В этом просле-
живается отличительная черта цифровых объектов 
гражданского права от объектов, хотя и имеющих 
цифровую форму, но отличающихся по содержанию. 
Например, вряд ли можно считать цифровым объек-
том гражданского права количество древесины, до-
бытой в игре War Craft 3, по причине невозможности 
осуществить обмен и монетизировать данный ресурс. 

2  В Москве суд завершил банкротство, в котором биткоины признали 
имуществом // URL: https://ria.ru/20180808/1526151217.html (дата 
обращения 14.03.2019 г.).
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Иначе дела обстоят с крупными сетевыми играми, в 
которых предусмотрена возможность приобретения 
игровых предметов за реальные деньги. В настоящее 
время существует множество интернет-площадок, за-
нимающихся скупкой и перепродажей игровых пред-
метов за реальные деньги по ценам ниже, чем у раз-
работчика1. 

Перед определением правового режима цифро-
вого имущества необходимо определиться с катего-
риальным аппаратом заявленной темы. Рассуждая о 
развитии гражданского права, многие цивилисты ис-
пользуют термины «цифровой» и «виртуальный», за-
частую не проводя разграничений между этими поня-
тиями. Обратившись к толковому словарю, отметим, 
что слово «виртуальный» имеет следующее значение: 
несуществующий, но возможный, который не имеет 
физического существования, а реализуется лишь в 
компьютерных условиях, в фантазии и т.п.2. 

Следует отметить, что для целей научного иссле-
дования цифрового имущества, термин «виртуаль-
ный» необходимо толковать как «не имеющий физи-
ческого эквивалента и реализуемый в компьютерных 
условиях». Это означает, что объект изначально был 
создан в электронно-вычислительной среде и у него 
нет «копий» в материальном мире. Примерами вирту-
альных явлений в повседневной жизни могут служить: 
разнообразные «личные кабинеты» на интернет-сай-
тах, электронная почта, электронные библиотеки, 
виртуальная игровая валюта, виртуальная реальность 
в компьютерных играх и т.д. Теперь обратимся к на-
учно-техническому словарю и раскроем значение по-
нятия «цифровой». Цифровой — термин, описываю-
щий информацию, выраженную при помощи чисел3. 
С помощью чисел возможно воспроизводить, хранить, 
передавать, обрабатывать любую информацию, необ-
ходимо лишь ее закодировать определённым образом. 
По мнению Рожковой М.А., «цифровизация предпо-
лагает прежде всего изменение формата или формы: 
самым тривиальным здесь будет пример перехода 
организации с бумажного документооборота на элек-
тронный, требующий применения информационных 
технологий» [6]. Также иллюстрацией цифровых явле-
ний могут быть: электронные полисы ОСАГО, записи 
в ЕГРП и т.д.

Объекты, названные «виртуальными» или «циф-
ровыми», интуитивно воспринимаются как нечто, 

1  Подробнее о купле-продаже игровых предметов см. URL: https://lis-
skins.ru (дата обращения — 15.03.2019 г.).
2  Gufo.me — коллекция словарей и энциклопедий // URL: https://gufo.
me/dict/dmitriev/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B
0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 (дата обращения — 
01.04.2020 г.).
3  Gufo.me — коллекция словарей и энциклопедий // URL: https://gufo.
me/dict/scientific/ЦИФРОВОЙ B9 (дата обращения 01.04.2020 г.).

существующее в виде программного кода в электрон-
но-вычислительных системах. Однако эти понятия не 
являются тождественными. «Виртуальный» относит-
ся к характеристике природы объекта, в то время как 
термин «цифровой» относится к характеристике фор-
мы выражения. Виртуальному противопоставляется 
реальное (материальное, физическое), цифровому — 
аналоговое. 

Таким образом, с учётом потребности в исследова-
нии цифрового имущества, можно классифицировать 
имущество по двум основаниям: природа и форма 
представления. По природе можно разделить объек-
ты на виртуальные и материальные, по форме пред-
ставления на цифровые и аналоговые. Виртуальные 
объекты находят своё выражение преимущественно в 
цифровой форме, однако могут существовать и в ана-
логовой, например, мысли, фантазии, идеи и т.п. 

Феноменальность термина «цифровое имуще-
ство» заключается в том, что он объединяет различ-
ные по природе происхождения объекты имущества, 
сходные своей цифровой формой. Следовательно, 
представляется логичным выделять цифровое вирту-
альное и цифровое физическое имущество. 

К цифровому материальному имуществу отно-
сятся «уже известные гражданскому праву объекты 
в том случае, если они созданы не «старым», тради-
ционным способом, а при помощи современных тех-
нологий в «новой» — электронной — форме (ком-
пьютерная анимация, электронная музыка, цифровая 
живопись)» [5]. 

К цифровому виртуальному имуществу можно 
отнести следующие объекты:

Криптовалюта. 
К определению понятия «криптовалюта» суще-

ствует несколько подходов. В частности, Базельский 
Комитет по банковскому надзору раскрывает понятие 
«криптовалюта» через определение цифровой валюты. 
«Цифровая валюта (или нефиатная валюта) — это не 
являющийся законным платежным средством актив, 
существующий только в электронном виде, который 
может использоваться в качестве средства платежа, 
средства хранения, единицы учета. Цифровые валюты 
часто опирается на технологию распределенного реги-
стра для записи и проверки транзакций, совершенных 
с использованием цифровой валюты. Из-за исполь-
зования криптографических методов подмножество 
цифровых валют называется «криптовалютами»4.

Вахрушев Д.С. и Железнов О.В. предлагают «под 
«криптовалютой» понимать особую разновидность 

4  Basel Committee on Banking Supervision Consultative Document 
Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank 
supervisors. Issued for comment by 31 October 2017 August 2017 // URL: 
https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf (дата обращения: 13.12.2019 г.). 
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электронных денег, функционирование которых осно-
вано на децентрализованном механизме эмиссии и об-
ращении и представляющих собой сложную систему 
информационно-технологических процедур, постро-
енных на криптографических методах защиты, регла-
ментирующих идентификацию владельцев и фикса-
цию факта их смены» [1].

Анализируя труды Дж. Хоспа можно сделать вы-
вод, что в его понимании криптовалюта — это суще-
ствующая в системе блокчейн валюта, функциониру-
ющая по принципу децентрализации, безопасность 
оборота которой обеспечивается криптографией [7].

Основной сайт Биткойна1 [15] не дает определение 
понятию «криптовалюта». Однако, на основе анали-
за таких терминов как «Биткойн» и «цепочка блоков 
(блокчейн)» можно вывести следующее определение: 
криптовалюта — это валюта или расчетная единица, 
существующая в децентрализованной p2p платёжной 
сети, которая обслуживается её же пользователями, без 
центральных органов управления или посредников.

Европейский Центральный Банк дает следующее 
определение понятию «криптовалюта»: «криптовалю-
та — цифровое представление стоимости, которое в 
некоторых случаях может использоваться в качестве 
альтернативы деньгам, эмитентом которого не являет-
ся центральный банк, кредитная организация»2.

В п. 18 ст. 1 Директивы 2018/843 Европейского 
Парламента и Совета от 30 мая 2018 г.3 дано следую-
щее определение: «Криптовалюта — это цифровое 
представление ценности, которое не выпущено или 
гарантировано центральным банком либо государ-
ственным органом, не обязательно связано с легально 
установленной валютой и не имеет правового статуса 
валюты или денег, но принимается физическими или 
юридическими лицами как средство обмена и может 
быть передано, сохранено и продано в электронном 
виде»4.

Обобщая характерные для криптовалюты черты, с 
учётом аспектов, отмеченных в приведённых опреде-
лениях, на наш взгляд разумно дать понятию «крипто-
валюта» следующую дефиницию:

Криптовалюта — существующая в обслуживае-

1  См. https://bitcoin.org.
2  European Central Bank .Virtual currency schemes — a further 
analysis. February 2015 // URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
virtualcurrencyschemesen.pdf (дата обращения: 14.12.2019 г.).
3  Т.н. 5AMLD (5 anti money laundering directive) — прим. авт.
4  Директива Европейского союза 2018/843 от 30 мая 2018 г., 
вносящая изменения в Директиву Европейского Союза 2015/849 
по предотвращению использования финансовой системы для 
целей легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и вносящую изменения в Директивы 
2009/138/ЕК и 2013/36/ЕС // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:32018L0843 (дата обращения: 16.12.2019 г.).

мой пользователями децентрализованной электронно-
вычислительной сети виртуальная валюта, оборот ко-
торой осуществляется с помощью криптографических 
методов верификации права собственности, а эмиссия 
новых единиц является вознаграждением за поддер-
жание работоспособности системы.

Виртуальные токены. 
В настоящее время нашло признание то, что то-

кены, с технической стороны представляющие собой 
лишь запись в распределенном реестре, в юридиче-
ском смысле могут обозначать фактически любое пра-
вовое явление: «Феноменальность токена заключается 
в том, что он может отображать, что угодно» [8]. И это 
обстоятельство делает проблематичным отнесение 
всех токенов к виртуальному имуществу. Так в неко-
торых случаях токены могут обозначать имуществен-
ное право на вполне материальные вещи (например, 
один токен может быть приравнен к одному квадрат-
ному метру жилой площади или одному килограмму 
моркови) или получение «реальных» услуг (например, 
на просмотр фильма в кинотеатре) либо означать пре-
доставленное лицу, которое приобрело инвестицион-
ные (security) токены, право на получение получении 
прибыли компании и т.п.

Доменные имена.
Еще в 2001 году при рассмотрении доменного спора 

относительно использования товарного знака «kodak» в 
доменном имени kodak.ru Президиум ВАС РФ отметил 
следующее: «Доменные имена фактически трансфор-
мировались в средство, выполняющее функцию товар-
ного знака, который дает возможность отличать соот-
ветственно товары и услуги одних юридических или 
физических лиц от однородных товаров и услуг других 
юридических или физических лиц. Кроме того, домен-
ные имена, содержащие товарные знаки или торговые 
наименования, имеют коммерческую стоимость»5. Та-
ким образом, доменные имена с определенного момен-
та помимо технической функции переадресации в сети 
Интернет стали использоваться для выделения (иден-
тификации) товаров, работ, услуг или бизнеса одних 
производителей, продавцов и исполнителей среди ана-
логичных товаров, работ, услуг [5].

Виртуальное имущество в социальных сетях. Дан-
ный класс виртуального имущества представлен акка-
унтами в социальных сетях, а также разнообразными 
наборами стикеров-картинок, персонализирующими 
настройками, которые возможно приобрести у раз-
работчиков. Много вопросов возникает при опреде-
лении правового статуса аккаунта в социальной сети: 
можно ли считать, что все действия, совершенные с 

5  Постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2001 № 1192/00 по делу 
№ А40-25314/99-15-271.
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аккаунта пользователя, совершены его владельцем; 
возможно ли наследование аккаунта; правомерен ли 
оборот аккаунтов социальных сетей и т.д. Однако вне 
всякого сомнения остается тот факт, что аккаунт мо-
жет обладать экономической ценностью, например, 
при большой его посещаемости другими пользовате-
лями аккаунт может выполнять функцию рекламного 
щита, следовательно способствовать ведению пред-
принимательской деятельности.

«Игровое имущество». Иначе дела обстоят с круп-
ными сетевыми играми, в которых предусмотрена 
возможность приобретения игровых предметов за ре-
альные деньги. В настоящее время существует мно-
жество интернет-площадок, занимающихся скупкой и 
перепродажей игровых предметов за реальные деньги 
по ценам ниже, чем у разработчика1 [22]. Аналогично 
обстоят дела со сделками по продаже доступа к аккаун-
там сетевых игр: более продвинутые игроки продают 
доступ к своим учетным записям менее продвинутым. 

Налицо осуществление сделок купли-продажи. 
Однако предмет данной сделки в силу своей спец-
ифики больше похож на объект интеллектуальной 
собственности, для реализации которого следовало 
бы применить договор лицензии. Но пользователь, ре-
шивший реализовать игровой предмет другому лицу, 
не является обладателем исключительного права на 
данный предмет, следовательно, заключить подобный 
договор он также не может.
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образования и науки. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник».

Рассмотрены основные понятия и категории информатики в юриспру-
денции, программное обеспечение, охватывающие практически все области 
юридической деятельности. Предложена оригинальная схема направлений 
информатики в аспекте их изучения в юридическом вузе.  Приведены при-
меры использования в юридической деятельности современных информа-
ционных технологий, таких как мультимедиа, экспертные системы и др. От-
дельные главы посвящены рассмотрению технологий работы с правовыми 
информационными системами, структуры, состава и принципов функцио-
нирования программного обеспечения информационных технологий. 

Изложены основы информационной безопасности и защиты информа-
ции в компьютерных системах. Разобраны проблемы защиты информации 
на персональном компьютере от потери и разрушения, несанкционирован-
ного доступа, вопросы восстановления утраченных данных, надежного уда-
ления данных и т.д. Особое место отведено вопросам обеспечения защиты 
информации в компьютерных сетях.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и 
специальности «Правоохранительная деятельность».
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В современном обществе информационная и циф-
ровая среда постоянно меняется и совершенствуется. 
Технологии не стоят на месте, а это значит, что законо-
дательству необходимо не отставать и внедрять новые 
нормы, которые будут регулировать общественные 
отношения. В развитии гражданского законодатель-
ства в цифровой области права произошли важные и 
очень актуальные изменения. Это связанно с тем, что 

21 веке деятельность почти каждого человека связанна 
с интернетом, социальными сетями и т.п. Гражданин, 
может не выходя из дома оформить заказ продуктов, 
оплатить услуги ЖКХ, заключать разного рода сдел-
ки, период пандемии показал, что даже работу осу-
ществлять можно в домашних условиях. До недавнего 
времени регулирование таких общественных отноше-
ний происходило традиционными нормами граждан-
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ского права, которые, к сожалению, устарели в совре-
менных технологиях. Однако важно отметить, что за 
последние годы гражданское законодательство пре-
терпело ряд изменений, которые активно используют-
ся на сегодняшний день и идут в ногу со временем.

С 1 октября вступил в силу Федеральный закон 
от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации», дан-
ные изменения предусматривают нововведения в ГК 
РФ. Основной целью данных изменений является вве-
дение новых положений, которые будут регулировать 
общественные отношения на рынке новых «цифро-
вых» объектов экономических отношений. В частно-
сти, можно назвать новый вид цифровой валюты — 
криптовалюты. 

В Гражданском Кодексе появилась отдельная ста-
тья, которая посвящена новому объекту гражданских 
прав — цифровым правам. Цифровыми признаются 
права, содержание и условия которых определяются 
по правилам информационной системы, отвечающей 
установленным законом признакам1. Данное понятие, 
которое определено в ст. 141.1 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, является очень обширным, 
поэтому в него могут быть включены практически все 
права, записанные в цифровой форме. 

Цифровые технологии стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни, поскольку в интернете на сегод-
няшний день очень быстро развивается рынок циф-
ровых объектов, к которым можно отнести торговлю 
криптовалютами, аккаунтами, накапливанием бону-
сов «Спасибо» от Сбербанка и т.п. Сейчас нажимая 
одну кнопку «ОК» на телефоне, компьютере или но-
утбуке мы совершаем сделку не замечая этого. Такие 
сделки получили свое название как «смарт-контакты». 
Появление электронной коммерции и иных цифровых 
возможностей упростили жизнь большинству населе-
нию, но так как данные отношения не регулировались 
законодательством, то они сознавали большие риски. 
Цифровые права в гражданском законодательстве 
формируют необходимые правовые условия для за-
ключения контактов в интернете и обеспечиваю за-
щиту граждан и организаций при совершении сделок 
с цифровыми активами2.

Смарт-контакты являются не самостоятельными 
сделками, а только условиями об автоматическом ис-
полнении какого-либо гражданско-правового догово-
ра, например, договора купли-продажи. Так же приме-
ром может быть автоматическое списание с банковской 
карты оплаты телефонной связи по средству режима 

1  Поправки в ГК с 1 октября: цифровые права, электронная форма 
сделок, смарт-контракты и другие изменения [http://www.consultant.
ru/news/2 / ]© КонсультантПлюс, 1997-2021.
2  Бажина Е.С. Цифровые права как объекты гражданских прав: https://
rusjurist.ru/teoriya_prava/cifrovye-prava-kak-obekty-grazhdanskih-prav/.

автоплатежа. Для того, чтобы такие смарт-контакты 
работали на должном уровне, в Гражданский Кодекс 
вносится правило о том, что сделка может предусма-
тривать исполнение ее сторонами обязательств при 
наступлении определённых обстоятельств путем при-
менения информационных технологий. 

В прошлом году Госдума приняла новый Феде-
ральный закон «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ. В данном докумен-
те дается определение криптовалюты, в котором го-
ворится о запрете ее использования на территории 
Российской Федерации для оплаты товаров и услуг. 
Так же запрещается рекламировать данный способ 
платежа цифровыми деньгами. Эти правила вступили 
в силу 1 января 2021 года. Анатолий Аксаков предсе-
датель комитета Госдумы по финрынку пояснил, что 
«криптовалюта представляет собой цифровой код, 
который используется как средство платежа и сбере-
жений, как инвестиция. Однако в России его запреща-
ется использовать для оплаты товаров и услуг»3. По 
новой редакции законопроекта «О цифровых финан-
совых активах» криптовалюту в России можно поку-
пать, выпускать, продавать, совершать другие сделки, 
но нельзя платить ей российским резидентам. В этом 
есть определенное противоречие, поскольку само по-
нятие криптовалюты в том же документе предпола-
гает ее использование в качестве средства платежа. 
В законопроекте сделана отсылка к отдельным зако-
нам, которые будут регулировать майнинг, организа-
цию выпуска и обращения цифровой валюты в России. 

Таким образом можно сказать что пока в России 
цифровое право находится на стадии развития, пока за-
конодатели только закрепляют основные определения 
цифровых прав. Так же ученые-цивилисты отмечают, 
что цифровые права — пример той отрасли права, ко-
торая обязана учитывать транснациональное законо-
дательство, в противном случае правовой механизм 
реализации прав не будет востребован участниками 
цифровых прав. Важно сказать, вносимые изменения, 
совершенствование гражданского законодательство, тем 
не менее, на наш взгляд, не позволит полностью урегу-
лировать весь спектр отношений, постоянно зарожда-
ющихся в сети Интернет. Все существующие новеллы 
определяют лишь основы их правового регулирования. 
Стремительно развивающийся технический прогресс 
требует постоянного усовершенствования, как со сторо-
ны законодателя, так и со стороны правовой науки, ко-
торая, в свою очередь, не должна отставать от важных 
изменений, происходящих в современном обществе.

3  Анатолий Аксаков «РБК-Крипто» https://www.rbc.ru/crypto/
news/5f16c6379a794732b6dd31e7.
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Управление интеллектуальной собственностью 
развивается уже много лет. Сегодня качество техни-
ческого обеспечения и доступных сервисов высоко 
как никогда, защите интеллектуальной собственности 
уделяется все больше внимания, особенно в связи с 
расширением мировой торговли в последние несколь-
ко лет, это наглядно продемонстрировано на примере 
миссии IFI Claims.

IFI Claims была основана в 1950-х годах на базе 
DuPont — компании, в то время специализировавшейся 
на патентной информации о химических продуктах в 
Америке1. Аналитические фирмы используют платфор-
му для конкурентной разведки, для оценки патентов и 
для большого количества других задач. Это и финансы, 

1  https://www.ificlaims.com/product.htm Электронная версия/ 

и аналитика инвестиций, и страхование, и риск-анализ 
— большой и расширяющийся спектр примеров приме-
нения во всех областях. Патенты стали значимым пока-
зателем ценности научных и технических изобретений. 
Они в своем роде индикаторы коммерческого интереса 
к новым изобретениям, новым технологиям. Для корпо-
раций они стали активом2.

Традиционные пользователи такой базы — это ком-
пании, которые заинтересованы в развитии исследований 
(химическая промышленность, инженерия, высокотехно-
логичные области и т.д.). Если появляется изобретение, 
которое может иметь коммерческую значимость, они хо-
тят получить патент, убедиться, что он будет действовать 

2  Интервью Indicator.Ru основателя компании IFI Claims Майк 
Байкрофт. Электронная версия. 
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во всем мире, чтобы защитить свои интересы.
Для всего остального рынка патенты становятся 

значимы, когда речь заходит о банках, страховых ком-
паниях, хедж-фондах, когда вам нужно понимать цену 
ваших инвестиций. Они являются показателем этой 
цены. То же самое происходит, когда вам нужно оце-
нить ваших конкурентов в какой-то конкретной тех-
нологии или сравнить одну компанию с другой. Па-
тенты в этом случае дают исчерпывающую картину 
того, какие технологии, какие научные достижения, 
какие активы используют компании.

С точки зрения компаний самое интересное — по-
смотреть, что конкурент считает важным, потому что 
он не будет покупать патенты на то, что не считает 
нужным. С точки зрения текущего развития техноло-
гий база данных о патентах — это полный и глобаль-
ный учет современных инноваций. Любая наука, любая 
технология, которая развивается в последние 50 и более 
лет и имеет коммерческую значимость, отражена в базе 
данных. Вне зависимости от того, где было сделано изо-
бретение — в США, в Китае или в России1.

Возьмем, например, 3D-печать. Если вы собирае-
тесь производить какие-то материалы или использо-
вать 3D-печать для чего-то еще, база патентов позволит 
посмотреть, кто еще этим занимается, где эту техноло-
гию развивают, кто в нее инвестирует, какие компании 
защищают эту технологию, где они находятся, где и как 
они защищают свою интеллектуальную собственность. 
Это дает вам впечатляющий объем информации об ин-
дустрии. Более того, с помощью патентных баз данных 
найти эту информацию проще всего.

Некоторые эксперты верят, что блокчейн-техноло-
гии трансформируют область интеллектуальной соб-
ственности2. 

Без сомнений, блокчейн-технологии повлияют на 
многие области и трансформируют их — это касает-
ся и интеллектуальной собственности. У меня не так 
много компетенций утверждать, окажут они суще-
ственное влияние или нет. Патенты все еще находятся 
в некоторой степени в области государственных ин-
тересов. Страны могут относиться с разной степенью 
толерантности к вещам вроде биткоина, но они не 
хотят отказываться от своей валюты. Также нет уве-
ренности в том, что откажутся ли страны от своей си-
стемы интеллектуальной собственности в пользу гло-
бализованной системы, основанной на блокчейне. С 
другой стороны, блокчейн предоставляет механизмы 
для установления, кем была сделана первая запись об 
изобретении. Эти механизмы гораздо более надежны, 
чем те, что есть у нас сегодня. Необходимо понимать, 
что текущая система рано или поздно использует пре-

1  www.eapo.org/ru Электронная версия.
2  И.Е. Савельева «Технология blockchain и ее применение» сборник 
Прикладная информатика № 6 (66) 2016.

имущества блокчейн-технологий, но маловероятно, 
что блокчейн-технологии заменят текущую систему.

Самое значимое преимущество блокчейна — невоз-
можность подделки оригинальной записи об изобрете-
нии. Для патентных ведомств обеспечить достоверную 
информацию о том, кто первый сделал то или иное изо-
бретение, — очень тяжелая задача. Отсюда, собствен-
но, и появилась концепция first-to-file. Обычно патент-
ные ведомства работают именно по этому принципу, а 
не по принципу first-to-invent, потому что установить, 
кто был первым изобретателем, зачастую очень трудно. 
Блокчейн может помочь решить эту проблему. 

Благодаря таким компаниям, как IFI Claims, дан-
ные становятся более доступными, более понятными, 
их становится легко интегрировать в другие области, 
например финансы, аналитику, страхование, управле-
ние рисками, хотя раньше использовать данные о па-
тентах было довольно тяжело.

В некоторых областях, например в фармакологии 
и медицине, патенты имеют некоторый период дей-
ствия, после которого другая компания может сде-
лать дженерик дешевле оригинала. Это может быть 
преимуществом для тех, кто не может себе позволить 
препарат от оригинального производителя. Но изна-
чально компания потратила много ресурсов на созда-
ние оригинального препарата или устройства, а в ито-
ге может потерпеть убытки от появления дженерика. 
Фармкомпании тратят большое количество денег на 
разработку нового препарата или новой терапии, и им 
действительно нужно окупить эти траты, для этого у 
многих фармкомпаний есть программы для сглажива-
ния этой проблемы. Доступ к качественным дорогим 
препаратам — это, вопрос государственной полити-
ки. Поэтому государство и система здравоохранения 
должны найти приемлемое решение.

Если есть патент в базе данных, и кто-то хочет за-
патентовать нечто очень похожее, для этого следует 
выяснить, является ли это изобретение новым и до-
стойным отдельного патента или нет.

Необходимо понимать, что изобретение может счи-
таться новым, если оно отличается от предыдущих изо-
бретений — не важно, запатентованных или нет. Если 
изобретено химическое вещество, и оно похоже на дру-
гое запатентованное вещество или полностью повторя-
ет уже известное, то данное изобретение не ново. Для 
установления, является изобретение пригодным для 
патентирования или нет необходимо кропотливое из-
учение и исследование данного изобретения экспертом. 

Госдума определилась с новыми условиями па-
тентной системы налогообложения — закон с поправ-
ками в Налоговый кодекс был принят в третьем чте-
нии 11 ноября 2020 года.

Как и планировалось, изменения в патентной си-
стемы налогообложения очень значительные и эти из-
менения ждут предпринимателей в 2021 году.
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Исследование практики российских судов по во-
просам защиты чести, достоинства и деловой репу-
тации говорит о том, что суды на сегодняшний день, 
фактически применяют презумпцию морального вре-
да. Устанавливая факт неправомочного деяния, суды 
в тот же момент считают моральный вред причинен-
ным, и в дальнейшем лишь разрешают вопрос размера 
компенсации. Так, например, в Апелляционном опре-
делении Московского городского суда от 04.02.2020 
№ 33-4649/2020 по делу № 2-1723/2019 говорится, что 
«Исходя из статьи 1100 ГК РФ в случае причинения 
вреда распространением сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию, наличие мораль-
ного вреда предполагается»1.

Разрешая вопрос2 об определении суммы компен-
сации морального вреда, подлежащей ко взысканию 
в пользу истца, суды обращают внимание в первую 
очередь на суть спорной информации, ее характер, то 
как долго, и каким способом распространялись недо-

1  Апелляционное определение Московского городского суда от 
04.02.2020 N 33-4649/2020 по делу № 2-1723/2019.
2  Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 16.03.2016).
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стоверные сведения, то насколько они реально имели 
возможность повлиять на возникновение отрицатель-
ного общественного мнения об истце, а также то, мог-
ла ли оспариваемая информация задеть достоинство, 
положение в обществе или деловую репутацию истца, 
а также вызвать иные неприятные последствия. В не-
которых случаях встает вопрос и о защите персональ-
ных качеств (к примеру, распространение медицинской 
информации или информации о состоянии здоровья). 
Судебная практика также может разниться от региона 
к региону, поскольку суды принимают во внимание как 
уровень прожиточного минимума в конкретной мест-
ности, так и средний уровень доходов населения1.

Зачастую ко взысканию заявляются очевидно 
чрезмерные суммы компенсации морального вре-
да. В таком случае, судами как правило принимает-
ся решение об уменьшении размера компенсации, со 
ссылкой на принципы разумности, справедливости и 
соразмерности последствиям нарушения. Это кажется 
справедливым, поскольку нельзя соглашаться с явно 
завышенной субъективной оценкой истца степени 
причиненного ему вреда.

В качестве типового примера можно привести иск о 
защите чести и достоинства, в котором суд, удовлетво-
рил иск, признав сведения, распространённые в статье 
газеты порочащими. Однако при определении размера 
суммы компенсации морального вреда судом было ука-
зано, что заявленные ко взысканию 500 тыс. руб. (с ре-
дакции) и 300 тыс. руб. (с автора публикации), явно не 
соответствуют нанесенному моральному вреду. При та-
ких обстоятельствах размер возмещения был скорректи-
рован до 5 тыс. руб. и до 2 тыс. 500 руб. соответственно.

Такое значительное снижение суммы компенса-
ции, было обосновано тем, что о тираж газеты был 
признан незначительным. Установление этого факта 
позволило суду сделать вывод о том, что заявленная 
ко взысканию сумма, явно не соответствует причи-
ненному вреду2.

Также представляет интерес случай нарушения 
прав и законных интересов при разглашении инфор-
мации ограниченного доступа или иным неправомер-
ным использованием таковой, заинтересованные лица 
в соответствии со ст. 17 № 149 ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информа-
ции». «вправе обратиться в установленном порядке за 
судебной защитой своих прав, в том числе с исками о 
возмещении убытков, компенсации морального вреда, 
защите чести, достоинства и деловой репутации.» Как 
указывает Ж.Ю. Юзефович, требование о возмещении 
убытков не может быть удовлетворено в случае предъ-

1  Решение Арбитражного суда Тульской области от 09.02.2018 по делу 
№ А68-5605/2017.
2  Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 26.11.2010 по делу № А56-7715/2010.

явления его лицом, не принимавшим мер по соблюде-
нию конфиденциальности информации или нарушив-
шим установленные законодательством Российской 
Федерации требования о защите информации, если 
принятие этих мер и соблюдение таких требований 
являлись обязанностями данного лица». Таким обра-
зом, предусматривается общий порядок способов за-
щиты прав в цифровых правоотношениях3.

Важным моментом, отмечаемом в судебной прак-
тике, является различие юридических последствий 
размещения в СМИ порочащих и не соответствующих 
действительности сведений. Не подлежит взысканию 
компенсация морального вреда в случае публикации 
сведений, не соответствующих действительности (ч. 
10 ст. 152 ГК РФ)4. Также следует отметить, что имен-
но на истце будет лежать обязанность доказывания 
несоответствия спорных сведений действительности. 
Особенным является и срок исковой давности по дан-
ной категории споров, составляющий один год с мо-
мента опубликования оспариваемых сведений в СМИ.

Также нельзя взыскать и компенсацию морально-
го вреда с юридического лица. Сформировавшаяся су-
дебная практика говорит о том, что юридические лица 
как субъекты предпринимательской деятельности мо-
гут защищать свою деловую репутацию опровергая 
порочащие их сведений или публикуя свой ответ в 
СМИ, а также имеют возможность заявлять требова-
ния о возмещении убытков, которые были причинены 
распространенными сведениями5. 

Рассматривая споры о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации, суды зачастую цитируют 
практику Европейского Суда по правам человека, ко-
торый имеет свои подходы к определению разумной 
суммой компенсации морального вреда. Практика 
ЕСПЧ основана на прецедентном праве, таким обра-
зом определение надлежащего размера компенсации 
в каждом случае является крайне сложным. При раз-
решении данной категории дел встает вопрос о таком 
понятии как личное страдание, физическое, и нрав-
ственное. Проблема в том, что невозможно установить 
критерия, четкой единицы в которой можно было бы 
измерить степень боли или депрессии. ЕСПЧ указы-
вает, что национальным судам необходимо обращать 
на этот фактор особое внимание, и уделять внимание 
обоснованию подлежащих ко взысканию сумм. В слу-
чае отсутствия такого обоснования, и после обраще-
ния пострадавшего с жалобой в ЕСПЧ, европейский 
суд может указать на дефектность такого решения, 

3  Проблема способов защиты гражданских прав в свете развития 
цифровых правоотношений (Юзефович Ж.Ю.) («Юрист», 2020, № 12).
4  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021).
5  Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 
02.09.2020 № Ф06-64980/2020 по делу № А72-17448/2019.
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отметив, на отсутствие рассмотрения доводов истца 
и нарушение принципов адекватного и эффективного 
устранения нарушения1.

ЕСПЧ декларирует, что цель компенсации мораль-
ного вреда состоит в компенсации истцу последствий 
незаконных действий, а не наказание ответчика. Та-
ким образом, практика компенсации, которая бы но-
сила «карательный», «отягощающий» или «предупре-
дительный» характер недопустима. Хотя моральный 
вред и не может быть объективно измерен в точной 
денежной сумме. В случае, когда он причинен, суду 
следует руководствоваться принципами справедливо-
сти, учитывать наработанные стандарты, которые воз-
никли за годы его богатой прецедентной практики2.

Президиум ВС РФ называет Постановление Пле-
нума ВС РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы 
применения законодательства о компенсации мораль-
ного вреда». Тем источником, который лежит в основе 
регулирования вопросов компенсации морального вре-
да. Тем не менее, он также не содержит в себе некого 
универсального калькулятора, который бы позволил 
рассчитать сумму компенсации. Напротив, он лишь 
рекомендует судам устанавливать какие фактические 
обстоятельства, могут подтвердить или опровергнуть 
причинение ответчику нравственных или физических 
страданий. Примеров из практики, на основании кото-
рых истец мог бы обосновать причинение ему мораль-
ного вреда, и его размер, Верховный суд РФ не указал3.

Следует заметить, что, изучая данный вопрос, не-
которые авторы, в частности, А.М. Эрделевский, счи-
тают такой термин, как «нравственные переживания», 
неудачным для характеристики физических и нрав-
ственных страданий, предлагая взамен описывать их 
как «негативные психические реакции человека, вы-
ражающиеся в ощущениях и представлениях»4. Углу-
бляясь в данный вопрос, им же указано на отсутствие 
необходимости в детальном рассмотрении содержа-
тельной стороны физических и нравственных страда-
ний, так как «...не представляется возможным и целе-
сообразным ни теоретически, ни практически ввести 
какое-либо объективное соотношение между тошно-
той и удушьем, зудом и головокружением, страхом и 
горем, стыдом и унижением. Поэтому для определе-
ния размера компенсации следует учитывать не вид 

1  Постановление Европейского Суда по правам человека от 18 марта 
2010 г. по делу «Максимов (Maksimov) против России».
2  Практическая инструкция к Регламенту Европейского Суда по 
правам человека «II. Представление требований о присуждении спра-
ведливой компенсации» (пункты 9, 14).
3  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. 
от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда».
4  Эрделевский А. Защита чести, достоинства и деловой репутации в 
судебной практике. Хоз-во и право. 2006. № 1. С. 135.

(характер) нравственных или физических страданий, 
а характер и значимость тех нематериальных благ, ко-
торым причинен вред, поскольку именно их характер 
и значимость для человека определяют величину при-
чиненного морального вреда».

Неоспорим тот факт, что действительное нали-
чие морального вреда можно реально доказать толь-
ко тогда, когда проявляются внешние признаки нрав-
ственных или физических страданий потерпевшего, 
зачастую в качестве такого признака выступает ухуд-
шение здоровья. Очевидно, что душевные пережива-
ния лица не обязательно могут вызывать настолько 
сильные последствия, которые могут быть замечены 
окружающими. Таким образом доказывание действи-
тельности причинения морального вреда в таких слу-
чаях вызывает серьезные сложности.

В теории права есть мнение о том, что премиро-
вание морального вреда в некоторых случаях могло 
бы разрешить проблему доказывания по данной ка-
тегории споров5. Так, в праве некоторых государств 
содержится концепция среднего разумного человека, 
согласно которой устанавливается, что средний че-
ловек в рассматриваемой ситуации определенно дол-
жен чувствовать некоторые страдания. При этом факт 
страданий доказывать уже нет необходимости. Закре-
пление такой презумпции позволит снизить нагрузку 
на суды, упростит разбирательство для участников 
процесса, а также позволит законодательно закрепить 
уже устоявшуюся судебную практику.

Исходя из вышеизложенного, представляется воз-
можным закрепление в ст. 151 ГК РФ презумпции при-
чинения морального вреда всяким противоправным 
посягательством на личные неимущественные права 
потерпевшего. Таким образом, это позволит освобо-
дить истца от обязанности доказывания факта причи-
нения ему нравственных или физических страданий 
(хотя факт причинения последних доказать и проще), 
кроме того, такое закрепление даст возможность на-
рушителю опровергнуть эту презумпцию, путем до-
казывания того, что его поведение не повлекло ука-
занных последствий.

Резюмируя вышеизложенное, закрепление пре-
зумпции морального вреда позволит пострадавшим 
избавиться от доказывания очевидного факта, о том, 
что любое правонарушение, не обязательно даже за-
тронувшее неимущественные права человека, в лю-
бом случае оставит у него чувство обиды, моральную 
боль, и переживания, что может сказаться и на фи-
зическом здоровье. Презюмирование же причинения 
морального вреда упростит доказывание и так очевид-
ных фактов в суде, и устранит противоречия между 
уже наработанной судебной практикой и действую-
щим законодательством.

5  Эрделевский А.М. Указ. соч. С. 137.
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Актуальность темы заключается в том, что на со-
временном этапе в связи с экономическими и иными 
проблемами подвергаются реорганизации или ликви-
дации юридические лица. В таких случаях, согласно 
законодательству РФ работникам ликвидированного 
предприятия полагаются обязательные материаль-
ные гарантии, которые компенсируют неблагопри-
ятные последствия реорганизации или ликвидации 
предприятия. 

Изученность проблемы. На сегодняшний день 
данная проблема остается открытой для исследова-
ний, но, тем не менее, данному вопросу посвящено об-
ширное количество исследований. К примеру, данный 
вопрос в своих исследованиях затрагивали Андреев 
В.К., Зайцев О. В. и другие.

Целесообразность темы обуславливается необхо-
димостью рассмотрения и налаживания четкого меха-
низма материальных гарантий, которые обязательны 
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при ликвидации или реорганизации юридического 
лица.

Научная новизна заявленной работы заключается 
в рассмотрении и сравнении процессов реорганизации 
и ликвидации юридического лица, а также в анализе 
поправок к ТК. РФ, согласно которым производятся 
компенсационные выплаты.

Цели и задачи исследования. Цель исследования 
состоит в изучении материальных гарантий и ком-
пенсационных выплат в соответствии с законодатель-
ством. Для достижения поставленной цели в работе 
решаются задачи: рассмотрения трактовки понятий 
реорганизации и ликвидации и их законодательное 
регулирование, анализ законодательства, гарантиру-
ющего компенсационные выплаты.

Теоретическая значимость работы состоит в рас-
смотрении механизма материальных гарантий, кото-
рые компенсируют последствия реорганизации или 
ликвидации предприятия.

Практическая значимость заключается в возмож-
ности использования результатов исследования при 
практике произведения материальных гарантий и 
компенсационных выплат.

Как реорганизация так и ликвидация предприя-
тия либо другой правовой формы представляет собой 
сложную юридическую процедуру, которая регулиру-
ется нормативно-правовыми актами.

В современных условиях предприятия и организа-
ции создаются с целью получения прибыли. Но, часто 
случаются ситуации, когда предприятие становится 
не прибыльным или убыточным, а также в ряде дру-
гих случаях учредители принимают решения о лик-
видации либо реорганизации предприятия. Важно 
отметить, что собственник может прервать процесс 
ликвидации предприятия и снова запустить фирму, 
но если ликвидация была вынуждена и находится под 
контролем судебного органа, тогда процесс восстанов-
ления становится невозможным.

В целом, как реорганизация так и ликвидация при-
водят к завершению работы предприятия. Отличие 
состоит в том, что при реорганизации сама структу-
ра бизнеса будет сохранена, а при ликвидации фир-
ма прекращает существование. Реорганизация более 
короткий процесс, который занимает промежуток 
времени около 6 месяцев, а ликвидация может растя-
нуться до 24 месяцев. Как правило, собственники не 
заинтересованы в длительной процедуре из-за нако-
пления долгов, потере денег, поэтому стараются реор-
ганизовать предприятие [9].

Как считает Андреев В.К, принудительная реорга-
низация отожествляется с экономическим состоянием 

предприятия, которая угрожает интересам компании 
на внутреннем рынке [4].

В статьях 57 и 61 ГК РФ дается представление о 
реорганизации и ликвидации. Так согласно статьи 57 
реорганизация осуществляется в таких формах: слия-
нее, присоединение, преобразование, выделение, раз-
деление.

Таким образом, статьи 57, 58, 59, 60 ГК РФ дают 
понятие о реорганизации, а статьи 61, 62, 63 связаны 
с ликвидацией.

Говоря о ликвидации, нужно отметить, что ликви-
дируя предприятие, собственники основываются на 
нормы ГК РФ , закон №129-ФЗ [3].

Решение о ликвидации принимается собственни-
ками путем голосования, после того как были изучены 
все риски и последствия. Если предприятие ликвиди-
руется добровольно, то сами учредители производят 
ликвидационные мероприятия. При добровольной 
ликвидации ответственным лицом является ликвида-
ционная комиссия.

Но, когда случается принудительная ликвидация, 
которая ведется судебными представителями, то вли-
яния собственников на процесс не происходит. От-
ветственным за процесс назначается арбитражный 
управляющий, кандидатура которого утверждается 
по решению суда. 

Начало и окончание ликвидации юридического 
лица должно быть зарегистрировано в госреестре. По-
сле чего происходит увольнение штата, готовится лик-
видационный баланс.

Вопрос, который касается ликвидации юридиче-
ского лица, его правового регулирования как субъ-
екта , продолжает быть открытым, так как оставляет 
перечень вопросов для размышления. Как считает О. 
Ф. Зайцев, законодательство, которое регулирует лик-
видацию, характеризуется противоречивостью, и это 
является не только теоретической, но и практической 
проблемой [7].

При ликвидации либо реорганизации юридическо-
го лица существуют материальные гарантии, которые 
компенсируют неблагоприятные последствия. Нужно 
отметить, что согласно Трудовому кодексу, в который 
были внесены изменения, и Федеральным законам № 
210-ФЗ и 203-ФЗ, предоставляются гарантии работни-
ку в связи с ликвидацией предприятия. И начиная с 
13.08.2020 производить материальные компенсации 
нужно, согласно изменениям [3].

Претерпела поправки ст. 187 ТК.РФ, которая стала 
называться не просто Выходные пособия, а «Выход-
ные пособия. Выплата среднего месячного заработка 
за период трудоустройства или единовременной ком-
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пенсации». Отсюда следует, что возникла новая ком-
пенсация, которая выплачивается в связи с увольне-
нием.

Согласно ч.1 ст.187 ТК. РФ выходное пособие, ко-
торое устанавливается размером среднемесячного за-
работка должно быть выплачено уволенному работни-
ку в случае ликвидации организации, об этом гласит 
п.1 ч.1 ст.81 ТК.РФ. Или же в связи с сокращением 
штата, об этом идет речь в п.2 ч.1 ст.81 ТК. РФ. Вы-
платы начинают производится с первого дня прекра-
щения трудовой деятельности [2].

Согласно Трудовому Кодексу, ежели юридическим 
лицом или судом было принято решение по ликвида-
ции предприятия, в таком случае все работники бу-
дут уволены согласно п.1 ст.81 ТК. РФ. Законодателем 
определяется как порядок ликвидации так и расторже-
нию трудовых договоров, а также материальных га-
рантий основывающихся на данной статье[5].

Важно обратить внимание на то, что согласно п.1 
ст.81 ТК.РФ не предусматривается исключения для 
каких либо отдельных работников.

Так же работник имеет право на дополнительные 
выплаты, если у него имеются проблемы по трудоу-
стройству. Выплаты будут иметь место если работник 
более чем один месяц не смог трудоустроиться, в этом 
случае работодатель должен выплачивать средний 
ежемесячный заработок или его часть в течение еще 
одного месяца. Только лишь в особых случаях, со-
гласно решения Службы занятости работодатель вы-
плачивает среднемесячный или же часть заработка 
еще один (третий месяц), но только если уволенный 
работник в течении двух недель со дня прекращения 
трудовой деятельности обратился в Службу занятости 
и не был ими трудоустроен[6].

Для получения выплат за второй месяц, работ-
ник, которого уволили имеет право обратиться с за-
явлением о выплате среднемесячного заработка не 
позже 15 дней после окончания второго месяца после 
увольнения. За третий месяц не позднее 15 дней после 
окончания третьего месяца, но только лишь с согла-
сия Службы занятости. Не позднее чем через 15 дней 
работодатель эти требования должен удовлетворить.

Как альтернатива выплате среднемесячного зара-
ботка может быть произведена единовременная ком-
пенсация в размере двукратного среднего заработка. 

При ликвидации юридического лица компенсаци-
онные выплаты должны производиться до окончания 
его ликвидации, согласно порядка ликвидации, кото-
рый отражен в ст.63 ГК. РФ[2].

Трудовым договором, а так же коллективным до-
говорами имеет место устанавливание повышенных 

размеров компенсационных выплат, исключая слу-
чаи, которые оговорены в ст.349.3 ТК.РФ. Действие 
этой статьи распространены на руководство, главных 
бухгалтеров, государственных компаний. Но, общий 
размер выплат для таких работников не может превы-
шать сумму их заработка за три месяца.

При начислении размера компенсационных вы-
плат, не должны учитываться начисленная заработная 
плата, заработок, который сохраняется при направле-
нии либо в служебную командировку либо же обуче-
ние, производящиеся с отрывом от работы, и в других 
случаях, где за работником согласно трудовым нор-
мам сохраняется заработная плата [8]. Также не учи-
тываются командировочные расходы, компенсации за 
отпуск, который не был использован, и компенсации, 
которые выплачиваются согласно ст. 318 и 178 Т.К. РФ. 
Согласно ч.1 ст.127 компенсация выплачивается за все 
годы не использованных отпусков.

Исходя из статьи 178 ТК. РФ пособие в размере 
двухнедельного заработка должно выплачиваться ра-
ботнику, когда трудовой договор расторгнут в случае 
отказа работника переводиться на другую работу, со-
гласно медицинскому заключению либо же если у ра-
ботодателя такой возможности нет. Это отмечено в п.8 
ч.1 ст.77 ТК. РФ[2].

В случае призыва на военную или альтернативную 
службу, что отмечает п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК.РФ. В связи с 
восстановлением на место работника, который ранее 
занимал должность (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК. РФ).

В связи с отказом перевода вместе с работодате-
лем, указано в п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК.РФ. 

В случае, если работник признан не годным к 
трудовой деятельности согласно медицинскому за-
ключению согласно п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК.РФ. И если 
первоначальные условия договора были изменены, то 
работник может отказаться выполнять трудовые обя-
занности согласно п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК.РФ.

Согласно федеральному закону № 210-ФЗ, где в но-
вой редакции излагается ст. 318 ТК. РФ, где устанавли-
ваются материальные гарантии работникам, которые 
подверглись увольнению в связи с ликвидацией или 
сокращением штата. Так, для работников, которые 
были уволены с предприятия, которое расположено в 
районах Крайнего Севера согласно в связи с ликвида-
цией либо сокращением п. 1 ч. 1 ст. 81 и п. 2 ч. 1 ст. 81 
ТК.РФ, выплачиваются выходные пособия в размере 
среднемесячной заработной платы. Кроме выплат за 
второй и третий месяца, установленный законом, в ус-
ловиях Крайнего Севера в редких случаях только по 
решению Службы занятости работодателя могут обя-
зать выплачивать средний заработок на протяжение 
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четвертого, пятого, шестого месяцев со дня сокраще-
ния. Работник должен обратиться к работодателю с за-
явлением не позднее 15 рабочих дней после окончания 
выплат за предыдущий месяц. Работодатель же про-
изводит выплаты не позже 15 дня с момента обраще-
ния. Так же работник может получит единовременную 
компенсацию за вычетом, оплаченных месяцев, ежели 
такие выплаты были произведеныp [10].

Выходные пособия и материальные компенсации 
выплачиваются работодателем за счет собственных 
средств самого работодателя.

Увольнение руководителей организации так же 
как и работников основывается на п. 1 ст. 81 ТК. РФ. 
При этом расторжение трудового договора является 
аналогичным с работниками предприятия, но только 
в том случае если директор был наемным работником.

Когда руководителем является учредитель, то в та-
ком случае увольнение происходит на основе издания 
приказа о сложении полномочий.

Для каждых из случаев увольнения руководителя 
существует свой отдельный алгоритм.

Если руководитель был наемным лицом, то после 
вынесения решения о ликвидации предприятия, за два 
месяца до предполагаемой даты ликвидации уведом-
ляется служба занятости населения. Далее директору 
организации как и всем остальным работникам долж-
ны быть направлены личные уведомления о уволь-
нении в связи с ликвидацией. Приказ о увольнении 
директора должен быть издан за день до окончания 
рабочего дня с внесением записи в трудовую книжку. 
Далее происходит выплата среднемесячного заработ-
ка в установленный законом срок в качестве компен-
сационной выплаты.

В случае, если директор является единственным 
учредителем, то процесс увольнения будет несколько 
иным. После принятия решения о ликвидации, данный 
факт публикуется в «Веснике государственной реги-
страции» после чего создается ликвидационная комис-
сия и одновременно приказ о снятии полномочий с ру-
ководителя. В трудовую книжку вносится запись в день 
увольнения по ст. 77 ч. 1 п. 3 ТК. РФ. В последний ра-
бочий день осуществляются выплаты при увольнении 
по ликвидации юридического лица. Если в фонде лик-
видируемого лица не достаточно денежных средств, то 
в таком случае имеет место написание зпявления на 
увольнение по собственному желанию. При этом ком-
пенсациооные выплаты не полагаются [11].

При увольнении в саязи с ликвидацией директора 
как наемного работника либо как учредителя полага-
ются компенсационные выплаты. В дату увольнения 
выплачивается выходное пособие в размере средне-

месячного зароботка, в течение двух последующих 
месяцев после увольнения производятся выплаты в 
размере средней зароботной платы. Но данные выпла-
ты происходят только в случае нетрудоустройства на 
новое место работы.

Когда трудоустройство не произошло и на третий 
месяц, то на основании решения службы занятости 
выплаты продливаются. Но, что бы получить такую 
выплату нужно стоять на учете в службе занятости по 
месту регистрации, отмечаться в службе занятости, 
получать направления на собеседования с целью тру-
доустройства. Если трудоустройство не осуществлено 
по причине трех отказов работника, то выплаты пре-
кращаются [12].

В случае руководителя–учредителя, могут осу-
ществляться компенсационные выплаты — пособия, 
размер пособия которых определен соглашением.

Выходное пособие не облагается налогом на дохо-
ды с физических лиц (НДФЛ) (ч.3 ст.217 НК РФ), но 
только в пределах, установленных законом:

• сверх шестикратного размера среднего зара-
ботка работников Крайнего Севера;

• свыше трехкратного среднего дохода осталь-
ных трудящихся.

Согласно изменнениям в пенсионное законода-
тельство от 2019 года, лица уволенные по ликвидации 
компании, по предложению службы занятости могут 
выйти на пенсию раньше за два года до наступления 
пенсионного возраста.

Согласно ст. 261 ТК. РФ не может быть расторгнут 
договор с беременной женщиной по инициативе рабо-
тодателя при реорганизации компании, исключение 
составляет только ликвидация компания, где бере-
менная получит компенсационные выплаты согласно 
законодательству. Так же не подлежат сокращению 
женщины, воспитывающие детей до трех лет, детей 
инвалидов, матери одиночки, кормильца многодетной 
семьи, лицо не давно потерявшему трудоспособность. 
Этим лицам должно быть предоставлено альтернатив-
ное место работы. За неправомерное сокращение ра-
ботодатель несет ответственность по ст. 145 УК [13, 
С. 115-118].

По иному обстоят дела с гарантиями работников 
при реорганизации компании. Согласно ч. 2 ст. 75 ТК. 
РФ смена собственника не считается основанием для 
увольнения работников. Исключение согласно ч. 1 ст. 
75 ТК. РФ составляют какие работники как руководи-
тели, заместители и главный бухгалтер [14].

Ежели произошло сокращение работника в связи 
с реорганизацией, то ему положены такие же матери-
альные гарантии и компенсации как при ликвидации.
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В судебной практике имеют место случаи, где 
работадатель увольняет сотрудников на основании 
ликвидации предприятия, но как выясняется никакой 
ликвидации не было. Рассматривая такие споры судье 
нужно внимательно изучать документы по факта лик-
видации или выявлению нарушений при увольнении 
работников. Если такие нарушения имели место, то 
работник имеет право на компненсации по не рабочим 
дням, а так же может потребовать возмещение мораль-
ного ущерба [15].

Таким образом, согласно поправкам ТК РФ, кото-
рые устанавливаются федеральным законом № 129-
ФЗ, к приложенному заявлению о регистрации в слу-
чае ликвидации юридического лица, должно иметься 
подтверждение, что согласно ст. 1 Федерального зако-
на № 203-ФЗ, все компенсационные выплаты работни-
кам были произведены в полной мере. Поэтому, юри-
дическое лицо не может ликвидироваться ранее, чем 
организация произведет расчет сотрудников.

Таким образом, юридические лица на современ-
ном этапе развития подвергаются реорганизации или 
ликвидации в ряде объективных или субъективных 
причин. Эти два процесса с правовой точки зрения 
разнообразны и имеют свой механизм закрытия. Но не 
смотря на то, какой путь изберет предприятие реорга-
низации или ликвидации все работники, которые под-
верглись увольнению или сокращению имеют право 
на материальные гарантии, которые регламентируют-
ся законодательством РФ.

На основании результатов проведенного исследо-
вания можно сказать,что проблемам материальных 
гарантий при ликвидации и реорганизации предпри-
ятия уделяется большой интерес как со стороны ис-
следователей, так и со стороны законодателей. На 
сегодняшний день всем работникам, которые были 
уволены всвязи с ликвидацией компании установлен 
механизм получения компенсационных выплат, кото-
рый имеет законодаельное закрепление.
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Аннотация. Рассматриваются предложения по совершенствованию государственной кадастровой оценки земель 

лесного фонда. В настоящее время доля земель лесного фонда в структуре земельного фонда Российской Федерации со-
ставляет более 65%. При проведении государственной кадастровой оценки земель лесного фонда не учитываются особо 
защитные участки леса. Авторами экспериментально доказана эффективность учета особо защитных участков леса при 
проведении государственной кадастровой оценки, способствующая увеличению прогнозируемых арендных поступле-
ний в бюджет за пользование лесными участками без изъятия лесных ресурсов. 
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Abstract. Proposals for improving the state cadastral assessment of forest lands are considered. Currently, the share of 

forest lands in the structure of the land fund of the Russian Federation is more than 65%. When carrying out the state cadastral 
assessment of forest lands, the specially protected areas of the forest are not taken into account. The authors have experimentally 
proved the effectiveness of taking into account specially protected forest areas when conducting state cadastral assessment, which 
contributes to an increase in the projected rental income to the budget for the use of forest areas without the withdrawal of forest 
resources.
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Проведение государственной кадастровой оцен-
ки (далее — ГКО) осуществляется в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 

г. № 226 «Об утверждении методических указаний о 
государственной кадастровой оценке». На землях лес-
ного фонда кадастровая оценка проводится в соответ-
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ствии с сегментом «Использование лесов»1. В границе 
земель лесного фонда ГКО проводится в отношении 
всех видов лесов по целевому назначению: защитных, 
эксплуатационных, резервных.

Анализируя методику ГКО сегмента «Использо-
вание лесов», законодатель не учитывает наличие на 
территории земель лесного фонда особо защитных 
участков леса (далее — ОЗУ).

Согласно Лесному кодексу РФ в защитных, экс-
плуатационных, резервных лесах, выделяются ОЗУ, 
которые предназначены для сохранения защитных и 
иных экологических функций лесов, расположенных 
на таких участках, с установлением в них соответ-
ствующего режима ведения лесного хозяйства и ис-
пользования лесов. Особо защитные участки лесов 
проектируются в результате лесоустроительных работ 
и выделяются в отдельные лесные кварталы или лесо-
таксационные выделы2. 

К особо защитным участкам лесов относятся:
• берегозащитные, почвозащитные участки ле-

сов, расположенных вдоль водных объектов, 
склонов оврагов;

• опушки лесов, граничащие с безлесными про-
странствами;

• лесосеменные плантации, постоянные лесо-
семенные участки и другие объекты лесного 
семеноводства;

• заповедные лесные участки;
• участки лесов с наличием реликтовых и энде-

мичных растений;
• места обитания редких и находящихся под 

угрозой исчезновения диких животных;
• объекты природного наследия;
• другие особо защитные участки лесов, предус-

мотренные лесоустроительной инструкцией3.
Лесным законодательством в отношении ОЗУ 

устанавливается особый правовой режим использо-
вания лесных участков, ограничивающий некоторые 
виды хозяйственной деятельности, в том числе прове-

1  Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 12.05.2017 № 226 (ред. от 09.09.2019) «Об утверждении 
методических указаний о государственной кадастровой оценке» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2017 г. № 46860) // 
Официальный интернет-портал правовой информации: URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705300005 (дата 
обращения: 04.04.2021).
2  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 29.03.2018 № 122 (ред. от 12.05.2020) «Об утверждении 
Лесоустроительной инструкции» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.04.2018 № 50859) // Официальный интернет-портал 
правовой информации: URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201804230049 (дата обращения: 04.04.2021).
3  Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. 
от 09.03.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации: 
URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102110364 (дата 
обращения: 04.04.2021).

дение рубок лесных насаждений. В частности, в ОЗУ 
допускается осуществление сенокошения и пчеловод-
ства, сбор дикорастущих плодов и ягод, грибов, разме-
щение линейных объектов и гидротехнических соору-
жений (за исключением заповедных лесных участков), 
использование для нужд охотничьего хозяйства, для 
научно-исследовательских и культурно-оздорови-
тельных, спортивных и туристических целей.

Востребованность видов деятельности, допусти-
мых в ОЗУ на территории Кузбасса, оценивалась по 
количеству утвержденных проектов освоения лесов и 
площади арендуемых территорий лесного фонда, из 
открытых данных Департамента лесного комплекса 
Кузбасса4.

Рис. 1. Диаграмма распределения количества утверж-
денных проектов освоения лесов по видам разрешенного 

использования лесных участков

Наиболее распространёнными для Кузбасса вида-
ми деятельности, допустимыми в ОЗУ, является раз-
мещение линейных объектов, площадь задействован-
ных земель составляет 527,8 тыс. га, осуществление 
рекреационной деятельности — 338,3 тыс. га, заго-
товка пищевых ресурсов — 1,8 тыс. га. Для обозна-
ченных видов деятельности лесопользователи предпо-
читают долгосрочную аренду продолжительностью, в 
среднем, 20 лет.

4  Информация о лесах, расположенных в границах территории 
Кемеровской области - Кузбасса [Электронный ресурс] // Департамент 
лесного комплекса Кузбасса: URL: https://kemles.ru/deyatelnost/
ispolzovanie-lesov/informatsiya-o-lesakh-raspolozhennykh-v-granitsakh-
territorii-kemerovskoy-oblasti-kuzbassa.php (дата обращения: 
20.03.2021).
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Ввиду потенциала востребованности ОЗУ, предла-
гается путем внесения поправок в существующую ме-
тодику государственной кадастровой оценки учиты-
вать наличие особо-защитных участков леса при ГКО 
земель и земельных участков из состава земель лесно-
го фонда. Поправки заключаются в разработке Мини-
стерством экономического развития РФ повышающих 
коэффициентов к удельному показателю кадастровой 
стоимости в отношении земель и земельных участков, 
на которых есть ОЗУ. Для этого необходимо точно 
знать границы ОЗУ и отнести их к зонам с особыми 
условиями использования территории (далее — ЗОУ-
ИТ), подлежащих отображению на Публичных када-
стровых картах. Для установления ЗОУИТ и внесение 
о ней сведений в Единый государственный реестр не-
движимости (далее — ЕГРН) необходимо провести 
землеустроительные работы по установлению и опи-
санию границ ЗОУИТ.

На данный момент границы особо-защитных 
участков леса не подлежат государственному када-
стровому учету (далее — ГКУ) и не отнесены к ЗО-
УИТ. Сведения о наличии не территории лесничества 
особо защитных участков леса содержатся в государ-
ственном лесном реестре (далее — ГЛР) и предостав-
ляются по запросу, в результате которого заинтере-
сованному лицу предоставляется картографический 
материал, на котором отображена карта-схема распо-
ложения лесных кварталов и лесотаксационных выде-
лов и в табличных формах приводятся качественное 
и количественное описание ОЗУ. Координаты границ 
характерных точек ОЗУ не приводится, однако при 
проектировании ОЗУ в результате лесоустроительных 
работ, составляются каталоги координат ОЗУ.

Обоснованность предложений по учету ОЗУ при 
проведении государственной кадастровой оценки 
была экспериментально исследована.

При планировании эксперимента в качестве пара-
метров оптимизации исследования выбраны следую-
щие показатели:

• стоимость землеустроительных работ по по-
становке на государственный кадастровый 
учет (далее — ГКУ) особо защитных участ-
ков леса в качестве зоны с особыми условиями 
использования территории — (Сз);

• величина прогнозируемых ежегодных де-
нежных поступлений в бюджет от субъектов 
предпринимательской деятельности за пользо-
вание землями лесного фонда без изъятия лес-
ных ресурсов, на которых расположены ОЗУ 
(арендная плата) — (Cа);

• рентабельность (P) — в планируемом экспе-
рименте рентабельность выражается коэффи-

циентом рентабельности, который показывает 
экономическую эффективность от проводи-
мых землеустроительных работ. Чем выше ко-
эффициент рентабельности, тем результатив-
нее вносимые предложения и эффективнее 
использование финансов.

На выбранные параметры оптимизации влияет та-
кой фактор (φ1), как площадь ОЗУ, который состоит из 
следующих уровней варьирования.

менее 3 га — «- 2»;
3 га — 6 га — «- 1»;
7 га — 15 га — «0»;
16 — 30 га — «+ 1»;
30 га и более — «+ 2».
Так как ОЗУ выделяют в отдельные лесотаксаци-

онные выделы или лесные кварталы уровни варьиро-
вания площадей ОЗУ были составлены с учетом такса-
ционного разряда лесов1.

Поскольку использование ОЗУ не предполагает 
изъятие лесных ресурсов, прогнозируемые арендные 
поступления предлагаем рассчитывать с учетом поло-
жений Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 
№ 582 «Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
и о Правилах определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации»2.

Результаты расчетов представлены на рисунках 
2-4.

Графики, представленные на рисунках 2, 3 пока-
зывают полиномиальную зависимость величин затрат 
на выполнение кадастровых работ и величины про-
гнозируемых арендных поступлений от площади ОЗУ. 
Полиномиальная зависимость была определена по 
наибольшему значению коэффициента детерминации 
(R2), который отображает наибольшую точность по-
добранного уравнения регрессии. При помощи подо-
бранных уравнений регрессии возможно рассчитать 
затраты на осуществление кадастровых работ и вели-
чину прогнозируемых арендных поступлений от ОЗУ 
различной конфигурации. 

1 П. 30 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 29.03.2018 № 122 (ред. от 12.05.2020) «Об 
утверждении Лесоустроительной инструкции» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.04.2018 № 50859) (дата обращения: 04.04.2021).
2  Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 (ред. от 
07.09.2020) «Об основных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и о Правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 30. Ст. 3821. 
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Рис. 2. График зависимости затрат на проведение 
кадастровых работ от уровня варьирования площади 

лесного участка

Рис. 3. График зависимости прогнозируемых 
арендных поступлений от уровня варьирования 

площади лесного участка

Уравнение регрессии для расчёта затрат на прове-
дение кадастровых работ:

CЗ = 221,42x2 — 390,19x+18627,

где CЗ — величина затрат на проведение када-
стровых работ, руб.;

x — площадь ОЗУ, га.
Уравнение регрессии для расчёта прогнозируемых 

арендных поступлений:

Cа = 9056,9x2 +11827x+10129,

где Cа — величина будущих арендных поступле-
ний, руб.;

x — площадь ОЗУ, га.
Проведение исследования по целесообразности 

учета особозащитных участков леса при осущест-
влении государственной кадастровой оценки земель 
лесного фонда было направлено на выявление затрат 
(CЗ) на проведение кадастровых работ по постановке 

на ГКУ ОЗУ, а также величины будущих арендных по-
ступлений (Cа) при вовлечении данных земель в граж-
данский оборот, в зависимости от площади ОЗУ (φ1) и 
как следствие рентабельность (P).

Рис. 4. График зависимости прогнозируемого 
коэффициента рентабельности от уровня 

варьирования площади лесного участка

Стоимость выполнения кадастровых работ по по-
становке на ГКУ ОЗУ и прогнозируемая арендная пла-
та за пользование ОЗУ зависит от его площади. С уве-
личением площади ОЗУ незначительно увеличивается 
стоимость кадастровых работ и наглядно возрастает 
прогнозируемый доход с лесного участка.

Доход с лесных участков площадью менее 3 га, в 
виде арендных поступлений, за первый год аренды не 
будет превышать затраты на выполнение в отношении 
таких участков мероприятий по выделению ОЗУ, коэф-
фициент рентабельности таких участков в первый год 
их аренды будет отрицательным, что говорит о неэф-
фективности осуществления ГКУ ОЗУ. Следует учи-
тывать, что затраты по осуществлению ГКУ являются 
единовременными, срок окупаемости у таких ОЗУ со-
ставят в среднем 3 года. В последующих временных 
периодах прогнозируемые арендные поступления бу-
дут превышать стоимость кадастровых работ и будут 
приносить прогнозируемый доход с данных ОЗУ.

Таким образом, учет ОЗУ при проведении ГКО 
потенциально будет способствовать увеличению про-
гнозируемых арендных поступлений в бюджет за 
пользование лесными участками без изъятия лесных 
ресурсов. Затраты на проведение кадастровых работ 
являются единовременными, а прогнозируемый доход 
будет поступать в бюджет ежегодно. Совершенствова-
ние методического сопровождения ГКО будет способ-
ствовать повышению объективности результатов ее 
проведения.
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ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

ПО ХИЩЕНИЯМ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
 

Давид Исакович Аминов, профессор кафедры публичного права и правового обеспечения управления, 
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Аннотация. Рассматриваются типичные ошибки органов предварительного следствия по уголовным делам, воз-
буждаемых по признакам хищений чужого имущества в отношении сотрудников и владельцев коммерческих банков. 
Автор статьи обращает внимание на различия между гражданско-правовыми и уголовно-правовыми отношениями. В 
этой связи предлагается ставить во главу угла эти различия во всех случаях, когда требуется дать оценку наличия (от-
сутствия) признаков преступлений в деянии соответствующих лиц. Также обращается внимание на недопустимость 
такой подмены, поскольку указанный ошибочный подход крайне негативно влияет на всю систему экономических от-
ношений.

Ключевые слова: форс-мажорные обстоятельства, гражданско-правовые отношения, общественная опасность, 
кредитные организации, заведомость.
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Abstract. The typical mistakes of the bodies of preliminary investigation in criminal cases, initiated on the basis of theft 
of someone else’s property in relation to employees and owners of commercial banks are considered. The author of the article 
draws attention to the differences between civil law relations and criminal law relations. In this regard it is proposed to put these 
differences at the forefront in all cases when it is required to assess the presence (absence) of signs of crimes in the actions of the 
persons concerned. Attention is also drawn to the inadmissibility of such a substitution, since this erroneous approach has an 
extremely negative effect on the entire system of economic relations.

Keywords: force majeure, civil law relations, public danger, credit organizations, knowingness.
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Изучение современной следственно-судебной 
практики демонстрирует опасную тенденцию, при 
которой возникает все больше и больше случаев, при 
которых основанием для уголовного преследования 
сотрудников и владельцев коммерческих банков ста-
новится совершенно недопустимая подмена граждан-
ско-правовых отношений уголовно-правовыми. 

Хорошо известно, что во всех странах мира эко-
номические отношения определяются с учетом усло-
вий и специфики гражданско-правовых договоров. 
Соответственно для юридической оценки события, 
ставшего следствием исполнения или не исполнения 
условий договора, должен приниматься в расчет абсо-
лютно весь круг обязательств, взятых на себя сторона-
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ми договора, а также возникновение возможных форс-
мажорных обстоятельств. При этом возникновение 
такого рода обстоятельств может обуславливаться лю-
бым вмешательством в договорные отношения третей, 
не предусмотренной условиями договора, стороны. 

В качестве иллюстрации неправомерного вмеша-
тельства, способного негативно сказаться на работо-
способности определенных механизмов, могут высту-
пить различные производственные процессы (работа 
сталеплавильных печей, термическая обработка ме-
таллов и пр.). Любая «аварийная» остановка производ-
ственного цикла в таких системах крайне негативно 
сказывается на этом производстве. А для возобновле-
ния указанного процесса, как правило, необходимы 
значительные материальные вложения, иногда сопо-
ставимые со стоимостью строительства новых произ-
водственных мощностей. 

Если отнести сказанное к системе кредитования, 
то такое сравнение делает еще более наглядным край-
не негативный характер последствий незаконного и 
необоснованного вмешательства в сферу кредитных 
отношений со стороны отдельных органов власти и/
или их представителей. Налицо последствия, выра-
женные не только в материальном ущербе, наносимом 
широкому кругу физических и юридических лиц, но и 
невосполнимый вред, причиняемый гражданам вслед-
ствие их незаконного уголовного преследования. 

Вполне очевидно, что любое постороннее вме-
шательство в процесс кредитования, осуществляе-
мый банками, фактически разрывает предусмотрен-
ный в кредитном договоре цикл движения денежных 
средств. В соответствии с таким договором денежные 
средства во всех без исключения случаях должны сде-
лать определенный оборот. Только при движении этих 
средств могут быть достигнуты цели, которые изна-
чально ставят перед собой стороны кредитного дого-
вора, опираясь каждая на свое хозяйственно-финан-
совое положение. При этом завершиться упомянутый 
цикл в ускоренном порядке, как правило, не может. 
Поскольку возможность выплаты процентов и основ-
ного «тела» долга тесно связана с реализацией субъ-
ектами реального и финансового секторов экономики 
различного рода инвестиционных проектов. Однако 
это всегда требует времени.

В тех случаях, когда происходит резкая остановка 
деятельности кредитной организации, то в силу спец-
ифики банковской деятельности этот банк не в состоя-
нии одномоментно ответить по всем своим обязатель-
ствам. Поскольку выданный ранее банком ссудный 
капитал должен еще возвратиться на счет кредитной 
организации.

Резкая внеплановая остановка работы банка при-
водит к тому, что даже вполне успешно работающий 

банк в одночасье может превратиться в объект раз-
личного рода судебных тяжб. Однако эти же ситуации 
очень часто становятся благодатной почвой для реали-
зации заведомо неправомерных действий со стороны 
недобросовестных должностных лиц различных орга-
нов власти. 

На практике даже привлечение высококвалифи-
цированных адвокатов, при их весьма ограниченном 
по сравнению с правоохранительными ведомствами 
административно-правовом ресурсе, не позволяет эф-
фективно противостоять абсурдным, по своей сути, 
процессуальным решениям, принимаемым органами 
предварительного следствия по соответствующим 
уголовным делам. 

Волюнтаристское и далеко не всегда оправданное 
вмешательство органов власти в процесс кредитова-
ния коммерческих банков породило в России свое-
образный феномен, выраженный в игнорировании 
следствием законов рынка. Указанное влечет грубое 
нарушение прав и законных интересов как физиче-
ских, так и юридических лиц.

В своих постановлениях о возбуждении уголов-
ного дела, о предъявлении обвинения и иных процес-
суальных документах, следствие, как правило, делает 
ссылки на то, что соответствующим коммерческим 
банком осуществлялась рискованная кредитная поли-
тика. Эта политика, по версии следствия, выражается 
в предоставлении кредитов тем юридическим лицам, 
у которых заведомо отсутствовала реальная финансо-
вая возможность исполнить взятые на себя обязатель-
ства по возврату суммы основного долга, а также о 
предвидении возможности или неизбежности насту-
пления общественно опасных последствий и желании 
их наступления.

Вполне очевидно, что заведомо неисполнимый, 
невозвратный и необеспеченный характер сделки дол-
жен себя обнаруживать и подтверждать на этапе, пред-
шествующем подписанию Договора. При этом грам-
матическое толкование использованной следствием 
дефиниции «заведомый» (во взаимосвязи с упомяну-
тыми категориями) должно означать, что обвиняемо-
му было заранее достоверно известно о неисполни-
мости, невозвратности и необеспеченности кредита. 
Отметим, что категория «несомненный (достоверный) 
характер» толкуется как не вызывающий никаких со-
мнений, точный и ясный, бесспорный и очевидный.

Таким образом, под «заведомостью» применитель-
но к такого рода уголовным делам следует понимать 
не только восприятие обвиняемым фактов, событий 
или явлений относительно совершаемой сделки, но 
и знание, известное им заранее («загодя») и допод-
линно («наперед»). В этой этимологической формуле 
и заключается психологическая и правовая сущность 
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анализируемого уголовно-правового понятия как 
предмета доказывания и его отграничения от граж-
данско-правовых отношений.

Другим юридическим фактом, не принимаемым 
во внимание следствием, являются официальные 
данные о систематических платежах упомянутыми 
Обществами задолженности в счет уплаты процентов 
по кредитам и сумм по основному долгу («тело» дол-
га). Указанные обстоятельства, по не совсем понят-
ным причинам, органом предварительного следствия 
никак не связывается с ошибочностью собственных 
выводов о якобы противоправном характере действий 
сотрудников и руководителей коммерческих банков, 
связанных с выдачей коммерческим организациям 
кредитных средств.

В контексте данного вопроса следует подчеркнуть, 
что между гражданско-правовыми деликтами и уго-
ловными преступлениями существует очень тонкая 
грань. Правовая природа соответствующего деяния в 
конечном итоге определяется исходя из наличия или 

отсутствия признаков, способных выступить в роли 
тех или иных юридических фактов. В рассматривае-
мом контексте проблемы даже сам по себе факт причи-
нения Банку ущерба не может являться единственным 
и определяющим критерием преступного поведения 
лиц, подвергающихся уголовному преследованию. 
Объясняется это тем, что в условиях рынка любые 
сделки между хозяйствующими субъектами не лише-
ны определенного риска. Соответственно, важное зна-
чение приобретают субъективные и объективные при-
знаки деяния, установление которых предписывают 
нормы соответствующих отраслей законодательства 
(например, ГК РФ или УК РФ).

Резюмируя сказанное, следует отметить, что ана-
лиз массива уголовных дел, возбуждаемых в отноше-
нии сотрудников и владельцев коммерческих банков, 
свидетельствует о неприятии органами предваритель-
ного следствия сущности экономико-правовых отно-
шений в деятельности соответствующих кредитных 
учреждений.

Криминология. Учеб. пособие. Под ред. С.В. Иванцова, Е.А. Антонян 
[Я.Л. Алиев и др.] 6-е изд. 391 с. Гриф МУМЦ "Профессиональный учебник". 
Гриф НИИ образования и науки. ГРИФ МНИЦ судебной экспертизы и ис-
следований.

Рассматриваются преступность как социально-правовое явление, при-
чины и условия ее возникновения, особенности личности преступника, а 
также механизмы совершения конкретных преступлений.

Наряду с общими вопросами, касающимися преступности в целом, под-
робно изложены криминологические особенности и меры предупреждения 
корыстной, насильственной, организованной, рецидивной, профессиональ-
ной, неосторожной преступности, преступности в сфере экономической дея-
тельности, преступности несовершеннолетних и женщин.

Пособие в значительной степени может облегчить процесс усвоения ос-
новополагающих знаний по дисциплине. В предельно сжатые сроки студен-
ты могут проверить свои знания по наиболее важным учебным вопросам 
благодаря тесту, представленному в конце пособия, и, воспользовавшись 
словарем криминологических терминов и понятий, расширить свой соб-
ственный криминологический тезаурус.
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Аннотация. Анализируются данные международной миграции. В политическом контексте, говорится о дестабили-
зирующих последствиях миграции для внутренней интеграции и об опасностях для общественного порядка и нацио-
нальной безопасности, которые она подразумевает. Рассматриваются возможности интернет-платформ для искажения 
информации о миграции и мигрантах, анализируются связанные с этим проблемы, способствующие росту ксенофобии 
и антимиграционных настроений. 

Ключевые слова: международная миграция, миграция, ксенофобия, угроза национальной безопасности, визуаль-
ный язык, машинное обучение, миграционная лингвистика.

MODERN TRENDS IN MIGRATION PROCESSES AND THEIR SIGNIFICANCE

Alexandra A. Babich, Adjunct 
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika 
Volgina, d. 12)
E-mail: aleksa.babich@inbox.ru
Supervisor: Professor of the Department of Criminology of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia named after V.Ya. Kikot’, Doctor of Legal Sciences, Professor V.N. Fadeev 

Abstract. The scientific article there is an analysis of the data of international migration. In a political context, the article 
refers to the destabilizing effects of migration on internal integration and the dangers to public order and national security that 
migration implies. The possibilities of Internet platforms for distorting information about migration and migrants are considered, 
the related problems, contributing to the growth of xenophobia and anti-migration policy, are analyzed.

Keywords: international migration, migration, xenophobia, national security threat, visual language, machine learning, 
migration linguistics.
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Миграция является важным и многомерным демо-
графическим процессом. В зависимости от мотивов и 
масштабов, миграцию разделяют на различные виды. 
Причем общепринятого понятия миграции не суще-
ствуют, в национальном законодательстве каждого 
государства ее интерпретируют по-своему. Понятие 
миграции сформулировано в Законе Республики Ка-
захстан «О миграции населения» от 22 июля 2011 г. 
В соответствии со ст.1 Закона Республики Казахстан 

«О миграции населения» под миграцией понимается 
постоянное или временное, добровольное или вынуж-
денное перемещение физических лиц из одного госу-
дарства в другое, а также внутри государства1. Однако 
в зависимости от территориальных границ перемеще-
ния людей, миграцию разделяют на внешнюю и вну-

1  Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV «О 
миграции населения» [Электронный ресурс] // URL: http://adilet.zan.
kz/rus/docs/Z1100000477.
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треннюю. Внутренняя миграция относится к переме-
щениям людей внутри страны, которые переезжают в 
другое место в пределах государственных границ, в 
то время как внешняя миграция, также известная как 
международная миграция, относится к акту миграции 
через границы из одной страны в другую. 

Беспрецедентные темпы изменений в геополити-
ческой, социальной, экологической и технологической 
сферах неизбежно трансформирует международные 
отношения, а политический трайбализм выявляет глу-
бокие трещины внутри стран. Распространение экспо-
ненциальных технологий разрушает давние представ-
ления о безопасности, политике, экономике и многом 
другом. Особо следует отметить значительные сдвиги 
в политической сфере, особенно в том, что касается 
гражданской активности через новые социальные 
сети и другие онлайн-платформы, а также стандартов 
политического лидерства.

Миграция — это в высшей степени политическая 
тема. За последнее десятилетие о политизации мигра-
ции свидетельствует ряд событий: страх в западных 
странах перед притоком масс мигрантов из стран быв-
шего Советского блока и в странах Европейского Со-
юза перед вторжением граждан из новых стран-членов 
с каждым расширением Союза; сомнение в роли ми-
грантов в экономических и социальных потрясениях, 
вызванных финансовым кризисом в Юго-Восточной 
Азии; «антимиграционная» ограничительная поли-
тика в результате террористических атак 11 сентября 
2001 года; возобновившиеся вспышки ксенофобии в 
ряде африканских стран, которые обвиняют мигран-
тов во внутренних кризисах; и использование мигра-
ционных проблем некоторыми политиками для полу-
чения электорального преимущества.

Однако восприятие миграции как угрозы наци-
ональной безопасности, безусловно, усилилось в по-
следние годы, отчасти по мере того, как повестка дня 
в области безопасности стала более распространенной 
во многих аспектах политики, и отчасти в ответ на бы-
стрый рост числа международных мигрантов. 

Число международных мигрантов в мире на се-
редину 2020 года составило 280,6 миллионов человек 
(3,6% от общей численности населения)1; в 2019 году 
составило 272 миллиона человек (3,5% населения зем-
ного шара); 52 процента международных мигрантов 
составляют мужчины, 48 процентов-женщины; 74 
процента всех международных мигрантов были трудо-
способного возраста (20-64 года). Индия по-прежнему 
остается крупнейшей страной происхождения между-
народных мигрантов. Наибольшее число мигрантов, 

1  International Organization for Migration [Электронный ресурс] // 
URL: https://www.iom.int/

проживающих за рубежом, было в Индии (17,5 милли-
она), за ней следовали Мексика и Китай (11,8 миллиона 
и 10,7 миллиона соответственно). Главной страной на-
значения оставались Соединенные Штаты (50,7 мил-
лиона международных мигрантов)2. 

Все эти примеры иллюстрируют тесную связь 
между экономическими, политическими и социальны-
ми проблемами, с одной стороны, и мобильностью — 
с другой. Таким образом, миграция, как никогда, 
является готовой мишенью с психологическими, эко-
номическими и общественными коннотациями. Ми-
грация тесно связана с технологиями и инновациями, 
и существует большой объем анализа, который оцени-
вает, как международная миграция действует для под-
держки (а иногда и ограничения) передачи технологий 
и знаний, часто работая в тандеме с инвестиционными 
и торговыми потоками вдоль исторических, географи-
ческих и геополитических связей между странами и 
сообществами. 

Средства массовой информации играют важную 
роль в развитии национальной самобытности любой 
страны. Примером может служить волна массовых 
протестов, поднявшаяся на Ближнем Востоке в нача-
ле 2011 года, которая подчеркнула роль новейших ин-
формационно-коммуникационных технологий и циф-
ровых социальных сетей. Эти технологии оказывают 
большое влияние во всем мире, охватывая развитые и 
развивающиеся страны. Арабскую весну можно смело 
обозначить как «Twitter революцию» или «Интернет-
революцию» по той причине, что именно интернет-
платформы сыграли жизненно важную роль в обще-
нии людей друг с другом, что было почти невозможно 
без использования современных технологий.

В рамках нынешних сдвигов международная ми-
грация все больше становится вооруженной. Неко-
торые используют ее в качестве политического ин-
струмента, подрывая демократию и инклюзивную 
гражданскую активность, используя понятный страх 
в общинах, который проистекает из ускоренных тем-
пов перемен и растущей неопределенности нашего 
времени.

Некоторые лидеры стремятся разделить общины 
по вопросу миграции, преуменьшая значительные 
выгоды и обогащение, которые приносит миграция, 
и упорно игнорируя миграционную историю. И мы 
все чаще становимся свидетелями использования со-
циальных сетей в качестве средства разделения и по-
ляризации не только в отношении миграции, но и в 
определенные моменты мы наблюдаем развертывание 
онлайн — «племенной тактики» активистами, пыта-

2  World Migration Report 2020 [Электронный ресурс] URL: https://
publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf.
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ющимися изобразить миграцию в негативном и вводя-
щем в заблуждение свете.

В направлении провокации ксенофобских настро-
ений в отношении мигрантов наравне с вербальными 
средствами активно используется визуальный язык, 
для интерпретации, декодирования и чтения изобра-
жений и символов. Кроме того, визуальный язык не 
только универсальный и прозрачный, но и культур-
но специфический. Еще в XIX в. В. Гумбольдт и Ф.И. 
Буслаев, А.А. Потебня и А.Н. Афанасьев, а позже — 
Э. Сепир и Н.И. Толстой, В.Н. Телия и Ю.С. Степанов, 
Н.Д. Арутюнова и В.В. Воробьев выдвинули постулат 
о том, что язык-это и орудие культуры, и ее часть, и 
условие ее существования [4]. 

Проблемы межкультурной интеграции способ-
ствовали развитию самостоятельного направления в 
языкознании — миграционной лингвистики. Мигра-
ция является социальным и политическим феноме-
ном, поэтому, в общем, мы понимаем миграционный 
дискурс как социальную практику, общение между 
агентами и социальными институтами [2, с. 40], «это 
общение людей, рассматриваемое с позиций их при-
надлежности к той или иной социальной группе или 
применительно к той или иной типичной речепове-
денческой ситуации, например, институциональное 
общение» [3, с. 22].

Новым подходом в анализе настроений, который 
помогает в обнаружении эмоций в тексте в соответ-
ствии с наборами является машинное обучение (ML, 
Machine learning). Этот метод помещает предложения 
в положительные, отрицательные или нейтральные 
классы. Машинное обучение в современном мире 
представляет собой возможность не только декодиро-
вания информации, а также контроля со стороны гло-
бальных культурных или технологических империй 
средств массовой информации.

Однако мы также должны помнить, что политиза-
ция миграции не является чем-то новым, как это под-
черкивается в приведенном выше текстовом поле.

Маркировка любого вопроса, связанного с мигра-
ционными процессами угрозой безопасности, имеет 
значительные последствия с точки зрения принятия 
законов, норм, процедур, которые становятся огра-
ничительным фактором миграционной политики го-
сударства. В контексте миграции ярлык «угроза без-
опасности» порождает как следствие предпосылки 
в виде усиления контроля наблюдения, задержания, 
депортации и других превентивных мер. Такие от-
ветные меры, в свою очередь, могут повлиять на во-
влеченных мигрантов, например, путем отказа лицам, 
ищущим убежища, в доступе в безопасные страны, за-
гоняя больше мигрантов в объятия контрабандистов-
мигрантов и торговцев людьми, а также способствуя 

росту ксенофобии среди населения, в средствах мас-
совой информации и в политических дебатах во мно-
гих странах.

Учитывая такие последствия, стоит задаться во-
просом о том, действительно ли миграция представ-
ляет угрозу национальной безопасности, и если да, то, 
когда она представляет собой угрозу.

Общие ответы на этот вопрос заключается в том, 
что миграция может быть средством импорта терро-
ристов и преступников или распространения инфек-
ционных заболеваний. 

Например, нерегулярная миграция на законных 
основаниях может рассматриваться как подрыв осу-
ществления государственного суверенитета, посколь-
ку любое государство имеет право контролировать, 
кто пересекает ее границы и проживает на ее терри-
тории. Следует отметить, что большинство нелегаль-
ных мигрантов во всем мире не пересекают границу 
без разрешения, а остаются или работают без разре-
шения. Тем не менее, неспособность контролировать 
и управлять миграцией рискует подорвать доверие 
общественности к целостности государственной по-
литики. Растущая торговля мигрантами и торговля 
людьми могут представлять реальную угрозу право-
порядку, особенно в тех случаях, когда они связаны с 
организованной преступностью и пересекаются с пе-
ремещением незаконных товаров, включая оружие и 
наркотики. В данном случае преступниками являются 
не только мигранты, но и те, кто ими прикрывается.

Прибытие большого числа мигрантов, особенно из 
весьма различных социальных или культурных сло-
ев, чем принимающие общины, может также создать 
серьезные проблемы для социальной сплоченности. 
Это может иметь практические последствия для го-
сударств, например, в отношении распределения ре-
сурсов, а также более концептуальных последствий в 
отношении моделей интеграции и национальной са-
мобытности. Мигранты могут конкурировать с мест-
ными жителями на рынке труда, особенно в периоды 
экономического спада, и, таким образом, становятся 
магнитами для негодования. В тех случаях, когда зна-
чительное число людей в течение длительного перио-
да времени расселяется в запретной зоне, как это име-
ет место в некоторых лагерях беженцев и внутренне 
перемещенные лица, они могут иметь пагубные по-
следствия для местной окружающей среды.

В 2018 году численность беженцев в мире состави-
ла 25,9 миллиона человек. 52 процента мирового насе-
ления беженцев составляют лица в возрасте до 18 лет. 
Число лиц без гражданства во всем мире в 2018 году 
составило 3,9 миллиона человек. В Бангладеш про-
живает наибольшее число лиц без гражданства (около 
906 000). За ним последовали Кот-д'Ивуар (692 000) и 
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Мьянма (620 000)1. По приблизительным оценкам ко-
личество «нерегулярных» или «незаконных» мигран-
тов (точные статистические данные отсутствуют), в 
2013 году в Пакистане было около 4 миллионов не-
легальных мигрантов, а в 2012 году в Малайзии было 
около 500 тысяч нелегальных рабочих; 11,3 миллиона 
нелегальных мигрантов жили в Соединенных Штатах, 
а в 2016 году число нелегальных мексиканских ми-
грантов пересекающих границу США составило 193 
000 человек; на 13 октября 2019 года в Европу прибы-
ли 88 698 нелегальных мигрантов)2. 

Другими словами, миграция может быть угрозой 
национальной безопасности, но не по причинам, ко-
торые обычно предполагаются. Угроза не является 
систематической, а возникает в конкретных обсто-
ятельствах. Это может быть, где миграция является 
нерегулярной, происходит в больших масштабах, объ-
единяет группы людей с очень разным происхожде-
нием или мало предыдущих контактов, происходит в 
период экономического спада, и так далее.

Из многолетнего опыта следует, что международ-
ная миграция не является единой во всем мире, она 
сформирована экономическими, географическими, 
демографическими и другими факторами, приводя-
щими к различным моделям миграции, и формиро-
ванию «коридоров», разработанных за долгосрочный 
период. Наиболее крупные коридоры, как правило, ве-
дут из развивающихся стран в более крупные страны, 
такие как Соединенные Штаты, Франция, Российская 
Федерация, Объединенные Арабские Эмираты и Сау-
довская Аравия.

Иммигранты, как правило, имеют более высокую 
предпринимательскую активность по сравнению с 
местными жителями. В таких странах, как США, ми-
гранты вносят непропорционально большой вклад в 
инновации.

Число трудящихся мигрантов несколько сократи-
лось в странах с высоким уровнем дохода и увеличи-
лось в других странах. В период с 2013 по 2017 год в 
странах с высоким уровнем дохода наблюдалось не-
большое сокращение числа трудящихся-мигрантов 
(со 112,3 миллиона до 111,2 миллиона). Наибольший 
рост наблюдался в странах с доходом выше средне-
го (с 17,5 млн до 30,5 млн). Во всем мире в 2017 году 
число трудящихся-мигрантов-мужчин превысило 
число трудящихся-мигрантов-женщин на 28 миллио-
нов. В стране насчитывалось 96 миллионов мужчин-
мигрантов (58%) и 68 миллионов женщин-мигрантов 
(42%). Международные денежные переводы в 2018 

1  World Migration Report 2020 [Электронный ресурс] URL: https://
publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf.
2  International Organization for Migration [Электронный ресурс] // 
URL: https://www.iom.int/

году увеличились до 689 миллиардов долларов США. 
В тройку крупнейших получателей денежных перево-
дов вошли Индия (78,6 млрд долл.), Китай (67,4 млрд 
долл.) и Мексика (35,7 млрд долл. Соединенные Штаты 
оставались главной страной-отправителем денежных 
переводов (68,0 млрд долл.), за ними следовали Объ-
единенные Арабские Эмираты (44,4 млрд долл.) и Са-
удовская Аравия (36,1 млрд долл.)3.

В демографической науке существует множество 
мнений относительно понятия «миграция населения», 
ученые придерживаются полярных точек зрения. 
Одни под «миграцией» имеют ввиду смену людьми 
места постоянного проживания, другие, напротив, от-
носят к этому понятию перемещение людей внутри 
организации, третьи не признают временные формы 
миграции. Несмотря на то, что среди демографов нет 
единогласного мнения о том, какие виды перемеще-
ний включает в себя понятие «миграция населения», 
на наш взгляд, наиболее обобщенно выразили извест-
ные российские криминологи Бабаев М.М. и Королева 
М.В., придерживаясь мнения большинства ученых. 
Согласно их мнению, перемещение населения осу-
ществляется в четырех формах: стационарной, сезон-
ной, временной и эпизодической [1, с. 21]. 

Стационарная миграция связана с перемещением 
и регистрацией на новом постоянном месте житель-
ства (оформление прописки). При данной форме пере-
мещения последующие действия служат реализации 
поставленной цели (оформление прописки, аренда или 
покупка жилья и т.д.).

Сезонная миграция в большинстве случаях свя-
зана с трудовыми перемещениями, характеризуется 
целью найти работу и заработать. Примером может 
служить работа вахтовым методом (работа на объек-
те строительства Компрессорных станций в рамках 
строительства магистрального газопровода «Сила Си-
бири» в Якутии и т.д.).

Маятниковая миграция характеризуется межпосе-
ленными перемещениями населения от места житель-
ства к месту осуществления трудовой деятельности. 
Кроме того, кроме трудовой, сюда относятся семей-
но-бытовые поездки и с целью проведения досуга. 
Маятниковая миграция («челночная») не связана со 
сменой постоянного места жительства и составляет 
основной массив перемещений населения. Данному 
виду миграции присущи своеобразные особенности. 
Во-первых, она отличается релятивностью и постоян-
ством, на протяжении относительно длительного пе-
риода времени. Во-вторых, «челночные» мигранты не 
прикрепляются к пункту назначения, даже временно. 
В-третьих, маятниковые мигранты, социальная груп-

3  Там же.
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па, отличающаяся от других продолжительностью 
времени, затрачиваемого на дорогу, в счет личного 
свободного от работы времени. В-четвертых, возника-
ет вопрос о формировании личности мигранта в ус-
ловиях маятниковой миграции, под влиянием пункта 
назначения оно осуществляется, в связи с большей его 
продолжительностью времени нахождения там, либо 
под влиянием своего населенного пункта. 

Эпизодическая (временная миграция) является не-
регулярной, цели и мотивы у приезжих могут быть са-
мыми разнообразными. Признаком, отличающим дан-
ный вид миграции от маятниковой, является, то, что 
мигрант остается в населенном пункте назначения на 
временное проживание. Причем в зависимости от це-
лей прибытия, срок проживания может быть разным 
(к ним можно отнести приезжих на обучение, канику-
лы, в отпуск, на лечение, но также лиц, приехавших с 
криминальными целями).

Следует отметить, что при исследовании стати-
стической отчетности Генеральной прокуратуры на 
примере Республики Казахстан и Российской Феде-
рации возникают сложности, которые существенно 
затрудняют анализ информации о состоянии пре-
ступности мигрантов. Это связано, прежде всего, с 
тем, что в сведениях об уголовных правонарушениях 
и лицах их совершивших отсутствует позиция «ми-
грант» (страна исхода, место убытия), «международ-
ный мигрант», половая принадлежность, возраст, от-
сутствует разграничение по тяжести преступлений, 
имеют место быть такие позиции как «иностранный 
гражданин», «лицо без гражданства» или «гражда-
нин СНГ» с указанием количества совершенных уго-
ловных правонарушений за текущий и предыдущий 
период. Для наиболее углубленного и качественного 
анализа, необходимо внести предложенные измене-
ния в форму статистической отчетности, так как ме-
тодика сбора, обработки и анализа данных является 
везде разной. В целях проведения сравнительного 
анализа, в ряде других стран (к примеру, в странах 

СНГ, наряду с Казахстаном и Россией) предлагается 
рассмотреть вопрос об унификации статистической 
формы отчетности, содержащей сведения об уголов-
ных правонарушениях, в том числе совершаемых ми-
грантами. 
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Одним из интереснейших направлений кримино-
логии является изучение факторов, детерминирую-
щих преступное поведение. В этой связи актуальной 
научной проблемой становится определение основ-
ных детерминант легализации (отмывания) денежных 
средств и имущества, приобретенных преступным 
путем. Будучи частью корыстной преступности, рас-
сматриваемое деяние позволяет использовать ре-
зультаты незаконного обогащения, инвестируя их в 
экономику и разрушая, тем самым установленный в 
государстве порядок экономических отношений. Бо-
лее того, вследствие транснационального характера 
легализация активов криминального происхождения 
имеет общие детерминанты во многих государствах. 
Приобретя транснациональный масштаб, это деяние 
превращается в актуальную угрозу национальной и 
международной безопасности [5, с. 74-80]. 

Не являются исключением в данном случае Мон-

голия и Россия, поскольку их новейшая история вклю-
чала масштабные социально-политические преобра-
зования, которым сопутствовали общие тенденции 
развития преступности. 

В криминологических исследованиях подроб-
нейшее осмысление получили детерминанты обще-
уголовной корыстной преступности [1, с. 102-122], 
негативное воздействие капиталов криминального 
происхождения на легальные экономические отноше-
ния [2, с. 184], особенности самодетерминации пре-
ступности во взаимосвязи между предикатными пре-
ступлениями и легализацией доходов, полученных 
преступным путем [3, с. 120]. В монгольской крими-
нологической науке детерминантам преступного по-
ведения уделяется значительное внимание [4, с. 203], 
однако во взаимосвязи с отдельными видами преступ-
ных посягательств данный вопрос в должном объеме 
не исследован.
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Между тем, при выработке эффективной стратегии 
противодействия преступности и отдельным ее видам 
изучение детерминации преступного поведения спра-
ведливо полагается чрезвычайно важным [8, с. 176]. 
Поскольку «сегодняшнее состояние уголовной поли-
тики дает надежду на ее дальнейшую оптимизацию» 
[9, с. 96-99], необходимо уделить внимание комплексу 
детерминант, определяющих современное состояние 
экономической преступности и непосредственно ле-
жащих в основе существования явления легализации 
денежных средств и имущества, приобретенных пре-
ступным путем.

Традиционно к детерминантам преступности при-
нято относить причины, генерирующие преступное 
поведение, и условия, способствующие его существова-
нию и динамическому изменению [7, с. 62-75]; при этом 
причинный комплекс получил осмысление через сово-
купность противоречий социального, экономического, 
политического и правового характера [10, с. 348].

Используя этот подход, рассмотрим особенности 
детерминации относительно легализации (отмыва-
ния) денежных средств и имущества, приобретенных 
преступным путем.

Социальные противоречия, бесспорно, воздей-
ствуют на маргинализацию общества в целом и уси-
ливают темпы его криминализации. Хотя структура 
российского общества претерпела заметные измене-
ния по сравнению с советским временем, многие ее 
прежние черты сохранились [6, с. 189], а во взаимос-
вязи со сложившимися особенностями распределения 
материальных благ трансформировались неблаго-
приятным образом. Поскольку начиная с 2014 г. со-
циально-экономическая обстановка в России неста-
бильная, и доходы населения приобрели тенденцию 
к отрицательному росту, увеличивается количество 
предикатных преступлений, сопряженных с извлече-
нием доходов, впоследствии требующих легализации 
(например, в 2020 г. зафиксирован резкий многократ-
ный рост хищений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий 
(на 73,4%)), либо, не увеличиваясь, остается стабильно 
высоким (так, в 2020 г. зафиксировано незначительное 
снижение количества преступлений, сопряженных с 
незаконным сбытом наркотических средств (на 0,3%)) 
[12, с. 66]. При этом в ряде регионов на их долю при-
ходится свыше 40% зарегистрированной преступно-
сти в целом (например, в крупных городах, таких как 
Санкт-Петербург и Москва). Стабильно высокое коли-
чество предикатных преступлений, очевидно, связа-
но и с увеличением распространенности легализации 
денежных средств и имущества, приобретенных пре-
ступным путем, однако она составляет не более 2,5% 
от зарегистрированных преступлений экономической 

направленности. С одной стороны, это означает, что 
в большинстве случаев доходы, полученные преступ-
ным путем, используются для удовлетворения лич-
ных потребностей. Однако с другой стороны, такая 
ситуация позволяет выдвинуть гипотезу о высокой 
латентности данного вида криминальной активности 
(особенно во взаимосвязи с недостаточно высокой рас-
крываемостью предикатных преступлений). При этом 
лица, привлекаемые к уголовной ответственности, как 
правило, не имеют стабильного источника дохода, а 
также поясняют совершение преступления проблема-
ми материального характера. 

Для Монголии, в свою очередь, краткий период 
экономического подъема, обусловленный притоком 
иностранных инвестиций после демократических 
преобразований, имевших место в 90-х гг. ХХ в., сме-
нился рецессией, в результате которой уровень жиз-
ни населения значительно упал, и сегодня достаточ-
но большое количество жителей Монголии обладает 
низкими доходами. Это способствует формированию 
криминальной мотивации, а в дальнейшем — совер-
шению преступлений корыстной направленности, 
доходы от которых могут удовлетворять личные по-
требности либо инвестироваться в легальные эконо-
мические отношения. Кроме того, лица, совершающие 
общеуголовные преступления корыстной направлен-
ности, могут становиться своеобразным резервом 
«экономической преступности», т.е. в дальнейшем ис-
пользовать доходы от преступной деятельности для 
извлечения прибыли. 

Глобализация получила научное осмысление как 
фактор, усиливающий социальную напряженность в 
обществе [11, с. 5-14], а сопутствующая ей «идеология 
потребления» стерла в ряде случаев грани между со-
циально приемлемым и правонарушающим поведени-
ем. С учетом высоких темпов приобщения к ресурсам 
сети «Интернет» сведения о примерах и типичных 
способах отмывания денег распространяются с боль-
шой скоростью, а осведомленность о фактической без-
наказанности таких действий делает их привлекатель-
ными для лиц, обладающих первичными навыками 
сетевых коммуникаций. При данных обстоятельствах 
процесс глобализации создает идеологическую под-
питку для вовлечения новых субъектов в совершение 
финансовых операций и сделок с активами крими-
нального происхождения, особенно с такими, которые 
получены в результате совершения предикатного пре-
ступления непосредственно лицом, впоследствии со-
вершающим их отмывание.

Таким образом, социальные противоречия явля-
ются важным фактором, обеспечивающим форми-
рование ложных представлений о приемлемости от-
мывания денег, его фактической безнаказанности и 
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наличия реальной возможности криминальных инве-
стиций в легальный бизнес.

С учетом экономической направленности легали-
зации денежных средств и имущества, приобретен-
ных преступным путем, бесспорно, существенней-
шее значение имеют противоречия экономического 
характера. В условиях ослабления государственного 
контроля за состоянием экономических отношений в 
период экономических реформ и в России, и в Мон-
голии существенно упрочились коррупционные связи 
между представителями государственного аппарата 
и организованной преступности. В свою очередь, это 
привело к криминализации экономических отноше-
ний, последствия которой не преодолены до настоя-
щего времени. На сегодняшний день можно выделить 
три главных детерминирующих фактора, имеющих 
экономическое происхождение:

• либерализация экономических отношений, на 
фоне которой становится возможной относи-
тельно бесконтрольное ведение предприни-
мательской деятельности (так, в России ряд ее 
видов осуществляется в уведомительном по-
рядке, а работа в качестве самозанятого пред-
принимателя, по сути, связана только с поста-
новкой на учет в качестве налогоплательщика; 
в Монголии в 1990-х — начале 2000-х годов 
в упрощенном порядке оформлялись правоот-
ношения с участием иностранных инвесторов, 
вследствие чего многократно возросло коли-
чество преступных злоупотреблений в сфере 
производства и промышленности); 

• неэффективная модель социально-экономиче-
ских отношений, которая приводит к непра-
вильному распределению материальных благ, 
средств производства и потребления (так, и в 
России, и в Монголии на начальном этапе эко-
номических преобразований имели место мас-
штабные нарушения в процессе приватизации, 
вследствие чего часть экономически выгодных 
активов оказалась в теневом секторе, а некото-
рые напрямую стали объектами криминально-
го перераспределения);

• недостатки организации контроля за деятель-
ностью кредитно-финансовых учреждений, 
вследствие которых совершение финансовых 
операций, предметом которых выступают де-
нежные средства, полученные преступным 
путем, существенно облегчается (в России, на-
чиная с 2001 г. в целом сформирована система 
государственного контроля, осуществляемого 
Росфинмониторингом, а кроме того, действу-
ют правила внутреннего контроля, использу-
ющиеся в банковских и иных коммерческих 

организациях, однако их ресурсы не позво-
ляют выявлять и пресекать более 10% фактов 
легализации преступных доходов; в Монголии 
такая развитая двухуровневая система контро-
ля отсутствует). 

Среди политико-правовых противоречий необ-
ходимо выделить два обстоятельства. Во-первых, 
это лоббирование интересов отдельных социальных 
групп в структуре власти и отчуждение большей ча-
сти населения от управления государственными де-
лами. В этой связи следует отметить, что механизм 
государственного управления в Монголии и России 
зиждется на многопартийной системе, однако вер-
тикаль власти достаточно неповоротлива и не всегда 
оперативно откликается на новые вызовы и угрозы 
экономической безопасности. Во-вторых, — турбу-
лентность политической системы, определяющаяся 
как внутренними, так и внешними факторами. В силу 
перечисленных обстоятельств качество принимае-
мых законов остается невысоким, и наличие правовых 
пробелов становится фактором, детерминирующим 
преступность, в том числе, легализации (отмывании) 
денежных средств и имущества, приобретенных пре-
ступным путем.

Осознавая это, законодатель как в России, так и в 
Монголии предпринимает меры нормотворческого ха-
рактера. Например, в марте 2021 г. в России упрощен 
доступ налоговых органов к сведениям, составляю-
щим банковскую тайну; в Монголии в период с 2014 по 
2020 гг. принят ряд законов, направленных на проти-
водействие коррупции; кроме того, с 2017 г. действует 
новая редакция УК Монголии, ст. 18.6 которого содер-
жит развернутый перечень действий, охватывающих 
механизм совершения легализации (отмывания) де-
нежных средств и имущества, добытых преступным 
путем. Вместе с тем, правоприменительная практика 
как в России, так и в Монголии все еще недостаточ-
но оптимизирована в части уголовного преследования 
лиц, совершивших данное преступление (так, в Рос-
сии в разы чаще осуждаются лица, легализовывавшие 
доходы от собственной преступной деятельности; в 
Монголии первый приговор по ст. 18.6 УК вынесен 
только в 2020 г.). Из этого можно заключить, что не-
гативное воздействие политико-правовых факторов, в 
том числе, связанных с невысоким качеством прини-
маемых законом, сохраняется.

Подводя итог, можно заключить, что основные 
факторы, детерминирующие преступление в виде 
легализации (отмывания) денежных средств и иму-
щества, приобретенных преступным путем, в целом 
тождественны детерминантам экономической пре-
ступности, однако обладают собственной специфи-
кой, обеспечивающей вовлечение в совершение этих 
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преступлений новых субъектов.
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Аннотация. Анализу подвергнуты две противоположные философские концепции причинности — одна ранняя 
идеалистическая и гораздо поздняя материалистическая, у истоков которой стояли классики марксизма. Основным для 
них затруднением стал поиск закона развития вещей объективной действительности из самих себя, чтобы напрочь ис-
ключить посторонние нематериальные силы, в том числе и свободную волю. В этой связи они обратили внимание на 
гегелевский идеалистический закон развития мышления, заключающийся во взаимном проникновении противополож-
ностей, под которым понимаются мысли, сформулированные в понятия. И как показал наш анализ — из этого ничего 
путного у них не получилось. Разве можно признать закон единства и борьбы противоположностей за действительный, 
если сами его авторы считают единство условным, а борьбу безусловной? Но главное это то, что их объективному 
детерминизму абсолютной противоположностью выступает свободная воля человека, которую догматики марксизма 
пытались представить продуктом объективной необходимости, но потерпели фиаско.

Ключевые слова: причинность, причина, идеалистический закон Гегеля «взаимного проникновения противопо-
ложностей», закон классиков марксизма «единства и борьбы противоположностей», противоречие, воля, свобода, не-
обходимость.

IDEALISTIC AND MATERIALIST VIEWS 
TO THE CAUSALITY AND THE FREE WILL

Evgenij S. Zhigarev, Professor of Department of Criminology, Doctor of Law, Professor, Honorary Member (Academician) 
of the Russian Academy of Natural Sciences (RANS)
Moscow University of the Ministry of the Interior of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Academician 
Volgin, d. 12)
E-mail: office@unity-dana.ru

Abstract. Analyzing two opposing philosophical concepts of causality — one early idealistic and a much later materialistic, 
which was founded on the classics of Marxism. The main difficulty for them was the search for the law of the development of 
things of objective reality from themselves, in order to completely exclude extraneous non-material forces, including free will. 
In this connection, they drew attention to the Hegelian idealistic law of the development of thinking, which is consisted in the 
mutual penetration of opposites, which are understood as thoughts formulated in concepts. And as our analysis showed, they 
did not succeed in doing anything useful. Is it possible to recognize the law of unity and the struggle of opposites as valid, if 
its authors themselves consider unity conditional, and the struggle unconditional? But the main thing is that their objective 
determinism is the absolute opposite of the free will of man, which the dogmatists of Marxism tried to present as the product of 
objective necessity, but failed.
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Определенные воззрения на причинную обуслов-
ленность явлений действительности появились вместе 
с возникновение философии. У первых философов 

причина, как правило, совпадает с первоначалом, с 
материей, лежащей в основе всего существующего. 
У древнегреческих философов она выступает в виде 
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апейрона (греч. apeiron — неопределенное) — перво-
вещества, нечто божественного, из которого путем 
выделения возникают различные вещества (Анакси-
мандр), воды (Фалес), воздуха (Анаксимен), огня (Ге-
раклит), обусловливающих своим изменением появле-
ние всего многообразия наблюдаемых в мире явлений. 
Затем причинность представляется в виде вечных не-
изменных атомов, отличающихся друг от друга фор-
мой, положением и порядком и образующих при своем 
столкновении различные тела (Демокрит).

Позже в качестве причины начинает рассматри-
ваться вся совокупность факторов, обусловливающих 
появление вещи. У Платона к этим факторам отно-
сятся: бесформенная материя, соответствующая идея, 
математическое отношение и идея «высшего блага». 
Соединение этих факторов, по Платону, приводит к 
возникновению вещи. Аристотель в отличие от Пла-
тона называет факторы, необходимые для возникно-
вения вещи, различными видами причин. Среди них 
выделяются: материальная причина, представляющая 
собой материю, участвующую в образовании вещи; 
целевая причина, осуществляющая в ходе всего это-
го цель. Эти причины Аристотель демонстрирует на 
примере постройки дома, где материал, из которо-
го строится дом, выступает у него как материальная 
причина; а план, по которому осуществляется строи-
тельство, — как формальная причина; деятельность 
архитектора — как производственная причина; цель, 
которая должна осуществиться в результате данного 
строительства, уже выступает как целевая причина.

Аристотелевское понимание причины долгое 
время оставалось неизменным. Средневековая фило-
софия ничего не добавила к тому, что сделал Аристо-
тель в разработке данных категорий. Она, используя 
его изучение о формальной и целевой причинах, была 
всецело поглощена обоснованием существования Бога 
и творения Им чувственного мира.

Некоторый шаг вперед в познании причинность 
сделал Ф. Бекон. Хотя он и признавал указанные четы-
ре аристотелевские причины (материальную, произво-
дительную, формальную и целевую), однако категори-
альное значение отводил лишь одной — формальной 
причине, которая у него находилась не вне вещи, как 
это имело место у Аристотеля, а в ней самой. Она 
представляла собой закон существования самой вещи.

В отличие от Бэкона, Т. Гоббс отвергал формаль-
ную и целевую причины и считал реально суще-
ствующими только две — производительную (дей-
ствующую) и материальную. Под производительной 
причиной он понимал совокупность свойств активно-
го тела, вызывающих соответствующие изменения в 
пассивном теле: под материальной — совокупность 
свойств пассивного тела, обеспечивающих появление 

этих изменений. Если Бэкон в определении причины 
упор делал на ее принадлежность к области внутрен-
него, к природе вещи, то Гоббс отводил причине об-
ласть внешнего, сводил ее к воздействию одного тела 
на другое.

Вне единичных конкретных явлений тел находи-
лась причина и у Б. Спинозы. Однако Спиноза уже ви-
дел ограниченность такого понимания причинности 
и делал попытку преодолеть её. Он ставил вопрос о 
необходимости отыскания причины существования 
вещей в них самих и в связи с этим выдвигал понятие 
причины самого себя. Правда, причину своего суще-
ствования, по мнению Спинозы, может в себе содер-
жать лишь мир в целом, бесконечная абсолютная при-
рода. Что же касается конечных вещей, то причины их 
существования содержатся не в них самих, а вовне, в 
других конечных вещах.

Идея о том, что природа содержит в себе причину 
своего существования и совершенно не нуждается в 
посторонней, лежащей во вне её силе, являлась весь-
ма прогрессивной и сыграла основную роль в борьбе 
материализма с идеализмом и религией. Однако она 
была недостаточной для преодоления метафизиче-
ского представления о причинности, сводящего при-
чинно-следственную связь к воздействию одного 
тела на другое. Не случайно поэтому спинозовская 
«причина самого себя» не внесла никакого измене-
ния в существующее в то время понятие причины. И 
в естествознании, и в философии под причиной по-
прежнему понималось воздействие внешней силы на 
ту или иную вещь. Такое определение причины можно 
найти у Ньютона, французских материалистов XVIII 
в. и других авторов. «Причины..., — писал, напри-
мер, Ньютон, — суть те силы, которые надо к телам 
приложить, чтобы произвести ... движение»1. «Причи-
на, — подчеркивал Гольбах, — это существо, произ-
водящее в движение другое существо или производя-
щее какое-нибудь изменение в нём»2.

Но подобное представление возникновения и раз-
вития вещи по причине воздействия другой вещи при-
вело к целому ряду трудностей в области познания. В 
самом деле, познание, допустим, какого-либо явления 
или вещи предполагает познание их причин. Об этом 
уже говорил Аристотель: «Мы считаем, что у нас есть 
знание тогда, когда мы познаем причины» [1, с. 97]. Но, 
если причина данной вещи содержится в другой вещи, 
то, чтобы познать данную вещь, мы должны познать 
другую вещь, ту, которая является причиной первой. 
Но познание этой второй вещи предполагает выявле-

1 Цит. по: Диалектический материализм. Учебное пособие / под ред. 
А.П. Шептулина. М.: «Высш. школа», 1974. С. 247.
2 См.: Там же. С. 247.
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ние ее причины, а она находится в третьей вещи, сле-
довательно, мы должны сначала познать эту (третью) 
вещь. Но она тоже имеет свою причину, которая со-
держится в четвертой вещи. Значит, мы должны обра-
титься к исследованию этой новой вещи. Но с нею по-
вторится то же самое. Таким образом, познание всякой 
данной (объективной) вещи неизбежно уводит нас при 
указанном понимании причинности в бесконечность, 
предполагая познание бесчисленного множества дру-
гих вещей. Но это, разумеется, неосуществимо. Дан-
ный факт отметил в свое время и Спиноза, сделав из 
этого вывод о невозможности адекватного познания 
единичных вещей.

Правда, философы и физики XVIII в., выдвигавшие 
указанный метафизический принцип причинности, не 
замечали неизбежно следовавшего из него противоре-
чия. Руководствуясь им, они не только не сомневались 
в возможности познания исследуемой вещи, но счи-
тали его достаточным для получения исчерпывающе-
го знания о всей Вселенной, для объяснения любого 
явления, имевшего место в прошлом, для предсказа-
ния любого события в будущем. Это объясняется тем, 
что они все наблюдаемые в мире изменения сводили 
к простому механическому перемещению и считали, 
что их можно объяснить, исходя из законов класси-
ческой механики. Существующий в то время уровень 
развития физической науки позволял на основе зна-
ния силы, действующей на тело, координат и скорости 
движения тела в данный момент времени определить 
его координаты и скорость в любой момент времени 
в будущем. Но если указанное понимание причин-
но-следственной связи в той или иной мере приемле-
мо для объяснения явлений простого механического 
движения, где изменение состояния изолированной 
системы не связано с изменением ее качества, то оно 
совершенно неприемлемо для явлений других, более 
сложных форм движения, возникновение которых 
связано с определенными качественными изменения-
ми, обусловливаемыми не столько действием внешних 
сил, сколько внутренними взаимодействиями объекта.

На ограниченность и противоречивость метафи-
зического понимания причинности впервые обратил 
серьезное внимание и Гегель. Показывая, что метафи-
зический подход к причинно-следственной связи яв-
лений неизбежно уводит в «дурную» бесконечность 
(каждое явление, выступающее в роли причины ка-
кого-либо следствия, имеет свою причину в другом 
явлении, а это — в третьем, и так без конца), Гегель 
отверг указанную концепцию причинности и предло-
жил диалектическое решение проблемы. По его пред-
положению, причина и следствие находятся в диалек-
тическом взаимодействии.

Причина, будучи активной субстанцией, воздей-

ствует на пассивную субстанцию и вызывает в ней 
определенные изменения, делающие ее следствием. 
Последняя, оказывая известное противодействие, сни-
мает действие активной субстанции и, таким образом, 
из пассивной субстанции превращается в активную и 
начинает выступать по отношению к первой, воздей-
ствующей на нее субстанции, как нечто первоначаль-
ное, т. е. как причина.

Противодействие пассивной субстанции, считал 
Гегель, раскрывая данную мысль, направлено против 
первой действующей причины. Ибо то действие, ко-
торое субстанция, бывшая прежде пассивной, снима-
ет внутри себя, есть именно как раз вышеупомянутое 
действие первой действующей причины1. Благода-
ря взаимодействию причина и следствие, по Гегелю, 
переходят друг в друга, меняются местами, в одно и 
то же время выступая и как причина, и как следствие. 
А если это так, если каждое из явлений, находящих-
ся между собой в причинно-следственной зависимо-
сти, выступает в отношении другого и как причина, 
и как следствие, то при познании их нет необходимо-
сти рассматривать бесчисленное множество других, 
связанных с ними явлений, достаточно исследовать 
существующее между ними взаимодействие. Познав 
его, мы тем самым познаём причину, а вместе с этим и 
природу обоих явлений. Так, Гегель на основе взаимо-
действия причины и следствия снимает по сути дела 
ограниченность метафизического понимания при-
чинности. Взяв за исходное взаимодействие причины 
и следствия, Гегель, по мысли классиков марксизма, 
вплотную подходит к материалистическому понима-
нию причинности.

Конечно же, классики марксизма не были соглас-
ны с Гегелем в главном, что он все мировое развитие 
связал с мышлением (Разумом — отсюда гегелевская 
философия по сути является объективным идеализ-
мом), воплотившим существовавшую до возникнове-
ния мира некую идею в реальность. Тем самым, по их 
мнению, все было поставлено на голову [5, с. 24], т.е. 
на мозги. Отсюда Гегель призывал исследовать наи-
более общие закономерности развития мышления, как 
первоосновы всего существующего в мире. Отсюда 
возникли и три гегелевских закона развития позна-
ния: закон перехода количества в качество и обратно; 
закон взаимного проникновения противоположностей 
(имеется в виду противоположных мыслей); закон от-
рицания отрицания.

Родившись за 13 и 11 лет до смерти Гегеля, К. Маркс 
и Ф. Энгельс выстраивают свою теорию причинности, 
подвергая грубой ревизии его учение, объявив свои 
материалистические законы объективной действи-

1  Цит. по: Диалектический материализм. С. 249.
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тельности (природы) и гегелевские идеалистические 
законы мышления тождественными. Правда, класси-
кам марксизма пришлось один из них радикально из-
менить. И вот что из этого получилось, но в начале 
приведем их законы: закон перехода количественных 
изменений в качественные; закон единства и борьбы 
противоположностей; закон отрицания отрицания.

Главное их диалектическое отличие заключается 
в изменении сущности второго закона: у Гегеля он 
сформулирован как взаимное проникновение проти-
воположных результатов мышления, отчего и проис-
ходит развитие, если хотите, самого самосознания, яв-
ляющегося источником как прогресса, так и регресса. 
У классиков марксизма этот закон существенно отли-
чается и звучит как единства и борьбы противополож-
ностей. Эти противоположности, по мысли классиков 
марксизма, свойственны вещам и находятся в органи-
ческой взаимосвязи, если по-другому, в диалектиче-
ском единстве.

Однако встает вопрос: почему классики марксизма 
обратили внимание именно на идеалистическую диа-
лектику Гегеля, а не на материалистические концеп-
ции иных философов? И в первую очередь на его ду-
ховные законы, которые впоследствии они подогнали, 
чтобы обосновать развитие материи. И, во-вторых, как 
они сами об этом говорили: все до них философы, в 
т.ч. и материалисты, были идеалистами в понимании 
общественной жизни, поскольку останавливались на 
констатации истинного факта, что в отличие от приро-
ды, где действуют слепые силы, в обществе действуют 
люди — существа сознательные, руководствующиеся 
в своих действиях идеальными (психическими) по-
буждениями, формирующимися по иным, психологи-
ческим, законам [6, с. 177]. Но классикам радикального 
материализма необходимо было в этой связи объ-
ективировать, сделать независимым от самих людей 
процесс общественного развития, подогнав его под 
действие вымышленных ими универсальных законов 
материалистической диалектики, что и было вопло-
щено в учении исторического материализма.

Поэтому мы наблюдаем отличие смысла этих за-
конов в интерпретации их сущности идеалистами и 
материалистами. Гегелевское видение сущности этого 
закона связано с умственной деятельностью, направ-
ленной на понимание, осознание чего-либо. Материа-
листический подход преследует цель действием этого 
закона обосновать, что природа, развиваясь, содей-
ствует развитию и мышления. В центре такого разви-
тия находится борьба взаимоисключающих противо-
положностей в самих вещах и явлениях объективной 
действительности, следовательно, и в материальном 
мозгу человека. Однако, почему только у человека?

Если действительно в самих вещах присутствуют 

взаимоисключающие противоположности, следова-
тельно, между ними должно быть противоречие, не-
кое несоответствие, в результате которого одна проти-
воположность вещи путем борьбы исключает другую. 
В этой связи апологеты учения марксизма считают, 
что единство противоположных сторон, тенденций 
образует противоречие, являющееся источником раз-
вития вещей объективного мира. «Противоречие есть 
единство взаимоисключающих противоположностей» 
[2, с. 282]. В этом они видят единство (неразрывность) 
тождества (т.е. сходства) и различия (несходства) взаи-
моисключающих противоположностей.

Однако в этом умозаключении возникает явная 
коллизия между двумя сущностями этого закона — 
единством и борьбой взаимоисключающих проти-
воположных сторон, тенденций конкретной вещи. 
Смысл термина «единство» заключается в неразрыв-
ности противоположных сторон вещи, а иначе ее про-
сто не существовало бы, а борьба, наоборот, доказы-
вает отсутствие единства и взаимной связи между 
противоположными сторонами (тенденциями) вещи. 
Борьба предполагает искоренение какой-либо из про-
тивоположных сторон вещи. Следовательно, нет ника-
кого единства противоположностей. В этой связи В.И. 
Ленин признавал, что единство противоположностей 
условно [4, с. 317], т.е. воображаемо, реально несуще-
ствующее. Поэтому, со всей откровенностью, можно 
сказать, что такого закона в природе не существует.

Этот вывод подтверждается и тем обстоятель-
ством, что классики марксизма не представили ни од-
ной противоположности, присущей вещи, которая бы 
являлась двигательной силой, источником развития 
вещей из самих себя, в том числе и трансформации 
неживого в живую сущность. В этой связи апологе-
ты учения классиков марксизма своеобразно вышли 
из данной ситуации и в качестве противоположных 
сторон, тенденций вещей перевели наше внимание 
на внешние противоположные явления. Примерами 
противоположностей, по их мнению, могут служить 
северный и южный полюсы, темное и светлое время 
суток, сложение и вычитание, личность и общество и 
т.д., в основе которых должна присутствовать борьба. 
Однако эти примеры лишь доказывают существова-
ние противостоящих друг другу внешних полярных 
факторов и образований. А надуманный классиками 
марксизма закон единства и борьбы противополож-
ностей как раз должен был обосновать эволюционное 
развитие вещей объективной действительности из 
самих себя вплоть до появления на земле разумной 
сущности — категории духовной. А этого, как видим, 
классики марксизма обосновать не смогли. Поэтому 
три их универсальных закона по сути фикция, наме-
ренное измышление, которым хотели доказать, что в 
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основе всего развития (природы, общества и мышле-
ния) лежит вечная и бесконечная материя, а не вечный 
и бесконечный дух.

Классики марксизма очень старались подыскать 
философскую основу их материализму. В этой связи 
они и обратили в первую очередь внимание на идеа-
листическую концепцию Гегеля, в частности, на его 
законы, которые были названы «перевёрнутым мате-
риализмом» [4, с. 215].

В этой связи В.И. Ленин даже говорил, что Гегель 
угадал диалектику вещей, вообще природы. Но это, 
конечно же, неправда. Он, наоборот, был противником 
этого взгляда и категорически заявлял, что природа не 
развивается во времени, а лишь разнообразится в про-
странстве. Однако, не отрицая многообразия измене-
ний, происходящих в природе, Гегель утверждал, что 
все они совершаются в рамках вечно повторяющего-
ся, раз навсегда установленного круговорота. «Лишь 
в изменениях, совершающихся в духовной сфере, по-
является новое»1. Но Гегель в то же время не отрицал, 
что материя и движение неотделимы друг от друга. 
Однако само движение воспринималось им не как 
эволюционное изменение, ведущее к прогрессивному 
развитию (совершенству), а как простое перемещение 
в пространстве, круговорот, повторение того, что су-
ществовало ранее. В этом и состоит принципиальное 
отличие диалектического идеализма Гегеля от диа-
лектического материализма классиков марксизма. Та-
ким образом, идеалистическая концепция, согласно 
которой материя есть производное от Духа, привела 
Гегеля к логическому отрицанию эволюционного раз-
вития природы, вещественного мира, возникновения 
живого от неживого.

Разные философские подходы к трактовке сущ-
ности противоречия в качестве причинности объек-
тивной действительности, как у классиков марксизма, 
или объективного духа, сформировавшего мышление 
человека, отразились и на понимании происхождения 
внешнего мира. Классики марксизма позиционирова-
ли категорию «противоречие», выступающую в форме 
единства и борьбы взаимоисключающих противопо-
ложных сторон, тенденций, присутствующих, как они 
сами сказали, условно, т.е. в силу их воображения, в 
каждой вещи, заставляя их самопроизвольно разви-
ваться от простых форм к сложным, т.е. эволюционно.

В идеалистической диалектике Гегеля, в его пред-
ставлении метода развития мышления, который сле-
дует понимать как обнаружение и разрешение про-
тиворечий, содержащихся в мыслях, выраженных в 
понятиях, в формах мышления (а не в вещах, как у 

1  Цит. по: Краткий очерк истории философии / под ред. М.Т. Иовчука, 
Т.И. Ойзермана, И.Я. Щипанова. Изд. 2-е, перераб. – М.: «Мысль», 
1971. С. 285.

классиков марксизма). А под противоречием Гегель 
понимал столкновение противоположных понятий 
(определений) и разрешение их путем объединения 
(а не борьбы на уничтожение одной противополож-
ностью другой, как у классиков марксизма). Противо-
речие рассматривается Гегелем как внутренний мыс-
лительный импульс, как развитие самосознания, если 
хотите, как борьбу мотивов поведения. Такое развива-
ющееся движение вперед (пример, духовное развитие 
ребенка) придает процессу мышления характер пере-
хода из одного состояния в другое, более совершен-
ное. Таким образом, противоречие как принцип раз-
вития мысли (а она категория духовная) Гегель видел 
в головах людей, а не в объективных вещах. В этой 
связи Гегель очень глубоко и конкретно трактовал 
природу самого противоречия. Оно для него не есть 
простое отрицание той мысли, которая только что по-
лагалась и утверждалась. Это — двойное отрицание 
(первое отрицание есть обнаружение противоречия, 
второе — его разрешение путем объединения), когда 
исходная антиномия (противоречие) одновременно и 
осуществляется и снимается. Иначе говоря, высшая 
ступень развития включает в себя низшую, послед-
няя же отменяется в ней именно в этом двойственном 
смысле. Быть отрицаемым, согласно Гегелю, — зна-
чит, быть одновременно и сохраняемым и возвышае-
мым.

И этот факт подтвердит любой думающий уче-
ный-криминолог, который на всем творческом пути 
совершенствует свои знания по той или иной инте-
ресующей его криминологической проблеме. В этом 
и заключается смысл идеалистической диалектики, 
связанной с самим человеком, и категории «противо-
речие», выражаемой в криминологии через понятие 
«борьба мотивов», которая происходит под контролем 
свободной воли человека. Однако и здесь марксист-
ский материализм дает свою интерпретацию и воле, 
и свободе, полную непреодолимых противоречий. В 
этой связи, чтобы не быть голословным, мы проана-
лизируем тезисы классиков, характеризующих объек-
тивную причинность.

Итак, первый тезис: воля зависит от внешних 
обстоятельств и связана с объективной необхо-
димостью. Если кратко дать ему оценку, то данный 
тезис выражает полное безволие человека, подчинен-
ного объективной необходимости. Если объективная 
необходимость формирует волю, тогда воля, не про-
явившись в действиях субъекта, растворится в том не-
избежном (должном), которое непременно наступит, 
если имеются в наличии определенные причины. Если 
признать волю объективной категорией, но не субъек-
тивной, связанной с индивидуально-психическими 
особенностями и умственными способностями, тогда 
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нужно и признать, что поведением человека руководит 
объективная причинность, а не субъективные психи-
ческие мотивы. И в этой связи человек не самодоста-
точен, ибо он зависим. Но в таком случае у кримино-
лога может возникнуть естественный вопрос: как при 
таком подходе оценивать индивидуальное преступное 
поведение (преступление), если объективная причина 
необходимо обусловливает (порождает) преступные 
действия субъекта?

В идеалистической философии концепция воли 
не отделима от свободы, которой наполнена душа че-
ловеческая. Воля, можно сказать, — это способность 
каждого субъекта к самоопределению. А это означает, 
что он может сам без постороннего влияния опреде-
лять свое место в социуме или, как говорят, в жизни и 
осознавать свои интересы и т. д.

Общие принципы учения Гегеля о воле предпо-
лагают ее рассмотрение в двух параллельных направ-
лениях: первое — как процесс формирования воли 
человека, обусловленный мышлением и понятием сво-
боды; второе — как деятельность воли человека, не-
посредственно осуществляемая в жизни. В учении об 
абсолютном духе, которому он посвятил трактат «Фи-
лософия духа», волю он рассматривал сначала в связи 
с учением о субъективном духе как предполагаемом 
единстве души и сознания. Гегель, опираясь на прин-
цип триады (тезис, антитезис, синтез), последователь-
но связывал понимание воли, во-первых, с теоретиче-
ским духом и мышлением и отмечал, что мышление 
само себя определяет к воле, и первое остается суб-
станцией последней; так что без мышления не может 
быть никакой воли. Во-вторых, с практическим духом 
в качестве свободной воли, развивающейся от неосоз-
нанной свободы (через чувство и влечения) к ее осоз-
нанию в качестве «волящей воли». И, в-третьих, со 
свободным духом как единством воли и идеи свободы, 
появление которой в истории Гегель непосредственно 
соединил с религией свободы, т. е. с христианством.

Для криминологов должна быть интересна первая 
позиция Гегеля, которая связывает волю с мышлени-
ем. Ведь мышление, согласитесь, абсолютно свободно, 
следовательно, и воля как духовный акт всегда являет-
ся свободной волей. В этой связи она может выбирать 
среди многих мотивов даже такой мотив, который 
противоречит жизненным потребностям человека.

Второй тезис: источником целенаправленной 
волевой деятельности человека являются объек-
тивные внешние причины окружающей действи-
тельности. Из этой догмы вытекает закономерный 
вывод: если поведение субъекта обусловлено объек-
тивной внешней причинностью, тогда со всей опреде-
ленностью следует считать, что преступность вечна, а 
те прошлые лозунги о её постепенном отмирании из-

начально были лукавыми домыслами.
И еще одно замечание. Криминологи-детермини-

сты к объективной причинности относят негативные 
социальные факторы, которые имеют, по их мнению, 
ранг объективных. Но здесь тоже не всё однозначно. 
Ведь социальная сфера — продукт деятельности лю-
дей, следовательно, «криминогенные факторы», так 
называют криминологи-детерминисты обстоятель-
ства, способствующие преступности, есть следствие 
их неразумной деятельности. И получается, что и хо-
рошему, и плохому в устройстве общества мы обязаны 
самим себе. Отсюда напрашивается весьма простой 
вывод. В начале хотелось его связать с известной стро-
кой из басни Крылова, однако ограничусь собствен-
ным умозаключением: каков человек — такова и со-
циальная сфера его обитания.

Третий тезис: сила воли, как и сама воля, есть 
продукт воспитания и самовоспитания. Однако 
практика свидетельствует об обратном: безволевого 
человека в процессе социализации невозможно вос-
питать в волевую личность, все равно должно быть 
природное семя воли, которое можно было бы раз-
вить воспитанием и самовоспитанием. Ну, а если нет 
того, что хотел человек в себе приумножить, то откуда 
должно проявиться приумноженное? Правильно, как 
представляется, по этому поводу говорил Аристотель: 
«...если что-то возникает, то должно существовать то, 
из чего оно возникает, и то, чем оно порождается...» [1, 
с. 137]. Так что эта способность человека генетически 
заложена в него и не может образоваться и, следова-
тельно, развиться сама по себе в процессе социализа-
ции.

И четвертый тезис: свобода и необходимость 
диалектически взаимосвязаны между собой (т. е. 
каждый из них по отдельности не смог бы существо-
вать и развиваться). Но на самом же деле это совсем 
не так. Даже глубоко не вникая в смысл этого тезиса, 
а применив логический подход к рассуждению, мы об-
наружим, что эти категории противоположные и соот-
носятся между собой как тезис и антитезис (пристав-
ка «анти» — против), как утверждение и отрицание. 
Если термин «свобода» — тезис, основополагающее 
положение, то термин «необходимость» — антитезис 
или противоположение (утверждение противного), 
чем и занимались классики марксизма, назвав эту про-
цедуру диалектической. Между этими диаметрально 
противоположными по сути и смыслу понятиями су-
ществует противоречие (антиномия), каждое из ко-
торых признается логически доказуемым, одинаково 
обоснованным.

Предвидя, что думающий индивид легко может 
обнаружить антиномию во взаимосвязи этих двух 
разных категорий, классики марксизма придумали 
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своеобразную теорию, которой пытались обосно-
вать справедливость такого понимания «диалек-
тического единства противоположных категорий» 
(вспомним противоположные категории «единство 
и борьба», а теперь «свобода и необходимость»). В 
этой связи апологеты их учения писали: «Появление 
антиномии не есть результат субъективной ошибки 
человека; оно связано с диалектическим характером 
процесса познания, в частности с противоречием 
между формой и содержанием» [6, с. 24]. Видимо, 
глубоко не вникая в содержание сказанного, они 
еще больше усугубили несуразность в отношениях 
этих категорий. Кстати, нужно отметить как заслугу 
марксизма, что это учение может так изощренно все 
запутать, как не умеет это делать ни одно из иных 
философских учений. Примером тому служит и это 
объяснение антиномии, якобы возникшей диалек-
тически и поэтому имеет право на существование. 
Однако противоречие между формой — свободой 
и содержанием — необходимостью (несвободой) 
никогда не может разрешиться, потому что «свобо-
да» не может иметь «несвободу» в качестве своего 
содержания — это абсурд. Свобода развивается 
диалектически как духовная категория, которая не 
имеет формы, ее невозможно узреть как вещь или 
как любое иное явление внешней действительности, 
ведь это духовное состояние человека. Кстати, уче-
ние марксизма противоречие как принцип развития 
признает в самой сущности предметов объективно-
го мира, но духовный мир не тождественен физиче-
скому миру, поэтому они несравными.

Если вникнуть в этимологию этих слов, мы можем 
убедиться, что по смыслу они взаимоисключают друг 
друга. Слово «свобода» означает независимость, от-
сутствие каких-либо стеснений и ограничений. А «не-
обходимость» словарь русского языка трактует как на-
добность, обязательность, неизбежность. Поэтому мы 
полагаем, что «свобода» — категория субъективная, 

связанная с волей человека. Человек оценивает присут-
ствие свободы через волевую возможность добровольно 
совершить действия, даже противоречащие своим жиз-
ненным интересам и убеждениям, а не по необходимо-
сти. Необходимость же — объективная категория, не за-
висящая от воли человека; она предопределяет, что при 
взаимодействии соответствующих объективных причин 
и условий обязательно наступит следствие. А если иметь 
в виду криминальный поступок, который индивид со-
вершил необходимо, то его следует освободить от ответ-
ственности и может даже направить на лечение.
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Аннотация. Сфера наркобизнеса в РФ является опасной и сверхдоходной деятельностью для преступных сооб-
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молодежи и подростков в употребление и сбыт, увеличение смертности из-за употребления запрещенных веществ, соз-
дают необходимость разработки эффективной системы противодействия наркобизнесу.

Государственные органы разрабатывают политику и организационные механизмы по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотических веществ, выявляют и закрывают притоны, следят за деятельностью освободившихся из мест за-
ключения торговцев, но свести к минимуму смертельный бизнес не удается.
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действия незаконному обороту наркотиков.
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Введение
Наркобизнес является «золотой жилой» для по-

лучения прибыли в преступных кругах, и серьезной 
угрозой для государства и его населения по ряду по-
следствий: губительное влияние на человека, угрозы 
распространения зависимости от запрещенных ве-
ществ, рост вероятности совершения преступлений в 
невменяемом состоянии, торговля в обход налоговой 
системы РФ.

Государство должно получать прибыль с любой 
торговой операции, а наркотрафик, как сфера запре-
щенного бизнеса, не может быть обложен законным 
налогом, что является минусом для бюджета. Одно-
временно существует угроза коррупции в органах вла-
сти, так как невозможно проводить масштабные опе-
рации по сбыту и перевозкам запрещенных веществ 
без помощи высокопоставленных лиц.

Противодействие наркобизнесу: правовая регла-
ментация и особенности правового регулирования 

Уголовный кодекс РФ установил ответственность 
за преступления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности, к которым отнес и оборот 
наркотических средств как действие, подрывающее 
здоровье человека, его поведение, толкающее на со-
вершение преступных деяний, и деформацию челове-
ческого облика. 

В частности, к преступлениям в сфере наркобиз-
неса относятся действия, зафиксированные в семи 
статьях главы 25 УК РФ1. К таким деяниям отнесены 
собственно производство наркотических веществ, их 
незаконная транспортировка и распространение, при-
нуждение в употреблении и организация либо содер-
жание притонов. Законодатель в эту же главу включил 
еще ряд незаконных действий в отношении наркоти-
ческих веществ: выдача либо подделка рецептов, осу-
ществление медицинской деятельности и производ-
ство лекарственных средств.

Решение проблем развития наркобизнеса в РФ осу-
ществляется на двух уровнях: внутригосударствен-
ном и международном.

На внутригосударственном уровне организация 
деятельности органов исполнительной власти по кон-
тролю и пресечению наркобизнеса в РФ осуществля-
ется посредством принятия федеральных законов, 
указов и иных нормативных правовых документов в 
сфере оборота наркотических веществ. Среди них ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах», согласно которому: 

• следственными органами и полицией про-
водятся действия по оперативно-розыскной 

1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
(ред. от 24.02.2021) // СПС «Консультант Плюс».

деятельности в целях поиска поставок и реа-
лизации наркотических веществ, а также вы-
явления преступных лиц2;

• органы исполнительной власти осуществляют 
надзор за лицами, когда-либо совершавшими 
преступления в сфере оборота наркотиков3;

• государство осуществляет ликвидацию пред-
приятий, которые незаконно производят, рас-
пространяют, хранят или транспортируют 
наркотические вещества4.

На международном уровне — посредством при-
нятия Конвенций об обороте наркотических веществ, 
создания Комитетов по контролю за оборотом запре-
щенных веществ, определения международного курса 
по правовому и практическому регулированию сферы 
наркобизнеса.

Единая Конвенция5, принятая в 1961 году о нар-
котических средствах, определила перечень веществ 
(статья 1), которые относятся к запрещенным: «Ко-
каиновый куст» означает растение любого вида рода 
Erythroxylon; «Медицинский опий» означает опий, 
подвергшийся обработке, необходимой для его при-
менения с медицинской целью; «Маковая солома» оз-
начает все части (за исключением семян) скошенного 
опийного мака.

Этим же документом зафиксированы действия, ко-
торые являются запрещенными в сфере использования 
наркобизнеса6: «Культивирование» — выращивание 
запрещенных растений, для последующего производ-
ства наркотика; «Незаконный оборот» — культивиро-
вание или любое действие по сбыту наркотиков, кото-
рый производится не для медицинских целей.

Под наркотическим средством понимается любой 
вид запрещенного вещества или растения, лекарства, 
способного вызывать зависимость у человека. В ста-
тье 3 Конвенции «ООН о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ» от 1988 года определено, что запрещенными 
и подпадающими под уголовную ответственность в 
сфере оборота наркотиков и запрещенных препара-
тов7 являются следующие действия: культивирование; 

2  Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» // СПС 
«Консультант Плюс». Ст. 49.
3  Там же. Ст. 50. 
4  Там же. Ст. 51.
5  Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с 
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года 
о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года 
// СПС «Консультант Плюс». Ст. 1.
6  Там же.
7  Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
(заключена в г. Вене 20.12.1988) // СПС «Консультант Плюс». Ст. 3.
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хранение или покупка; транспортировка; организа-
ция, руководство или финансирование любых право-
нарушений в сфере наркобизнеса.

Но правоохранителям нужно разграничивать:
• производство наркотических растений в целях 

медицины, для создания сильнодействующих 
обезболивающих препаратов, которым зани-
маются специализированные государственные 
компании, имеющие официальное разрешение;

• производство наркотика с целью получения 
выгоды и для распространения среди обычно-
го населения без разрешения и не в целях ме-
дицины.

Результаты исследования наркопреступности в 
России 

Сегодня меры правового и организационного ре-
гулирования сферы наркобизнеса в РФ не являются 
эффективными (см. рис. 1.), что может продемонстри-
ровать статистика по показателям преступности в 
данной сфере1.

Рис. 1. Показатели преступности в сфере наркобизнеса 
за январь-февраль 2021 года

Большая часть преступлений в сфере наркобиз-
неса раскрывается органами внутренних дел2, о чем 
говорит также статистика по преступности, представ-
ленная на рис. 2.

Рис. 2. Сведения о преступлениях, совершенных 
с использованием сети «Интернет» 

за январь-февраль 2021 года

1  Официальный сайт Министерства Внутренних Дел РФ. Режим 
доступа: https://мвд.рф/ (дата обращения 20.03.2021).
2  Там же.

Преступления в сфере наркобизнеса все чаще со-
вершаются с использованием интернет ресурсов, в 
частности, зарегистрировано 81,5 тыс. преступлений, 
среди них почти 9,0 тыс. совершается с целью транс-
портировки запрещенных веществ и их реализации3.

По данным Генеральной прокуратуры РФ4 в 2020 
году наблюдалась стабильность в уровне преступности 
в сфере незаконного оборота наркотиков (см. рис. 3).

Рис. 3. Статистика Генеральной прокуратуры и органов 
МВД РФ по преступлениям в сфере незаконного оборота 

наркотических веществ за 2020 год

Отличие данных, предоставленных органами 
МВД от статистики Генеральной прокуратуры по пре-
ступлениям в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских веществ за 2020 г. являются результатом того, 
что органы государственной власти не эффективно 
взаимодействуют друг с другом, а это становится еще 
одной проблемой противодействия преступности в 
стране.

По результатам анализа статистки преступности, 
проведенном МВД РФ в сфере наркобизнеса, было 
определено, что около трети преступлений соверша-
ются в части реализации и производства запрещенных 
веществ. Этот показатель на 5,1% меньше данных за 
2020 год, что говорит о сокращении числа преступно-
сти в данной сфере.

Работниками органов внутренних дел было обна-
ружено и зафиксировано около 29,8% преступлений, 
что меньше показателя за 2020 год на 4,5%.

Также показателем эффективности деятельности 
сотрудников органов внутренних дел являются дан-
ные по преступлениям, совершенным с целью сбыта 
запрещенных веществ (см. рис. 4), которые сократи-
лись на 6,7% по сравнению с данными на начало 2021 
года5.

3  Официальный сайт Министерства Внутренних Дел РФ. Режим 
доступа: https://мвд.рф/ (дата обращения 20.03.2021).
4  Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ. Режим доступа: 
https://genproc.gov.ru/stat/data/1892820/ (дата обращения 20.03.2021).
5  Официальный сайт Министерства Внутренних Дел РФ. Режим 
доступа: https://мвд.рф/ (дата обращения 20.03.2021).
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Рис. 4. Статистика преступности в сфере наркобизнеса

Динамика преступности свидетельствует, что по 
сравнению с 2020 годом, преступность в сфере неза-
конного оборота наркотиков уменьшилась, что можно 
определить как результат эффективной работы орга-
нов исполнительной власти в части контроля и выяв-
ления преступлений.

Систематизация мер, противодействия нарко-
бизнесу органами внутренних дел

Среди структур, занимающихся раскрытием пре-
туплений в сфере оборота наркотиков — следственные 
органы, органы внутренних дел, органы ФСБ, органы 
таможни, — большая часть раскрытых преступлений 
приходится на деятельность органов внутренних дел, 
так как полиция выявляет преступления на их ранних 
стадиях (подготовк или совершение).

Конкретизизация методов противодействия нарко-
бизнесу, применяемых органами внутренних дел, по-
зволяет выделить следующие: проведние мониторинга 
уровня преступности в регионах; анализ деятельности 
организаций по производству медикаментов в части про-
изводства и реализации запрещенных веществ; выявле-
ние притонов и деятельности запрещенных организаций 
и сообществ; правовое разъяснение и воспитание.

При этом инструментами осуществления деятель-
ности по борьбе с наркобизнесом являются:

• проведение проверок учреждений здравоохра-
нения и медицинских пунктов, аптек, фармацев-
тических фабрик с целью анализа документа-
ции, разрешительных документов, деятельности 
и наличия нарушений в сфере производства, 
транспортировки, и сбыта наркотических и пси-
хотропных препаратов и веществ;

• проверка государственных учреждений, осу-
ществляющих акредитацию и выдачу лицен-
зии на фармацевтическую деятельность в об-
ласти выпуска и производства наркотических 
и психотропных препаратов и веществ;

• контроль вверенных подразделениям МВД 
территорий, с целью выявления подозри-
тельных личностей, лиц освободившихся из 
мест заключения, групп людей сомнительной 
внешности на предмет профилактики право-
нарушений.

Несмотря на эффективную деятельность органов 
внутренних дел по выявлению и пресечению пре-
ступности в сфере наркобизнеса остается актуальной 
проблема необходимости быстрого снижения уровня 
преступности, выявления схем отмывания денежных 
средств за реализацию наркотиков.

В частности государство разработало политику 
по совершенствованию методов и инструментов вы-
явления и пресечения преступности в свере нарко-
бизнеса, отраженную в самостоятельной стратегии. 
В данном документе отмечается, что основными ме-
рами, принимаемыми для пресечения преступности 
в сфере наркобизнеса, являются: создание специали-
зированных органов по работе с наркозависимыми и 
направления их на лечение; проведение мониторинга 
преступлений; принятие мер по защите и контролю 
таможенных границ от перемещения наркотиков; ран-
нее выявление употребления наркотиков1.

Анализ развития наркобизнеса в РФ позволяет ут-
верждать, что к его основным негативным последстви-
ям следует отнести [1]: деятельность организованных 
групп и преступных сообществ; коррумпированность 
органов власти в части выдачи лицензий на произ-
водство наркотических препаратов; выдача врачами 
фальшивых рецептов на получение наркотических 
препаратов; свободная продажа в некоторых регионах 
в аптечных пунктах таких препаратов как «Лирика» 
без рецепта врача; наличие на сельских территориях 
больших масштабов произрастающей конопли.

Считаем, что пандемия и сокращение рабочих мест 
толкают людей в сельской местности на сбор и продажу 
растительных наркотиков, особенно это распростра-
нено среди молодежи и школьников, а контроль осу-
ществлять невозможно, ввиду отдаленности от города, 
наличия свободных территорий и возможности беспре-
пятственного передвижения и транспортировки.

Сегодня, при существовании глобальных угроз 
в виде безработицы, увеличения преступности, сни-
жения доходов населения, сосредоточенности госу-
дарственных сил и ресурсов на защите населения от 
пандемии и восстановлении стабильности экономики, 
сформировалась благоприятная среда для развития 
наркобизнеса [4, С. 43].

В этой ситуации — для снижения уровня преступ-
ности в сфере наркобизнеса с использованием опыта 

1  Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. N 733 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года» // СПС «Консультант Плюс».
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Интерпола — государству необходимо осуществлять 
меры по правовому и техническому регулированию 
производства запрещенных веществ, среди которых 
должны быть:

• организация электронного контроля за доку-
ментооборотом фармацевтических компаний 
и аптечных пунктов посредством установки 
камер видеонаблюдения в данных учреждени-
ях с доступом для органов внутренних дел;

• организация таможенных постов в местно-
стях, через которые могут быть перевезены за-
прещенные вещества [2, С. 69];

• проведение оценки и сопоставления европей-
ской и российской законодательной основы по 
предотвращению распространения наркоти-
ков как компонента экономической безопасно-
сти государства;

• оценка итоговой работы в области противо-
действия легализации доходов от наркобизнеса 
с помощью IT-информационного обеспечения 
(корректировка дефиниций и предложение но-
вых, согласованность иностранной и российской 
законодательной базы и их активное совместное 
применение на практике и др.) [3, С. 366];

• поднятие проблемных вопросов в судах дело-
производств по легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, единое мнение с 
исполнительными организациями, которые 
выступают объектами обеспечения экономи-
ческой безопасности.

В этой связи прослеживается необходимость соз-
дания и разработки рекомендаций, нормативов в 
сфере борьбы по отмыванию денежных средств, под-
держка финансовых организаций в обнаружении и 
пресечении нелегального применения государствен-
ных финансовых систем, обеспечение своевременного 
соблюдения стандартов нормативно-правового регу-
лирования, борьба с коррупцией, незаконной работой 
банковских структур и т.д. 

Заключение
Таким образом, наркобизнес как преступная дея-

тельность, представляет угрозу для здоровья и нрав-
ственности людей, которая приносит негативные по-
следствия для развития государства и жизни человека, 
и направлена на подрыв национальной безопасности.

В РФ сформирована система международных ин-
тегрированных механизмов, направленная на проти-
водействие наркобизнесу посредством использования 
эффективных способов выявления и профилактики 
преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих веществ.

Однако остается актуальной необходимость совер-
шенствования законодательства, введения механиз-

мов контроля за выдачей разрешительных документов 
для фабрик и аптечных пунктов на производство и 
продажу наркотических препаратов, контроль дея-
тельности должностных лиц органов власти и врачей, 
обязательность тестов на наличие в крови наркотиче-
ских средств для школьников и студентов всех учеб-
ных заведений страны.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 
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Аннотация. Исследуются проблемы противодействия киберпреступности в отношении несовершеннолетних с ис-
пользованием киберпространства.

Насыщенность современной информационно-образовательной среды деструктивной, вредной для развития детей 
информацией приобретает катастрофические масштабы. Дети и подростки, в силу возраста не обладают способностью 
фильтровать качество информации. У них не сформированы критерии различия, они не видят опасностей и не осознают 
рисков, принимают всю информацию, не понимая, что она может быть противозаконной, неэтичной, недостоверной, 
вредоносной. Информационное воздействие становится главным рычагом управления людьми. Современные информа-
ционно-коммуникативные технологии (ИКТ) меняют не только структуру отношений, но и образ жизни людей, мыш-
ление, механизмы функционирования семьи, общественных институтов, органов власти.
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PROPOSALS TO COMBAT CYBERCRIME AGAINST MINORS USING CYBERSPACE
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Abstract. The saturation of the modern information and educational environment with destructive information harmful to 
the development of children is becoming disastrous. Children and adolescents, by age, do not have the ability to filter the quality 
of information. They do not have criteria for the distinction, they see no dangers and are not aware of the risks, accept all the 
information, not realizing that it can be illegal, unethical, unreliable, harmful. Information impact is becoming the main lever for 
managing people. Modern information and communication technologies (ICT) are changing not only the structure of relations, 
but also the way people live, thinking, the functioning mechanisms of the family, public institutions, and authorities.
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Киберпространство — 
это важнейший инструмент хаоса онлайн и офлайн.

Андрей Оганов

Среди всех вызовов и угроз правам детей и несо-
вершеннолетних внешнего характера данная ситуация 
является основной. Она связана с возможными ущемле-
ниями таких базовых прав, как право на безопасность, 
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жизнь подростка, свободу общения онлайн и офлайн. 
В таких условиях представляется важным сосредото-
читься на консолидации внутренних сил, способных 
обеспечить соблюдение прав и свобод российских де-
тей подростков в киберпространстве, а также на разви-
тии взаимодействия и сотрудничества с омбудсменами 
(уполномоченными по правам человека и ребенка) за-
рубежных государств, которые, будучи независимыми 
институтами, как правило, дистанцируются от пробле-
мы компьютерных преступлений в отношении несо-
вершеннолетних с использованием Сети.

Основными основополагающими документами в 
сфере защиты прав детей являются: Конституция РФ, 
Федеральные законы1, нормативные акты Президента2 
и Правительства РФ, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон «Об информации, 
информатизации и защите информации», Всеобщая 
декларация прав человека, определения Конституци-
онного Суда РФ, постановления Верховного Суда РФ‚ 
Доктрина информационной безопасности РФ3, Кон-
венция совета Европы4, Конвенция «О пресечении 
обращения порнографических изданий и торговли 
ими5», Европейская конвенция о репатриации несо-
вершеннолетних6, Международная Конвенция о пра-
вах ребенка7, Декларация прав ребенка8, а также Евро-

1  ФЗ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющий вред их здоровью и развитию», вступивший в силу 1 
сентября 2012 года; ФЗ от 24.07.98 г. № 124-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ»; ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ; ФЗ «О связи» от 
07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014, с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.03.2015).
2  Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
3  Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении 
Доктрины информационной безопасности Российской Федерации».
4  Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных злоупотреблений (Заключена в г. Ланса-
роте, Испания, 25.10.2007).
5  Конвенция «О пресечении обращения порнографических изданий 
и торговли ими» от 12 сентября 1923 года — международное согла-
шение, направленное на борьбу с порнографией. Предложено Лигой 
Наций и подписано в Женеве. В 1947 году была принята поправка к 
соглашению. В соглашении участвуют 56 стран. Ратифицирована За-
коном РК от 21 мая 2013 года № 96-V.
6  Европейская конвенция о репатриации несовершеннолетних (ets n 
71) (Заключена в г. Гааге 28.05.1970).
7  Международная конвенция Организации Объединенных Наций 
о правах ребенка. В 1989 году Конвенция была принята резолюцией 
44/25 Генассамблеи ООН. Вступила в силу 2 сентября 1990 года — 
после того, как ее ратифицировали двадцать государств. Состоит из 
54 статей. В 2002 году были приняты два протокола к конвенции — 
об участии их в вооружённых действиях и о торговле и малолетней 
проституции. Важным является то, что был создан специальный кон-
трольный орган за осуществлением и защитой прав несовершенно-
летних — Комитет ООН по правам ребенка. Третий протокол, всту-
пивший в силу в 2012 году, дает возможность органу рассматривать 
жалобы на нарушения Конвенции.
8  Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 
(ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года.

комиссии9, факультативные протоколы к Конвенции10, 
постановления11, конференции, собрания, конгрессы, 
форумы, сессии, заседания, ведомственные и межве-
домственные нормативные правовые акты12, участни-
ком которой является и Российская Федерация, где ос-
новная идея заключается в защите прав и свобод детей 
и подростков.

Россия шаг за шагом продолжает укреплять пра-
вовой каркас прав и свобод детей и подростков, в том 
числе и при непосредственном участии института 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации13. Несмотря на законодательное обеспече-
ние борьбы с преступлениями, связанными с Интер-
нетом, проблема неразрешима без выработки конкрет-
ных направлений в тесном сотрудничестве различных 
ведомств. В настоящее время действия субъектов 
оперативно-разыскной деятельности не адекватны 
угрожающим тенденциям распространения крими-
нализированной киберинформации, что не позволяет 
в полной мере влиять на процессы, происходящие в 
криминогенной среде. 

Причем негативное влияние на состояние борьбы 
с преступлениями в сфере киберпреступности в отно-
шении детей и подростков оказывают низкий уровень 

9  Европейская Конвенция Совета Европы по киберпреступлениям (по 
компьютерным преступлениям). Будапешт. 23 ноября 2001 года.
10  Факультативный протокол к Конвенции ООН 1989 г. «О правах ре-
бенка», касающийся торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии 2000 г. 25 с.; Конвенция ООН О пресечении обращения 
порнографических изданий и торговли ими от 12 декабря 1923 г. // Сбор-
ник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. 9. М., 1954. С. 100-105.
11  Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 758 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей»; Постанов-
ление Правительства РФ от 31.07.2014 № 758 «О Правилах хранения 
организаторами распространения информации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» информации о фактах приема, 
передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, пись-
менного текста, изображений, звуков или иных электронных сообще-
ний пользователей информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и информации об этих пользователях, предоставления ее 
уполномоченным государственным органам, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Рос-
сийской Федерации»; Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 
№ 2036-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли информаци-
онных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на 
перспективу до 2025 года».
12  Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
части установления дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению».
13  Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию», 
вступивший в силу 1 сентября 2012 года.
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профессиональной подготовки оперативных работ-
ников, зачастую не умеющих совмещать свои знания 
в оперативно-розыскной деятельности со смежными 
науками психологией, этнопсихологией, этнологией и 
киберологией; отсутствие теоретических разработок 
по тактике и методике использования возможностей 
оперативно-розыскной деятельности и киберразыск-
ных мероприятий в пресечении действий в сети Ин-
тернет; наличие многих неурегулированных вопросов 
в практике межгосударственного сотрудничества в 
области использования результатов ОРД; невысокая 
оперативная осведомленность об криминализирован-
ных интернет-сайтах, интернет-ресурсах и их участ-
никах; отсутствие знаний и навыков киберразыскных 
мероприятий внутри Сети.

Из Доклада о деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Российской федерации за 2017 год 
говорится, что в почте Уполномоченного немало обра-
щений по вопросам недостаточности в обществе про-
филактики сексуальных домогательств в отношении 
несовершеннолетних. Существенное увеличение ко-
личества таких преступлений обуславливает акту-
альность усиления мер защиты детей от сексуального 
насилия. За 2017 год Следственный комитет Россий-
ской Федерации возбудил 7011 уголовных дел, по ко-
торым пострадавшими являются дети (при этом из 
9600 несовершеннолетних, ставших объектами поло-
вых посягательств, 1800 — это дети до 10 лет), в 2016 
году — 5835. В том числе большое количество таких 
преступлений связано с активной деятельностью не-
совершеннолетних в сети Интернет. С учетом новых 
вызовов современности актуальными являются пред-
ложения об обучении несовершеннолетних в рамках 
специальных дисциплин основам интернет-безопас-
ности, умению распознавать криминальный риск в 
киберпространстве.

Отличительной чертой статистики киберправо-
нарушений, совершенных в отношении несовершен-
нолетних в глобальной сети, является фиксация со-
вершенных в отношении них преступлений только в 
случае их раскрытия, т.е. когда устанавливается ви-
новный-кибернасильник, тем самым затрудняя вести 
полный и тщательный контроль. 

Главной нерешенной причиной и проблемой яв-
ляется то, что киберправонарушители-иностранцы, 
совершающие преступления в сети Интернет в отно-
шении несовершеннолетних, находятся под разными 
юрисдикциями мировых стран, и зачастую их задер-
жание практически становится невозможным, так как 
они находятся за пределами РФ.  

Из Выступления Министра внутренних дел РФ 
Владимира Колокольцева на расширенном заседании 
коллегии Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, которое состоялось 26 февраля 2020 года, 
стало понятно, что повышенное внимание уделялось 
выявлению, раскрытию и расследованию преступле-
ний, совершаемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий. Министр рассказал, 
что данная проблема актуальна для большинства раз-
витых стран мира. По данным ООН, в последние годы 
она приобрела глобальный характер в связи с цифро-
визацией всех сфер жизнедеятельности человека. Рост 
криминальных деяний данного вида оказал значи-
тельное влияние на динамику и структуру преступно-
сти в целом. Их доля в общем массиве достигла почти 
пятнадцати процентов и продолжает расти. Для своев-
ременного реагирования на киберпреступления при-
нимались меры по развитию взаимодействия с кре-
дитными организациями, провайдерами, операторами 
связи и владельцами интернет-сервисов. Несмотря на 
объективные сложности, МВД России последователь-
но наращивает усилия в борьбе с IT-преступностью.

Однако, учитывая масштабы распространения 
киберпреступлений, разнообразие схем и методов их 
совершения, отсутствие единых алгоритмов выявле-
ния и раскрытия, мерами исключительно организаци-
онного и оперативно-разыскного характера добиться 
кардинального улучшения ситуации невозможно. Но-
вые подразделения должны быть не только укомплек-
тованы профессионально подготовленными кадрами, 
но и оснащены современным высокотехнологичным 
оборудованием, для чего понадобятся значительные 
бюджетные средства.

В связи с этим, совершенствуя законодательство о 
гарантиях соблюдения и защиты прав несовершенно-
летних, целесообразно внести изменения и дополне-
ния в законодательство, касающиеся дополнительных 
механизмов противодействия киберпреступности в 
отношении детей и подростков в информационно-те-
лекоммуникационных сетях. 

В современной России сформировано хотя и не 
идеальное, но достаточно разветвленное и добротное 
законодательство о правах ребенка, которое в целом 
соответствует самым высоким международным стан-
дартам и постоянно совершенствуется. Следуя этому 
курсу, будут приниматься новые законы и правовые 
акты, благодаря которым в будущем искоренится дан-
ный вид компьютерной преступности. 

Анализируя характерные черты отдельных кибер-
преступных проявлений в отношении несовершенно-
летних, и исследуя данную проблему в диссертацион-
ных трудах, автор предлагает для противодействия им 
использовать возможности оперативно-розыскного и 
киберразыскного характера, как в документировании 
преступной деятельности, так и в проведении опера-
тивно-розыскных и киберразыскных мероприятий, а 
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также формировании и рассмотрении предложений на 
законодательных уровнях, например:

Неконкретность и неполнота законодательных 
актов в сфере противодействия киберпреступности в 
отношении несовершеннолетних снижает эффектив-
ность правоприменительной практики.

Недостаточный комплекс принимаемых государ-
ственных мер, связанных с противодействием кибер-
преступности в отношении несовершеннолетних с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей уменьшает результативность правовой 
деятельности.

Рассмотреть вопрос об ответственности за разме-
щение противоправной информации в отношении не-
совершеннолетних в сети Интернет администраторов 
сайтов и о возможности переадресации пользователя, 
осуществляющего поиск запрещенных сведений, на 
специализированные ресурсы, содержащие информа-
цию о запрете, в том числе, с целью учета лиц, осу-
ществляющих поиск.

Внести в законодательство изменения, регла-
ментирующие ответственность (административную, 
штрафные и иные санкции) владельцев интернет-сай-
тов, социальных сетей, провайдеров, хостинговых 
компаний (в зависимости от ситуации) за отсутствие 
должного контроля с их стороны за распространяе-
мыми иными лицами на их ресурсах материалами, 
запрещенными к обороту на территории Российской 
Федерации (например, детская порнография), а так-
же информации, отнесенной законом к причиняю-
щей вред здоровью и развитию детей. Практика от-
ветственности интернет-провайдеров и хостинговых 
компаний за «недонесение» о запрещенном контенте 
существует, например, в США. Так, любое лицо — 
будь то администратор сайта или представитель ком-
пании услуг связи, которому в силу осуществления 
им своих рабочих обязанностей стало известно о за-
прещенном контенте, размещенном в сети Интернет 
(например детской порнографии, переписке пользо-
вателей на тему педофилии и т.д.) обязан копировать 
и предоставить данную информацию в виде сообще-
ния со скрин-шотами, IP-адресами пользователей и 
любой другой информацией, которая может помочь 
изобличить преступника, в некоммерческую органи-
зацию «Национальный Центр разыскиваемых и экс-
плуатируемых детей» (дословный перевод названия 
организации). В основе данной организации лежит 
общественный договор между правоохранительными 
органами США и любыми коммерческими или неком-
мерческими организациями, которые могут поспособ-
ствовать в получении информации о пропавших или 
сексуально эксплуатируемых детях (в постоянные 
партнеры NcMec входят такие корпорации как Google, 

Yahoo, Facebook, Microsoft и другие). После такого со-
общения администратор сайта должен заблокировать 
запрещенный контент.

Обновить российское законодательство по вопро-
сам, связанным с использованием в качестве дока-
зательств, сведений, полученных негласным путем. 
Аналогичные требования предъявляются и к фото- и 
видеоматериалам, полученным в сети Интернет. Исхо-
дя из смысла ст. 84 УПК РФ, в качестве вещественных 
доказательств, полученных с использованием опера-
тивно-розыскных мероприятий, могут приниматься 
и иные носители информации (например, порногра-
фические фото- и видеоматериалы, контенты, пере-
писки, чаты, форумы, социальные сети, содержащие 
сексуальный контент в отношении несовершеннолет-
них в сети Интернет др.). Для успешного раскрытия 
киберпреступлений данного вида это является нема-
ловажным фактором, так как зачастую получить до-
казательства преступной деятельности можно, только 
используя негласные методы работы с использованием 
Сети и проведением киберразыскных мероприятий. 
Следовательно, полученная таким способом оператив-
ная киберинформация должна каким-либо образом 
стать доказательством и использоваться в уголовном 
судопроизводстве.

Исследование в киберпространстве деятельности 
лиц, совершающих киберпреступления в отношении 
несовершеннолетних показало, что их участники рас-
пространяют материалы порнографического харак-
тера, фото- и видеоконтенты, тексты в отношении 
несовершеннолетних, используя разные виды кибер-
преступности (груминг, кибербуллинг и др.)1, пропа-
гандируют данную продукцию, призывают (провоци-
руют) к размещению в Сети запрещенных материалов, 
а также создают интернет-ресурсы для распростране-
ния своих фото- и видеоматериалов, в частности, для 
своего общения с подобными лицами, для обмена и 
оценки своих криминализированных деяний в Сети и 
в жизни, поэтому, необходимо применение организа-
ционно-административных и тактических мер по бло-
кировки криминализированных интернет-ресурсов и 
аккаунтов криминализированных активистов в соци-
альных сетях.

Выработать механизм мер профилактического и 
воспитательного воздействия в отношении несовер-
шеннолетних за распространение своих интимных 

1  Груминг — это установление дружеских отношений с ребенком 
с целью вступления в сексуальные отношения. Знакомство чаще 
всего происходит в чате, на форуме или в социальной сети от имени 
ровесника ребенка. Общаясь лично («в привате»), преступник 
входит в доверие к ребенку, пытается узнать личную информацию и 
договориться о встрече. 
 Кибербуллинг – это вид травли с применением интернет-технологий, 
включающий оскорбления, угрозы, клевету, компромат и шантаж, с 
использованием личных сообщений или общественного канала.
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фото- и видеоматериалов, контентов и иной интернет-
продукции с целью предотвращения и противодей-
ствия противоправным деяниям в сети Интернет.

Внести дополнения и изменения в имеющиеся нор-
мативные акты, а также, в дальнейшем, разработать 
федеральный закон, который бы полно определил по-
нятийный аппарат противодействия кибернетическим 
угрозам в отношении несовершеннолетних с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, путем проведения специальных киберразыск-
ных и технических мероприятий. 

В ст. 6 Оперативно-розыскных мероприятий 
ФЗ «Oб оперативно-розыскной деятельности» от 
12.08.1995 года № 144 ФЗ добавить шестнадцатым 
пунктом «Проведение киберразыскных мероприя-
тий1», независимо от изменений и дополнений, кото-
рые были внесены Федеральным законом от 06.07.2016 
N 374-ФЗ (п. 15 «Получение компьютерной информа-
ции») с целью выполнения указанными мероприяти-
ями разных функций в киберпространстве и офлайн.

Для достижения значительных и всеобъемлющих 
результатов по выявлению, предупреждению, раскры-
тию и сопровождению киберпреступлений в отноше-
нии детей и подростков в сети Интернет, подбору и 
внедрению киберконфидентуры, проведению необхо-
димых оперативно-разыскных и киберразыскных ме-
роприятий в таких теневых сетях, как: DarkNet, VPN2, 

1  Киберразыскные мероприятия — это кибернетические поисковые 
действия, проводимые внутри киберпространства, направленные на 
выявление и получение компьютерной информации с использованием 
специальных навыков, знаний и методов понимания информационно-
телекоммуникационного пространства, как особого инструментария 
информационного поиска криминализированной информации 
в отношении детей и подростков, а также лиц, посягающих на 
их жизнедеятельность, для проведения дальнейшего анализа и 
использования полученных криминализированных интернет-
сведений в оперативных целях, а также в последующем применении в 
качестве доказательств в уголовном судопроизводстве.
2  Запрет на VPN. Федеральный закон от 29.07.2017 N 276-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации”. Установлен 
запрет на обеспечение использования в РФ информационно-
телекоммуникационных сетей, информационных систем и 
компьютерных программ для получения доступа к запрещенным 
информационным ресурсам; с целью исполнения владельцами 
таких сетей, систем и программ указанного запрета им будет 
предоставляться доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, 
содержащему сведения о запрещенных информационных ресурсах; 
за неисполнение соответствующего требования Роскомнадзора 
в течение 30 дней будет устанавливаться ограничение доступа к 
информационным ресурсам, предоставляющим доступ к сетям, 
системам и программам, используемым для обхода блокировок; на 
операторов поисковых систем возложена обязанность прекращать 
выдачу ссылок на заблокированные информационные ресурсы. Кроме 
того, отменены положения закона, регулирующие распространение 
блогерами общедоступной информации в Интернете. Однако, этого 
недостаточно для эффективной борьбы, так как все равно данные 
сети функционируют и нет никакого контроля. Причиной того, 
отсутствие Киберполиции, как специального подразделения МВД и 
спецслужб, которые занимались бы данными вопросами и борьбой 
с преступлениями, совершенными в Интернете и контролировали 
соблюдение правил поведения во киберпространстве.

Tor, I2P, Freenet, социальных сетях, чатах и иных ин-
тернет-ресурсах, необходимо сформировать специ-
альные подразделения в каждом субъекте РФ, и утвер-
дить их на кадровом и законодательном уровнях.

Внести коррективы в систему подготовки обуче-
ния сотрудников правоохранительных органов спе-
циальных знаний и навыков по противодействию ки-
берпреступности в отношении несовершеннолетних с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей с учетом включения в деятельность обра-
зовательных учреждений системы достижений науки 
в области информационно-телекоммуникационных 
сетей, информационных технологий, информацион-
ного киберпространства, киберологии, вебологии и 
психологии.

Разработать государственную политику проти-
водействия интернет-преступности в отношении 
несовершеннолетних с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, определив 
стратегическую направленность для принятия дей-
ственных мер. Одним из направлений совместной 
борьбы с компьютерной преступности в отношении 
детей и подростков может стать создание специали-
зированной межгосударственной структуры. В Ка-
захстане, Азербайджане3, Украине, Лондоне, США и 
в нескольких других государствах и странах уже дав-
но существует киберполиция, которая реализовывает 
эти функции. Создание международной организации 
по борьбе с компьютерными преступлениями в отно-
шении несовершеннолетних будет способствовать эф-
фективности межгосударственного сотрудничества в 
данной области. В частности, государства, не облада-
ющие высококвалифицированными кадрами и разви-
тыми системами коммуникаций, смогут обращаться к 
ней за помощью.

Предложить проект закона, в котором прописаны 
новые правила уголовного надзора, связанные с ки-
берпреступностью в отношении несовершеннолетних 
с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, где, например, разбирается вопрос, по ко-
торому любое общение и киберпереписка интимного 
содержания между взрослым и несовершеннолетним 
с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей предусматривало уголовное наказание. 

Наладить ежегодное взаимодействие на между-
народных уровнях оперативных сотрудников право-
охранительной деятельности, ведущих борьбу с ки-
берпреступностью в отношении детей и подростков 
с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей путем проведения международных семи-

3  Ямбулатова Н. В МВД Азербайджана создано управление по борьбе 
с киберпреступностью. URL: http://www.crime-research.ru (дата 
обращения: 01.04.2009).
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наров, конференций, собраний, конгрессов, форумов, 
заседаний и т.д.

Не теряет актуальности проблема недостаточ-
ного правового просвещения детей и подростков по 
проблеме киберпреступности в отношении несовер-
шеннолетних с использованием сети Интернет, по во-
просам защиты прав и свобод ребенка. В связи с этим 
необходимо проведение при поддержке Минобрнауки 
России единого открытого урока «Права и безопас-
ность ребенка в киберпространстве» для школьников 
всей России, а также разработка учебного курса «Пра-
ва и безопасность ребенка в киберпространстве» для 
российских школ. Это позволит повысить правовую 
культуру и уровень знаний наших детей и подростков 
о правах и средствах их защиты в киберсреде.

Важнейшим направлением было бы проведение 
региональных и международных семинаров, конфе-
ренций, собраний, конгрессов, форумов, заседаний, в 
которых необходимо участие руководителей правоох-
ранительной, исполнительной, законодательной и су-
дебной власти, с целью детального разъяснения сути и 
злободневности проблемы, о надобности специальной 
подготовки правоохранительных органов, психологов 
в системе образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения, а также организации правоохра-
нительными органами и психологическими службами 
профилактической работы с родителями, их детьми, 
социальным окружением ребенка и т.д.

Представленная тема исследования киберпреступ-
ности в отношении детей и подростков с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей 
является актуальной и востребованной для изучения 
и решения данной проблемы в обществе, а также со-
держит информацию о состоянии и проблемах детей 
и подростков в киберпространстве, их родителей, 
нашего будущего в Российской Федерации, о мерах, 

которые могут быть приняты государством по проти-
водействию киберпреступности в отношении несовер-
шеннолетних в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации в этой сфере и приведению 
его в соответствие с общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права, по правовому 
просвещению и международному сотрудничеству в 
области прав детей и подростков, по формированию 
эффективной системы государственной правозащиты 
в субъектах Российской Федерации. 

На основании изложенного, с целью предупрежде-
ния и предотвращения всех видов киберпреступности 
в отношении детей и подростков с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей необ-
ходимо обратить внимание на указанные предложе-
ния и при взаимодействии правительства России, де-
путатов Государственной Думы, Уполномоченного по 
правам человека, Минобрнауки России и МВД России 
осуществить их материализацию, а также включить 
в совместный план работы вопрос — «О состоянии 
и мерах по профилактике и предупреждению кибер-
преступности в отношении несовершеннолетних с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей».

Из выше сказанного можно сделать вывод, что 
предупреждение, выявление и профилактика престу-
плений, совершаемых в отношении несовершеннолет-
них с использованием сети Интернет, требуют посто-
янного совершенствования и тщательной коррекции в 
зависимости, как от общей ситуации, так и в соответ-
ствии с частными случаями. 

Общение офлайн — 
это роскошь будущего человечества.

 Андрей Оганов
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
(НА ПРИМЕРЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ 

ДЕЛ 2013-2017 ГГ.)

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

Аннотация. На примере изучения ряда уголовных коррупционных дел исследуются причины и истоки коррупции 
в системе государственной власти. В статье сделан парадоксальный, на первый взгляд, но обоснованный автором вывод 
о том, что, если судить по приведенным статистическим данным, глобальный экономический кризис, разразившийся в 
2008 г. и, мягко говоря, не пощадивший Россию, сказался на криминогенной обстановке в нашей стране вполне благо-
приятным образом: преступлений стало совершаться меньше. Между тем, во всём мире кризис привёл к заметному, 
подчас существенному росту преступности.
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Abstract. In the article, the author, using the example of studying a number of criminal corruption cases, examines the 
causes and origins of corruption in the state power system. The article made a paradoxical, at first glance, but substantiated by the 
author conclusion that, judging by the statistics given, the global economic crisis that erupted in 2008 and, to put it mildly, did not 
spare Russia, affected the criminogenic situation in our country quite favorably: fewer crimes began to be committed. Meanwhile, 
around the world, the crisis has led to a noticeable, sometimes significant, increase in crime.
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Уголовные дела, возбуждённые в 2013-2017 гг., 
показывают, что противостояние коррупционеров и 
государства обостряется. Поскольку сейчас идет оче-
видное изменение правил игры, трудно сказать, до 
какой степени эти изменения дойдут. Но общие анти-
коррупционные цели государства очевидны, задачи 
определены и заявлены в Национальных планах. В 
определённом смысле индикатором перемен может 
служить отношение власти к делам А. Чубайса в ходе 
набирающей обороты антикоррупционной компании 
в России. По тому неформальному договору, который, 
очевидно, существовал внутри элиты при Б. Ельцине, 

например, фигура А. Чубайса не могла быть затрону-
та. При этом, как показывает дело Меламеда, рядом 
с ним могут быть и даже активно вестись следствен-
ные действия в отношении любых менеджеров, могут 
даже попросить отдать какие-то активы или вернуть в 
бюджет деньги «без шума». Но чтобы следствие пря-
мо затронуто само это «первое лицо» — раньше такое 
было невозможно. Но раньше и федеральных мини-
стров не задерживали и не арестовывали. Поэтому мы 
видим, что правила игры меняются, и исключать уже 
для многих, ранее «неприкасаемых», сегодня ничего 
нельзя. Более того, на фоне затянувшейся экономиче-
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ской стагнации в стране, в зоне риска оказались все 
либеральные представители финансово-экономиче-
ского блока правительства. В ходе антикоррупцион-
ных зачисток они рискуют выступить крайними для 
снижения социальной напряженности и недовольства 
россиян социальными результатами проводимой по-
литики [6].

Сверхдоходы, фактическое использование бюд-
жетных средств, всё это должно быть тщательно про-
верено государственными аудиторами и Генеральной 
прокуратурой на предмет законности и отсутствия 
составов преступлений. Правительство пока глухо и 
не слышит общественное мнение по данному вопро-
су. Но эта демонстративная избирательная глухота по-
стоянно снижает доверие к нему самому со стороны 
сограждан и тоже вызывает постоянное раздражение 
в обществе.

Становится очевидным, что на фоне явного па-
дения жизненного уровня большинства сограждан 
и сокращения размеров самого бюджетного пирога, 
обостряются противоречия не только между разными 
группами новоявленных элит, но и, что особо драма-
тично, между большей частью беднеющего общества 
и элитами. Плохо, что власть этого противоречия тоже 
не чувствует. А это противоречие реально и фиксиру-
ется по многим показателям. Ситуация с коррупцией в 
России сейчас не носит катастрофического характера. 
Такое мнение, как передает РИА Новости, высказал 
официальный представитель Генеральной прокурату-
ры РФ Александр Куренной. Он, в частности, сказал 
следующее: «Назвать катастрофическим положение (с 
коррупцией в РФ) нельзя. Сумма ущерба от корруп-
ции от года к году растет, но вот количество корруп-
ционных преступлений снижается». Интересная тен-
денция проявляется, согласитесь. По его информации, 
число коррупционных преступлений в России за по-
следние годы снизилось с 50 тысяч в 2012 году до 33 
тысяч в 2016 году. Но при этом сумма ущерба от таких 
преступлений существенно увеличилась! По оценкам 
прокуроров, ущерб составил в 2016 году 78 миллиар-
дов рублей. Увеличение размера ущерба от коррупции 
представитель надзорного ведомства объяснил тем, 
что прокуроры стали более эффективно выявлять эти 
суммы благодаря появлению новых методик и новых 
инструментов.

В начале апреля 2017 г. пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков заявил в своем интервью для 
шоу «Good Morning America» на американском телека-
нале АВС, что американские обвинения в коррупции 
носят популистский характер. Комментируя прошед-
шие в России массовые протестные акции в мае-июне 
2017 г., под антикоррупционными лозунгами, он под-
черкнул, что «активисты просто не могут располагать 

информацией, которая известна спецслужбам»1. При 
этом Д. Песков, представитель Президента РФ отме-
тил, что борьба с коррупцией остается очень важной 
проблемой. Представитель Кремля сказал: «Это очень 
актуально для нашей страны. И общество нетерпимо 
к коррупции. И поэтому в некоторых городах России 
прошли митинги» [1].

Контуры новой ситуации, сложившейся в России. 
Первое, есть все основания констатировать факт того, 
что либеральные олигархические кланы, теперь уже в 
жёстком режиме частной собственности, тотально кон-
тролируют всю российскую экономику и абсолютную 
часть нашего национального богатства. Власть предо-
ставила монополиям льготные режимы эксплуатации 
наших национальных природных ресурсов. Это прояв-
ляется в условиях льготной многолетней аренды и кон-
цессионных соглашений. Предоставленные властью 
монополистам и транснациональным корпорациям 
условия приводят к тому, что они фактически снима-
ют с себя ответственность за будущее страны. Каждое 
месторождение эксплуатируется на полное истощение. 
Сверхприбыль в форме монопольного присвоения ре-
сурсной (природной, горной) ренты — вот их конечная 
задача. Ресурсное обеспечение будущих поколений в 
расчёт не берётся. Хотя уже 150 лет назад политическая 
экономия научно доказала, что рента, как форма дохо-
да должна присваиваться собственником ресурсов. По 
законодательству России недра и природные ресурсы 
принадлежат народу, т.е. всем гражданам нашей стра-
ны, значит, они сохраняют форму общественной соб-
ственности [4].

Тогда почему же абсолютная часть этой самой 
ренты (дохода, который должен получать собствен-
ник — все граждане России, методом его зачисления 
в бюджет страны) присваивается монополистами-
олигархами и оседает на их банковских счетах как их 
частный доход и сверхприбыль их частных корпора-
ций?! Вот в чём истинная причина их богатства, с од-
ной стороны и бедности абсолютного большинства на-
селения — граждан нашей страны, с другой стороны. 
Останавливаться подробно на этом вопросе далее не 
буду, поскольку эта тема всесторонне исследована на-
укой — политэкономией. Кстати, теория ренты разви-
вается в политэкономии с XVII века, начиная с работ 
Ф. Кенэ, далее исследованиями А. Смита, Д. Рикардо, 
К. Маркса, последующим развитием теории ренты т.д. 
В современной России систему рентных отношений 
глубоко понимал и изучал академик РАН Д.С. Львов. 
Именно он и его соратники обосновали право россий-

1  Генпрокуратура оценила ситуацию с коррупцией в России. Газета 
«Труд». Опубликовано 08 Июня 2017 г. URL: http://www.trud.ru/arti-
cle/08-06-2017/1351023_genprokuratura_otsenila_situatsiju_s_korruptsie-
j_v_rossii.html.
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ского народа на природные богатства и ренту в совре-
менной рыночной экономике России.

Так называемые рыночные идеи либерального 
клана, за 25 лет беспрерывно проводимых ими транс-
формаций под брэндом «реформы» в России доказали 
свою общественную неэффективность. Экономика об-
щественного сектора их либо, вообще не интересует, 
либо только как источник личных сверх доходов. Этот 
факт, подтверждается падением жизненного уровня 
большинства населения страны, на фоне фантасти-
ческого обогащения меньшинства. А к 2017 году этот 
результат стал очевиден теперь для всех. Достаточно 
посмотреть официальные оценки ситуации со сторо-
ны Всемирного банка. Вникнуть в оценки Министер-
ства труда и социальной защиты населения, оценки 
института Социологии РАН, данные Росстата, выводы 
социологических исследований ВЦИОМ и других на-
учных центров. 

Надо отметить, что 2016 г. стал урожайным на 
обилие информационных материалов, раскрывающих 
объемы вывода капиталов из России. Офшорные тай-
ны, сильных мира сего, открылись и поразили при-
митивной корыстью и явным цинизмом. В этом от-
ношении огромный интерес мировой общественности 
вызвали раскрытые материалы «Панамских досье».

Всегда стоит вопрос, что же делать дальше? В из-
вестном смысле, ответить просто — всем исполнять 
требования антикоррупционных законов, то есть жить 
по закону. Ну, а как быть, если в других законах зало-
жены противоречия, которые отрицательно влияют на 
качество жизни людей?

Тоже, всё вроде бы просто, совершенствовать зако-
ны, или отменять и принимать новые. Но, на это нуж-
но много времени и т.д. А в таком чувствительном для 
общества вопросе как борьба с коррупцией, затяжка 
времени равна возрастанию ущербов. Что нужно де-
лать в первую очередь для повышения эффективности 
этой работы? Рецептов много, но в практическом пла-
не можно предложить осмыслить инициативы Феде-
рального Собрания РФ и СКР России [3].

Дополнительные антикоррупционные законода-
тельные меры. Депутаты Госдумы 15.12.2016 г. уза-
конили новые антикоррупционные меры Чиновники 
любого уровня теперь не вправе даже через дальних 
родственников владеть «ценными бумагами ино-
странных структур» и иными «иностранными финан-
совыми инструментами». Фамилии тех чиновников, 
которых уволят за коррупционные преступления, бу-
дут занесены в специальный реестр, чтобы их никто не 
мог взять на работу в госорганы. Такие законопроекты 
одобрили депутаты Госдумы. Эксперты считают эти 
антикоррупционные меры хоть и дополнительными, 
но эффективными. Госдума узаконила понятие «ино-

странные финансовые инструменты», внеся его в за-
кон «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории РФ, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», который действует с 2013 года. Депутаты 
почти единогласно (за) одобрили поправки.

Чиновникам государственной и муниципальной 
службы, а также депутатам любого уровня поправка-
ми запрещено иметь ценные бумаги «нерезидентов и 
иностранных структур без образования юридическо-
го лица», «доли участия, паи в уставных капиталах 
организаций», зарегистрированных в иностранном 
государстве, а также договоры займа и кредитные до-
говоры.

«Доверительное управление имуществом» тоже 
будет считаться «иностранным инструментом», если 
«учредитель или бенефициар» этого имущества — 
чиновник или депутат, и имущество было передано в 
траст «в соответствии с законодательством иностран-
ного государства» [5].

Картина официальной уголовной статистики за 
прошедшее десятилетие XXI века с её замысловаты-
ми «узорами» наводит на очень грустные ассоциации. 
Если взглянуть на графическое изображение динами-
ки преступности этого периода, невольно всплывает 
ставшее, увы, банальным сравнение этой линии с тем-
пературной кривой больного лихорадкой, у которого 
то и дело обострение сменяется ремиссией [2, с. 102].

Если судить по приведенным статистическим 
данным, глобальный экономический кризис, разраз-
ившийся в 2008 году и, мягко говоря, не пощадив-
ший Россию, сказался на криминогенной обстановке 
в нашей стране вполне благоприятным образом: пре-
ступлений стало совершаться всё меньше и меньше. 
Между тем, во всём мире кризис привёл к заметному, 
подчас существенному росту преступности. На эту 
парадоксальную ситуацию обратил внимание В.С. 
Овчинский. Он дал ей глубокий, объективный кри-
минологический и статистический анализ и показал 
порочность и лживость нашей уголовной отчётно-
сти. В действительности, кризисные явления сами по 
себе — источник мощного криминогенного влияния. 
Не меньше угроз таят в себе прямые и косвенные по-
следствия кризиса. 

В содержании этого текста автор усматривает це-
лых четыре чрезвычайно важных и актуальных по-
сыла для построения новой уголовной политики Рос-
сии. Во-первых, эта политика, ее стратегии и тактика 
должны быть адекватны существующим и (от себя 
добавлю) возможным перспективным криминальным 
угрозам, их характеру и масштабам.
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Во-вторых, видимо, не случайно употреблено не-
известное нашему законодательству название: «орга-
ны обеспечения безопасности» вместо широко рас-
пространенного «правоохранительные органы», не 
говоря уже о пресловутом «силовые ведомства».

В-третьих, сказано о необходимости формирова-
ния и преобразования этих органов. Следовательно, 
таковые либо вообще не существуют и их надо созда-
вать (что правда), либо существующие нуждаются в 
капитальной перестройке (что тоже правда). Хочется 
думать, упомянутое название (органы обеспечения 
безопасности) указывает на идею, на содержание и 
цель предполагаемой (или предполагавшейся, но так и 
не реализованной) реконструкции.
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Keywords: complaint, electronic complaint, out-of-court appeal procedure, complaint procedure, electronic complaint, 
electronic signature of the applicant.
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Одним из важнейших процессуальных прав любо-
го лица является право подать жалобу. Данное право 
основано на общеконституционных положениях о 
возможности каждого защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом, об обжа-
лования действий и решений государственных орга-
нов и должностных лиц. В сфере уголовного процесса 
право на обжалование призвано защитить от ущемле-
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ния права, свободы и законные интересы любых лиц, 
наступившего в результате неправомерной деятель-
ности органов и должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство. Вот почему этим правом 
наделены не только перечисленные в законе участни-
ки, но все лица, так или иначе оказавшиеся в орбите 
уголовно-процессуальных отношений, права и закон-
ные интересы которых затронуты в результате данной 
деятельности. 

Нельзя не признать, что к достоинствам совре-
менного уголовно-процессуального закона относится 
весьма обстоятельная регламентация не только самого 
права на обжалование, но и механизма его реализации, 
порядка подачи, проверки и разрешения жалоб. Мож-
но с уверенностью сказать, что в российском уголов-
ном процессе функционирует полноценный правовой 
институт обжалования, основанный на конституцион-
ных предписаниях, включающий норму-принцип уго-
ловного процесса (ст. 19 УПК) и более частные нормы, 
пронизывающие все стадии уголовного производства 
и регламентирующие разветвленную систему судеб-
ных и внесудебных правовых процедур подачи и рас-
смотрения жалоб (главы 16, 45.1, 47.1 УПК, а также ст. 
42, 46, 47, 145, 148 и др.).

Вместе с тем ученые, в последние годы исследую-
щие проблемы обжалования в уголовном судопроиз-
водстве [2, с. 3; 3, с. 25; 4, с. 5], все чаще обращают 
внимание на то, что институт обжалования стал ис-
пользоваться участниками не столько для реализации 
своих прав и законных интересов, сколько с противо-
правными целями (в частности, для оказания давле-
ния на других участников, для дестабилизации ра-
боты осуществляющих уголовное судопроизводство 
органов и должностных лиц и др.).

Полагаем, что основным средством недопущения 
злоупотреблений правом при обжаловании может 
стать устранение пробелов и противоречий в уголов-
но-процессуальных нормах, регулирующих подачу и 
рассмотрение жалоб участников уголовного судопро-
изводства.

В этой части рассмотрим лишь один аспект реали-
зации права на обжалование, касающийся процедуры 
подачи жалобы на досудебном этапе уголовного судо-
производства.

Уголовно-процессуальный закон вполне определен-
но регулирует лишь подачу жалобы в суд в порядке ст. 
125 УПК. Согласно части 3 этой статьи жалоба может 
быть подана в суд непосредственно либо через дознава-
теля, начальника подразделения дознания, начальника 
органа дознания, орган дознания, следователя, руково-
дителя следственного органа или прокурора.

Внесудебного порядка подачи жалобы закон не 
устанавливает. В связи с этим жалобы, адресованные 

субъектам, уполномоченным рассматривать ее (проку-
рору или руководителю следственного органа), могут 
быть принесены им непосредственно: через канцеля-
рию прокуратуры и органа внутренних дел, заявлены 
в ходе приема граждан, по почте, телеграфом; либо на-
правлены через следователя или дознавателя и др. 

Следовательно, ввиду отсутствия прямого регули-
рования уголовно-процессуальным законом заявитель 
может использовать любой способ принесения жало-
бы. С точки зрения обеспечения свободы обжалования 
в уголовном судопроизводстве процедура подачи жа-
лоб должна отвечать также и современным реалиям 
функционирования общества и государства, которое 
все более перемещается в цифровую среду. 

Объективно происходящая цифровизация, актив-
но проникающая в уголовное судопроизводство, а 
также условия пандемии, требующие бесконтакных 
способов передачи информации обусловили форси-
рованное развитие различных интернет-сервисов, что 
позволяет перевести в электронный формат в том чис-
ле и процедуру принесения жалоб, как и всех прочих 
обращений участвующих в уголовном процессе лиц.

Одним из шагов в этом направлении стало введе-
ние в июне 2016 г. в УПК статьи 474.1, установившей 
порядок использования электронных документов в 
уголовном судопроизводстве. Так, согласно ч. 1 на-
званной статьи ходатайство, заявление, жалоба, пред-
ставление могут быть поданы в суд в форме электрон-
ного документа, подписанного лицом, направившим 
такой документ, электронной подписью, посредством 
заполнения формы, размещенной на официальном 
сайте суда в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Материалы, приложенные к ходатай-
ству, заявлению, жалобе, представлению, также пода-
ются в форме электронных документов. Электронные 
документы, изготовленные иными лицами, органами, 
организациями в свободной форме или форме, уста-
новленной для этих документов законодательством 
Российской Федерации, должны быть подписаны ими 
электронной подписью.

Учитывая, что в указанной норме речь идет о по-
даче обращений (ходатайств, жалоб и проч.) в форме 
электронного документа в суд, возникает вопрос, рас-
пространяется ли этот порядок на внесудебные формы 
рассмотрения обращений участников уголовного су-
допроизводства? Приведем пример из практики, отра-
жающий неоднозначную ситуацию в данном вопросе.

Обвиняемый обратился в Тверской районный суд 
города Москвы с жалобой в порядке ст. 125 УПК, в ко-
торой просил признать незаконным и необоснованным 
бездействие следователя, выразившееся в нерассмотре-
нии ходатайства по уголовному делу, поданного в фор-
ме электронного документа через интернет-сайт органа 
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внутренних дел и зарегистрированного под ID: *.
Постановлением Тверского районного суда города 

Москвы от 18.02.2019 г. отказано в принятии к произ-
водству жалобы. При этом суд указал, что заявителем 
обжалуется бездействие следователя, выразившееся в 
нерассмотрении ходатайства, поданного в форме элек-
тронного документа, в то время как уголовно-процес-
суальный закон не предусматривает подачи ходатай-
ства следователю в такой форме, в связи с чем данное 
обращение подлежит рассмотрению в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», поэтому доводы жалобы не 
образуют предмет судебной проверки в соответствии 
со ст. 125 УПК.

Однако, апелляционная инстанция (Московский 
городской суд) занял иную позицию, посчитав, что 
ст. 474.1 УПК, предусматривающая порядок исполь-
зования электронных документов в уголовном судо-
производстве, разрешает подачу в суд в электронном 
виде ходатайств, заявлений, жалоб и представлений и 
не содержит запрета на обращение в рамках уголов-
ного дела к следователю с ходатайством в электрон-
ном виде, являющимся разновидностью письменной 
формы обращения. Таким образом, вывод суда, что 
уголовно-процессуальный закон не предусматривает 
подачи следователю ходатайства в электронной фор-
ме, и следователь не должен его рассматривать, не ос-
нован на законе (Апелляционное постановление Мо-
сковского городского суда от 25.03.2019 г. по делу № 
10-4554/19).

Действительно, уголовно-процессуальный закон 
не содержит жестких требований к форме обращений 
участника уголовного судопроизводства, в том чис-
ле и жалобы. Кстати, такая свобода от формальных 
требований к жалобе достаточно часто критикуется в 
процессуальной литературе как порождающая злоу-
потребления со стороны заявителей [1, с. 166-167]. 

По смыслу закона, жалоба представляет собой уст-
ное или письменное обращение лица, в котором оно 
сообщает о нарушении его прав и законных интересов 
и просит об отмене неправомерного решения и о за-
щите от незаконных действий (бездействия) и реше-
ний [5, с. 99-105]. Исходя из ст. 474.1 УПК, установив-
шей порядок использования электронных документов 
в уголовном судопроизводстве, закон не препятствует 
подаче в рамках уголовного дела жалобы в электрон-
ном виде, которую можно считать заявленной в пись-
менной форме.

Вместе с тем, тот факт, что законодатель прямо не 
предусмотрел подачу жалоб в электронном виде при вне-
судебных процедурах обжалования, указывает на весьма 
осторожный подход к решению данного вопроса. 

Конечно, нельзя отрицать бесспорного преиму-
щества процедуры подачи жалоб в электронной виде: 
это и сокращение сроков рассмотрения жалоб, умень-
шение «бумажного» документооборота, возможность 
«удаленного» принесения жалобы заявителем и от-
слеживания им хода рассмотрения жалобы и проч. 
Поэтому внедрение дистанционных способов подачи 
и рассмотрения жалоб в уголовном судопроизводстве 
видится весьма перспективным направлением объ-
ективно необходимой цифровизации уголовного про-
цесса.

Но очевидны и затруднения на пути активного 
использования подачи жалоб в уголовном судопро-
изводстве в электронном виде и самое серьезное из 
них — достоверное установление личности заявите-
ля, подающего жалобу.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
в постановлении от 26.12.2017 г. № 57 «О некоторых 
вопросах применения законодательства, регулирую-
щего использование документов в электронном виде 
в деятельности судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов» предпринял попытку обеспечить досто-
верность идентификации личности заявителя путем 
разъяснения основных понятий, необходимых для 
реализации порядка использования электронных до-
кументов в уголовном судопроизводстве. 

Так, термин «документ в электронном виде» 
включает а) электронный образ документа и б) элек-
тронный документ. Электронный образ документа 
(электронная копия документа, изготовленного на 
бумажном носителе) — это переведенная в электрон-
ную форму с помощью средств сканирования копия 
документа, изготовленного на бумажном носителе, 
заверенная электронной подписью; а электронный до-
кумент — это документ, созданный в электронной 
форме без предварительного документирования на 
бумажном носителе, подписанный электронной под-
писью. Очевидно, непременным реквизитом докумен-
та в электронном виде выступает именно электронная 
подпись, по своей сути — информации в электронной 
форме, присоединенная к подписываемому электрон-
ному документу или иным образом связанная с ним 
и позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее 
электронный документ.

В соответствии с положением ст. 6 Федерально-
го закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» электронные документы, подписанные 
электронной подписью, равнозначны документам на 
бумажном носителе, подписанным собственноручной 
подписью.

Вместе с тем указанное выше постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации раз-
личает простую электронную подпись (электронная 
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подпись, которая посредством использования кодов, 
паролей или иных средств подтверждает факт форми-
рования электронной подписи определенным лицом) 
и усиленную квалифицированную электронную под-
пись (электронную подпись, соответствующую тре-
бованиям, предусмотренным частью 4 статьи 5 Феде-
рального закона «Об электронной подписи»). 

И при этом в п. 5 постановления от 26.12.2017 г. № 
57 отмечено, что в рамках уголовного судопроизвод-
ства обращение в суд (ходатайство, заявление, в том 
числе связанное с предъявлением гражданского иска 
и отказом от него, жалоба, представление) может быть 
подано в виде электронного документа, в виде элек-
тронного образа документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью участни-
ка уголовного судопроизводства, его подающего. При 
отсутствии у участника уголовного судопроизводства 
усиленной квалифицированной электронной подписи 
обращение в суд может быть подано на бумажном но-
сителе.

По этому поводу Конституционный Суд России 
указал: «приведенное регулирование, закрепившее 
лишь один из способов обращения в суд, направлено 
не на ограничение, а, наоборот, на создание условий 
для реализации права на судебную защиту, призвано 
обеспечить достоверность подаваемых документов и 
само по себе не может расцениваться в качестве нару-
шающего конституционные права граждан»1. 

Если рассматривать процедуру подачи жалоб во 
внесудебном порядке (в порядке ст. 124 УПК — про-
курору и руководителю следственного органа), то в 
настоящий момент на интернет-сайтах соответству-
ющих государственных органов (к примеру, терри-
ториальных органов МВД России) предусмотрены 
онлайн-сервисы, позволяющие любому лицу подать 
обращение, в том числе и жалобу. При этом на онлайн-
странице, посвященной приему обращений, специ-
ально отмечено, что обращение в форме электронного 
документа будет рассмотрено в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; при заполнении формы обра-
щения в обязательном порядке следует указать: фами-

1  Определение Конституционного Суда Российской Федерации 
от 29.09.2020 г. № 2009-О об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Казакова Андрея Михайловича на нарушение 
его конституционных прав частью первой статьи 474.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации и положением 
пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 
220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части применения электронных документов 
в деятельности органов судебной власти» // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&ts=2063246755014567811642596573&cacheid=94E010E020
3B04550589549E86051398&mode=splus&base=ARB&n=642945&rnd=0.
21795534846160702#1rxeuv45h92. 

лию, имя, отчество, адрес электронной почты для на-
правления ответа или уведомления, суть обращения. 
Наличие электронной подписи на таких обращениях 
необязательно, что вполне оправдано, поскольку уста-
новление подобного требования влечет существенное 
ограничение прав заявителей.

Вместе с тем очевидно и другое: уголовно-процес-
суальный порядок рассмотрения жалоб не предусмо-
трен при обращениях через интернет-сервисы. В то же 
время смешивать два различных порядка рассмотре-
ния обращений недопустимо. Процедура, предусмо-
тренная Федеральным законом № 59-ФЗ, существенно 
отличается от той, что содержится в ст. 124 УПК, и не 
обеспечена процессуальными гарантиями прав заяви-
теля, обжалующего в уголовно-процессуальном по-
рядке незаконные или необоснованные процессуаль-
ные действия (бездействие) и решения, предпринятые 
в ходе уголовного производства. Вместе с тем указан-
ные интернет-сервисы не предусматривают каких-ли-
бо различий в процедурах подачи и рассмотрения об-
ращений, поданных в электронном виде.

В связи с этим очевидно, что порядок направления 
жалоб в электронном виде в порядке ст. 124 УПК нуж-
дается в обстоятельном законодательном регулирова-
нии; необходимы и подзаконные акты, по аналогии с 
теми, которые используются применительно к подаче 
такого рода жалоб в судебном порядке2.

По нашему мнению, жалоба должна содержать 
сведения, необходимые для ее законного, обоснован-
ного и своевременного рассмотрения. Закон не слу-
чайно устанавливает требования и к апелляционной, 
и к кассационной, и к надзорной жалобам (ст. 389.6, 
401.4, 412.3 УПК), почему же такие требования отсут-
ствуют в отношении жалоб, подаваемых руководите-
лю следственного органа и прокурору в ходе досудеб-
ного производства?

2  Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов 
в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, 
утвержденный приказом Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации от 29.11.2016 г. № 46-П // http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&ts=167448079106049401495726331&cacheid=D66
C3AAF818B773935F6956BDE099FB4&mode=splus&base=LAW&n=2
07948&rnd=C22B21C0089C735C8FD5DC4818D7A7A3#23e69aabp02; 
Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов 
в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, 
утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 251 // http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=172209105707207380229
727925&cacheid=E9495B6EC3EEFD56CFDA16D33BD3DCA1&mode
=splus&base=LAW&n=350971&rnd=C22B21C0089C735C8FD5DC481
8D7A7A3#1vz07zxxlf1; Порядок подачи мировым судьям документов 
в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, 
утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации от 11.09.2017 г. № 168 // http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=781558021094533549684
04168&cacheid=6FF26F6F8D95CDE969DE33F59932BB8B&mode=sp
lus&base=LAW&n=280265&rnd=C22B21C0089C735C8FD5DC4818D
7A7A3#4sbavs98l26. 
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 В части внесудебной процедуры обжалования на 
законодательном уровне возможно следует установить 
некоторые требования к форме и содержанию жалобы: 
в частности, приводить данные заявителя; указывать, 
какое процессуальное действие (бездействие) и реше-
ние обжалуется, а также права, которые были им на-
рушены, сведения о принятых ранее по аналогичной 
жалобе решениях и др. Соответственно, эти же сведе-
ния должны указываться в специальной онлайн-фор-
ме, размещенной на официальных интернет-сайтах 
правоохранительных органов, если жалоба подается в 
электронном виде.

Вместе с тем, устанавливать при подаче жалобы в 
электронном виде требование ее подписания исклю-
чительно усиленной квалифицированной электронной 
подписью вряд ли целесообразно, поскольку далеко не 
каждый участник обладает такого рода подписью, а 
значит его право на обжалование будет серьезно огра-
ничено; при этом достоверно идентифицировать лич-
ность заявителя возможно в ходе проверки, проводи-
мой по каждой поступившей жалобе.
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Аннотация. Рассмотрены основные причины необходимости совершенствования гарантий защиты «электронных 
коммуникаций» в российском уголовном процессе: 1) позиция Европейского суда по правам человека; 2) российская 
судебно-следственная практика; 3) фактическое тождество объекта преступного посягательства при производстве след-
ственных действий и совершении преступления; 4) мнение российских ученных; 5) многообразие видов режимов тайн; 
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Человек доверяет информационным технологиям 
огромный массив личных данных: банковские тран-
закции, пароли, электронные сообщения, персональ-
ный данные, а также множество иной информации, 
попадающей под действия различных режимов тайн. 
Одной из важнейших тем для обсуждения в современ-
ное время является вопрос о защищенности личных 
данные человека в уголовном судопроизводстве? 

Как указывает В.Ф. Васюков, в Российской Фе-
дерации действует следующее правило: «Правоот-
ношения, регулируемые федеральными законами, 

касаются только принципов сохранения в тайне дан-
ных, которые были доверены гражданином только 
определенной организации или должностному лицу. 
Если информация выбыла из сферы ответственности 
организации (должностного лица) путем фиксации ее 
в памяти мобильного компьютерного устройства, она 
как таковая уже не подлежит защите с помощью су-
дебного контроля» [2, с. 67]. 

Данное правило полностью согласуется с позицией 
Конституционного Суда РФ, который в Определении 
от 25 января 2018 г. № 189-О указал, что «проведение 
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осмотра и экспертизы с целью получения имеющей 
значение для уголовного дела информации, находя-
щейся в электронной памяти абонентских устройств, 
изъятых при производстве следственных действий в 
установленном законом порядке, не предполагает вы-
несения об этом специального судебного решения»1.

Таким образом, тайна переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
предусмотренная ч. 2 ст. 23 Конституции РФ (далее 
«тайна связи») не действует при производстве след-
ственных действий в отношении изъятого электрон-
ного носителя информации.

Однако насколько обоснована названная практи-
ка? Изъяв любое оконечное оборудование (телефон, 
ноутбук, планшет и т.д.), следователь получает неогра-
ниченный доступ ко всей информации, которая хра-
ниться не только в памяти устройства, но и электрон-
но-информационном сервисе («ICloud», «Telegram», 
«Вконтакте», «Instagram» и т.д.). 

Рассмотрим некоторые аргументы, подтвержда-
ющие необходимость распространять режим «тайны 
связи» на изъятый электронный носитель информации. 

Первым аргументом является позиция Европей-
ского суда по правам человека. В соответствии с ч. 1 
ст. 8 «Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод» предусмотрено, что «каждый имеет право на 
уважение его личной и семейной жизни, его жилища и 
его корреспонденции». 

Так, рассматривая жалобу о мониторинге телефон-
ных переговоров и электронных сообщений своих со-
трудников со стороны английского колледжа, ЕСПЧ 
раскрыл объем понятия «частная жизнь». Суд указал, 
«что в соответствии с прецедентной практикой Евро-
пейского Суда телефонные звонки из офисных поме-
щений prima facie (на первый взгляд) охватываются 
понятиями «частная жизнь» и «корреспонденция» для 
целей п. 1 ст. 8 Конвенции… Логично, что электрон-
ные письма, отправленные с работы, также должны 
защищаться в соответствии со ст. 8 Конвенции, как и 
информация, полученная в ходе контроля за историей 
личного использования Интернета… Соответственно, 
Европейский Суд считает, что сбор и хранение лич-
ной информации, касающейся телефонных звонков, 
электронной почты и использования Интернета за-
явительницей без ее ведома, представляли собой вме-
шательство в ее право на уважение частной жизни и 

1  Определение Конституционного суда РФ от 25 января 2018 
г. № 189-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Прозоровского Дмитрия Александровича на нарушение 
его конституционных прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». Документ не 
опубликован. [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Консультант 
плюс».

корреспонденции по смыслу ст. 8 Конвенции»2.
В ходе производства уголовно-процессуального 

обыска ЕСПЧ также указал, что электронные сообще-
ния попадают под право на уважение частной жизни и 
корреспонденции, при этом суд не усматривает нару-
шение ст. 8 Конвенции, когда исследование и изъятие 
компьютерной информации проводится в ходе право-
мерного обыска (при получении судебной санкции). 
Однако ЕСПЧ констатирует нарушение ст. 8 Конвен-
ции, даже в случаях правомерности обыска, когда он 
является «масштабным и неизбирательным», соответ-
ственно «несоразмерным преследуемой цели»3. Как 
было указано выше, особо строгие требования ЕСПЧ 
выдвигает при производстве правомерного обыска в 
отношении адвоката4. 

Исходя из изложенного, можно предположить, 
что ЕСПЧ распространяет объем права на «уважение 
корреспонденции», предусмотренного ст. 8 «Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод» на 
электронные сообщения. Дополнительно следует под-
черкнуть, что ЕСПЧ применяет положение ст. 8 Кон-
венции не только к взаимодействиям, связанным с 
коммуникацией между лицами, но и на иные виды от-
ношений, связанных с использованием компьютерных 
данных и информационных технологий: геолокация 
(GPS (Global Positioning System), электронные базы 
данных, перехват и контроль компьютерной информа-
ции, идентификация в сети «Интернет» [4, с. 14].

Еще одним аргументом является то, что россий-
ская судебно-следственная практика содержит при-
меры распространения режима «тайны связи» на 
электронные сообщения, доступ к которым осущест-
вляется с помощью электронных носителей информа-
ции (оконечного оборудования). 

Показательный пример содержит кассационное 
определение от 24 мая 2012 года № 22-2225/12 Омско-
го областного суда5. Согласно кассационному опреде-

2  Постановление ЕСПЧ от 03 апреля 2007 дело «Копланд (Copland) 
против Соединенного Королевства» (жалоба № 62617/00) // Прецеденты 
Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 2016. № 7.
3  Постановление ЕСПЧ от 02.04.2015 по делу «Компании Винчи 
Конструксьон» и 2Жэ-Тэ-Эм Жени Сивиль э Сервис» (Vinci Construction 
and GTM Genie Civil et Services v. France) против Франции» (жалобы 
N 63629/10 и 60567/10) // Бюллетень Европейского Суда по правам 
человека. Российское издание. 2015. № 8; Постановление ЕСПЧ от 16 
октября 2007 года «Визер и компания «Бикос бетейлигунген ГмбХ» 
(Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH) против Австрии» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. № 4. 2008.
4  Постановление ЕСПЧ от 09 апреля 2009 дело «Колесниченко 
(Kolesnichenko) против Российской Федерации» // Бюллетень 
Европейского Суда по правам человека. 2010. № 1; Постановление 
ЕСПЧ от 12 февраля 2015 дело «Юдицкая и другие (Yuditskaya and 
Others) против Российской Федерации» // Бюллетень Европейского 
Суда по правам человека. Российское издание. 2016. № 1. 
5  Кассационное определение от 24 мая 2012 года № 22-2225/12 
Омского областного суда [Электронный ресурс] // URL: http://sudact.
ru/regular/doc/3O7EjaCooxZr/ (дата обращения: 19.03.2021).
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лению суда, адвокатом была подана жалоба согласно 
которой была произведена выемка мобильного теле-
фона осмотр СМС-сообщений, без получения судеб-
ного решения. 

Отменяя решение нижестоящей инстанции, и на-
правляя жалобу на новое рассмотрение, судебной кол-
легией было разъяснено, что несмотря на то, что глава 
25 УПК РФ прямо не закрепляет обязанность следова-
теля получать судебное разрешение на осмотр СМС-
переписки, эта обязанность вытекает из других норм 
как уголовно-процессуального закона (ст. 13 УПК РФ) 
и положений Конституции РФ (ч. 2. ст. 23), так и из 
международных норм (ст. 8 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод), подлежащих безуслов-
ному применению в РФ. Суд указал, что осмотр лич-
ной переписки, содержащейся в мобильном телефоне 
одного из участников судопроизводства, который с 
учетом природы и степени вмешательства фактически 
идентичен осмотру почтово-телеграфных отправле-
ний либо телеграмм.

Интересный пример содержится в апелляцион-
ном постановлении № 22К-455/2015 от 02.02.2015 года 
Приморского краевого суда1. Так, следователь по осо-
бо важным делам СУ СК России, желая произвести 
осмотр мобильных телефонов, а также электронных 
сообщений в программах «WhatsApp» и «Viber» воз-
будил перед судом ходатайство о разрешении произ-
водства осмотра мобильных телефонов супругов. В 
ходатайстве следователю было отказано. Суд мотиви-
ровал свой отказ тем, что «уголовно-процессуальным 
законом не предусмотрено получение разрешения на 
указанное следственное действие». 

Представляется что, указанные примеры демон-
стрируют правильное понимание сущности поло-
жения законодательства, регулирующего правовой 
режим «тайны связи». Опираясь на вышеуказанные 
примеры из судебно-следственной практики, можно 
сделать вывод, что в ряде случаев в сознании право-
применителя производство следственных действий в 
отношении изъятого электронного носителя инфор-
мации отождествляется с нарушением «тайны связи», 
предусмотренной ч. 2 ст. 23 Конституции РФ. 

К любопытному выводу можно прийти, если про-
извести сравнительный анализ действий сотрудника 
органа предварительного расследования по осмотру 
электронного носителя информации и действий лица, 
совершающего преступление, объектом которого яв-
ляются общественные отношения в сфере конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина. 

1  Апелляционное постановление Приморского краевого суда от 2 
февраля 2015 г. № 22 К-455/2015. [Электронный ресурс] // URL: http://
docs.pravo.ru/document/view/68631850/79991497/ (дата обращения: 
18.03.2021).

Так, если доступ к электронной информации про-
тив воли владельца осуществляет лицо, не наделенное 
властными полномочиями, то подобное действие суд 
трактует как преступления в сфере конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, а также престу-
пления в сфере компьютерной информации. 

Например, согласно приговору Волгоградского го-
родского суда от 17.11.2016 года № 1-914/20162, Н. был 
признан виновным в совершении ряда преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный 
доступ к компьютерной информации), ч. 1 ст. 137 УК 
РФ (нарушение неприкосновенности частной жиз-
ни), ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных отправлений). Так, Н., воспользовавшись тем, 
что SIM-карта К. была оформлена на него, обратился 
к оператору телефонной связи с заявлением о повтор-
ном выпуске SIM-карты с абонентским номером К. 
После чего Н., не имея разрешения К., используя не-
установленное устройство, через сеть Интернет, осу-
ществил неправомерный доступ к личной переписке 
К. в социальной сети «ВКонтакте», изменив логин и 
пароль от указанной страницы, чем модифицировал 
компьютерную информацию и блокировал к ней до-
ступ К. Далее Н. без согласия К. разместил на ее стра-
нице «ВКонтакте» фотографию К. в обнаженном виде.

Представляется, что суды оценивают деяние лиц, 
получивших доступ к электронным сообщениям про-
тив воли владельца подобной информации, как состав 
преступления, предусмотренный ст. 138 УК РФ (нару-
шение тайны переписки телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных и иных отправлений). Данный 
состав преступления законодателем закреплен в главе 
19 УК РФ «Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина». Соответствен-
но видовым объектом для данного состава преступле-
ния является защищаемые уголовным законом кон-
ституционные права человека и гражданина. 

В данном случае наблюдается противоречие в 
юриспруденции. Так, если без судебного разрешения 
принудительный доступ к электронным сообщени-
ям производит сотрудник органов предварительного 
расследования, то нарушение конституционного пра-
ва человека и гражданина на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений суд не усматривает. В свою очередь, если 
названные действия совершает лицо, не обладающие 
специальным правовым статусом, то совершает пре-
ступление, предусмотренное ст. 138 УК РФ. 

Следует отметить, что некоторые исследователи 

2  Приговор Волгоградского городского суда от 17 ноября 2016 г. № 
1-914/2016 [Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru/regular/doc/
hwzIJ69MfXmR/ (дата обращения: 21.03.2021).
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полагают, что осмотр электронных сообщений, содер-
жащихся на электронном носителе информации, дол-
жен производиться по судебному решению. Так, Р.И. 
Оконенко утверждает, что «исследование компьютера 
необходимо осуществлять в форме обыска и только 
на основании судебного решения. Иное противоречит 
Конституции РФ, не основано на нормах УПК РФ, не 
согласуется с историей эволюции правовых гарантий 
в области неприкосновенности частной жизни, выра-
женной, в частности, в стандарте plain view» [6, с. 30]. 

Рассматривая правоприменительную практику 
по исследованию содержания электронной информа-
ции, в частности электронных сообщений, через след-
ственный осмотр предметов (планшета, смартфона, и 
т.д.) Хайдаров А.А. пришел к выводу о том, что данная 
практика противоречит действующему законодатель-
ству и нарушает конституционные права граждан на 
тайну телефонных переговоров, переписки и иных со-
общений. Автор предлагает для фиксации переписки 
в памяти телефона использовать следственное дей-
ствие контроль и запись переговоров, предварительно 
получив судебное разрешение [7, с. 37, 39]. 

В свою очередь В.Ю. Агибалов, изучая особен-
ности производства обыска при расследовании пре-
ступлений с использованием информационных техно-
логий, пришел к выводу, что исследование и изъятие 
компьютерной информации представляет собой само-
стоятельное следственное действие — «копирование 
компьютерной информации», которое автор предло-
жил внести в УПК РФ. В связи с введением данного 
следственного действия В.Ю Агибалов предложил 
расширить полномочия суда на предоставления раз-
решения на производства следственных действий не-
посредственно в компьютерных системам и сетях [1, 
с. 115, 117]. 

В пользу введения в УПК РФ дополнительно-
го следственного действия и закрепления судебного 
надзора по осмотру и копированию электронной ин-
формации с электронных носителей В.Ю Агибалов 
высказывал следующие аргументы: «При производ-
стве копирования компьютерной информации, как 
правило, осуществляется вторжение в личную жизнь 
гражданина, ознакомление с информацией, содержа-
щей сведения образующие одну из охраняемых зако-
ном тайн (банковская, врачебная, личной переписки и 
т.д.), и, по мнению ряда исследователей, в ней уже от-
ражается и воспроизводится часть человеческой лич-
ности. Это список контактов, в телефонной книжке и 
электронной почте, содержание sms-сообщений или 
сообщений в интернет-пейджерах (ICQ, MIRC и т.д.), 
последовательность и продолжительность звонков 
определенным абонентам, наиболее часто набираемые 
номера, адреса электронных коммуникаций. Даже 

установленные рингтоны для звонков определенных 
абонентов в мобильном телефоне и для определен-
ных событий в компьютерной системе, используемые 
экранные заставки уже позволяют судить об эмоцио-
нальном отношении владельца или пользователя ком-
пьютерной системы к тем или иным субъектом или 
явлениям» [1, с. 115]. 

Как верно указывает ученный электронные носи-
тели информации, фактически концентрируют массив 
всесторонних данных, которые характеризуют всю 
жизнь человека. В настоящее время объем и качество 
данных о человеке, содержащейся на электронном но-
сителей информации, может превышать аналогичный 
объем данных, которые возможно обнаружить в его 
жилище в жилище. 

Информация, доступ к которой возможно полу-
чить с помощью электронного носителя, может по-
падать не только под действие режима «тайны связи», 
но и банковской тайны, коммерческой тайны, государ-
ственной тайны, свидетельского иммунитета (в част-
ности профессионального), а также же иных видов ре-
жимов тайн. 

В ряде иностранных государств для исследования 
информации, содержащейся на электронном носителе, 
введен ведомственный и судебный контроль. 

Уголовно-процессуальное законодательство Китай-
ской Народной Республики не содержит специальных 
ограничений, связанных с исследованием со стороны 
правоохранительных органов абонентских устройств 
(смартфонов, компьютеров, планшетов и т.д.). Несмо-
тря на это существует ведомственный процессуальный 
контроль со стороны вышестоящего органа. 

Так, при необходимости производства процессу-
альных действий сотрудником полиции уровня про-
винции необходимо получить разрешения от органа 
уездного уровня. В своею очередь сотруднику поли-
ции уровня уезда достаточно получить разрешение 
руководителя. Уголовно-процессуальные норматив-
но-правовые акты содержат положение регулирующее 
процессуальное действие «онлайн-анализа», подраз-
умевающее прямой анализ и сбор информационных 
данных, производимый в условиях использования 
электронных систем во включенном состоянии на ме-
сте совершения противоправных действий. Назван-
ное процессуальное действие допустимо производить 
только в случаях не терпящих отлагательств [8]. 

Согласно УПК Федеральной Республики Германии, 
электронные носители информации подлежат выемке и 
дальнейшему исследованию по судебному решению, 
если изъятие необходимо произвести в случаях, не тер-
пящих отлагательств, то сотрудник правоохранитель-
ного органа обязан подтвердить производство выемки 
в суде в течение трех дней. Любопытно, что УПК ФРГ 
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распространяет свидетельский иммунитет супругов на 
электронные сообщения [3, с. 54-55]. 

С точки зрения уголовного процесса Соединенных 
Штатов Америки электронный носитель информации 
продолжительное время отождествлялся с закрытым 
контейнером (к примеру, пачкой сигарет), который до-
пустимо исследовать при личном обыске без судебного 
разрешения, исходя из правомерного ареста. Однако 
25 июня 2014 года Верховный суд США принял рево-
люционное решение для института обыска при аресте 
решение по делу «Riley versus California». Суд посчитал 
неправомерным обыск сотового телефона при аресте 
без получения дополнительного судебного ордена по 
правилам уголовного судопроизводства. Необходимо 
отметить, что исследование информации на отдельном 
электронном носителе информации в США, происхо-
дит в режиме обыска и только по судебном решению 
(при условии, что устройство не расположено в помеще-
нии, где уже проходит обыск) [5, с. 106, 110-113]. 

И это лишь некоторые примеры правового регу-
лирования гарантий обеспечения права на «тайну свя-
зи». Очевидно, что развитые страны выбрали вектор 
обеспечения дополнительных уголовно-процессуаль-
ных гарантий защиты прав на «тайну связи» и «част-
ной жизни». 

Обобщим основные причины необходимости со-
вершенствования гарантий защиты «электронных 
коммуникаций» в российском уголовном процес-
се: 1) Позиция Европейского суда по правам челове-
ка; 2) Российская судебно-следственная практика; 3) 
Фактическое тождество объекта преступного пося-
гательства при производстве следственных действий 
и совершении преступления; 4) Позиция российских 
ученных; 5) Многообразие видов режимов тайн; 6) Ре-
гулирование «тайны электронных коммуникаций» в 
иностранных государствах.

Литература

1.  Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в крими-
налистике и уголовном процессе: монография. 
М., 2012. 152 с.

2. Васюков В.Ф. Осмотр, выемка электронных со-
общений и получение компьютерной информа-
ции // Уголовный процесс. 2016. № 10. С. 64-67.

3. Головненков П.В. Уголовное уложение (Уго-
ловный кодекс) Федеративной Республики 
Германия. Научно-практический коммента-
рий и перевод текста закона. М., 2017. 312 с.

4. Ефремов А.А. Новые информационные техно-
логии в практике Европейского суда по правам 
человека // Прецеденты Европейского суда по 
правам человека. 2016. № 6. С. 10-15.

5. Оконенко Р.И. «Электронные доказатель-
ства» и проблемы обеспечения прав граждан 
на защиту тайны личной жизни в уголовном 
процессе: сравнительный анализ законода-
тельства Соединенных Штатов Америки и 
Российской федерации: дисс. … кан. юрид. 
наук. М., 2016. 158 с.

6. Оконенко Р.И. К вопросу о правомерности ос-
мотра компьютера как следственного действия 
// Адвокат. 2015. № 1. С. 27-30.

7. Хайдаров А.А. Незаконная практика фикса-
ции личной переписки граждан на мобильных 
устройствах // Уголовный процесс. 2017. № 5. 
С. 36-41. 

8. Черкасов В.С. Тайна «электронных коммуни-
каций» в уголовном процессе России, США, 
Китая и Германии // Проблемы правовой и 
технической защиты информации. 2020. № 8. 
С. 114-118. 

References

1. Agibalov V.Yu. Virtual traces in criminalistics 
and criminal procedure: monograph. Moscow, 
2012. 152 p.

2. Vasyukov V.F. Inspection, seizure of electronic 
messages and receipt of computer information // 
Criminal process. 2016. No. 10. pp. 64-67.

3. Golovnenkov P.V. Criminal Code (Criminal Code) 
of the Federal Republic of Germany. Scientific and 
practical commentary and translation of the text of 
the law. Moscow, 2017. 312 p.

4. Efremov A.A. New information technologies 
in the practice of the European Court of Human 
Rights // Precedents of the European Court of 
Human Rights. 2016. No. 6. p. 10-15.

5. Okonenko R.I. “Electronic evidence” and the 
problems of ensuring the rights of citizens to protect 
the privacy of personal life in criminal proceedings: 
comparative analysis of the legislation of the United 
States of America and the Russian Federation: diss. 
... kan. yurid. nauk. M., 2016. 158 p.

6. Okonenko R.I. On the question of the legality of 
the computer inspection as an investigative action 
// Lawyer. 2015. No. 1. pp. 27-30.

7. Khaydarov A.A. Illegal practice of fixing personal 
correspondence of citizens on mobile devices // 
Criminal process. 2017. No. 5. pp. 36-41.

8. Cherkasov V.S. The secret of “electronic 
communications” in the criminal process of 
Russia, the USA, China and Germany // Problems 
of legal and technical protection of information. 
2020. No. 8. pp. 114-118.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России134 № 4 / 2021

УДК 343.59 DOI 10.24412/2073-0454-2021-4-134-136
ББК 67 © Пьянников В.И., 2021

Научная специальность 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Владимир Игоревич Пьянников, адъюнкт 
Академия управления МВД Российской Федерации (125993, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 8) 
E-mail: piano.88@mail.ru
Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
А.Ф. Майдыков

Аннотация. Республика Казахстан пребывает в состоянии глобального реформирования законодательства, в част-
ности, в сфере регламентации деятельности силовых органов, работа которых прямо или опосредовано связана с проти-
водействием чрезвычайным ситуациям.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация социального характера, органы внутренних дел, правовой режим, путь 
совершенствования.

WAYS OF IMPROVING THE LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES 
OF THE INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

IN EMERGENCY SITUATIONS OF A SOCIAL NATURE

Vladimir I. Pyannikov, Adjunct 
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation (125993, Moscow, st. Zoe and 
Alexandra Kosmodemyanskikh, 8)
E-mail: piano.88@mail.ru
Scientific leader: Doctor of Legal Sciences, Professor, Honorary scientist of Russia A.F. Maidykov

Abstract. The Republic of Kazakhstan is in a state of global reform of legislation, in particular, in the field of regulation of 
the activities of law enforcement agencies, the work of which is directly or indirectly related to countering emergency situations, 
incl. of a social nature. 

Keywords: social emergency, internal affairs bodies, legal regime, way of improvement.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Пьянников В.И. К вопросу о совершенствовании правовой регламентации деятельности органов 
внутренних дел Республики Казахстан при чрезвычайных ситуациях социального характера. Вестник Московского уни-
верситета МВД России. 2021;(4):134-136.

Анализируя деятельность органов внутренних дел 
(далее ОВД) Республики Казахстан (далее РК), необ-
ходимо определить сущность и основные элементы 
механизма административно-правового регулирова-
ния как теоретико-правовой категории обобщенно, 
а также при чрезвычайных ситуациях социального 
характера. Данное действие позволит определить 
перспективы совершенствования правового, органи-
зационно-структурного и информационно-правового 
направлений совершенствования их функционирова-
ния в исследуемой сфере.

В характеристике механизма административно-
правового регулирования как обобщенной категории 
большинство ученых приходят к мысли, что целью его 

функционирования является упорядочение и обеспе-
чения прав и интересов участников правоотношений 
в той сфере, в которой непосредственно реализуется 
механизм [1]. Под механизмом административно-
правового регулирования следует понимать средства 
функционирования единой системы административ-
но-правового регулирования в целях обеспечения 
прав, свобод и публичных законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, функционирования граж-
данского общества и государства. 

Традиционно принято выделять содержательный 
и формальный признаки механизма административ-
но-правового регулирования: содержательный при-
знак базируется на определении цели регулирования, 
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а к формальному признаку относят административно-
правовые средства, благодаря которым обеспечивает-
ся действенность механизма административно-право-
вого регулирования [2].

Целью правового регулирования любой сферы от-
ношений в правовом демократическом государстве, в 
первую очередь, является обеспечение прав и закон-
ных интересов субъектов этих отношений, а также 
общества и государства. Целью же механизма адми-
нистративно-правового регулирования деятельности 
подразделений ОВД РК при чрезвычайных ситуациях 
социального характера можно определить как ста-
бильное и эффективное обеспечение прав и законных 
интересов граждан, а также интересов общества и го-
сударства в сфере общественной и государственной 
безопасности на основании соответствующих админи-
стративно-правовых норм и организационно-управлен-
ческого (организационно-структурного и информаци-
онно-правового) механизма их реализации [3].

Считаем, что к целям механизма административ-
но-правового регулирования деятельности ОВД РК 
по обеспечению общественной и государственной 
безопасности при наступлении на определенной тер-
ритории социально значимых правовых последствий 
обстоятельств (событий) общественно-политического 
характера, имеющих признаки чрезвычайной ситуа-
ции социального характера, следует отнести обеспе-
чение эффективности и стабильности развития право-
отношений в указанной сфере. 

Таким образом, следует определить цель меха-
низма административно-правового регулирования 
деятельности ОВД, а также органов и структур со 
сходными полномочиями и функционалом в сфере 
обеспечения общественной и государственной без-
опасности при чрезвычайных ситуациях социального 
характера, как эффективное и стабильное обеспечение 
прав и законных интересов граждан, а также инте-
ресов общества и государства в сфере общественной 
безопасности на основании соответствующих адми-
нистративно-правовых норм и отлаженного управлен-
ческого механизма их воплощения. К целям такого ме-
ханизма, по нашему мнению, будет относиться также:

1) реформирование и адаптация нормативной пра-
вовой базы; 

2) разработку модели организационно-структурно-
го механизма в рамках управленческой основы деятель-
ности подразделений ОВД РК при чрезвычайных си-
туациях социального характера во взаимодействии со 
смежными по функционалу органами и структурами; 

3) определение содержательных элементов инфор-
мационно-правового механизма публичного управле-
ния деятельностью ОВД РК при чрезвычайных ситу-
ациях социального характера, в том числе в процессе 
обеспечения взаимодействия с институтами граждан-
ского общества.

Согласно структурному разделению органов ис-
полнительной власти казахстанского государства, цен-
тральными органами исполнительной власти являются 
министерства, акиматы, а также иные органы (департа-
менты, агентства и др.), осуществляющие на централь-
ном уровне государственно-властную деятельность. 
В направлениях, связанных с противодействием чрез-
вычайным ситуациям, в т.ч. социального характера, до 
сентября 2020 г. функционировало только Министер-
ство внутренних дел РК, осуществляющее свою дея-
тельность в соответствии с Положением о Министер-
стве внутренних дел РК1 и Законом РК об ОВД. 

На современном этапе Министерство внутренних 
дел РК включает в свою систему специализированные 
подразделения. Вот краткая характеристика, а также 
структура названных служб:

1) Национальная гвардия РК, которая была создана 
Указом Президента РК от 21 апреля 2014 г. № 807 «О 
мерах по дальнейшему совершенствованию системы 
государственного управления РК»2.

2) Местная полицейская служба, структурно вклю-
ченная в подчиненные Министерству внутренних дел 
РК территориальные департаменты. 

3) До 26 ноября 2020 г. действовал Комитет по 
чрезвычайным ситуациям Министерства внутрен-
них дел РК. В то же время, специализированное ве-
домство, деятельность которого была бы направлена 
на противодействие чрезвычайным ситуациям, про-
шло длительный путь развития от момента создания 
в 2004 г. с прекращением в 2010 г. и последующим 
воссозданием в 2020 г. На современном этапе этот 
базовый орган гражданской защиты и гражданской 
обороны — Министерство по чрезвычайным ситуа-
циям РК — непосредственно подчиняется Президен-
ту Республики, однако функции по противодействию 
чрезвычайным ситуациям, в особенности социально-
го характера, возложены дополнительно на ОВД РК, 
а также на вооруженные силы государства и Нацио-
нальную гвардию. 

Осуществляемое на современном этапе реформи-
рование правоохранительных органов, реализующих 
функции предупреждения, противодействия и устра-
нения последствий чрезвычайных ситуаций социаль-
ного характера, существенно изменило их структуру, 
принципы взаимодействия, вертикаль и горизонталь 
построения органов власти в этой сфере. Более того, 
обоснованным представляется вывод о том, что из-
менение правовой регламентации и организационной 
структуры указанных органов при разрешении во-
просов обеспечения общественной и государственной 

1  Постановление Правительства РК от 22 июня 2005 года № 607 
«Вопросы Министерства внутренних дел РК». 
2  Указ Президента РК от 21 апреля 2014 года № 807 «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию системы государственного 
управления РК».
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безопасности при чрезвычайных ситуациях социаль-
ного характера в РК, осуществлялось без учета задачи 
обеспечения взвешенного и сбалансированного взаи-
модействия этих органов. 

В частности, был выявлен ряд проблем норматив-
но-регламентационного и организационно-структур-
ного характера, которые касаются:

1) несовершенства базовых аспектов правового 
статуса ОВД Казахстана:

• их права и обязанности, а также непосредствен-
ный объем функций в исследуемой сфере; 

• момент изменения функционала при насту-
плении чрезвычайных ситуаций социального 
характера, влекущий за собой изменение объ-
ема прав и обязанностей, а также непосред-
ственного объема их функций; 

• неопределенность правового статуса местных 
полицейских служб (МПС) РК, деятельность 
которых направлена на осуществление работы 
по противодействию чрезвычайным ситуаци-
ям социального характера на местах, однако в 
отношении которых осуществлено докумен-
тальное прекращение функционирования;

2) организационно-правовых аспектов взаимодей-
ствия ОВД РК с иными службами, осуществляющи-
ми деятельность, направленную на предупреждение, 
противодействие и устранение последствий чрезвы-
чайных ситуаций социального характера. На данный 
момент в исследуемой отрасли отсутствует детали-
зация и четкое разграничение функций, полномочий, 
прав и обязанностей следующих органов и служб:

ОВД, относительно которых, как указывалось, не 
конкретизирован момент изменения функционала при 
наступлении чрезвычайных ситуаций социального 
характера;

• местных полицейских служб в структуре ОВД 
с установлением правового статуса каждой 
из структур и определением соотношения их 
полномочий и функций;

• казахстанской Национальной гвардии, входя-
щей в структуру Министерства внутренних 
дел РК, наделенной рядом функций и полно-
мочий в исследуемой сфере, которые в свя-
зи с реформационными процессами не были 
уточнены и требуют ревизии: в ходе перехода 
полномочий от ранее существовавших Вну-
тренних войск МВД РК к текущей институции 
Национальной гвардии РК часть полномочий в 
исследуемой сфере была утрачена;

Министерства по чрезвычайным ситуациям, су-
ществование которого было воссоздано с сентября 
2020 г., однако детализация функциональной состав-
ляющей деятельности, которого посредством разгра-
ничения полномочий с органами внутренних дел не 

была осуществлена;
3) неразрешенности вопросов информационного 

обеспечения деятельности ОВД РК по противодей-
ствию чрезвычайным ситуациям социального харак-
тера, а также непринятия мер для обеспечения их вза-
имодействия с институтами гражданского общества; 
в связи с этим, невозможно прогнозировать и влиять 
на восприятие населением мер, реализуемых ОВД как 
на общегосударственном, так и на местном уровнях в 
случае объявления особых условий, влекущих изме-
нение функционала ОВД при наступлении чрезвычай-
ных ситуаций социального характера.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что разрешение указанных проблем 
представляется возможным осуществить на несколь-
ких уровнях:

1) спроектировать модель организационно-структур-
ного механизма деятельности подразделений ОВД РК при 
чрезвычайных ситуациях социального характера;

2) определить направления оптимизации орга-
низационного механизма деятельности ОВД РК при 
чрезвычайных ситуациях социального характера;

3) использование зарубежного опыта.
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На протяжении всего социокультурного развития 
общества происходил непрерывный процесс информа-
тизации. Информация накапливалась и передавалась 
из поколения в поколение различными способами, ко-
торые были актуальны для конкретной исторической 
эпохи. И в настоящее время весь поток информации 
проходит через глобальную сеть Интернет, с появле-
нием которой началась история киберпреступлений.

Технологии XXI века претерпевают постоянные 
изменения, выражающиеся в открытии новых ме-
тодов и сфер их использования и применения. Кро-
ме того ежегодно с огромной скоростью возрастает 
количество подключенных к веб-пространству (от 
англ. web — паутина, сеть, интернет) устройств, что 
является предпосылкой к расширению и рассредото-
чению технологической экосистемы. Сенсоры, дат-
чики, счетчики, видеокамеры мгновенно передают 
данные посредством различных типов сетей (фикси-
рованная связь, мобильная связь, спутниковая связь) 
на другие устройства. Такое взаимодействие проис-
ходит при минимальном участии человека. В связи с 
чем, в настоящее время появилось такое понятие, как 
«интернет вещей», которое предполагает реализацию 
«умных» решений путем создания: умного производ-
ства, умного города, умного транспорта, умного дома, 
умного здравоохранения. Понятие «умный» включает 
в себя дистанционное управление устройствами, обе-
спечение безопасности, анализ и хранение получен-
ных данных. Таким образом, интернет вещей — это 
полностью автоматизированный цикл работы техни-
ческих устройств или систем за счет их подключения 
к беспроводной сети. Такая перспектива интеграции 
искусственного интеллекта в общественные отноше-
ния имеет свои риски.

Проблема роста киберпреступлений и много-
образия способов их совершения является одной из 
первостепенных в правоохранительных органах. Для 
наглядного представления нарастающего характера 
рассматриваемой проблемы и оценки динамики хище-
ний, совершенных с использованием компьютерных 
и телекоммуникационных технологий (далее КиТТ), 
проведем небольшие расчеты и сравним показатели 
исследуемых хищений со статистическими данными 
хищений в целом (на примере статей 158, 159, 159.3, 
159.6 УК РФ). Так, на официальном сайте МВД России1 
учет краж с разбивкой на конкретные виды хищений 
ведется с 2017 года, а статистика по преступлениям, 
совершенным с использованием КиТТ, — с 2019 года.

Исходя из расчета, что всего за 2020 год зареги-
стрировано 751243 кражи и 335631 мошенничества, 

1  Министерство внутренних дел Российской Федерации. Статистика 
и аналитика. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: https://
мвд.рф/reports/item/21244698/ (дата обращения: 11.03.2021 года).

следует, что с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий совершается 71% из 
всех мошеннических действий (статьи 159, 159.3, 159.6 
УК РФ) и 23% из всех зарегистрированных краж. Про-
анализировав статистические данные за последние 4 
года по кражам и мошенничествам, совершенным как 
с использованием КиТТ, так и без их применения, по-
лучим, что при относительно неизменных показате-
лях количества зарегистрированных краж наблюдает-
ся снижение количества краж из квартир и из ручной 
клади потерпевших, в то время как количество краж с 
использованием КиТТ выросло за год на 176%. Полу-
ченные результаты говорят о том, что дистанционные 
хищения, совершаемые с использованием различных 
технических средств, приходят на смену «традицион-
ным» хищениям.

В целях повышения эффективности аналитической 
и исследовательской работы в рамках изучения про-
блемы киберпреступности необходимо проработать 
вопрос о совершенствовании статистического учета 
преступлений, совершенных с использованием КиТТ. 
Следует отметить, что в настоящее время с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной информации 
совершаются такие преступления, как: кража, мо-
шенничество, незаконные организация и проведение 
азартных игр, изготовление порнографических мате-
риалов, публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности, незаконное производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, психо-
тропных веществ, а также незаконные сбыт или пере-
сылка растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества и другие. Согласно ста-
тистике преступности все вышеперечисленные пре-
ступные деяния совершаются с использованием или 
применением расчетных (пластиковых) карт, компью-
терной техники, программных средств, фиктивных 
электронных платежей, сети Интернет и средств мо-
бильной связи, однако сопоставить с применением ка-
ких электронных устройств какие составы преступле-
ний совершаются, исходя из статистических данных 
МВД, не представляется возможным. В связи с этим, 
а также с учетом того, что в структуре киберпресту-
плений преобладают мошенничества (41,2%) и кражи 
(34%), целесообразным представляется выделение из 
общего числа IT-преступлений и уточнение сведений 
именно по этим составам.

В целях повышения эффективности борьбы с ки-
берпреступностью, а также установления корреля-
ционной зависимости способов совершения дистан-
ционных хищений от современных инновационных 
технологий, следует активно развивать криминали-
стические подсистемы, совершенствовать их в зави-
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симости от развития технических средств, использу-
емых при появлении новых способов дистанционных 
хищений. Кроме того, существует необходимость 
систематизации информации о зарегистрирован-
ных преступлениях, совершенных с использованием 
КиТТ, в рамках единой базы данных. Для выявления 
признаков серийных деяний следует включить в кри-
миналистические базы дополнительные характери-
стики о преступниках и совершаемых ими престу-
плениях. Например, при таком способе совершения 
дистанционного мошенничества как вишинг, где для 
получения конфиденциальных данных используются 
голосовые коммуникации («выуживание» денежных 
средств или конфиденциальных данных, необходи-
мых для доступа к денежным средствам потерпевше-
го, осуществляется путем введения его в заблуждение 
с помощью социальной инженерии через мобильное 
устройство) значимым для установления серийности 
преступных деяний будет являться накопление аудио-
файлов, содержащих записи голосов лиц, причастных 
к совершению учитываемых преступлений.

При анализе эмпирического материала и научных 
работ по данному направлению, проблематика рас-
следований хищений, совершенных с использовани-
ем КиТТ, сводится к недостаточному обеспечению: 
материальному, информационному, программному, 
техническому, методическому и организационному. 
Например, существенно ограничивает возможности 
расследования недостаточное программно-техниче-
ское обеспечение производства компьютерных экс-
пертиз. Так, при производстве экспертиз, объектами 
которых являются заблокированные мобильные теле-
фоны и планшеты, имеющие различные цифровые 
пароли, доступ к информации на устройстве можно 
получить только для ряда моделей и операционных 
систем. Помимо этого, эксперты сталкиваются с про-
блемой шифрования самой внутренней памяти мо-
бильных устройств.

Еще одной значимой проблемой является недоста-
точная компетентность сотрудников правоохранитель-
ных органов в области информационных технологий, 
которые занимаются расследованием дистанционных 
хищений. Учитывая то, что обеспечить сопровожде-
ние всех этапов расследования квалифицированными 
экспертами и специалистами не представляется воз-
можным, необходимо повышать уровень специальных 
знаний сотрудников органов внутренних дел. В свя-
зи с чем, необходим новый подход к подготовке ука-
занных сотрудников: целесообразным видится обмен 
опытом путем временного перераспределения квали-
фицированных сотрудников с целью оказания прак-
тической помощи менее опытным коллегам («служба 
по обмену»); также следует поддерживать взаимодей-

ствие с образовательными учреждениями, которые 
занимаются подготовкой IT-специалистов, с целью 
«бронирования» успешных студентов в ряды право-
охранителей. Кроме того, существует необходимость 
создания в системе органов внутренних дел направ-
ления по поддержанию компетентности сотрудников. 
Так, для успешного расследования дистанционных 
хищений необходимо исключить допущение ошибок 
при сборе и анализе доказательств на первоначаль-
ном и последующих этапах расследования. Например, 
выключение компьютера для изъятия можно выпол-
нить несколькими способами, для выбора способа от-
ключения компьютера необходимо проанализировать 
обстоятельства дела, взвесить вероятности разных 
событий, а только после этого избрать способ выклю-
чения; а некоторые типы компьютерной техники во-
обще нельзя выключать [7, с. 41]. При совершении дис-
танционных хищений, остаются весьма специфичные 
следы, поиск, сбор, исследование и хранение которых 
неосуществим без специальных знаний и технических 
средств. Схему создания таких следов можно предста-
вить следующим образом: событие преступления → 
оставление информации о взаимодействии злоумыш-
ленника с жертвой → сохранение следа на электрон-
ном носителе. После изучения различного научного и 
эмпирического материала, а также с учетом развития 
общества и преступности, автор определяет рассма-
триваемые нетрадиционные следы как «электронные».

До появления киберпреступности следы разделя-
ли на материальные и идеальные. Однако с развитием 
технологий, картина изменилась. Так, в своих трудах 
Е.П. Ищенко указывал на то, что в криминалистике 
появляются новые следы, которые он назвал нетради-
ционными [4, с. 38-46]. Такими могут быть как «об-
разные» следы, запечатлеваемые при помощи теле- и 
видеосистем наблюдения, так и электронные, вирту-
альные следы, оставляемые кредитными, расчетными, 
социальными, дисконтными картами или устройства-
ми мобильной связи, по которым можно четко отсле-
дить действия и передислокацию их обладателей, а 
в ряде случаев выявить и пресечь противоправную 
смену их владельца [5, с. 7-11]. Во многих исследова-
тельских работах, например В.Ю. Агибалова [1, с. 7], 
А.Н. Колычевой [6, с. 10] и В.Б. Вехова [2, с. 84], сле-
ды данного рода называют электронно-цифровыми и 
определяют их как конкретные следы, формируемые 
с учетом взаимодействия человека как пользователя с 
информационно-телекоммуникационными техноло-
гиями, в частности с сетью Интернет. Отметим, что 
электронные следы, оставленные в процессе осущест-
вления преступного замысла, могут отображаться как 
в материальном, так и в виртуальном мире: «электрон-
ным» следом будет являться и хранящаяся на техни-
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ческом устройстве информация, и сведения, акку-
мулирующиеся в специальных файлах регистрации 
(LOG-файлах), и кодированная/декодированная ин-
формация в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Материальным носителем цифровой 
информации выступает электромагнитное поле, кото-
рое может существовать как в различных технических 
устройствах, так и вне их: в таких случаях информа-
ция не будет иметь предметной (вещной) формы. 

В настоящий момент активно изучаются все аспек-
ты внедрения в социум технологий искусственного 
интеллекта (ИИ), которые в свою очередь повлекут за 
собой ряд последствий, в частности уклон преступ-
ности в новом направлении. Прибегнув к футуроло-
гическому методу, предположим, что все следы пре-
ступления будут разделяться на интеллектуальные 
(информация будет запечатлеваться, накапливаться, 
анализироваться, отбираться и представляться субъ-
ектами биологическими или искусственными), пред-
метные (вещественные, документарные и другие) и 
электронные (виртуальные следы, не существующие 
в действительности, но появляющиеся благодаря про-
граммным обеспечениям, аналоговые, цифровые, оп-
тоэлектронные и другие). Все перечисленные виды в 
будущем можно назвать, в той или иной мере, матери-
альными следами, так как материя представляет собой 
вещество или поле, у электронной информации носи-
телем выступает электромагнитное поле, а носитель 
субъективной информации — человеческий мозг, где 
происходят различные биологические и физические 
процессы, которые в будущем, возможно, также под-
дадутся прочтению, как и электронный носитель.

Таким образом, на момент написания данной ста-
тьи целесообразно выделить, наравне с идеальными и 
материальными, группу «электронных» следов, что 
послужит базовым источником для последующей на-
учной разработки. Под электронным следом при со-
вершении дистанционных хищений следует понимать 
любую информацию, оставленную в результате ка-
ких-либо действий через техническое устройство или 
приспособление, предназначенное для получения и 
обработки информации. Следует учитывать, что для 
каждого способа совершения хищений с использо-
ванием КиТТ характерны соответствующие следы. 
Классификация следов на материальные и идеальные 
или предложенная автором статьи — бесполезна для 
практических работников (что подтверждают резуль-
таты интервьюирования 130 сотрудников следствия, 
дознания и оперативных служб), в связи с чем пред-
ставляется целесообразным предложить сотрудникам 
ОВД иную классификацию на три группы: информа-
ция, которую сотрудник ОВД может получить само-
стоятельно при проведении отдельных следственных 

действий, информация, которую необходимо запра-
шивать у сторонних организаций, и информация, ко-
торую необходимо установить (в случаях дистанци-
онных хищений, зачастую информацию необходимо 
дополнительно искать в информационно-телекомму-
никационных сетях).

К первой группе следов относится информация, 
как общего характера, так и в зависимости от способа 
дистанционного хищения. Во всех случаях необходи-
мо установить все возможные данные о потерпевшем 
и его цифровом устройстве, посредством которого 
осуществлялось общение с преступником, а также о 
преступнике:

• о цифровом устройстве потерпевшего: 
IMEI — для мобильных телефонов, представ-
ляющий собой уникальный номер сотового 
аппарата, МАС-адрес — для компьютеров; 
модель телефона или компьютерного устрой-
ства; используемая операционная система, 
наличие установленных антивирусных про-
грамм на устройстве потерпевшего;

• у потерпевшего необходимо истребовать и 
приобщить к материалам проверки расширен-
ную выписку о движении денежных средств 
по его счету, все чеки, квитанции, интернет 
переписку или детализацию телефонных со-
единений за период его общения с подозре-
ваемым, выписки по банковскому счету, бан-
ковскую карту, со счета которой похищались 
денежные средства; 

• о преступнике: абонентские номера телефонов 
с которых он звонил потерпевшему, номера 
счетов (карт) куда потерпевшим переводились 
денежные средства, электронный адрес сайта 
преступника, на котором размещаются лож-
ные сведения, адрес электронной почты пре-
ступника, если осуществлялась переписка, 
анкетные данные преступника, которыми он 
представлялся потерпевшему в случае обще-
ния через социальные сети, и другие.

Как было отмечено ранее, в зависимости от спосо-
ба хищения у потерпевшего могут уточняться допол-
нительные сведения.

Вторая группа — это сведения, полученные от 
сторонних организаций в результате запросов: в ком-
пании, предоставляющие услуги сотовой связи; в фи-
нансовые организации; в организации, предоставля-
ющие услуги доступа к сети Интернет (сведения по 
электронным кошелькам, по доменному имени сайта, 
по хостингу сайта, по электронной почте, по сайтам 
объявлений, по ip-адресу [3, с. 61-67]); провайдеру SIP-
телефонии.

Третья группа следов — это информация, кото-
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рую необходимо искать в информационно-телекомму-
никационных сетях, а именно: с целью обнаружения 
фишинговых сайтов и предотвращения последствий 
его функционирования проводятся оперативно-ра-
зыскные мероприятия и агентурная работа с помощью 
создания виртуальной личности.

Как показывает практика, при расследовании дис-
танционных хищений успех зависит от оперативности 
и полноты предоставленного сторонними организа-
циями ответа на запрос правоохранительных органов. 
Однако, несмотря на осуществляемые мероприятия 
по совершенствованию информационного обмена в 
сфере противодействия киберпреступности, уровень 
организации взаимодействия органов внутренних 
дел с кредитными организациями, интернет-провай-
дерами, операторами сотовой связи и интернет-сер-
висами остается недостаточным. До настоящего вре-
мени отсутствует информационное взаимодействие в 
электронном виде органов внутренних дел с указан-
ными выше организациями. В связи с чем запросы 
правоохранительных органов согласно п. 4 ч. 1 ст. 13 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции» исполняются сторонними организаци-
ями в общем порядке в течение месяца. Такие сро-
ки рассмотрения и предоставления ответа на запрос 
не позволяют своевременно получить необходимую 
информацию. Для решения данного рода проблемы, 
необходима разработка специального программного 
сервиса с защитой информации, для которого необхо-
димо нормативно закрепить порядок и сроки предо-
ставления ответов на запросы следователей (дознава-
телей).

Проблема взаимодействия является не единствен-
ной в сфере сотовой связи. Как показывают результа-
ты интервьюирования сотрудников правоохранитель-
ных органов, мошенничество посредством мобильной 
связи осуществляется посредством использования 
sim-карт, зарегистрированных на сторонних лиц. С 
целью преодоления трудностей в установлении ис-
тинных пользователей «серых» sim-карт, в конце 2020 
года приняли поправки в закон «О связи», касающи-
еся удаленной регистрации sim-карт, а также закон о 
дистанционной идентификации абонентов, данные 
новшества предполагают внесение в Единую систему 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведений 
обо всех пользователях услуг. Указанные изменения 
направлены на борьбу с распространением «серых» 
sim-карт, которые чаще всего оформляются на юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Пока оценить результативность принятых норматив-
ных актов не представляется возможным, но к концу 
2021 года будут подведены первые итоги.

Таким образом, проблематика расследования хи-

щений, совершенных с использованием КиТТ, связана 
с недостаточным обеспечением правоохранительных 
органов как программно-техническими средствами, 
методическими рекомендациями, информационным 
взаимодействием, так и профильными специалиста-
ми. В статье автором приведены возможные пути ре-
шения ряда проблем: приведены и аргументированы 
возможные классификации следов по дальнейшему 
применению как практиками, так и учеными; предло-
жены пути «наращивания» квалификации сотрудни-
ков ОВД в сфере информационных технологий; ука-
зано на значимость систематических исследований 
статистики киберпреступности, вычисления показа-
телей латентной преступности в области киберхище-
ний (например, путем проведения социологических 
опросов), необходимость непрерывного изучения по-
тенциала инновационных технологий и рассмотрения 
возможности их применения, а также разработку со-
временных методик ведения уголовных дел по хище-
ниям, совершенным с использованием КиТТ, и разви-
тия собственных научных технических разработок в 
данной сфере. Кроме того, автором предложено введе-
ние в криминалистические базы данных дополнитель-
ных характеристик о преступниках и совершаемых 
ими деяниях, а также модернизация и применение 
современных подходов к обработке больших данных 
(Big Data) и использование технологий искусственно-
го интеллекта, так как правоохранительные органы не 
должны уступать преступным элементам.
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Современные проблемы предварительного следствия. История и 
вектор развития. Монография. Гриф МУМЦ "Профессиональный учеб-
ник". Гриф НИИ образования и науки.

Представлен многоаспектный анализ вопросов организации работы 
следователя. Основное внимание уделено проблемам, которые, как прави-
ло, остаются "за кадром" исследований, среди них: философско-правовые 
основания работы следователя; защита от противодействия расследованию 
преступлений, которое возможно со стороны адвокатов-защитников; пре-
одоление конфликтных ситуаций в следственной практике и др. Уделено 
внимание вопросам работы следователя с логическими диаграммами, а 
также возможности использования в уголовном судопроизводстве нетра-
диционных методов криминалистических исследований.  

В ходе подготовки издания были подробно изучены материалы зна-
чительного количества уголовных дел, вследствие чего представлен де-
тальный анализ типичных ошибок, допускаемых следователями при рас-
следовании преступлений. В частности, на базе изученного материала 
рассмотрены ошибки уголовно-правовой квалификации преступлений, 
предписаний уголовно-процессуального законодательства и пр. Рассмотре-

ны пределы допустимости использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств 
в уголовном судопроизводстве.

Для практических сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов, а также преподавателей 
и студентов юридических образовательных учреждений.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы противодействия незаконной миграции правоохранительными органами на 
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Увеличение потока мигрантов на территории России, помимо нагрузки на социально-экономическую ин-
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фраструктуру, порождает и другие проблемы. В на-
стоящее время основными и актуальными угрозами 
для России представляют терроризм, экстремизм, ор-
ганизованная преступность, киберпреступность и не-
законная миграция [15].

Каналы миграции активно используются пред-
ставителями международных террористических и 
экстремистских организаций. Как и в любой стране 
присутствуют как легальные, так и нелегальные ми-
гранты, и иные категории прибывших из заграницы 
лиц. Но факт остается фактом: России привлекательна 
для иностранных работников, а также экстремистских 
и террористических организаций [1].

Увеличение масштабов миграции, интенсивно-
сти миграционных процессов приводит параллельно 
и к росту числа криминальных мигрантов, мигран-
тов-нелегалов, профессиональных преступников в 
различных криминальных сферах, стремящихся осу-
ществить преступную деятельность на территории 
России, используя анонимность и конспиративность 
пребывания, высокую мобильность и безвизовый ре-
жим въезда на территорию России [17].

Миграция в целом и нелегальная миграция в частно-
сти, являются одним из факторов, влияющих на состоя-
ние преступности, как в стране, так и в отдельно взятом 
регионе, в зависимости от количества мигрантов, что 
является угрозой национальной безопасности России [9].

Порядка 16 миллионов граждан других государств 
каждый год приезжают в страну, а постоянно нахо-
дятся здесь около 10 миллионов, это данные комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию корруп-
ции. Так Президент Российской Федерации 31 марта 
2016г. в ходе заседания совета безопасности Россий-
ской Федерации подчеркнул, что необходимо «сделать 
для себя соответствующие выводы из миграционно-
го кризиса в Европе, скорректировать наши действия 
там, где нужно, с учётом существующих и потенци-
альных угроз»1.

В соответствии с Концепцией государственной 
миграционной политики Российской Федерации на 
2019-2025 годы, утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации от 31.10.2018 № 622, регули-
рование миграционных процессов, обеспечение при 
этом необходимого уровня безопасности правопоряд-
ка и законности — приоритетное направление дея-
тельности правоохранительных органов Российской 

1  Текст заседания Совета Безопасности Российской Федерации 
«По вопросам совершенствования государственной миграционной 
политики в интересах обеспечения национальной безопасности» 
(Электронный ресурс). Официальный сайт Совета Безопасности 
Российской Федерации URL: http://www.scrf.gov.ru/council/
session/2063/, дата обращения 14.01.2021 г.

Федерации2.
Неконтролируемая миграция как террористиче-

ская угроза безопасности. Реальность и возможность 
реализации подобных угроз не вызывает сомнения. 
Следует подчеркнуть, что в официальную статистику 
не подпадают незаконные мигранты, при этом в ряде 
регионов РФ происходит становление и развитие зем-
лячеств и диаспор, структурированных как по нацио-
нальному, так и родовому признаку, что способствует 
усилению социокультурной разобщенности с мест-
ным населением [14].

Необходимо отметить, что контроль за миграци-
онными процессами, предотвращение негативных 
проявлений, способных привести к дестабилизации 
обстановки в России, является приоритетной задачей 
оперативных подразделений, которая решается в тес-
ном взаимодействии со всеми подразделениями орга-
нов внутренних дел, ФСБ, Росгвардии, таможенными 
органами и всеми заинтересованными ведомствами, 
общественными организациями, землячествами и ди-
аспорами [4].

С учётом ограничений на реализацию меропри-
ятий по контролю сфере миграции, обусловленных 
требованиями Указа Президента Российской Федера-
ции от 18 апреля 2020 г. № 2743 и Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. 
№ 438, особых противоправных нарушения со сторо-
ны мигрантов не допущено4.

В целях сохранения стабильности миграционной 
ситуации, предотвращения рисков в области обеспе-
чения правопорядка, возникновения межнациональ-
ных конфликтов, предупреждения правонарушений, 
в том числе экстремистской и террористической на-
правленности, а также для решения вопросов ока-
зания содействия в приобретении проездных доку-
ментов иностранными гражданами, содержащимся 
в специальных учреждениях и подлежащим адми-
нистративному выдворению, депортации или реад-
миссии, территориальными органами МВД России 

2  Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации на 
2019-2025 годы» // Собрание законодательства РФ, 05.11.2018, N 45, ст. 
6917, http://www.pravo.gov.ru.
3  Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 274 (ред. от 02.01.2021) 
«О временных мерах по урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 
в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» // Собрание законодательства РФ, 20.04.2020, 
№ 16, ст. 2573. http://www.pravo.gov.ru.
4  Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 (ред. 
от 14.09.2020) «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание 
законодательства РФ, 13.04.2020, № 15 (часть IV), ст. 2292. http://www.
pravo.gov.ru.
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организовывались и проводились встречи с предста-
вителями образовательных организаций, землячеств, 
национальных диаспор, национальных культурных 
религиозных объединений и духовенства.

Для этого необходимо в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации и в целом по России, в целях ин-
формирования иностранных граждан об изменениях 
в законодательстве правил пребывания, осуществле-
ния трудовой деятельности, работе Миграционных 
центров в сети Интернет создавать каналы, в которых 
должны принимать участие представители нацио-
нальных диаспор и землячеств, сотрудники миграци-
онных служб, комитетов по делам национальностей, 
духовенства и т.д. [10].

Проведённый комплекс мероприятий в 2020-м 
году и начале 2021-го, направленных на своевремен-
ную профилактику, выявление пресечение нарушений 
миграционного законодательства, позволили сохра-
нить контроль за миграционной ситуацией и не допу-
стить всплеска преступности в среде мигрантов [12].

С момента принятия закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в РФ» в него было внесено 
более сотни «поправок»1. Морально устарели также 
законы в порядке выезда из России и въезда в неё, о 
миграционном учёте и так далее. Следует отметить, 
что в Российской Федерации на постоянной основе 
осуществляется совершенствование миграционного 
законодательства.

Ужесточение ответственности за организацию не-
законной миграции является действенным сдержива-
ющим фактором для проникновения на территорию 
страны радикально настроенных лиц и террористов 
(статья 321.1 УК РФ)2. Да, миграционный учёт и кон-
троль за иностранными гражданами на территории 
Российской Федерации это основной метод оператив-
но-разыскного и административно-правового регули-
рования миграционных процессов.

Вопросы взаимодействия в сфере миграции с дру-
гими подразделениями ОВД при выявлении, пресече-
ния и раскрытии организации незаконной миграции 
всегда были и остаются актуальными [2]. 

В целях повышения эффективности деятельно-
сти по данной категории уголовных дел в территори-
альные органы МВД России направлены «Алгоритм 
взаимодействия органов предварительного следствия, 
дознания и подразделений по вопросам миграции по 
установлению личности и гражданской принадлежно-
сти лиц, не являющихся гражданами Российской Фе-

1  Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
// Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3032, http://
www.pravo.gov.ru.
2  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, 
ст. 2954, http://www.pravo.gov.ru.

дерации, на стадии предварительного расследования» 
(исх. от 08.04.2020 № 1/3935).

При разрешении проблем, возникающих в право-
применительной практике, необходимо руководству-
ются постановлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 09.07.2020 № 18 «О судебной 
практике по делам о незаконном пересечении Госу-
дарственной границы Российской Федерации и пре-
ступлениях, связанных с незаконной миграцией»3.

Объективными трудностями, с которыми сталки-
ваются органы ОВД при расследовании уголовных дел 
данной категории, является отсутствие эффективной 
системы учёта мигрантов, что затрудняет устанав-
ливать их местонахождение на территории России с 
целью проведения необходимых следственных дей-
ствий; невозможность сбора свидетельских показаний 
ввиду выдворение иностранных граждан за пределы 
Российской Федерации; длительность направления и 
исполнения запросов о правовой помощи в иностран-
ные государства; сложности при установлении оче-
видцев преступления, привлечение к участию в деле 
квалифицированных переводчиков, идентификации 
обвиняемых в связи с отсутствием при них докумен-
тов, удостоверяющих личность.

Взаимодействие подразделений органов внутрен-
них дел на региональном и районном уровне в рас-
крытии и расследовании указанных преступлений 
должным образом не осуществляется. Детальное пла-
нирование следственных и оперативно-разыскных ме-
роприятий не проводится, следственно-оперативные 
группы для документирования деятельности органи-
зованных преступных групп (занимающихся привле-
чением мигрантов для осуществления трудовой дея-
тельности на различных производствах) не создаются, 
поручения дознавателей остаются без ответов. Обы-
ски по месту жительства виновных лиц своевременно 
либо вовсе не проводятся. Активные меры по установ-
лению местонахождения иностранцев и лиц, организо-
вавших их незаконное пребывание и трудоустройство, 
не предпринимаются. Заслушивание результатов про-
ведения дознания по уголовным дела при начальниках 
органов внутренних дел районного уровня проводится 
формально, конкретные мероприятия, направленные 
на раскрытие преступлений и установление виновных 
лиц и свидетелей, не разрабатываются.

Эффективные меры профилактического характе-
ра, предусмотренные ч. 2 ст. 158 УПК РФ, не принима-
ются — обстоятельства, способствующие соверше-
нию преступлений, не устанавливаются, мероприятия 

3  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 
№ 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении 
Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, 
связанных с незаконной миграцией» // Бюллетень Верховного Суда 
РФ, № 9, сентябрь, 2020 http://www.pravo.gov.ru.
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по их устранению не осуществляются1.
С целью предупреждения и пресечения незакон-

ной миграции ОВД МВД России во взаимодействии с 
другими правоохранительными органами проводятся 
оперативно-профилактические мероприятия и специ-
альные операции («Миграция», «Розыск», «Нелегал», 
«Нелегальный мигрант», «Иностранец», «Резиновая 
квартира», «Фиктивная регистрация», «Патент», «Тру-
довой мигрант» и т.д.), в ходе которых осуществляют-
ся проверки мест компактного проживания (пребыва-
ния) иностранных граждан и лиц без гражданства, а 
также объектов, на которых используется иностранная 
рабочая сила. По их результатам выявляются незакон-
ные мигранты, проверяется их причастность к совер-
шению преступлений и административных правона-
рушений, пресекаются каналы незаконной миграции 
и деятельность организаций, незаконно оказывающих 
посреднические и иные услуги иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства [5].

Изучение судебной и следственной практики по-
казывает, что указанные мероприятия в ряде случаев 
осуществлены без тщательного планирования и над-
лежащей детальной проработки, без комплексного 
задействования необходимых сил и средств (ОООП, 
ОВМ, ОУР, ОЭБиПК, ОГИБДД и др.), без предвари-
тельного проведения каких-либо оперативно-разыск-
ных мероприятий и информационной поддержки 
(сбора сведений о собственниках и арендаторах тер-
риторий, помещений, руководителях организаций, о 
принадлежащем им движимом и недвижимом имуще-
стве), без использования возможностей технических 
подразделений. Выезды по адресам осуществляются 
вслепую, участие профессиональных переводчиков не 
организовывается.

Как правило, усилия сотрудников правоохрани-
тельных органов в ходе проведения данных мероприя-
тий сосредотачиваются на привлечении иностранных 
граждан к административной ответственности за пра-
вонарушения в сфере миграционного законодатель-
ства, а доказательства, необходимые для привлечения 
лиц за организацию незаконной миграции, остаются 
без должного внимания и документирование. Актив-
ные меры по установлению мест нахождения лиц, ор-
ганизовавших незаконное пребывание и трудоустрой-
ство иностранных граждан, не предпринимаются. Как 
результат — производство дознания по уголовным 
делам приостанавливается на основании п. 1 ч. 1 ст. 
208 УПК РФ.

По-прежнему, не обеспечен надлежащий контроль 
за работой Следственно-оперативной группой на ме-
стах происшествий, нередко осмотры осуществляют-

1  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
07.03.2021) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 
4921, http://www.pravo.gov.ru.

ся единолично лицом, проводящим проверку, либо во-
все не выполняются (в виду невозможности попасть 
на территорию объекта, в закрытый дом и т.д.). При 
этом помещения, оборудованные для проживания 
иностранцев, осматриваются поверхностно, непро-
должительное время (не более получаса), с фиксацией 
только лишь расположения комнат и предметов мебе-
ли. Существенные детали — одежда, обувь, предме-
ты обихода и личной гигиены, подтверждающие факт 
проживания или пребывание (а не кратковременного 
нахождения) иностранных граждан не фиксируются. 
Эксперты (специалисты) привлекаются к участию в 
проведении осмотра места происшествия по данной 
категории преступлений крайне редко. Фотосъемка 
производится непрофессионально, как правило на со-
товый телефон (с получением малоинформативных 
фотографий низкого качества). В ходе проведённых 
осмотров изъятие отпечатков пальцев рук практиче-
ски не производится, никакие другие следы (предме-
ты) не изымаются [13].

Объяснения иностранных граждан, взятые со-
трудниками по вопросам миграции, оперативными 
сотрудниками ОВД МВД России, являются малоин-
формативными, идентичными, при этом сведения о ли-
цах, принявших мигрантов на работу, организовавших 
проживание, питание, трудовую деятельность и опла-
ту труда, данные личных телефонов (по которым ино-
странные граждане связываются с родственниками) 
не выясняются, что исключает в дальнейшем возмож-
ность привлечения их к участию в уголовном деле [11].

Поручения об оказании правовой помощи либо не 
составляются, либо направляются несвоевременно и 
при этом оформляются с нарушением установленных 
требований2. Активные действия по установлению 
местонахождения иностранцев не предпринимаются: 
сведения о возможном пересечении иностранцами 
границы Российской Федерации не запрашиваются, не 
отрабатываются телефонные контакты иностранцев с 
возможными организаторами незаконной миграции.

При допросах свидетелей вопросы, существенно 
влияющие на ход расследования, не выясняются, лич-
ности участников преступных событий не изучаются. В 
протоколах допроса паспортные данные указываются с 
ошибками, при этом исправления не оговариваются, по-
становления об уточнении паспортных данных не выно-
сятся. Имеющиеся в деле копии документов не анализи-
руются, уведомления о постановке на учёт не изымаются 
и не исследуются, работники и руководители хозяйству-
ющих субъектов, а также сотрудники подразделений по 
вопросам миграции не допрашиваются [3].

2  Алгоритм действий дознаватель по порядку подготовки 
направления международных запросов об оказании правовой помощи 
по уголовным делам в страны СНГ, Балтии и дальнего зарубежья, а 
также исполнения запросов (исх. номер 90/1326 от 09.07.2019). http://
www.pravo.gov.ru.
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Проблемы борьбы с незаконной миграцией в со-
временных условиях приобрели особую значимость 
и вопросы международного сотрудничества госу-
дарств в этой сфере стоят в повестке дня на многих 
международных саммитах. Ещё более актуальны эти 
проблемы для государств, граничащих с регионами 
с нестабильными политическими и экономическими 
режимами [7].

Сотрудничество может осуществляться через 
Бюро по координации борьбы с организованной пре-
ступностью и иными опасными видами преступлений 
на территории СНГ. А незаконная миграция — это 
один из видов организованной преступности... [16].

Сотрудничество необходимо как при выявлении 
незаконных мигрантов, так и при выявлении и доку-
ментировании компьютерных, экономических и дру-
гих видов преступлений, а также противодействию 
транснациональной преступности в целом. А для 
этого необходимо создать в каждой стране СНГ до-
миграционную подготовку граждан, то есть трудовых 
мигрантов в рамках организованного набора, как это 
делается в Узбекистане, так как правительства двух 
стран заключили необходимые соглашения [8].

Суть заключается в том, что работодатели наби-
рают кадры непосредственно в «стране исхода», при 
этом потенциальные сотрудники ещё до приезда в 
Россию проходит квалификационный отбор и прочие 
процедуры для оформления документов и заключения 
контрактов [19].

Ограничение на передвижение, отмена междуна-
родных рейсов, закрытие границ государств, миллионы 
новых безработных, порождённых экономическим кри-
зисом и другие меры по сдерживанию пандемии, спро-
воцируют незаконную миграцию, и к этому надо быть 
готовыми. И интернет, давно уже широко используе-
мый в преступных целях, будет играть все более значи-
мую роль в организации незаконной миграции [6]. 

Можно сделать вывод, что для решения задач в 
сфере незаконной миграции необходимо соблюдать 
непременные условия — это полная, объективная и 
достоверная информация о наличии мигрантов, в том 
числе незаконных, а также преступления, совершае-
мые мигрантами и в отношении их и в целом по пре-
ступности в России, а также безукоризненное с точки 
зрения их законности и обоснованности силы, сред-
ства и методы борьбы с незаконной миграцией [18].
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Роль оперативно-разыскной деятельности (да-
лее — ОРД) в выявлении, раскрытии и расследовании 
преступлений экстремистского характера, совершае-
мых с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе Интернета, переоценить 
невозможно1. Это связано не только с колоссальным 
объемом сложнейшей работы с различного рода до-
кументами, в том числе электронными [10, с. 34-36]. 
Место преступлений такого рода распределено в про-
странстве и во времени. Большая часть сведений о 
фактах, необходимых следствию для надлежащей ква-
лификации преступлений данного вида носит скрыт-
ный характер. Поэтому для их надлежащей идентифи-
кации приходится использовать специальные методы, 
технические средства и современные, проблемно-ори-
ентированные информационные технологии, в соче-
тании с обширными профессиональными знаниями 
и практическим опытом оперативных сотрудников 
правоохранительных органов [8, с. 122-125].

По мере развития компьютерной техники, сетевых 
информационных технологий, мобильной связи и раз-
нообразных возможностей Интернета существенно 
возрастают возможности информационного обеспече-
ния следственных действий по преступлениям данной 
категории с помощью соответствующих оперативно-
разыскных мероприятий (далее — ОРМ). 

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следо-
ватель уполномочен давать органу дознания в случа-
ях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные 
для исполнения письменные поручения о проведении 
ОРМ, производстве отдельных следственных дей-
ствий, об исполнении постановлений о задержании, 
приводе, об аресте, о производстве иных процессу-
альных действий, а также получать содействие при их 
осуществлении.

Необходимо акцентировать, что речь идет именно 
об органе дознания, но в той части, которая касается 
его оперативно-разыскной деятельности. Вводя дан-
ную правовую норму, законодатель не только признал 
необходимость межведомственного взаимодействия 
при раскрытии и расследовании экстремистских пре-
ступлений, но и установил иерархию их соподчинения. 
Перечень органов дознания приведен в ст. 40 УПК РФ 
и включает в себя не только подразделения системы 
МВД России, но и других правоохранительных орга-
нов, что особенно важно для надлежащего оперативно-
разыскного сопровождения действий по выявлению и 
расследовании преступлений данного вида.

1  См. подробно: Бычков В.В., Прорвич В.А. Проблемы выявления, 
раскрытия и расследования преступлений экстремистского 
характера, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», и их решение // Российский 
следователь. 2021. № 2. С. 3-6.

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального зако-
на от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности»2 (далее — Закон об ОРД) право 
осуществлять оперативно-разыскную деятельность 
предоставляется оперативным подразделениям: МВД, 
ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН. При анализе особенно-
стей деятельности данных органов следует учитывать 
положения п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ, в соответствии с 
которыми все оперативные органы одновременно 
являются органами дознания. Кроме этого, необхо-
димо учитывать и положения Федерального закона 
от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»3 (далее — Закон 
о полиции), согласно которым полиции дано право 
осуществлять оперативно-разыскную деятельность, 
а также проводить научно-технические исследования 
по материалам оперативно-разыскной деятельности и 
осуществлять экспертно-криминалистическую дея-
тельность4.

Данные, полученные в ходе оперативно-разыск-
ной деятельности и направляемые в уголовный про-
цесс, должны полностью соответствовать требова-
ниям УПК РФ и подлежат оформлению по правилам, 
изложенным в Инструкции о порядке представления 
результатов оперативно-разыскной деятельности ор-
гану дознания, следователю или в суд, утвержденной 
совместным Приказом МВД, МО, ФСБ, ФСО, ФТС, 
СВР, ФСИН, ФСКН, СК РФ от 27.09.2013 № 776/703/50
9/507/1820/42/535/398/685. 

При доказывании обстоятельств совершения пре-
ступлений запрещается использовать результаты ОРД, 
не отвечающие требованиям, предъявляемым к дока-
зательствам (ст. 89 УПК РФ). В ст. 11 Закона об ОРД 
также предусмотрены отдельные правила использова-
ния результатов ОРД в процессе доказывания: 

• в качестве повода и основания для возбужде-
ния уголовного дела (за исключением поводов 
для возбуждения уголовного дела частного и 
частно-публичного обвинения);

• для подготовки и проведения следственных и 
судебных действий; 

• для проведения отдельных ОРМ дознавате-
лями в рамках уголовно-процессуальной дея-
тельности (ст. 41 УПК РФ); 

• в качестве доказательств по уголовному делу. 
В случае возбуждения уголовного дела в отноше-

2  Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
3  Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
4  См. подробно: Бычков В.В., Харченко С.В. Понятие и формы 
использования специальных знаний при выявлении противодействия 
расследованию преступлений экстремистской направленности // 
Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт: 
сборник научных трудов. Ч. 2. Тула: Изд-во ТулГУ, 2020. С. 9-14.
5  Российская газета. 2013. 13 декабря.
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нии лица, телефонные и иные переговоры которого 
прослушиваются в соответствии с Законом об ОРД, 
фонограмма и бумажный носитель записи перегово-
ров передаются следователю для приобщения к уго-
ловному делу в качестве вещественных доказательств. 
Дальнейший порядок их использования определяется 
ст. 13 УПК РФ. 

Необходимо также обратить внимание на возмож-
ности использования результатов ОРМ, которые пре-
доставлены следователю в соответствии с положения-
ми ст. 144 УПК РФ.

Ряд положений Закона о полиции дает право ее 
сотрудникам производить в предусмотренных за-
коном случаях и порядке уголовно-процессуальные 
действия. Таким образом, в результате ОРД может 
быть получено большое количество разнообразных 
документов, в том числе, электронных, отражаю-
щих экстремистскую деятельность. Для обработки и 
обобщения содержащейся в них информации могут 
проводиться специальные научно-технические иссле-
дования, в том числе силами экспертов (в частности, 
лингвистов, компьютерщиков). Дополнительные воз-
можности для обеспечения этой деятельности дают 
другие положения данной статьи: осуществлять пред-
усмотренные законодательством учеты физических и 
юридических лиц, предметов и фактов, и использовать 
данные этих учетов; использовать для документиро-
вания своей деятельности информационные системы, 
видео- и аудиотехнику, фотоаппаратуру, а также дру-
гие технические и специальные средства, не причиня-
ющие вреда жизни, здоровью человека и окружающей 
среде; при наличии достаточных данных, указываю-
щих на признаки преступления, связанного с наруше-
нием специального законодательства, проводить про-
верки организаций и физических лиц в соответствии с 
действующим законодательством1.

В связи с этим, во многих случаях к обработке 
специализированной информации, оказанию помощи 
правоохранительным органам в соответствии со ст. 
144 и 58 УПК РФ в рамках доследственной проверки 
могут привлекаться специалисты, в том числе и рабо-
тающие в государственных экспертных учреждениях. 
Их помощь может сыграть в некоторых случаях реша-
ющее значение в выявлении в собранных документах 
признаков экстремистского преступления. При этом 
на надлежащее оформление соответствующей доку-
ментации в соответствии с требованиями уголовно-

1  См. подробно: Бычков В.В., Харченко С.В. О некоторых проблемах 
использования результатов оперативно-розыскной деятельности 
в раскрытии и расследовании преступлений экстремистской 
направленности // Современное уголовно-процессуальное право — 
уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. Журнал. В 
двух томах. Том 1(2). Орёл: ОЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 
2020. С. 49-57.

процессуального законодательства необходимо обра-
щать особое внимание. После завершения обработки 
документов, полученных в ходе ОРД, их оформления 
в установленном порядке, они направляются следова-
телю для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела и 
обоснования принятого решения.

Следует учитывать роль ОРД и в оперативно-ра-
зыскном сопровождении производства неотложных 
следственных действий, регламентированных ст. 157 
УПК РФ. В соответствии с ч. 4 ст. 157 УПК РФ по-
сле завершения неотложных следственных действий 
и направления уголовного дела руководителю след-
ственного органа, оперативно-разыскные мероприя-
тия орган дознания может производить только по по-
ручению следователя.

Что касается использования результатов ОРД в 
рамках предварительного следствия по преступлени-
ям данного вида, то необходимо обратить внимание 
на ряд положений ст. 164 УПК РФ. В соответствии с 
ч. 6 данной статьи при производстве следственных 
действий могут применяться технические средства 
и способы обнаружения, фиксации и изъятия сле-
дов преступления и вещественных доказательств. В 
соответствии с ч. 7 этой статьи следователь вправе 
привлечь к участию в следственном действии долж-
ностное лицо органа, осуществляющего ОРД, о чем 
делается соответствующая отметка в протоколе. При 
этом конкретный круг поручений, который следова-
тель может дать соответствующему должностному 
лицу, уголовно-процессуальным законодательством 
не оговорен.

Кроме того, следует учитывать и положения ст. 
163 УПК РФ, регламентирующие производство пред-
варительного следствия следственной группой. В ч. 2 
данной статьи прямо указывается на то, что в соответ-
ствующем постановлении должны быть перечислены 
не только все следователи, которым поручено произ-
водство предварительного следствия, в том числе ука-
зано, какой следователь назначается руководителем 
следственной группы. К работе следственной группы 
могут быть привлечены должностные лица органов, 
осуществляющих ОРД. При этом также конкретных 
указаний о тех вопросах, которые могут решать долж-
ностные лица органов, осуществляющих ОРД, в дан-
ной статье не дается [9, с. 131-134].

Практика показывает, что надлежащее проведе-
ние ОРМ в рамках оперативной разработки позволяет 
не только выявить признаки экстремизма, но и уста-
новить обстоятельства совершения преступления, 
в частности, период времени и место, участников, 
характер отношений между ними и т.п. Рассекречен-
ные и представленные результаты ОРД согласно ст. 11 
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Закона об ОРД могут служить поводом и основанием 
для возбуждения уголовного дела, а также активно 
использоваться в процессе доказывания по уголов-
ному делу в соответствии с положениями уголовно-
процессуального законодательства РФ. Для сведений, 
полученных оперативным путем, Законом об ОРД и 
принятой в соответствии с ним межведомственной 
инструкцией предусмотрена специальная процедура 
представления результатов ОРД следователю1. 

Несоблюдение перечисленных требований может 
привести к возникновению следственных ошибок 
определенного вида, для выявления, устранения и 
профилактики которых необходимо специальное ме-
тодическое обеспечение. В полной мере соответству-
ющие выводы о порядке использования результатов 
ОРМ для надлежащего формирования доказательств 
относятся и к расследованию преступлений экстре-
мистского характера, совершаемых с использованием 
Интернета2.

В соответствии с положениями ст. 210 УПК РФ 
следователь вправе поручить розыск подозреваемого, 
обвиняемого, органам дознания, если местонахожде-
ние указанных лиц неизвестно. При этом розыск дан-
ных лиц может быть объявлен как во время производ-
ства предварительного следствия, так и одновременно 
с его приостановлением.

По результатам обобщения правоприменительной 
практики можно сделать ряд выводов о том, что опе-
ративно-разыскное обеспечение используется следо-
вателями для подготовки следственных действий, а 
во многих случаях — и в качестве основания для их 
производства, если содержащихся в них фактических 
данных достаточно для принятия соответствующего 
решения. Кроме того, результаты ОРМ могут служить 
источником сведений и для поиска новых доказа-
тельств, причем не только для подтверждения пози-
ции обвинения, но и для установления невиновности 
подозреваемого или обвиняемого, либо даже для уста-
новления отсутствия события преступления.

К примеру, речь может идти о том, что по оператив-
но-разыскным данным определенное лицо обладает 
важной информацией для раскрытия и расследования 
преступления экстремистского характера, совершен-
ного с использованием Интернета, и поэтому может 
стать важным свидетелем по уголовному делу. Ана-
логичная информация может послужить основанием 
и для принятия следователем решения о производстве 

1  Инструкция, утвержденная Приказом МВД, МО, ФСБ, ФСО, ФТС, 
СВР, ФСИН, ФСКН, СК РФ от 27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/
535/398/68.
2  См. подробно: Бычков В.В. Информационно-телекоммуникационные 
сети как средство совершения преступлений экстремисткой 
направленности // Вестник Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации. 2020. № 3. С. 43-46.

обыска, выемки необходимых документов, поиска по-
хищенного имущества и т.п. 

Поскольку при выявлении таких преступлений 
речь идет во многих случаях о совокупностях, опреде-
ленных группах или о цепочках различных видов пре-
ступлений экстремистского характера, совершаемых 
с использованием Интернета, то соответствующая 
оперативная информация может свидетельствовать не 
только об экстремистском мотиве, но и о совершении 
сопряженных с ними других преступлений. 

Важно обратить внимание на то, что получение 
следствием определенных сведений по результатам 
ОРМ должно соответствовать задачам, решаемым на 
стадии возбуждения уголовного дела. Необоснован-
ное расширение пределов проверки затягивает реше-
ние вопроса о возбуждении уголовного дела, создавая 
условия для уничтожения следов и сокрытия престу-
пления. Вопрос о возбуждении уголовного дела нуж-
но решать по возможности быстрее, чтобы провести 
неотложные следственные действия и исключить 
возможность вывоза похищенных или отчужденных 
в результате иных незаконных действий денежных 
средств, сокрытия незаконно отчужденного движимо-
го имущества и следов преступления, а также выезда 
за границу организаторов преступления. В противном 
случае речь может идти не только о совершении след-
ственных ошибок, но и о правонарушениях, которые 
могут стать предметом прокурорского реагирования.

Это особенно актуально для выявления престу-
плений экстремистского характера, которые соверша-
ются с использованием компьютерной техники и ин-
формационных технологий. В рамках использования 
тех возможностей, которые предоставлены следствию 
в соответствии со ст. 144 УПК РФ, включая назначе-
ние и выполнение судебно-лингвистических, компью-
терно-технических, и иных судебных экспертиз, сро-
ки получения сведений о фактах, необходимых для 
принятия решения, существенно затягиваются. Впол-
не очевидно, что разработка научно обоснованных и 
выверенных в реальной правоприменительной прак-
тике информационных технологий для надлежащего 
выполнения указанных процессуально регламентиро-
ванных действий позволит уложиться в отведенные 
процессуальные сроки. 

Таким образом, надлежащее оперативно-разыск-
ное обеспечение с использованием современных, про-
блемно-ориентированных информационных техноло-
гий, играет важнейшую роль в выявлении, раскрытии 
и расследовании преступлений экстремистского ха-
рактера, совершаемых с использованием Интернета. 
Экстремистами совершаются общественно опасные 
деяния, информация о которых отражается, в част-
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ности, в электронных документах1. И в существенной 
части таких документов замаскирована экстремист-
ская информация, выявить которую хорошо известны-
ми оперативным сотрудникам методами становится 
весьма сложно, а часто и вообще невозможно. Поэтому 
вполне очевидно, что для эффективной работы сотруд-
ников, занимающихся оперативно-разыскной деятель-
ностью по преступлениям экстремистского характера, 
совершаемых с использованием Интернета, необходи-
мо соответствующее информационно-методическое 
обеспечение и современный инструментарий.

Понятно, что без прочного научного фундамента 
создать такое методическое обеспечение и современ-
ный инструментарий на основе проблемно-ориенти-
рованных информационных технологий просто не-
возможно. Но разработка научных основ для создания 
соответствующих методик и информационных техно-
логий, позволяющих оперативно выявлять признаки 
преступлений экстремистского характера, соверша-
емых с использованием Интернета, и фиксировать 
обнаруженные сведения о фактах, пока еще далека от 
завершения2.

Основными препятствиями для форсированного 
выполнения необходимых научных исследований и 
разработок современного инструментария для вы-
полнения соответствующих следственных действий 
являются проблемы правотворчества. Бланкетный и 
смешанный характер излишне лаконично сформули-
рованных диспозиций уголовно-правовых норм по 
преступлениям экстремистского характера, соверша-
емых с использованием компьютерной информации, 
заставляет правоприменителей применять ряд поло-
жений специального законодательства для их раскры-
тия. 

Негативное влияние на раскрытие и расследова-
ние преступлений данного вида оказывают многочис-
ленные пробелы и противоречия в гражданском зако-
нодательстве, связанные с введением цифровых прав, 
а также в специальном законодательстве, определяю-
щем само понятие информации, регламентирующим 
порядок формирования, хранения и использования 
электронных документов. В связи с этим возникает 
высокий уровень рисков совершения юридических 
ошибок, из-за которых оперативные сотрудники, вы-

1  См. подробно: Бычков В.В., Вехов В.Б. Электронное 
следообразование преступной деятельности в сети Интернет // 
Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2020. № 
1. С. 106-111.
2  См. подробно: Бычков В.В., Прорвич В.А. Искусственный интеллект 
в борьбе с преступлениями, совершаемыми по экстремистским 
мотивам, с использованием Интернета // Современное уголовно-
процессуальное право — уроки истории и проблемы дальнейшего 
реформирования. Журнал. В 2-х т. Т. 1(2). Орел: ОЮИ МВД России, 
2020. С. 34-49.

полняющие ОРМ, нередко выявляют признаки адми-
нистративных правонарушений, принимая их за пре-
ступления.

Кроме того, уровни знаний следователя и опера-
тивных сотрудников в различных областях уголов-
ного, уголовно-процессуального и специального за-
конодательства могут существенно различаться. Из-за 
этого их взаимодействие может осложняться уже с 
самого начала, с формирования развернутой уголов-
но-правовой характеристики конкретного преступ-
ного деяния и различных подходов к идентификации 
обязательных и факультативных признаков составов 
экстремистских преступлений. Нередко из-за таких 
ошибок к уголовной ответственности привлекались 
законопослушные субъекты, не совершавшие никаких 
преступлений.

Понятно, что решение этих проблем нельзя остав-
лять на усмотрение каждого следователя и оператив-
ного сотрудника. Кардинальное повышение уровня 
их индивидуальных действий и взаимодействия воз-
можно только на основе применения современного 
инструментария и соответствующих информацион-
ных технологий. А для их создания необходимы де-
тальные исследования особенностей формирования 
всех обязательных и факультативных признаков пре-
ступлений рассматриваемого вида. 

То есть, речь идет о формировании базы знаний 
о типовых алгоритмах, например, характеризующих 
критику политических деятелей и оппозиционные 
высказывания, не нарушающие законодательство. В 
нее необходимо также включить типовые алгоритмы 
действий экстремистов. Сопоставление алгоритмов, 
характеризующих деятельность законопослушных 
субъектов, с алгоритмами, раскрывающими деятель-
ность экстремистски настроенных граждан, позво-
ляет с помощью соответствующих информационных 
технологий выявить и зафиксировать даже хорошо 
замаскированные признаки преступлений рассматри-
ваемого вида. Но для создания научного фундамента, 
позволяющего на его основе детально разработать и 
создать библиотеки указанных алгоритмов, необхо-
димы консолидированные усилия ученых, юристов и 
их коллег, владеющих соответствующими знаниями в 
сфере информационных технологий.

Кроме этого, нельзя игнорировать и быстро разви-
вающиеся проекты по созданию компьютерных робо-
тов, с помощью которых происходит обработка боль-
ших массивов данных. При адаптации нейросетевых 
алгоритмов, используемых в качеств «искусственно-
го интеллекта» компьютерных роботов, применяет-
ся определенное количество специально отобранных 
прецедентов, с определенным набором исходных 
данных и известными последствиями при принятии 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России154 № 4 / 2021

субъектом решений на их основе1. Здесь очень важно 
использовать научно обоснованные алгоритмы отбо-
ра таких прецедентов, которые наиболее адекватны 
задачам поиска нарушений требований действующего 
законодательства по результатам специально прово-
димых ОРМ. 

В свою очередь, для этого необходимо создание 
современного алгоритмического языка, понятного для 
оперативников и следователей, специализирующихся 
на раскрытии и расследовании преступлений данного 
вида. 
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ной. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник. 575 с. Гриф МУМЦ "Профес-
сиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки. Гриф МНИЦ 
Судебной экспертизы и исследований.

Процессуально-правовая деятельность, составляющая содержа-
ние предварительного следствия, рассматривается с учетом соответ-
ствующих положений законов и подзаконных актов, современных до-
стижений теории уголовно-процессуального права, криминалистики, 
оперативно-розыскной деятельности. Подробно изложены вопросы, 
касающиеся специфики организации органов предварительного след-
ствия, процессуальной деятельности, взаимодействия органов пред-
варительного следствия с органами дознания, прокуратурой, судом.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Юриспруденция", по специальности "Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности", курсантов вузов системы образования МВД 
России, а также для практических работников органов предваритель-
ного расследования.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам использования инновационных технологий как средства противо-
действия подделке документов в сфере образовательной деятельности в Республике Казахстан. В статье освещаются 
современные защитные технологии, а также передовые методы, препятствующие подделке рассматриваемой разно-
видности материальных объектов. Приводятся редкие точки зрения зарубежных и отечественных ученых, касательно 
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Введение. В настоящий момент ситуация с под-
делкой образовательных документов в Республики 
Казахстан вызывает серьезную озабоченность. Ко-
личество подделок аттестатов и дипломов ежегодно 
исчисляется тысячами, но до суда доходят лишь еди-

ницы. По данным уголовных статистических учетов 
Республики Казахстан (РК), за последние годы до суда 
доходило лишь от 13 до 20% уголовных дел о поддел-
ке образовательных документов. Несмотря на то, что 
все чаще фальшивые документы изготавливаются с 
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использованием новых технологий и распознать на 
первый взгляд довольно сложно, современный арсе-
нал методов, средств и технологий противодействия 
подделке документов об образовании применяется со-
трудниками правоохранительных органов Казахста-
на, на наш взгляд, пока недостаточно эффективно.

Основная часть. Несмотря на то, что казахстан-
ский законодатель не конкретизирует уголовную 
ответственность за подделку документов в сфере 
образовательной деятельности, анализ правоприме-
нительной практики свидетельствует о том, что под-
делка документов в данной сфере приняла довольно 
распространенный характер, что объективно требует 
разработки действенных мер противодействия данно-
му криминальному явлению, в том числе с помощью 
инновационных технологий.

Согласно п. 9-1 ст. 1 Закона РК от 27 июля 2007 
г. № 319-III «Об образовании» [1], образование — это 
«непрерывный процесс воспитания и обучения, осу-
ществляемый в целях нравственного, интеллектуаль-
ного, культурного, физического развития и формиро-
вания профессиональной компетентности»; п. 11 ст. 
1 считает образовательной деятельностью «процесс 
целенаправленного, педагогически обоснованного, 
последовательного взаимодействия субъектов обра-
зования, в ходе которого решаются задачи обучения, 
развития и воспитания личности». 

В соответствии со ст. 385 Уголовного Кодекса Ре-
спублики Казахстан [2], уголовная ответственность 
наступает в случае: 1) подделки, изготовления или 
сбыта поддельных документов, штампов, печатей, 
бланков, государственных знаков почтовой оплаты и 
государственных наград; 2) тех же деяний, совершен-
ных неоднократно или группой лиц по предваритель-
ному сговору; 3) использования заведомо подложного 
документа. 

Отсюда следует, что подделка документов в сфе-
ре образовательной деятельности может рассматри-
ваться как умышленное искажение достоверной ин-
формации о наличии образования с целью получения 
какой-либо выгоды для виновной стороны или созда-
ния убытков для другой стороны. Из смысла закона 
также вытекает, что данная разновидность преступ-
ной деятельности препятствует процессу воспитания 
и обучения, осуществляемого в целях нравственного, 
интеллектуального, культурного, физического разви-
тия и формирования профессиональной компетентно-
сти граждан РК и иностранных граждан.

Противодействием подделке документов в сфере 
образовательной деятельности в самом общем виде 
можно считать совокупность мер защиты, профилак-
тических мероприятий, методов, инструментов и тех-
нологий, направленных на выявление, расследование 

и использование подделок в образовании. 
В число поддельных документов об образовании, 

в том числе электронных, следует включать поддел-
ку документов, которые являются предметами куп-
ли-продажи на теневом рынке, а именно: фальшивые 
сертификаты о прохождении Единого Национального 
Тестирования (ЕНТ), аттестаты, дипломы о высшем и 
дополнительном образовании, сертификаты IELTS и 
TOEFL и другие.

В зарубежной науке многие авторы [3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12] призывают к более тщательному подходу 
к противодействию подделке документов с помощью 
инновационных технологий. Это в первую очередь 
организационно-технические средства; новые нормы 
законодательства о персональных данных и цифровых 
правах; ведение специальных реестров документов 
об образовании; защита документов с помощью водя-
ных знаков; преобразование данных с использованием 
криптографии; электронная цифровая подпись; иден-
тификация и аутентификация; биометрия; блокчейн-
технологии; QR-кодирование, и т.д.

В частности, организационные средства защиты 
документов предусматривают: разработку внутрен-
ней документации образовательной организации, 
определяющей правила работы с компьютерным 
оборудованием и конфиденциальной информацией; 
инструктаж и периодические проверки персонала; 
инициирование подписания дополнительных согла-
шений к трудовым договорам, в которых излагаются 
обязанности по раскрытию или неправомерному ис-
пользованию информации, связанной с работой; раз-
граничение обязанностей должностных лиц в целях 
избежать ситуаций, в которых один сотрудник имеет 
в распоряжении наиболее важные файлы данных; ор-
ганизация работы с общими приложениями рабочего 
процесса и обеспечение хранения важных файлов на 
сетевых дисках; интеграция программных продуктов, 
защищающих данные от копирования или уничтоже-
ния любым пользователем, включая высшее руковод-
ство; разработка планов (инструкций) восстановления 
системы, в случаях сбоев по любой причине.

Группа технических средств защиты объединя-
ет аппаратные и программные средства. Основные из 
них: регулярное резервное копирование и удаленное 
хранение наиболее важных файлов данных в компью-
терной системе; дублирование и резервное копирова-
ние всех сетевых подсистем, важных для безопасно-
сти данных; возможность перераспределения сетевых 
ресурсов при выходе из строя отдельных элементов; 
возможность использования систем резервного пита-
ния; установка передовых продуктов, защищающих 
базы данных и другую информацию от несанкциони-
рованного доступа. В комплекс технических меропри-
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ятий входят также мероприятия, которые делают фи-
зически недоступными объекты компьютерной сети, 
например, оснащение помещений видео камерами и 
сигнализацией. 

Для предотвращения несанкционированного до-
ступа к информации используются идентификация и 
аутентификация. Идентификация — это присвоение 
уникального имени или изображения пользователю, 
который взаимодействует с информацией [13, с. 45-
47]. Аутентификация - это набор методов, используе-
мых для проверки соответствия пользователя автори-
зованному образу. Аутентификация и идентификация 
предназначены для предоставления или отказа в до-
ступе к данным. Подлинность устанавливается тремя 
способами: программой, аппаратом или человеком [14, 
с. 33-37; 15, с. 281-284]. Помимо личности, являющей-
ся объектом аутентификации, она может распростра-
няться на оборудование (компьютер, монитор и носи-
тели) или данные. 

Защита образовательных документов об образо-
вании от подделки с помощью распределительных 
реестров, основанных на технологии блокчейн, бо-
лее надежна, но проблема в том, что правовой режим 
этой технологии в законодательстве РК не определен. 
«Блокчейн» (от англ. «blockchain»: block - блок, chain - 
цепочка) — это пиринговая технология (A Peer-to-Peer 
Electronic Cash System, «peer-to-peer», P2Р), дословно 
означающая «один на один» или равноправный обмен. 
Важным преимуществом технологии blockchain явля-
ется тот факт, что ее невозможно подделать. Помимо 
сферы образования, финансовой сферы, технология 
blockchain находит применение в государственном 
управлении [10, c. 183-188; 11, c. 123-128], в области си-
стематизации результатов интеллектуальной деятель-
ности [12, c. 508-520 ] и других, что актуализирует за-
дачу заполнения пробелов в правовом регулировании 
«прорывных» технологий.

Среди биометрических технологий поиска и ау-
тентификации людей особенно привлекательны тех-
нологии, основанные на распознавании изображений 
лиц, в том числе и с помощью мобильных устройств, 
реализующих эти функции «здесь и сейчас» [8, c. 72-
86]. Но, несмотря на введение биометрических доку-
ментов, обещание защиты от подделки официальных 
документов остается «святым Граалем», а у подделки 
документов все еще есть будущее в XXI [4, c. 233-249].

Все большее распространение как средства за-
щиты и идентификации легальных обладателей до-
кументов приобретает технология QR-кодирования. 
В случае применения QR-кода как средства защиты 
документа используется принцип двухмерного ко-
дирования информации. Аббревиатура QR означает 
Quick Response, т.е. «быстрый отклик», «быстро рас-

познаваемый». Если штрих-код можно считать только 
с помощью специальных устройств, то QR-код досту-
пен для считывания всеми смартфонами с основны-
ми операционными системами, присутствующими 
сегодня на рынке. Для считывания QR-кода необхо-
димо установить специальную программу, запустить 
ее и сфотографировать квадрат-шифр. После распоз-
навания фото программа запустит зашифрованную 
в коде интернет-ссылку или откроет текстовый файл 
или изображение. QR-код (рис. 1) является двумерным 
представлением обычного штрихкода. Двухмерные 
коды дают возможность кодирования большого объ-
ема информации [6].

Рис. 1. Основные элементы QR-кода

Архитектура QR-кода подразумевает наличие обя-
зательных полей [9]:

1. Поисковые узоры — это три квадрата по углам, 
расположенные в верхнем левом углу, нижнем левом 
углу и правом верхнем углу. 

2. Выравнивающие узоры — модули, имеющие 
размеры 5x5 пикселей, использующиеся для дополни-
тельной стабилизации кода. 

3. Полосы синхронизации представляют собой ли-
нии чередующихся между собой черных и белых мо-
дулей (точек). 

4. Код маски и уровня коррекции — располагается 
рядом с поисковыми узорами. 

5. Код версии.
6. Отступ вокруг кода.
В Казахстане нанесение QR-кода во вкладыши к 

документам об образовании введено с 1 января 2021 
года [16]. Согласно Приложению 1 к Приказу Мини-
стра образования и науки РК от 28 января 2015 г. № 
39, на бланках вкладышей всех видов документов при-
меняется технология автоматической идентификации 
и сбора данных и (или) QR код.

Помимо использования технологии QR-кодов в об-
разовательном процессе как средства защиты образо-
вательных документов от подделки, можно применять 
через учебную деятельность, воспитательную актив-
ность и методическую работу.
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В заключении сформулируем следующие выводы:
1. Предлагается авторская дефиниция подделки 

документов в сфере образовательной деятельности 
как умышленного искажения достоверной информа-
ции о наличии образования с целью повышения лич-
ных квалификационных показателей; минимизация 
финансовых затрат на получение образовательных ус-
луг; обретения возможности кадрового развития и пр. 

2. Среди обширного разнообразия современных 
защитных технологий материальных объектов от под-
делки, для противодействия подделке образователь-
ных документов нами предлагаются следующие мето-
дики: 

• ведение у эмитентов специальных реестров 
документов об образовании; 

• преобразование данных материальных объ-
ектов, имеющих документарную форму, с ис-
пользованием технологий стеганографии и 
криптографии; 

• применение электронных цифровых подписей 
на стадии выдачи образовательного документа; 

• нанесение QR-кодировки на поверхность об-
разовательного документа с интегрированием 
биометрической информации. 

3. Применение QR-кодировки образовательных до-
кументов в процессе выпуска документов, имеющих 
промежуточное функциональное назначение: доку-
менты приемных кампаний ВУЗов, экзаменационные 
ведомости, читательские билеты, зачетные книжки, 
табели успеваемости и т.п.
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Повышение научной и, в большей мере, практи-
ческой значимости криминалистической характе-
ристики преступлений связано с необходимостью 
выявления, анализа и осмысления корреляций1, име-
ющихся между ее составляющими, определения 

1  Корреляция [лат. correlatio] − соотношение, соответствие, 
взаимосвязь, взаимозависимость предметов, явлений или понятий. 
См.: Большой иллюстрированный словарь иностранных слов. 17 000 
слов. М.: «РУССКИЕ СЛОВАРИ»-«АСТРЕЛЬ»-АСТ, 2002. С. 402. 

их роли в установлении обстоятельств совершения 
противоправных деяний. Р. Белкин, И. Быховский, А. 
Дулов по этому поводу писали: «Представляется, что 
криминалистическая характеристика как целое, как 
единый комплекс, имеет практическое значение лишь 
в том случае, когда установлены корреляционные свя-
зи и необходимая зависимость между ее элементами, 
носящими закономерный характер и выраженные в 
количественных показателях» [2, с. 57].
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Корреляции данных криминалистической харак-
теристики не образуют самостоятельной составля-
ющей ее содержания, однако позволяют проследить 
взаимосвязи и взаимозависимости отдельных из них, 
формирующих в своей совокупности систему. Соеди-
няясь между собой закономерными связями, данные 
криминалистической характеристики преступлений 
против свободы личности образуют систему одно-
значных и вероятностных отношений, знание о на-
личии одного из которых позволяет категорически 
утверждать или вероятностно предполагать о суще-
ствовании и характере другого. 

Корреляции данных криминалистической харак-
теристики имеют значение для выдвижения версий, 
определения направлений расследования, поиска 
следов и орудий (средств) совершения преступлений 
против свободы личности, установления лиц, совер-
шивших данные преступления, и выбора тактических 
приемов производства процессуальных действий.

Формирование криминалистической характери-
стики указанных преступлений, анализ ее данных по-
зволят сделать выводы о том, что свойства личности 
преступника и потерпевшего взаимосвязаны, что ска-
зывается на характере их контактов, обусловливает 
механизм преступления, обстановку, приемы сокры-
тия и следы преступлений. 

Взаимосвязь потерпевшего и преступника по пре-
ступлениям против свободы личности прослежива-
ется двоякая. С одной стороны, потерпевший - это 
средство получения противоправного результата − 
выкупа, эксплуатации его труда, что выступает моти-
вацией, побуждающей нарушить закон. С другой − он, 
является носителем конкретных свойств (молодость, 
работоспособность, инвалидность, обладание матери-
альными ценностями) (своего рода предмет преступ-
ного посягательства), представляющих интерес для 
преступников и обусловливающих совершение пре-
ступления. 

В исследуемых посягательствах свойства лич-
ностей потерпевшего и преступника относятся к си-
стемообразующим элементам криминалистической 
характеристики преступлений против свободы лич-
ности, поскольку именно их свойства в совокупности 
с другими объективными данными лежат в основе 
мотивационных установок преступника, определяя 
специфику преступного поведения. 

Для подавляющего большинства противоправ-
ных посягательств характерно предшествующее зна-
комство преступника и потерпевшего (81,9%). Выбор 
преступниками потерпевшего предопределен их ин-
формированностью о возрасте, финансовом, матери-
альном положении, социальном благополучии, ста-
бильности источников дохода, а также физической 

силе, навыках владения оружием, приемами едино-
борств и самозащиты. Как правило, характеризующие 
виктимность потерпевших сведений, преступники по-
лучают в ходе личных контактов с ними, их родствен-
никами, сослуживцами, знакомыми. Использование 
же таких способов совершения анализируемых пре-
ступлений, как обман, злоупотребление доверием или 
вербовка, немыслимо без непосредственного контакта 
преступника и жертвы. 

Безработные, проститутки, наркоманы являются 
социальными группами, в которых преступники ре-
крутируют жертв. Для большинства из них типично 
нахождение в местах времяпрепровождения или «ра-
боты»: улицах, парках, гостиницах, саунах, где пре-
ступники вступают с ними в контакт, обманывают и 
вербуют. 

Обозначенная корреляция указывает на осведом-
ленность преступника о материальном положении 
жертвы (77%). Обеспеченность потерпевшего, его род-
ственников, высокий социальный статус, владение 
бизнесом, собственностью или же, наоборот, социаль-
ная незащищенность жертвы, неустроенность личной 
жизни, наличие материальных затруднений (кредиты, 
долги) — выступают ключевыми критериями, отли-
чающими их от основной массы граждан и стимули-
рующими умысел преступников на совершение пре-
ступлений против свободы личности.

Совершение рассматриваемых преступлений 
мужчинами (84%) со средним образованием (64,4%), 
не работающими (59,5%), не женатыми (67,7%), в воз-
расте от 18 до 40 лет (75,3%), находится в зависимости 
от присущих им невысоких моральных, культурных, 
этических, психологических и иных качеств и ценно-
стей. Им свойствен эгоизм, пренебрежение к окружа-
ющим, отсутствие позитивных социальных ориенти-
ров. К примеру, для преступных деяний, связанных 
с эксплуатацией граждан, характерны обман, злоу-
потребление доверием, искажение целей высказан-
ных предложений. Успех применения анализируемых 
способов находится в корреляционной зависимости 
от свойств личности и преступника, и потерпевшего. 
Первые должны обладать такими качествами, как ком-
муникабельность, умение расположить к себе, наход-
чивость, быстрая ориентация в необычной ситуации. 
Вторые, обладая наивностью, невнимательностью, до-
верчивостью, отсутствием анализа и сопоставления 
определенной информации, склонны поверить перво-
му встречному. Нередко вначале они не осознают 
преступный характер действий, осуществленных по 
отношению к ним, и, лишь попав в зависимое положе-
ние, безвыходную ситуацию, начинают понимать, что 
с ними произошла трагедия. 

Демографические данные потерпевших: мужчины 
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− 58,4%, со средним профессиональным образованием 
− 71,3%, работоспособные, в возрасте от 18 до 45 лет − 
81,8%, указывают на цель их удержания, способы, ме-
ханизм преступлений. В ситуациях, предполагающих 
сексуальную эксплуатацию, потерпевшими в 83,3% 
случаев были женщины.

Следует указать, что 69,3% указанных пре-
ступлений были совершены группой (в том числе 
4,6% − организованной). Результативность соверше-
ния анализируемых преступлений в одиночку ста-
вится в зависимость от используемых преступником 
средств, оружия, а также от личностных характери-
стик потерпевшего и преступника (сила, рост, воз-
раст, специальные навыки). Данные обстоятельства 
предопределяют совершение исследуемых престу-
плений группой лиц, деятельность которой суще-
ственным образом повышает возможность достиже-
ния преступного результата.

Механизм совершения преступления носит слож-
ный характер, с включением подготовки, которая вы-
ражалась в приискании средств физического и психи-
ческого воздействия на жертвы (67,9%), соучастников 
преступления (64,7%) и распределения между ними 
ролей (48,6%), транспортных средств, используемых 
для перевозки жертв (73,3%), огнестрельного, газового 
или пневматического оружия. Организованный харак-
тер преступной деятельности предусматривал и раз-
работку плана совершения противоправного деяния. 

Так, К. совместно с М. и С. вступили в преступный 
сговор с целью похищения человека и вымогательства 
за его освобождение денежных средств. В качестве 
жертвы решили выбрать материально обеспеченное 
лицо, желающее приобрести трехкомнатную кварти-
ру в г. Санкт-Петербурге. По заранее разработанному 
плану было осуществлено распределение ролей, со-
гласно которым: 

К. приискал (арендовал) трёхкомнатную квартиру 
в г. Санкт-Петербурге, легковой автомобиль для пере-
возки жертвы, разработал план похищения жертвы, 
распределил роли между соучастниками;

М. приобрела три SIM-карты сотового оператора, 
оформленные на малообеспеченного знакомого, три 
мобильных телефона, разместила в газете «Из рук в 
руки» объявление о продаже арендованной К.Н.С. 
квартиры, указав номер приобретенной SIM-карты;

С. приискал дом в г. Пушкине Ленинградской об-
ласти, планируемый для удержания жертвы, наручни-
ки, пневматический пистолет, спиртное, контактиро-
вал с родственниками жертвы при передаче выкупа. 

На размещенное в газете объявление откликну-
лась П., с которой М. под обманным предлогом демон-
страции жилья и организации дальнейшей продажи 
неоднократно встречалась. Выяснив у П. намерение 

приобрести квартиру, преступники поняли, что потер-
певшая располагает денежными средствами. М., пред-
лагая снизить цену жилья, договорилась об очередной 
встрече на арендованной квартире, где находился К. 
Преступники потребовали от П. передачи денег в раз-
мере 5 млн. руб. Получив отказ, К. нанес ей несколько 
ударов руками по лицу и телу, в результате чего сло-
мал потерпевшей руку. Под предлогом оказания меди-
цинской помощи заставили жертву выпить водки, чем 
привели в бессознательное состояние, лишающее воз-
можности оказывать сопротивление. В дальнейшем, 
перебинтовав руку, помимо воли и желания жертвы, 
переместили ее в легковой автомобиль и перевезли к 
месту удержания: частный дом в г. Пушкине Ленин-
градской области, где их ждал С. 

В частном доме потерпевшую удерживали более 
суток, пристегнув наручниками к батарее. Распивая 
спиртные напитки, преступники совместно применя-
ли к П. физическое насилие (избиение) и психическое 
насилие (угрозы отрезания пальцев рук и причинения 
смерти). Сломив волю потерпевшей к сопротивлению, 
вынудили последнюю позвонить своему мужу. М. 
принесла жертве лист бумаги с заранее написанным 
текстом, который П. зачитала по телефону, он содер-
жал «просьбу» передать в указанное место и время 5 
млн руб.1. 

Отсутствие предварительной подготовки было 
характерно для лиц в возрасте до 25 лет (26,7%). Они 
совершали исследуемые преступления в связи с вне-
запно возникшим умыслом, детерминированным вик-
тимными действиями потерпевших, которые состоя-
ли в невнимательности, доверчивости, алкогольном 
опьянении, а также наличии у нее материальных цен-
ностей, которые наглядно демонстрировались. 

Перемещение потерпевших выступает составляю-
щей механизма осуществления преступной деятель-
ности. Абсолютное большинство анализируемых пре-
ступлений совершается путем перемещения жертвы 
на легковом автомобиле, в который она помещается 
после захвата и перевозится к месту удержания или 
эксплуатации. 

Как правило, в результате противоправной дея-
тельности имеет место сочетание физического на-
силия (92,1%) и психического воздействия на жертву 
(100%). Способ захвата, перемещения и удержания 
потерпевшего связан с причинением вреда здоровью 
жертвы (92,1%), связыванием, лишением возможности 
передвигаться (58,4%), отправлять естественные по-
требности, пребывать в ограниченном пространстве 
(66,3%). 

1  Уголовное дело № 1-197/2011 // Архив Пушкинского районного суда 
г. Санкт-Петербурга. 
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Применение приемов воздействия, орудий и 
средств их реализации в подавляющем большинстве 
коррелирует с личностными характеристиками по-
терпевших, является определяющим для преступни-
ков, принимающих решение об их достаточности для 
захвата, перемещения, удержания и воздействия на 
жертву и ее родственников. Физическое насилие вы-
ступает одним из основных средств воздействия, по-
зволяя получить преступный результат, и использует-
ся для подкрепления психологического воздействия, 
оказываемого на потерпевшего и его близких.

Психологическое воздействие прослеживается на 
завершающем этапе исследуемых преступлений, аб-
солютное большинство которых (77%) предусматри-
вают воздействие на жертву (для получения согласия 
на выполнение корыстных требований преступников) 
или же ее родственников (для достижения соглашения 
об уплате выкупа за ее освобождение). 

Приемы сокрытия преступлений против свободы 
личности характерны для реализации всего механиз-
ма преступной деятельности. Они состояли: 

• в выборе безлюдных или малолюдных мест 
для захвата жертвы (61,9%); 

• конспирации преступных действий под право-
мерные («деятельность» сотрудников право-
охранительных органов); 

• маскировке факта перевозки потерпевшего (20,9%); 
• сокрытии от жертвы маршрута перемещения 

(27,7%); 
• утаивании от посторонних мест удержания 

потерпевшего (85,8%);
• неоднократных сменах мест удержания жерт-

вы (20,9%); 
• изменении внешности преступников; 
• конспирации деятельности по приисканию 

оружия и средств преступления. 
Маскировка преступной деятельности наиболее 

характерна для преступлений, предполагающих за-
вуалированную рекламу, поскольку предполагает со-
ответствующий способ поиска жертв (в большинстве 
случаев посредством рекламы в СМИ), их вербовки, 
обмана или злоупотребления доверием, а также спо-
соб предложения оказываемых потерпевшими услуг 
третьим лицам. 

Исследование преступлений против свободы лич-
ности подчеркивает корреляционную взаимосвязь 

уровня вооруженности и организованности группы с 
приемами маскировки осуществляемой преступной 
деятельности. Так, увеличение уровня вооруженно-
сти и технической оснащенности противоправной 
деятельности орудиями и средствами преступления 
обусловливает субъектов рассматриваемых посяга-
тельств на более дерзкие деяния, которым не харак-
терно сокрытие следов события преступления.

Система корреляционных связей должна нацели-
вать субъектов расследования на комплексное исполь-
зование аналитических тактико-криминалистических 
средств для: 

а) установления круга лиц, причастных к противо-
правному деянию; 

б) моделирования отдельных элементов механиз-
ма рассматриваемых преступлений;

в) построения общих и частных версий расследу-
емого события; 

г) определения направлений поиска следов, по-
зволяющих получить криминалистически значимую 
информацию; 

д) планирования производства отдельных процес-
суальных и следственных действий; 

е) прогнозирования поведения субъектов в ходе 
предварительного расследования.
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С конца 90 -х годов прошлого столетия криминаль-
ный мир России для совершения своих преступлений 
стал активно использовать мобильные устройства. 

Мобильные телефоны использовались в качестве сред-
ства организации, подготовки, совершения, сокрытия 
преступных действий между участниками преступ-
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ной группы и иными лицами; как непосредственное 
средство совершения преступления; как предмет пре-
ступного посягательства [2]. Как следствие мобиль-
ные устройства связи (сотовые телефоны, планшеты 
и т.п.) становятся хранителями следов преступной де-
ятельности, т.к. «… человек повсюду оставляет свои 
электронные следы» [1].

Сотрудники Института повышения квалифика-
ции Следственного комитета России исследовали 
программно-аппаратный комплекс для извлечения су-
дебной информации, и выяснилось, что в 87% иссле-
дуемых мобильных аппаратов имеется информация, 
способствующая раскрытию преступлений1. Перед 
подразделениями, осуществляющими раскрытие и 
расследование преступлений, стала проблема — бы-
строго, качественного и максимально полного извле-
чения криминалистически значимой информации с 
мобильные средства связи использованных в соверше-
нии преступления. 

В соответствии со п. 5 ст. 6 федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» при осу-
ществлении оперативно-разыскной деятельности про-
водится мероприятия по исследованию предметов и 
документов2. 

Для проведения экспертизы мобильных устройств 
связи их направляют экспертно-криминалистические 
центры (далее ЭКЦ), где с помощью применения тех-
нических средств и специальных знаний извлекается 
доказательственная и ориентирующая информация. 
Основное количество цифровых носителей информа-
ции, поступающих в судебные лаборатории, составля-
ют мобильные устройства связи (более 70% от общего 
числа поступивших объектов, а в отдельных лаборато-
риях, более 95% от общего числа)3.

Порядок предоставления мобильного устройства 
связи в ЭКЦ — это длительный процесс, который тре-
бует достаточно большое количество сил и средств:

• вместе с сопроводительным документом до-
ставить мобильное устройства связи в ЭКЦ (в 
зависимости от местоположения ОВД это мо-
жет занять большое количество времени);

• ожидание очередности проведения эксперти-
зы (в зависимости от загруженности ЭКЦ это 
может занять большое количество времени); в 
настоящий момент загруженность очень боль-
шая, специалистов по данному направлению 

1 https://www.antimalware.ru/analytics/Threats_Analysis/Removing_
memory_dump_from_mobile_devices_Android (дата обращения: 22.03.2021).
2  Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (с изм. на 30 декабря 2020 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 14.08.1995 г. № 33. ст. 3349.
3 ht t ps: //w w w.oxygensof t ware. r u /r u /news/a r t icles /83-osnov y-
k r iminal is t icheskogo-issledovan iya-mobi lnyk h-ust rojs t v(дата 
обращения: 22.03.2021).

очень мало. Самый минимальный срок прове-
дения экспертизы — 30 -45 суток, при очень 
большой «настойчивости» — 14 суток. Хотя 
сама экспертиза мобильных устройств связи 
может занять: для кнопочных сотовых теле-
фонов от 5 до 15 минут, для смартфонов до 15 
минут;

• получение результатов исследования (в зави-
симости от местоположения ОВД это может 
занять большое количество времени).

Все эти этапы проведения экспертизы существен-
ным образом замедляют проведение расследования. 
Возбужденные уголовные дела приходиться при-
останавливать (в соответствии со ст.208 УПК РФ), 
потом снова возобновлять. Задержанных лиц (в соот-
ветствии со ст.91 УПК РФ) приходится освобождать, 
затем снова осуществлять розыск и задержание. Эта 
лишняя трата времени, сил и средств существенным 
образом оказывает негативное влияние на рассле-
дование и раскрытие преступлений. Поэтому перед 
оперативными подразделениями ОВД РФ остро стоит 
проблема — оперативности4 извлечения информации 
с мобильных устройств связи, имеющей на себе сле-
ды преступления. Это и определяет необходимость 
поиска новых подходов в раскрытии и расследовании 
преступлений, чему может способствовать примене-
ние более эффективных приемов, методов и средств 
по сбору и фиксации информации об использовании 
средств мобильной связи [2].

Время проведения экспертизы должно быть со-
кращено до минимума. Это возможно лишь в одном 
случае если экспертизу проводить непосредственно в 
отделе, силами сотрудников оперативного отдела. Та-
кое возможно, ведь уже достаточно долго сотрудники 
отдела проводят определение наличия наркотических 
веществ с помощью экспресс-анализаторов, алкоте-
стеры у сотрудников ГИБДД и приборы-индикаторы 
для выявления водителей, находящихся в состоянии 
наркотического опьянения, т.е. часть экспертных 
функций были делегированы сотрудникам других 
служб. 

Госдума до конца весенней сессии 2021 года 
подготовит законопроект об усилении борьбы с IT-
преступлениям, среди прочих нововведений особое 
внимание будет уделено оперативности. Именно за 
счет оперативности предполагается повысить эффек-
тивность борьбы с преступностью в IT-сфере5.

Возникает вопрос, а почему не осуществлять экс-
пресс-анализ данных с мобильных устройств сотруд-

4  Оперативность — это быстрота и непрерывность уголовно-
разыскной деятельности.
5  https://www.interfax.ru/russia/757371(дата обращения: 22.03.2021).
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никами оперативного отдела?
После экспресс-анализа, когда криминалистиче-

ски значимая информация получена, зафиксирована 
и принята в разработку, мобильное устройство на-
правляется в ЭКЦ МВД РФ, где выносится заключе-
ние, которое приобщается к уголовному делу. Такая 
организация процесса расследования уголовного дела 
позволит существенным образом сэкономить время 
расследования, повысит эффективность оперативных 
и следственных мероприятий.

На наш взгляд, этот шаг — объективная необ-
ходимость. Организационные основы техническо-
го обеспечения проведения оперативно-разыскных 
мероприятий в настоящий момент основываются на 
требованиях Приказа МВД России от 07.06.95 г. № 
213 «О принятии на вооружение специальных техни-
ческих средств»1, в котором содержится развернутый 
перечень «вновь разработанных специальных техни-
ческих средств, принимаемых на вооружение органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД России». 
Понятно, что по прошествии 26 лет специальные тех-
нические средства, предназначенные для улучшения 
материально-технического обеспечения оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России, безнадежно устаре-
ли. Перестали отвечать современным требованиям не 
только специальные средства, но главное сам подход. 
Время и оперативность получения криминалистиче-
ски значимой информации выходит на первое место. 
Это требует пересмотра действующих и внедрения в 
практику новых тактических приемов и методов рас-
крытия и расследования преступлений, организации 
системы поступления оперативно-значимой информа-
ции. Одним из важнейших элементов совершенство-
вания оперативно-разыскной деятельности является 
ее оперативно-техническое обеспечение [3].

За более чем четверть века мобильные средства 
связи по своим тактико-техническим характеристи-
кам эволюционировали не менее 5 раз и процесс вне-
дрения инновационных технологий с каждым годом 
только возрастает. 

В настоящее время в ЭКЦ МВД РФ для комплекс-
ной экспертизы данных с мобильных устройств ис-
пользуется программный комплекс «Мобильный 
Криминалист Эксперт». «Мобильный Криминалист 
Эксперт» версии 2.3 поддерживает более 39 800 моде-
лей мобильных устройств, более 20 500 версий прило-
жений, 608 уникальных приложений, 111 источников 

1 О принятии на вооружение специальных технических средств: при-
каз МВД России № 213 от 07 июня 1995 г. //Документ опубликован не 
был.

данных из ПК и 89 облачных сервисов2.
В ходе проведения экспертного исследования бу-

дет осуществлено логическое чтение и логический 
анализ данного устройства, снятие физического об-
раза, извлечение аппаратных ключей шифрования, 
расшифрование устройства. В результате будут по-
лучены сведения о содержании: телефонной книги 
аппарата, всех номеров контакта, даты изменения 
контакта, сообщений SMS, сообщений MMS, сообще-
ний электронной почты, файловых сообщений элек-
тронной почты (вложений), данных журнала вызовов 
и т.д. Кроме этого данный программный комплекс 
осуществляет: импорт данных из резервных копий и 
облачных хранилищ, чтение данных пользователя из 
текущей сессии Windows модулем «Скаут», а также 
macOS b GNU/|Linux, анализ данных географического 
местоположения устройства, восстановление и ана-
лиз удаленных данных, извлечение и импорт данных 
из облачных хранилищ, извлечение и импорт данных 
из достаточно большого количества облачных сер-
висов. Вся полученная информация будет сохранена 
на любой накопитель в формате (XLSX, RTF, JSON). 
Существует возможность восстанавливать удален-
ную информацию: любой тип переписки (iMessage, 
WhatsApp, Skype и т.д.)3, контакты, звонки, файлы, ви-
део, фото, заметки и многое другое. Также, возможно 
просматривать все события в хронологическом поряд-
ке и выявлять периоды повышенной активности поль-
зователя. В случае если сотовый телефон был повреж-
ден при задержании, не исключается вариант снятия 
физического образа для целого ряда моделей. 

Так же возможно извлечение данных с SIM-карта: 
сообщения, журнал событий, телефонная книга, фай-
ловая система, сообщения, звонки и контакты.

Объем сведений, полученный после комплексной 
экспертизы данных с мобильных устройств использо-
ванием программного комплекса «Мобильный Кри-
миналист Эксперт» достаточно большой и позволяет 
фиксировать большой спектр цифровых улик, имею-
щихся на мобильном устройстве связи.

Для практической реализации этой идеи необходи-
мо немного: закупить и установить специальное обо-
рудование, обучить работе на данном оборудовании 
сотрудников. Простота в эксплуатации, большие воз-
можности, оперативность все это отличает программ-
но-аппаратный комплекс «Мобильный Криминалист 
Эксперт» от аналогичных программных комплексов.

Внедрение в практику оперативных подразде-
лений проведения экспресс-анализа позволит повы-

2 https://www.oxygensoftware.ru/ru/news/press-releases/354-mke-2-
3(дата обращения: 22.03.2021).
3  https://www.itc.by/mobile-forensics/(дата обращения: 15.01.2021).
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сить наступательность оперативно-разыскных меро-
приятий, эффективность раскрытия и расследования 
преступлений. Использование в практической дея-
тельности оперативных подразделений программно-
аппаратных комплексов «Мобильный Криминалист 
Эксперт» в деятельности оперативных отделов это не 
далекое «завтра», а необходимое «сегодня». 
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взаимодействию с отдельными участниками уголовного судопроизводства. 
Раскрыты правовые основы и направления взаимодействия в данной сфере 
в аспекте международного сотрудничества.
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В настоящее время в сфере цифровых технологий 
можно наблюдать высокий темп развития и большой 
спрос на их применение в различных сферах жизнеде-
ятельности общества и государства, в том числе и при 
расследовании преступлений. Это объясняется тем, 
что использование и применение передовых инфор-
мационных технологий позволяет добиться в кратчай-
шие сроки максимально положительного результата 
при расследовании преступлений.

Однако, в ходе исторического развития и становле-
ния информационных технологий, а также их внедре-
ния в практическую деятельность органов, осущест-
вляющих расследование преступлений, появлялись 
различные препятствия. Главным из таких препят-
ствий являлось сопротивление со стороны общества.

Несмотря на указанное сопротивление, внедрение 
передовых информационных технологий в процесс 
расследования преступлений, стало вынужденным 
шагом. Это объясняется следующими причинами.

Во-первых, повсеместной глубокой цифровизаци-
ей самого общества и всех процессов, составляющих 
сферу его жизнедеятельности.

Во-вторых, все повышающийся процент исполь-
зования передовых информационных технологий в 
криминальной сфере при совершении различных пре-
ступлений.

В-третьих, вышеуказанные причины способство-
вали формированию основной стратегической задачи, 
положенной в основу реализации государственной по-
литики, направленной на дальнейшее развитие и вне-
дрение различного рода информационных технологий 
в сферы жизнедеятельности общества и государства, в 
том числе и правоохранительную.

Применение развитых информационных техно-
логий в преступных целях способствует совершению 
лицами из криминальной среды преступлений, кото-
рые можно охарактеризовать как квалифицирован-
ные. При этом данные преступления совершаются 
бесконтактным способом с использованием удаленно-
го доступа. 

Следовательно, трасологические следы престу-
пления минимальны, так как возрастает количество 
цифровых следов, которые требуют их установления, 
поэтому необходимо повсеместное внедрение и при-
менение развитых информационных технологий при 
расследовании.

Таким образом, вышеуказанные причины и 
аспекты подтверждают актуальность дальнейше-
го формирования и совершенствования применения 
информационных технологий при расследовании пре-
ступлений, что является важным при сборе и анализе 
доказательств. 

Для определения основных проблем в сфере при-

менения информационных технологий при расследо-
вании преступлений необходимо определить их поня-
тие, значение и современное состояние.

Информационные технологии можно определить 
как определенную совокупность, объединяющую в 
себе методы производственных процессов, программ-
но-технических средств, которые в своей взаимос-
вязи представляют собой единую технологическую 
цепочку, применяемую в целях обработки, хранения, 
распоряжения, отражения информации для получе-
ния результатов в виде увеличения оперативности 
протекающих процессов, достоверности получаемой 
информации, упрощения использования информаци-
онного ресурса [2, с. 232].

Если рассматривать информационные технологии 
на примере деятельности следователя по расследова-
нию преступлений, то можно выделить следующие их 
виды:

1. Различные компьютерные технологии, которые 
при определенных условиях могут применяться в ком-
плексе с автоматизированным рабочим местом следо-
вателя (АРМС). В качестве базовых элементов при-
меняются персональные компьютеры, подключенные 
к локальной или глобальной сети МВД, оснащенные 
необходимым программным обеспечением. 

2. БИНАР-3 представляет собой диалоговый кон-
структор, применение которого направлено на обеспе-
чение правильности, принимаемые в рамках рассле-
дования преступлений решений, сохраняет полноту 
информацию, обеспечивает структурность различных 
данных, подразделяя их на числовые и символьные, 
объединяет в себе разные виды объектов учета.

3. Система анализа и учета уголовного дела 
(САУД — М). 

4. Специальная информационная система (SIS) 
объединяет в себе программы, которые способствуют 
организации деятельности:

• по розыску;
• по организации работы следственных органов 

путем ее компьютеризации;
• по планированию и разработке разного рода 

управленческих решений.
При этом специальный характер рассматриваемой 

информационной системы основывается на различ-
ных модулях, включаемых в ее структуру. 

• модуль анализа уголовных дел;
• модуль действий над документацией;
• модуль проверки дел и периодов;
• модуль дела отчетного срока;
• модуль настройки и вспомогательных про-

грамм. 
5. Экспертные системы предполагают их разно-

стороннее и многогранное применение в деятельности 
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следственных органов. в целях расследования пре-
ступлений существуют следующие виды экспертных 
систем: 

• экспертная система раскрытия латентных пре-
ступлений. Предназначена в зависимости от 
вида преступления при помощи исследования 
и оценки количественных показателей фор-
мировать качественные характеристики пре-
ступности, необходимые для осуществления 
контрольных функций.

• экспертная система розыска и определения 
личности преступника. Способствует по со-
вокупности характеристик установить лицо, 
совершившее преступление или сформулиро-
вать вероятностные выводы. 

• экспертные системы рассмотрения уголовных 
дел. При помощи указанных систем осущест-
вляется проверка следующих сведений:

1. Данные о личности участников уголовного су-
допроизводства;

2. Характеристика основных криминалистиче-
ских составляющих преступления.

Экспертные системы для раскрытия отдельных ви-
дов преступлений, к примеру, грабежей и разбоев и т.д.

Указанные экспертные системы включают в себя 
отличительные особенности, присущие определен-
ным видам преступлений.

Современный уголовный процесс с каждым го-
дом становится все более технологически усовер-
шенствованным. Все возрастающая технологическая 
эволюция правосудия способствует более точной реа-
лизации правовых норм, регулирующих порядок осу-
ществления уголовного судопроизводства, в который 
входит и расследование преступлений. Это ведет к 
более точному соблюдению и гарантированию прав и 
интересов граждан.

Кроме того, указанное способствует принятию бо-
лее точных и верных процессуальных решений в ходе 
расследования преступлений.

Необходимость анализа большого количества ин-
формации и сжатые сроки проведения расследования 
также способствуют применению передовых инфор-
мационных технологий.

Тем самым, при реализации досудебных стадий 
уголовного судопроизводства внедрение информацион-
ных технологий решает следующие основные задачи:

1. Придает деятельности оперативный характер 
при сжатых сроках расследования.

2. Применяемая фиксация, носящая объективный 
характер, направлена на сохранение неизменного вида 
добытых доказательств, что в полном объеме способ-
ствует реализации принципа достоверности добытых 
доказательств и самого процесса расследования.

3. Правовой статус участников уголовного судо-
производства более реализуется.

Информационные технологии развиваются в трех 
основных направлениях:

1. Развитие технологий, применяемых в целях дис-
танционного получения информации от организаций. 
Успешность расследования преступлений связана с 
получением большого объема информации в корот-
кие сроки. Преимущественно в рамках расследования 
преступлений требуется получать информационные 
сведения, находящиеся в распоряжении различных 
организаций. 

Так, большая часть информации поступает от сле-
дующих организаций:

1) операторы связи и организаторы, распростра-
няющие информацию различного рода, владеющие 
базами данных, предназначенными для хранения ин-
формации перечень которой нормативно определен в 
статье 64 Федерального закона «О связи»1, статье 10.1 
Федерального закона «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»2; 

2) кредитные, финансовые организации;
3) налоговая служба;
4) пенсионный фонд РФ;
5) учреждения социальной защиты;
6) медицинские учреждения и другие организации.
Данный дистанционный способ получения ин-

формации будет способствовать экономии времени, 
соблюдению юридически значимых условий, конфи-
денциальности.

2. Развитие криминалистической деятельности, 
осуществляемой дистанционным способом. Данное 
направление предполагает применение удаленного 
исследования, которое используется для различных 
объектов, имеющих значение для расследования.

3. Разработка и введение в полное действие со-
вершенного, отвечающего современным реалиям ме-
ханизма, способствующего получению удаленным 
способом информации, поступающей от физических 
лиц. Ранее данный вопрос многократно рассматривал-
ся различными авторами в рамках совершенствования 
процесса коммуникации следователя и общественно-
сти [1].

В целях более эффективного использования ин-
формационных технологий при расследовании пре-
ступлений требуется устранение различного рода 
проблем, связанных с их применением. Указанные 

1  Федеральный закон «О связи» от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 
(в редакции от 07 апреля 2020 г.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 14 июля 2003. № 28. Ст. 2895.
2  Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в 
редакции от 08 июня 2020 г.) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 31 июля 2006. № 31 (часть I). Ст. 3448.
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проблемы можно наблюдать:
1. в законодательной базе;
2. в формировании навыков по применению пере-

довых информационных технологий при расследова-
нии преступлений у специалистов, в том числе совме-
щение данных навыков с правовой сферой.

Внедрение вышеуказанного направления, свя-
занного с получением информации дистанционным 
способом, первоочередно сталкивается с проблемой 
идентификации личности дистанционным способом, 
что является важным и необходимым действием, осу-
ществляемым в целях проведения следственных дей-
ствий и оперативно-разыскных мероприятий. 

Использование удаленного доступа к информа-
ционным ресурсам, применяемых при расследовании 
преступлений, в настоящее время подробно не регу-
лируется, как со стороны норм, содержащихся в зако-
нодательстве, так и с организационной точки зрения, 
так как отсутствуют должным образом составленные 
методические рекомендации.

Наличие указанного пробела в нормах, содержа-
щихся в Уголовно-процессуальном кодексе РФ1, в зна-
чительной степени способствует сужению перечня 
действий лица, осуществляющего расследование, ко-
торые должны применяться в современных реалиях.

Решение вышеуказанной проблемы заключается в 
следующем.

Нормами Уголовно-процессуального закона, а так-
же правилами, содержащимися в подробных методи-
ческих рекомендациях, должны быть определены и 
установлены четкие границы и порядок проведения 
процессуальных действий, направленных на получе-
ние, отыскание и фиксацию информации, получаемой 
из удаленных ресурсов, а также ее закрепления в каче-
стве доказательств. 

Кроме того, помимо получения информации из 
удаленных ресурсов в настоящее время при рассле-
довании преступлений требуется внедрение и по-
всеместное использование бесконтактной передачи 
информации в рамках общения правоохранительных 
органов с потерпевшими или иными участниками 
уголовного судопроизводства. 

В ходе проведения расследования преступлений в 
сфере информационных технологий и с их использо-
ванием, можно выделить в качестве основной пробле-
мы применения информационных технологий различ-
ные трудности при их доказывании.

Основной причиной, способствующей возникно-
вению рассматриваемой проблемы, является способ 

1  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в редакции от 31 июля 2020 г.) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 24 декабря 2001 г. № 52 
(часть I). Ст. 4921.

хранения получаемой информации. В данном случае 
применяется цифровой способ хранения получаемой 
информации, что может способствовать ее искаже-
нию, усложненному порядку ее изъятия и последу-
ющего применения. Предположение о возможном 
намеренном, так и безнамеренном искажении такой 
информации, позволяет делать выводы о недостовер-
ности, содержащихся в ней данных. Решение указан-
ной проблемы предполагает внедрение передовых 
технологий, связанных с шифрованием информации, 
что исключит умышленное ее искажение.

Кроме того, в отношении хранящейся в цифровом 
виде информации существует спорный вопрос по по-
воду того к какому виду доказательств следует ее от-
носить, а именно к вещественным доказательствам 
или к документам [3]. Решение указанной проблемы 
заключается в том, что в настоящее время требуется 
выделить третий вид доказательств, который должен 
именоваться «цифровые доказательства». В связи с 
чем требуется внести соответствующие дополнения в 
статью 74 УПК РФ.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Внедряемые информационные технологии в про-

цесс расследования преступлений, несмотря на то, 
что их применение связано с определенной совокуп-
ностью проблем, как в правовой, так и в организаци-
онной сферах, способствуют своевременному преду-
преждению, выявлению, раскрытию и расследованию 
преступлений, что достигается при помощи усовер-
шенствования рассматриваемого процесса и уменьше-
ния сроков осуществления отдельных действий в него 
включаемых.

В связи с тем, что деятельность по расследованию 
преступлений представляет собой сложный процесс, 
характеризуемый множественностью субъектов его 
осуществляющих, действий в него включаемых, ее 
этапов, применяемых технологий и ограниченностью 
временных рамок, то устранение проблем, связанных с 
применением информационных технологий первооче-
редно связано с четким делением данной деятельности 
на этапы. Это объясняется тем, что в настоящее время 
деление деятельности по расследованию преступле-
ний является условной, что способствует нелогично-
му и случайному проведению оперативно-разыскных 
мероприятий и следственных действий и применению 
информационных технологий, в результате чего теря-
ется криминалистически значимая информация.

Частично проблемы, связанные с применением ин-
формационных технологий, решаются путем состав-
ления и внедрения четких организационных аспектов, 
содержащихся в подробных методических рекоменда-
циях по их применению в указанных целях.

Эффективность расследования преступлений свя-
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зана с разработкой принципиальных стратегий по 
применению в данной деятельности информационных 
технологий. Существо указанных стратегий должно 
отражать различные стороны процесса расследования 
преступлений с использованием информационных 
технологий от сбора информации, ее обработки, по-
рядка проведения следственных действий, до авто-
матизации определенных методов применяемых при 
расследовании.
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Злоумышленники в своей деятельности ищут все 
более изощренные, современные и высокотехнологич-
ные методы для сокрытия своей противоправной дея-
тельности. Например, если говорить о преступлениях 
в информационной и компьютерной сферах, то пре-
ступниками применяются технологии обеспечения 
анонимности в сети Интернет (VPN, сети The Onion 
Router (сокр. TOR) и Invisible Internet Project (сокр. 
I2P), вредоносные программы, технические приспо-
собления и устройства, не говоря уже об объемных 
количествах привлекаемых денежных средствах для 
приобретения современного оборудования, самодель-
ных устройств и других средств. Но и обычные пре-
ступления также скрываются при помощи высоких 
технологий.

Простые ресурсы сети Интернет (сайты, форумы, 
социальные сети) конечно же используются преступ-
никами, но в основном это мошеннические действия, 
распространение вредоносных программ, неправо-
мерный доступ к компьютерной информации и т. п. 

В настоящее время, область интересов право-
охранительных органов должна фокусироваться на 
анонимном сегменте сети Интернет. Технологии 
сложной маршрутизации и алгоритмы шифрования 
образовали анонимный сегмент сети, часто называе-
мый «DarkNet», «Скрытая сеть» или «Теневая сеть». 
В условиях всеобщей истерии по поводу «круглосу-
точной слежки» спецслужб, а также постоянно появ-
ляющейся информации об утечках личных данных, 
теневой Интернет становится одним из наиболее ин-
тересных и современных решений как для обычного 
пользователя, так и преступного элемента. Доступ 
к технологии достаточно прост, но всё же требует 
установленного на компьютер специализированного 
браузера или приложения. Помимо перечисленных 
ранее технологий, широкое распространение имеют 
и ряд анонимных мессенджеров, основанных на тех-
нологиях XMPP, Off-the-Record Messaging (сокр. OTR), 
GnuPG, FileCrypt и др.

Одной из главных проблем современного обще-
ства без сомнения является употребление наркотиков. 
Объемы денежных средств, выручаемых от незакон-
ного оборота подобных средств, не перестают быть 
привлекательными для злоумышленников. Наркотор-
говцы сегодня используют наиболее безопасную схе-
му сбыта: теневой Интернет→«Маркет»→«закладка». 
Если покупатель получил наркотики через «заклад-
ку», то максимум, что он может сообщить сотрудни-
кам полиции, — это название площадки и магазина, 
иногда возможно номер телефона в каком-либо мес-
сенджере, как правило построенном на технологиях 
анонимности.

Продажа наркотиков в даркнете уже набрала вну-

шительные обороты, так как, это безопасно, это де-
шевле, чем работать в офлайн, и, конечно же, очень 
прибыльно. Такой метод торговли упрощает логисти-
ку и позволяет охватывать всю территорию страны.

26 февраля 2020 года президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин в ежегодном расширенном за-
седании коллегии Министерства внутренних дел 
Российской Федерации подчеркнул особую серьез-
ность проблемы: «Далее, это противодействие неза-
конному обороту наркотиков. Важнейшее направле-
ние нашей работы! Нужно работать здесь более гибко 
и решительно, жёстко, но строго в рамках закона… 
Обращаю ваше внимание: совместно с Роскомнадзо-
ром МВД необходимо перекрыть доступ к сайтам и 
страницам в соцсетях, пропагандирующим наркоти-
ки... Кроме того, прошу Государственную Думу РФ и 
Правительство РФ вернуться к детальной проработке 
законодательной инициативы по установлению уго-
ловной ответственности за пропаганду наркотиков в 
интернете»1.

В стране действующим административным и уго-
ловным законодательством предусмотрено большое 
количество статей, предусматривающих юридиче-
скую ответственность за незаконный оборот наркоти-
ческих средств и их аналогов: глава 6 «Администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность» КоАП РФ, в 
частности, статьи 6.8, 6.13, 6.16 и 6.16.1; глава 25 «Пре-
ступления против здоровья, населения и обществен-
ной нравственности» УК РФ, в частности, статьи 228, 
228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 231 и другими.

Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД 
России за 2020 год выявлено 182,9 тыс. преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков (про-
изводство, хранение, сбыт, изготовление, переработ-
ка и т.п.), что меньше АППГ на 0,7%. По сравнению с 
АППГ на -0,3% снизилось число выявленных престу-
плений, совершенных с целью сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ, однако, на +42,5% и 
+123,3% выросли производство и пересылка таких ве-
ществ, соответственно. Также незначительно снизил-
ся их удельный вес в числе преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, с 59,2% в январе-
декабре 2019 года до 59,1%2.

Структура современной сети Интернет много-
слойна, разнообразна и сложно разветвлена. Види-
мый сегмент сети активно используется поисковыми 
сервисами и крупными компаниями для маркетинга 

1  Заседание коллегии МВД России. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/62860 (дата обращения: 02.02.2021).
2  Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 года. URL: 
https://мвд.рф/reports/item/20422560/ (дата обращения: 03.02.2021).
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и рекламы. Поисковые системы оценивают качество и 
релевантность статьи по содержащимся в ней словам и 
словосочетаниям. Чем больше в тексте тематических 
ключевых фраз, тем больше шансов, что он получит 
высокую оценку и соответственно продвижение в 
Интернете. Соответственно, если в тексте будет мало 
ключевых слов, но много «воды» — стоп-слов, встав-
ных слов, шаблонных фраз, качество статьи будет 
низким. Оценить эти показатели помогают сервисы 
семантического анализа, которые показывают про-
цент ключевых слов и количество стоп-слов в тексте. 
В области маркетинга и рекламы устоялась аббревиа-
тура SEO (от англ. Search Engine Optimization) — по-
исковая оптимизация. На основе простых алгоритмов 
такой анализ позволяет определить: плотность ключе-
вых слов, процент ключевых фраз; частотность слов; 
количество стоп-слов; объем текста: количество сим-
волов с пробелами и без; количество слов (уникаль-
ных, значимых, общее число); количество граммати-
ческих ошибок и т. п.

Исследования в области криминалистического 
анализа данных не новое направление, однако отдель-
ные подходы к такому анализу с ориентацией на ано-
нимный сегмент сети Интернет, встречается не часто 
и, как представляется, позволит повысить качество 
работы многих подразделений полиции. В качестве 
примера, рассмотрим подходы к обобщенному ана-
лизу одного из ресурсов (https://safeklad.com/), доступ 
к которому возможет только через браузер TOR, где 
пользователи могут оставить отзывы о приобретении 
наркотических средств на карте России по определён-
ной локации (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент карты с геометкой о результатах 
получения закладки с наркотическим средством

Указанный сайт содержит большое количество 
(более 5 тыс.) отзывов (рис. 2): сведения о качестве 
наркотических средств, виде наркотического сред-
ства, давность и частоту приобретения наркотических 
средств, косвенные сведения о оперативных работни-
ках (марка, цвет, модель и номера автомобиля), плот-

ности патрулей полиции, коррупционные данные в 
отношении отдельных сотрудников правоохранитель-
ных органов (ФИО, размер взятки), различные пред-
упреждения и многое другое. Использование указан-
ных данных на подобных ресурсах при качественном 
их анализе, позволят повысить уровень работы со-
трудников полиции, общий потенциал противодей-
ствия сбыту наркотических средств в сети Интернет, 
борьбе с коррупцией и многому другому.

Анализ имеющихся данных можно описать как 
процесс, состоящий из нескольких этапов, в которых 
«сырые» данные превращаются в удобный для вос-
приятия материал, на основе математических моде-
лей. Язык программирования Python сегодня один из 
самых лучших языков для статистики, машинного об-
учения, прогнозной аналитики, а также стандартных 
задач по обработке данных. 

Рис. 2. Пример отзыва с интерактивной карты 

Процесс анализа можно представить в виде следу-
ющих основных этапов:

• сбор и извлечение данных;
• очистка и преобразование данных;
• визуализация данных;
• моделирование (интерпретации) информации. 
Очистка и преобразование играет важную роль в 

обработке данных для чего используются специализи-
рованные библиотеки. Можно создать свои собствен-
ные алгоритмы и библиотеки, но гораздо удобнее и 
быстрее пользоваться уже готовыми. 

Для исследования при обобщенном анализе мы 
использовали следующие библиотеки: nltk — для 
обработки естественного языка и извлечения стати-
стической информации из текста; pymorphy — для 
морфологического анализа текста; osmnx, geopandas, 
shapely — для обработки картографической информа-
ции; seaborn — для визуализации результатов анализа.

В рамках исследования был применен веб-парсинг, 
с помощью которого получена база данных, содержа-
щая 10161 запись с текстами сообщений и геометками.

Первое на что можно обратить внимание — это 
статистический анализ текста на естественном языке. 
Процедура достаточно проста и дает хорошие резуль-
таты в построении гипотез. Результат ее визуализации 
представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Наиболее частые слова в массиве 

Рис. 4. Наиболее частые словосочетания без предлогов 

Продолжением анализа текста на естественном 
языке является выделение словосочетаний — би-
грамм [2] (рис. 4).

Координатные данные также позволяют получить 
значимую информацию. Исследуемый нами ресурс 
представляет ни что иное как геоинформационную 
систему. Практическая ценность таких систем заклю-
чается в возможности оперирования имеющимися 
массивами данных для создания пространственной 
модели. В результате визуализации имеющегося мас-
сива получим следующие пространственные модели.

Для удобства анализа будем использовать графи-
ческое представление данных, где индивидуальные 
значения в таблице отображаются при помощи интен-
сивности цвета. Среди специалистов такой анализ на-
зывается построение тепловой карты [1].

Тепловая карта плотности распределения отзывов 
о фактах получения наркотических средств в городе 
Москва (рис. 5). На первый взгляд, показывает, что 
в центре города наибольшее количество «закладок» 

наркотических средств, а, следовательно, и сбыт. По 
анализу содержания слов с учетом специфики «жар-
гона» наркозависимых можно выявить конкретное 
средство. Также следует обратить внимание на Юго-
Западный административный округ города. Широкое 
распространение сбыта наркотических средств здесь 
может быть обусловлено большим количеством выс-
ших учебных заведений. Как известно, молодежная 
среда наиболее привлекательная для наркоторговцев. 
Юго-Восточный административный округ продол-
жает список наиболее темных областей. Полученная 
информация может быть ориентиром для руководства 
правоохранительных органов. 

Продолжая линию моделей пространственных 
данных1 можно поменять масштаб. В качестве приме-
ра был выбран район и одноимённый муниципальный 
округ в городе Москва — Коптево (рис. 6). Новый 
масштаб позволяет выявить зоны кластеризации ме-
стоположения «закладок». Путем сопоставления зоны 
кластеризации с адресами лиц судимых по преступле-
ниям, связанным с наркотическими средствами мож-
но выявить потенциальных сбытчиков. 

Рис. 5. Тепловая карта плотности распределения 
отзывов о закладках наркотических средств в г. Москва

Обобщенный анализ сайтов в анонимном сегменте 
сети Интернет, связанных с распространением нарко-
тических средств показывает, что можно выработать, 
тактические и стратегические направления работы 
для разных подразделений полиции. 

Противодействие с тактической точки зрения по-
зволяет отслеживать текущую ситуацию и принимать 
оперативные меры. Для примера можно вырабатывать 

1  ГОСТ Р 52438-2005 Географические информационные системы. 
Термины и определения.
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управленческие решения по действиям патрульных 
служб полиции и ориентировать оперативный состав 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Рис. 6. Местоположение закладок и расположения от-
делов полиции (точки — местоположение «закладок», 

звезды — расположение подразделений ОМВД 
по району Коптево) 

Стратегическое противодействие, всесторонний 
комплекс мер, основанный на долгосрочном исследо-
вании проблемы. В частности, углубленный анализ, 
спрогнозирует всплески преступности, так как лица 
употребляющие наркотики более склонны к соверше-
нию преступлений. Информация, полученная путем 
сопоставления областей сбыта с картами преоблада-
ния социальных и этнических групп, косвенно, укажет 
на каналы поставки наркотических средств, а также 
укажет на потенциальных террористов-смертников. 
Анализ информации о сотрудниках упоминающийся 
в сообщениях может использоваться в мероприятиях 
антикоррупционной направленности. Лингвистиче-
ское исследование текстов позволит создать словари 

используемого лицами из этой преступной среды жар-
гонами, выявить тенденции наркосреды и распростра-
ненность типа наркотического средства в определен-
ных районах [2]. Таким образом рассмотренный нами 
анализ играет важную роль в эффективности работы 
оперативных служб и подразделений по охране обще-
ственного порядка. 
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Закон является базовым фундаментом, воплоща-
ющим интересы и приоритеты участников, опреде-
ляющим цели, задачи и меры, направленные на укре-

пление общественной безопасности и обеспечение 
общественного порядка. Закон призван объединять 
усилия всех ветвей власти, органов и учреждений, по 
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созданию благоприятных условий развития нашего 
общества. В его нормах должна прослеживаться не-
разрывная взаимосвязь и взаимозависимость теоре-
тических положений и механизма их реализации на 
практике.

Расследование представляет собой деятельность 
уполномоченных государственных органов по получе-
нию необходимых сведений о действии (бездействии) 
субъекта; установлению события и состава противо-
правного деянии; предоставлении доказательств вины 
лица в его совершении; выяснению причин и условий, 
способствовавших совершению противоправного де-
яния. Такое усредненное определение можно сфор-
мулировать не вдаваясь в нормы отраслевого законо-
дательства. Расследование, у человека не сведущего 
в юриспруденции, возможно, ассоциируется прежде 
всего с преступлением и уголовным процессом. Меж-
ду тем расследование является неотъемлемой частью 
административного процесса, этапом его первой ста-
дии — возбуждения дела об административном пра-
вонарушении.

Безусловно, наличие всех четырех стадий в их со-
вокупности, в рамках административного процесса, 
не так явно проявляют себя, как в уголовном, именно 
в силу меньшей степени общественной опасности де-
яния, который является отграничивающим признаком 
правонарушения и преступления. Однако любое про-
изводство по делу не исключает наличия каждой из 
них: возбуждения дела об административном право-
нарушении; рассмотрения; пересмотра постановлений 
и решений; исполнения постановлений по делам об 
административном правонарушении (впрочем, за ис-
ключением третье стадии, которая на практике явля-
ется факультативной).

Выявление должностными лицами, уполномочен-
ными составлять протоколы об административных 
правонарушениях, достаточных данных, свидетель-
ствующих о наличии события административного 
правонарушения, является поводом для возбуждения 
дела об административном правонарушении. Резуль-
татом — составление первого процессуального до-
кумента применения мер принуждения, предусмо-
тренных частью 4 статьи 27.1 КоАП РФ (доставление, 
личный досмотр, медицинское освидетельствование и 
т.д.)1.

Составление протокола, на месте, уже является 
стадией возбуждения дела. Расследование, прово-
димое сотрудником на месте заключается в опросе 
свидетелей, потерпевшего, самого правонарушителя; 
при необходимости изъятии вещей и документов, яв-

1  Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации: ФЗ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 09 марта 2021 
г.) // Собр. законодательства РФ. 2002. № 1. Часть I. Ст. 1.

ляющихся предметом административного правона-
рушения; направления лица на медицинское освиде-
тельствование, для установления факта опьянения. 
Результаты расследования проведенного сотрудни-
ком, на месте события, будут отображены в служеб-
ных документах (объяснение потерпевшего, свидете-
лей, правонарушителя, рапорт сотрудника полиции) 
или процессуальных (протоколах применения мер 
принуждения, акте медицинского освидетельствова-
ния). Это еще раз подчеркивает, что этап расследова-
ния осуществляемый даже в обычно производстве по 
делу об административном правонарушении, настоль-
ко естественен для сотрудника в чьи непосредствен-
ные обязанности входит ежедневное патрулирование 
публичных территорий, что не думая о формулировке 
он по сути проводит расследование.

Возникают ситуации, когда при наличии призна-
ков, характеризующих противоправное деяние, как 
административное правонарушение; свидетелей, по-
терпевшего; достижении возраста, предусматриваю-
щего административную ответственность, вести речь 
о привлечении лица к административной ответствен-
ности невозможно без назначения экспертизы и про-
ведения административного расследования. В этом 
случае расследование выступает, как ярко выражен-
ный, самостоятельный этап административного про-
изводства, от результатов которого, в конечном счете, 
зависит: будет ли деяние квалифицировано как адми-
нистративное правонарушение, или возбуждено уго-
ловное производство; понесет делинквент ответствен-
ность, предусмотренную санкцией вменяемой статьи, 
или будет освобожден от ответственности по невме-
няемости. Безусловно, административное нарушение 
имеет гораздо «меньшую степенью общественной 
опасности по сравнению с преступлением». Однако, 
это ни в коей мере не исключает процесса доказыва-
ния; при необходимости, назначения административ-
ного расследования, проведения экспертизы и что осо-
бенно важно, четкой законодательной регламентации 
последовательности всех этапов.

Вопросам охраны общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности уделено 
большое внимание в различного рода нормативных 
документах. Казалось бы, законодательством в доста-
точной степени проработаны полномочия субъектов, 
определены критерии взаимных прав и обязанностей; 
в правовом поле урегулированы возможные конфлик-
ты интересов. Однако, именно в силу широкого спек-
тра участников, данная сфера общественных отноше-
ний является наиболее объемной, противоречивой, 
вызывающей множество проблем и споров, следова-
тельно, продолжает быть актуальной.

Анализ правовых норм федерального закона, пред-
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усматривающего административную ответственность 
показывает, что процедура доказывания четко не ре-
гламентирована кодексом, а в частности, отдельная 
область — общественный порядок и общественная 
безопасность — вообще отсутствует (ст. 28.7 КоАП 
РФ), что изначально исключает право должностных 
лиц инициировать расследование и назначать экспер-
тизу, в случае ее нарушения.

В качестве примера, обратимся к достаточно рас-
пространенному нарушению, родовым объектом ко-
торого как раз и является общественный порядок и 
общественная безопасность, глава 20 КоАП РФ, а 
именно потребление (распитие) алкогольной продук-
ции в общественных местах — ч. 1 ст. 20.20 КоАП 
РФ. Объективная сторона анализируемого правона-
рушения выражается только в конкретных действиях, 
связанных с употреблением (распитием) алкогольной 
продукции. В связи с этим, хотелось бы обратить вни-
мание и выразить несогласие с мнением, высказанным 
в литературе [1] о том, что в качестве признака объек-
тивной стороны ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ, «помимо фак-
та распития (потребления) алкогольной продукции в 
общественных местах», рассматривается «подготовка 
к распитию (открыть бутылку, разлить ее содержимое 
по стаканам и т. д.)» в качестве квалифицирующего 
признака [2].

Административное законодательство не апел-
лирует понятием «подготовка» применительно к со-
вершению правонарушения. Приготовление являет-
ся стадией такого общественно опасного деяния, как 
преступление, и относится к сфере уголовно-право-
вого регулирования общественных отношений. При-
готовление («подготовка») не является признаком 
объективной стороны ни одного из элементов соста-
ва правонарушений, предусматривающих админи-
стративную ответственность. В связи с чем является 
неверным мнение о применении такого понятия, как 
«подготовка» [1] («приготовление»), во-первых, в це-
лом, к сфере административного законодательства; 
во-вторых, некорректным утверждение о признании 
его признаком объективной стороны ч. 1 ст. 20.20 
КоАП РФ, т.е. квалифицирующим признаком, требую-
щим доказательств. К слову сказать, в процессуальном 
документе — «фабуле» протокола об административ-
ном правонарушении — действующие сотрудники 
полиции, даже подсознательно опираясь на заблужде-
ние «сложившейся практики», («открытую бутылку» 
алкогольной продукции), не указывают ее в качестве 
квалифицирующего признака вменяемой статьи.

Возвратимся к нормативным документам, регу-
лирующим общественные отношения в данной сфере 
на предмет их согласованности. Законодательством 
дано четкое определение алкогольной продукцией, в 

процентном содержании спирта1, из чего следует на-
ступление административной ответственности при 
ее потреблении (распитии) в общественных местах, 
перечень которых указан в 171-ФЗ от 22 ноября 1995 
года2. В практике сотрудникам полиции не представ-
ляет трудности определить, какой это продукт, если 
емкость с этикеткой.

Несколько сложнее установить, что продукт дей-
ствительно является алкогольным, если он перелит в 
контейнер (пластиковую кофейную чашку, бутылку 
Coca-Cola и т. д.) или содержится в упаковке, не по-
зволяющей идентифицировать его как алкогольный 
продукт, или вообще нет этикетки.

В этом случае, надо полагать, не нарушены поло-
жения федерального закона № 171-ФЗ, и как следствие, 
отсутствуют признаки объективной стороны, предус-
мотренные частью 1 статьи 20.20, однако критерии3 
указывают, что делинквент находится в состоянии 
опьянения. При его отказе о признании вины (отри-
цает распитие, и упаковка продукции не позволяет 
с уверенностью утверждать об алкоголе), лицо на-
правляется на медицинское освидетельствование для 
установления факта опьянения, результаты которого 
отражаются в Акте4. Алкогольная продукция должна 
быть изъята в соответствии с требованиями админи-
стративного кодекса (ст. 27.7, ст. 27.10 КоАП РФ) и на-
правлена на экспертизу. В рамках административного 
производства такая процедура возможна при проведе-
нии административного расследования.

Кодексом определены сферы общественных от-
ношений, требующие проведения административного 
расследования в случае их нарушения, исчерпываю-
щий перечень которых представлен частью 1 статьи 
28.7 КоАП РФ. Однако, не указана такая сфера, как 
общественный порядок и общественная безопасность 
(глава 20), при выявлении признаков правонарушения 
в которой проводится административное расследова-
ние или осуществляется экспертиза. Деяние, предус-
мотренное частью 1 статьи 20.20 КоАП РФ, отнесено, 
именно, к сфере общественного порядка и обществен-

1  Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» [Электронный ресурс] // Доступ 
из справочной правовой системы «Гарант». http://garant.ru.
2  Там же.
3  П. 6 Приказа Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н «О 
порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» 
[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 
«Гарант». http://garant.ru.
4  Приказ Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н «О порядке 
проведения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» 
[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 
«Гарант». http://garant.ru.
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ной безопасности.
Приказом Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации от 29 июня 2005 года № 511 ут-
вержден перечень видов (видов) судебных экспертиз, 
проводимых в отделах судебной экспертизы органов 
внутренних дел Российской Федерации. Пункт 29.12 
непосредственно указывает на возможность исследо-
вания спиртосодержащих жидкостей, не имеющих со-
проводительных документов и маркировки1. Решение 
о назначении экспертизы принимается должностным 
лицом, уполномоченным составлять протокол об ад-
министративном правонарушении (ч. 2 ст. 28.7 КоАП 
РФ). Сотрудники полиции наделены таким правом 
(п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). Но в данном случае, для 
доказательства вины лица по признакам вменяемой 
статьи — ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ — необходимо за-
ключение экспертизы. Однако у должностных лиц 
государственных органов вообще, и в частности, со-
трудников полиции, нет права инициировать про-
ведение экспертизы, так как общественный порядок 
и общественная безопасность (глава 20) не представ-
лены в перечне сфер требующих административного 
расследования (ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ).

На практике без проведения экспертизы нет до-
казательств вины лица, потребившего алкогольную 
продукцию в общественном месте, нет состава ад-
министративного правонарушения, как и законных 
оснований для привлечения лица к ответственности. 
Следовательно, нет оснований для пресечения такого 
рода противоправного деяния, так как «пресечение» 
само по себе подразумевает применение мер принуж-
дения (личный досмотр, изъятие вещей и документов, 
медицинское освидетельствование, доставление), при-
званных обеспечить производство по делу об админи-
стративном правонарушении, результатом которого 
является процессуальный документ — протокол об 
административном правонарушении. Составление 
протокола в данном случае (без заключения экспер-
тизы о том, что вещество, содержащееся в «бутылке 
без этикетки» является алкогольной продукцией) — 
невозможно. Более того, как следствие, законность 
применение мер принуждения сотрудником полиции 
и составление соответствующих процессуальных до-
кументов — под сомнением. 

Хотелось бы уточнить, «сомнение» вызывает не 
законность действий сотрудника полиции, они четко 
регламентированы главой 27 КоАП РФ, а его защи-
щенность со стороны закона в случае их выполнения.

Проблемой на сегодняшний день является не от-

1  Вопросы организации производства судебных экспертиз в 
экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних 
дел Российской Федерации: Приказ МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511 
(в ред. от 27 июня 2019) // Российская газета. 2005. 30 августа.

сутствие единого подхода относительно процедуры 
доказывания состояния опьянения лица, или продук-
ции содержащейся в упаковке, не позволяющей иден-
тифицировать ее с алкогольной, как раз они четко 
регламентированы соответствующими приказами2. 
Отсутствие четкой позиции законодателя в сфере об-
щественного порядка и общественной безопасности 
при выявлении правонарушений в которой, возникает 
необходимость осуществления экспертизы в рамках 
административного расследования.
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Обеспечение общественной безопасности является 
приоритетным направлением государственной полити-
ки Российской Федерации и рассматривается в контек-
сте национальной безопасности государства. В целях 
поддержания удовлетворительного состояния защи-
щенности общества от противоправных посягательств 
в рамках общественной безопасности особое место за-
нимает деятельность по предупреждению преступлений 
и административных правонарушений, а также соответ-
ствующий мониторинг указанных негативных явлений.

Концептуальные основы обеспечения обществен-
ной безопасности были изложены в Указе Президента 
Российской Федерации № Пр-2685 от 14 ноября 2013 
года. Свое развитие они получили в рамках различ-
ных нормативных правовых актов, среди которых Рас-
поряжение Правительства Российской Федерации № 
2446-р от 3 декабря 2014 года «Об утверждении Кон-
цепции построения и развития аппаратно-программ-

ного комплекса «Безопасный город»». Соответству-
ющая государственная программа ежегодно успешно 
реализуется в регионах страны, в том числе в городе 
Москве. Однако, необходимо отметить, что среди 
ключевых показателей результативности деятельно-
сти государственной системы мониторинга состояния 
общественной безопасности рассматривается лишь 
уровень преступности, снижение которого, исходя 
из учитываемых критериев, участниками названного 
проекта демонстрирует состояние наблюдаемого яв-
ления. При этом Департамент региональной безопас-
ности и противодействия коррупции города Москвы 
в своей отчетной документации1 указывает в качестве 

1  Отчет Департамента региональной безопасности и противодействия 
коррупции города Москвы о реализации Государственной программы 
«Безопасный город» в 2019 год. Режим доступа: https://www.mos.ru/
drbez/documents/programma-bezopasnyi-gorod/view/237781220/ (Дата 
обращения: 23.02.2021).
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решенной в 2019 году задачи — снижение уровня пра-
вонарушений на улицах и в общественных местах го-
рода, одновременно приводя в качестве эмпирических 
подтверждений снижение уровня преступности, но не 
административной деликтности. 

Вместе с тем, в упомянутом отчете о реализации 
Государственной программы «Безопасный город» за 
2019 год содержится информация о возбуждении десят-
ков тысяч дел об административных правонарушени-
ях. Очевидно, что административные правонарушения, 
посягающие на общественную безопасность и обще-
ственный порядок, не рассматриваются в качестве от-
дельного показателя при мониторинге состояния обще-
ственной безопасности. Более того, следует допустить 
ситуацию, при которой уровень административной де-
ликтности в стране, в отличие от уровня преступности, 
вообще не учитывается среди угроз общественной без-
опасности и не подлежит мониторингу. 

Отсутствие четкого разграничения понятий «пре-
ступность» и «административная деликтность» воз-
можно исходит из правовой регламентации базовых 
категорий «преступление» и «административное пра-
вонарушение», различие между которыми до сегод-
няшнего дня является предметом научных дискуссий, 
а недавняя законотворческая инициатива Верховного 
Суда Российской Федерации относительно введения 
в правовое поле нового вида деликта — «уголовно-
го проступка» лишь привнесет дополнительный им-
пульс в дискуссию о природе правонарушений. 

Здесь же следует напомнить о неоднозначном 
толковании категорий «общественная безопасность», 
«общественный порядок» и «правопорядок» — науч-
ные споры относительно правовой природы и сущно-
сти которых продолжаются уже более сорока лет [1, 
2]. В сложившейся ситуации неоднозначности пони-
мания ключевых категорий правоприменитель, реали-
зуя свои полномочия в рамках системы мониторинга 
состояния общественной безопасности закономерно 
трактует их произвольно. 

Проблема в данной сфере заключается в отсут-
ствии четкого целеполагания на мониторинг уровня 
административной деликтности в сфере посягательств 
на общественный порядок и общественную безопас-
ность. Не возможно не замечать такого масштабного 
негативного явления и нельзя не рассматривать его в 
качестве основной угрозы общественной безопасно-
сти, тем более, что в Концепции общественной без-
опасности в Российской Федерации прямо указано, 
что к основным направлениям деятельности сил обе-
спечения общественной безопасности в пределах их 
компетенции относится совершенствование системы 
профилактики правонарушений, включающей в себя 
выявление причин и условий, способствующих совер-
шению правонарушений, а также принятие мер по их 
устранению, реализация федеральных, региональных, 
муниципальных и отраслевых программ по пред-

упреждению правонарушений, привлечение граждан 
к участию в охране общественного порядка, развитие 
правовой грамотности и правосознания населения1.

В контексте рассматриваемой проблематики пред-
лагаем определять общественную безопасность исхо-
дя из мнения ведущих ученых административистов 
XX-го столетия М.И. Еропкина, Л.Л. Попова, И.И. Ве-
ремеенко как, в первую очередь, безопасность в обще-
ственных местах и учитывать в качестве показателя 
для определения уровня административной деликт-
ности административные правонарушения, предусмо-
тренные главой 20 КоАП РФ. Такой подход, с нашей 
точки зрения, позволит более предметно и эффектив-
но воздействовать на причины и условия, способству-
ющие совершению тех административных правона-
рушений, которые непосредственно влияют на среду 
комфортного проживания граждан, ведь именно с эти-
ми правонарушениями население чаще всего сталки-
вается в повседневной жизни. 

Очевидно, что для подавляющего большинства 
граждан общественная безопасность — это безопас-
ность в их доме, подъезде, на детской площадке и в 
других общественных местах. Мониторинг админи-
стративных правонарушений, предусмотренных гла-
вой 20 КоАП РФ, позволит оценить реальный масштаб 
угрозы общественной безопасности и, как следствие 
ожидаемо подтвердит необходимость принятия до-
полнительных управленческих усилий в данной сфе-
ре. Однако такой учет сам по себе не решит проблему 
распространения названных посягательств, хотя его 
первостепенное значение логично объяснимо — не-
возможно противодействовать тому явлению, масшта-
бы которого не определены.

Следующим шагом на пути к снижению уровня 
административной деликтности и как следствие к по-
вышению уровня общественной безопасности долж-
но стать вовлечение в этот управленческий процесс 
главного участника, самого заинтересованного в его 
результативности — гражданское общество, самих 
граждан и их объединения. 

Заметим, что здесь речь идет не о крупных обще-
ственных объединениях, добровольных народных 
дружинах или волонтерских организациях, нас ин-
тересуют в первую очередь горожане — жильцы 
многоквартирных домов, так как наибольшее число 
указанных административных правонарушений тра-
диционно совершается в жилом секторе городов. 

В условиях гиперактивного развития информаци-
онных технологий именно эта часть населения спо-
собна объективно оценить уровень своей защищенно-
сти и оперативно предоставить наиболее актуальную 
информацию о состоянии общественной безопасности 

1  Концепция общественной безопасности в Российской Федерации 
(утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685) Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154602/ (Дата обращения: 
23.02.2021).
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в пределах мест жительства и отдыха, обозначив про-
блемные вопросы, требующие разрешения органами 
власти. Действующая система взаимодействия граж-
дан с органами власти через административно-право-
вой институт индивидуальных обращений не способ-
на комплексно воздействовать на сферу общественной 
безопасности в силу нормативно определенных осо-
бенностей таких обращений, сводящихся к рассмотре-
нию индивидуально-конкретных, но не публичных 
дел. Следует отметить, что эффективное взаимодей-
ствие в сфере общественной безопасности реализова-
но во многих странах, так например, в Нью-Йорке ра-
ботает мобильное приложение Citizen («Гражданин»), 
которое в реальном времени на карте города отобра-
жает правонарушения и предупреждает пользовате-
лей об опасности на пути их следования.

Механизм подобного взаимодействия видится нам 
во введении унифицированной на федеральном уров-
не формы декларации общественной безопасности — 
официального уведомления активом собственников 
помещений в многоквартирном доме; товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потребительским 
кооперативом; управляющей организацией органов 
местного самоуправления о соответствии их дома и 
придомовой территории нормативно допустимым ка-
чественным и (или) количественным показателям об-
щественной безопасности, в целях совершенствование 
системы предупреждения соответствующих админи-
стративных правонарушений.

Алгоритм внедрения такой разновидности адми-
нистративно-правового декларирования предусма-
тривает регламентацию на федеральном уровне на-
бора критериев общественной безопасности, формы 
декларации общественной безопасности, порядка и 
сроков ее предоставления. 

Особенностью административно-правового ин-
ститута декларирования является уведомительный 
характер предоставления сведений. Декларация обще-
ственной безопасности — не обязанность, а право. Ее 
главная цель — показать реальный уровень защищен-
ности объекта от посягательств. Схожая по механике 
процедура была реализована в стране в период про-
ведения так называемого «энергоаудита», в результа-
те которого каждый многоквартирный дом получил 
соответствующий класс энергоэффективности. Во-
прос о содержании набора критериев общественной 
безопасности следует решать исходя из экспертного 
мнения широкого круга ученых и специалистов в раз-
личных областях науки. 

Предоставленные декларации очевидно должны 
заполнятся электронно, размещаться на соответствую-
щем информационном ресурсе органа местного само-
управления, при этом, учитывая содержащуюся в них 

информацию, сведения должны быть информационно 
защищены, а ознакомление с ними следует допускать 
бесплатно и открыто, но при обязательной идентифи-
кации личности запрашивающего декларацию лица.

В заключение отметим, что возможности адми-
нистративно-правового института декларирования на 
протяжении последних двадцати лет показали свою 
эффективность при регулировании отношений в самых 
различных сферах — от налогового и таможенного до 
лесного, энергетического и антикоррупционного декла-
рирования. Метод административно-правового деклари-
рования нашел свое отражение в ключевом нормативном 
правовом акте современной реформы контрольно-над-
зорной деятельности, а именно в положениях статьи 51 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». В указанной статье 
изложен механизм применения метода декларирования 
при оценке соблюдения обязательных требований кон-
тролируемыми лицами, получившими высокую оценку 
соблюдения ими обязательных требований, по итогам 
самообследования. Кроме того, в статье 48 указанного 
нормативного-правового акта фактически закрепляется 
приоритет добросовестности декларанта. В основе ин-
ститута декларирования, в первую очередь, лежит прин-
цип доверия власти к декларанту. 

Развитие административно-правового деклари-
рования в последние годы свидетельствует о зрелом 
правосознании общества и стимулирует рост уровня 
правовой культуры граждан, что непосредственным 
образом влияет на эффективность работы всего меха-
низма правового регулирования. 
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Административно-юрисдикционная деятельность 
органов внутренних дел сопряжена с определенными 
проблемами и затруднениями. В отдельных положе-
ниях, содержащихся в Особенной части Кодекса РФ об 
административных правонарушениях и образующих 
определенные составы административно наказуемых 
деяний, отсутствуют достаточные основания, по-
зволяющие применить установленные законом меры 
административно-правового принуждения. Имеется 

ввиду, что к компетенции органов внутренних дел, 
направленной на осуществление административ-
но-юрисдикционной деятельности некоторые сферы 
общественных отношений, непосредственно не отно-
сятся. Среди них можно указать статью 5.40 КоАП РФ, 
предусматривающую ответственность за принужде-
ние к участию или отказу от участия в забастовке. 

Сфера трудовых отношений является одной из са-
мых чувствительных для граждан и всего общества, 
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подвержена различным разногласиям, возникающим 
между работниками и работодателями. Преодолению 
возникающих разногласий и конфликтов в сфере тру-
довых отношений призван институт защиты трудо-
вых прав. Однако, осуществление защиты трудовых 
прав граждан относится к компетенции иных упол-
номоченных органов государственной власти (госу-
дарственная инспекция труда, прокуратура). Наи-
большим числом подобных, не имеющих отношения 
к юрисдикционной компетенции органов внутренних 
дел сфер общественных отношений, характеризуется 
глава восьмая КоАП РФ «Административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования». Вместе с тем, ФЗ «О полиции» 
не определяет конкретных направлений осущест-
вления органами внутренних дел принудительных 
функций в сфере экологии. При этом, часть 1 статьи 
12 ФЗ «О полиции» увязывает определенные обязан-
ности полиции с областями природопользования и 
охраны окружающей среды. В этой связи, считаем 
необходимым ввести такого рода составы в юрис-
дикционные полномочия органов внутренних дел и 
передать им соответствующую компетенцию, зафик-
сировав в КоАП РФ.

Реализация административно-юрисдикционной 
деятельности органов внутренних дел сталкивается 
с несовершенством действующего законодательства, 
препятствующего надлежащему исполнению поли-
цией своей основной функции по обеспечению обще-
ственного порядка и общественной безопасности. Одна 
из основных проблем применения административно-
правовых средств предупреждения и пресечения на-
рушений при проведении публичных мероприятий 
связана с тем обстоятельством, что законодательство, 
регламентирующее правоотношения в данной сфере, 
носит разрозненный и фрагментарный характер. Так, 
специальный Закон № 54-ФЗ, регламентирующий 
проведение собраний, митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирований в основном содержит только 
правовые нормы, определяющие полномочия орга-
нов исполнительной власти и местного самоуправле-
ния в сфере применения административно-правовых 
средств предупреждения и пресечения. Полномочия 
органов внутренних дел в данной сфере сосредоточе-
ны в нормах Закона о полиции, а также в иных подза-
конных правовых актах. Практическая деятельность 
по применению административно-правовых средств 
предупреждения и пресечения нарушений при прове-
дении публичных мероприятий регламентируется по-
ложениями нормативных правовых актов, издаваемых 
иными ведомствами.

Недостатком действующего законодательства сле-
дует назвать отсутствие в Законе № 54-ФЗ полного и 

исчерпывающего перечня субъектов, уполномочен-
ных применять меры административного предупреж-
дения и пресечения, что приводит к неопределенности 
в применении данных мер пресечения различными 
органами власти, полномочия которых нередко ду-
блируют либо входят в противоречие между собой.

В практической деятельности определенные функ-
ции по применению принудительных мер возложены 
также на частные охранные организации и народных 
дружинников, однако, они имеют иную правовую 
природу и содержание. Вместе с тем своего отражения 
в законодательстве о митингах они не нашли.

В этой связи в Законе № 54-ФЗ необходимо вклю-
чить отдельные нормы, которые будут закреплять 
правовое положение субъектов, уполномоченных на 
применение мер административного предупрежде-
ния и пресечения, детализировать их взаимодействие 
друг с другом. В тоже время поддержим позицию от-
дельных авторов о том, что правовое регулирование 
субъектов, уполномоченных на применение мер ад-
министративного предупреждения и пресечения, не 
нуждается в полной систематизации и должно также 
регламентироваться законодательными актами, опре-
деляющими в целом их статус, поскольку данные 
полномочия имеют универсальный характер и приме-
няются в других сферах обеспечения общественного 
порядка и безопасности [1, С. 207-211].

Одной из проблем в административно-юрисдикци-
онной деятельности органов внутренних дел является 
ненадлежащее оформление процессуальных доку-
ментов, недостаточное получение доказательств, под-
тверждающих факт правонарушения. С одной сторо-
ны, правонарушение пресечено, но впоследствии лицо 
избегает административной ответственности, по-
скольку при судебном обжаловании порой предостав-
ляемых административным органом доказательств 
является недостаточно, а, следовательно, фактически 
отсутствуют и основания для применения админи-
стративного наказания. При применении мер пресече-
ния важно не только прекратить противоправное де-
яние, но и обеспечить собирание доказательственной 
базы, чтобы остальные стадии административного 
процесса достигли своих целей, и правонарушитель 
понес свое заслуженное наказание. Изменить такую 
практику возможно только повышением профессио-
нализма работников органов внутренних дел, изме-
нением критериев по определению результативности 
органов власти и т.д.

Помимо несовершенства российского законода-
тельства одной из проблем правового регулирования 
административно-юрисдикционной деятельности 
органов внутренних дел можно назвать отсутствие 
действенного взаимодействия между правоохрани-
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тельными органами и исполнительными органами 
власти по вопросам пресечения правонарушений, в 
особенности между полицией и иными органами ис-
полнительной власти, уполномоченными применять 
данные меры. Это связано с тем обстоятельством, что 
полиция обладает значительными полномочиями в 
сфере пресечения правонарушений, в том числе путем 
применения физической силы, специальных средств 
и оружия. Такими полномочиями другие органы ис-
полнительной власти не наделены, в то время как для 
пресечения правонарушений, зачастую, применение 
таких мер необходимо, в особенности при проведении 
публичных мероприятий, в которых принимает уча-
стие значительное число граждан. 

Как верно отмечается в некоторых публикациях, 
в настоящее время единого нормативного акта, регу-
лирующего систему мер административного пред-
упреждения и пресечения, основания и порядок их 
применения [3].

Деятельность органов внутренних дел и иных ор-
ганов власти, уполномоченных применять меры пред-
упреждения и пресечения нарушений и привлекать 
виновных лиц к административной ответственности, 
должна быть направлена не только на выявление кон-
кретных правонарушений, но и обеспечивать методо-
логическую помощь и поддержку подконтрольным 
и поднадзорным субъектам, чтобы они не допускали 
аналогичных правонарушений в будущем. Таким об-
разом, следует говорить о том, что государство должно 
постепенно переходить на замену карательной функ-
ции в сфере административно-юрисдикционной дея-
тельности функцией предупреждения правонаруше-
ний, что будет только выгодно всем сторонам данных 
правоотношений. Многие нарушения допускаются не-
преднамеренно, а в силу незнания действующего зако-
нодательства и отсутствия соответствующего опыта.

В практической деятельности органы внутренних 
дел сталкиваются с определенными проблемами, свя-
занными с возбуждением, дел об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность. В частности, 
часть 2 ст. 20.1 КоАП России указывает на соверше-
ние тех же действий, сопряженных с неповиновением 
законному требованию представителя власти либо 
иного лица, исполняющего обязанности по охране об-
щественного порядка или пресекающего нарушение 
общественного порядка, что и ст. 19.3 КоАП РФ [2].

В данном случае обозначенное предписание кон-
курирует со ст. 19.3 КоАП РФ, предусматривающей 
ответственность за неповиновение законному рас-
поряжению или требованию сотрудника полиции в 
связи с исполнением им обязанностей по охране об-
щественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, а равно воспрепятствование исполне-
нию ими служебных обязанностей. Исходя из этого, 
представляется целесообразным из ст. 20.1 КоАП РФ 
исключить вторую часть, чтобы не формировать кон-
куренцию похожих составов административных пра-
вонарушений.

В судебной практике неоднозначным является во-
прос, связанный с разграничением составов админи-
стративных правонарушений, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 19.3 и частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ, 
при привлечении к административной ответственно-
сти участников публичных мероприятий.

Так, основанием для привлечения одного из граж-
дан к административной ответственности послужи-
ло то, что он при описанных выше обстоятельствах, 
будучи участником публичного мероприятия, прове-
дение которого не было согласовано с органом испол-
нительной власти, допустил невыполнение законных 
требований сотрудника полиции о прекращении уча-
стия в данном публичном мероприятии. Невыполне-
ние участником публичного мероприятия законных 
требований или распоряжений сотрудников органов 
внутренних дел (военнослужащих и сотрудников во-
йск национальной гвардии Российской Федерации), 
а также воспрепятствование исполнению ими слу-
жебных обязанностей, связанных с обеспечением 
общественного порядка, безопасности граждан и со-
блюдением законности при проведении публичного 
мероприятия, охватывается диспозицией ч. 5 ст. 20.2 
КоАП РФ, которой установлена административная от-
ветственность за нарушение участником публичного 
мероприятия установленного порядка проведения со-
брания, митинга, демонстрации, шествия или пикети-
рования, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 6 указанной статьи. Указанная норма в данном 
случае является специальной по отношению к ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ.

При таких обстоятельствах постановление судьи и 
его решение по делу об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, подле-
жат отмене, а производство по делу — прекращению 
на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсут-
ствием состава административного правонарушения1.

В настоящее время в нашей стране большая мас-
са детей находятся в состоянии отсутствия заботы и 
должного воспитания со стороны родителей. Подоб-
ное неблагополучное положение вызывает необходи-
мость органов опеки и попечительства применять в 
отношении таких семей меры реагирования, направ-
ленные на предупреждение злоупотребления родите-

1  Постановление Санкт-Петербургского городского суда от 12.12.2018 
№ 4а-1701/2018 по делу № 5-467/2017 // СПС «КонсультантПлюс» (Дата 
обращения 20.02.2021).

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 189№ 4 / 2021

лями алкоголем, наркотическими средствами, а также 
насилия к своим детям. К подобным мерам относится 
привлечение взрослых к административной ответ-
ственности по ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение в со-
стоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте 
до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо 
потребление ими наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ или одур-
манивающих веществ1. При этом зафиксированное 
состояние опьянения несовершеннолетнего образует 
в необходимой степени объективную сторону право-
нарушения по названной статье.

При административном расследовании несовер-
шеннолетние нередко не идут на контакт с сотрудни-
ками полиции, не дают показаний по делу или дают 
ложные показания. В соответствии с частью 4 статьи 
25.6 КоАП РФ при опросе несовершеннолетнего сви-
детеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, 
обязательно присутствие педагога или психолога. 
При этом, считаем необходимостью участие педагога 
или психолога по делам, рассматриваемым с участи-
ем несовершеннолетних. На сегодняшний день не во 
всех отделениях полиции имеются профессиональные 
педагоги и психологи, которые способны оказать со-
ответствующую помощь несовершеннолетнему при 
производстве по делу об административном правона-
рушении.

Подводя итог рассмотренных в статье вопросов, 
полагаем, что применение органами внутренних дел 
административно-правового принуждения носит 
многообразный и значительный по объему характер. 
Анализ последних реформ всей правоохранительной 
системы показал, что качественное улучшение ее де-
ятельности в сфере административно-правового при-
нуждения — долгий процесс, требующий правового, 
организационного и финансового обеспечения.
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Впервые проблему отраслевого разграничения 
административно-деликтного права от администра-
тивного права поднял профессор А.П. Шергин. Спра-
ведливо полагая, что административно-деликтное 
право, имея свой предмет и методы исследования, а 
также совокупность правовых институтов, заслужен-
но занимает свое обособленное место среди прочих 
отраслей российского прав [1, с. 7.]. В числе способов 
и режимов правовой регуляции в административно-
деликтном праве превалирующую роль занимают за-
преты. Описывая их содержание, можно сказать, что 
административно-деликтные запреты представляют 
собой все запрещаемые федеральным и региональным 

законодательством деликты. Иными словами, это на-
ходящиеся под запретом противоправные действия во 
всем многообразии общественный отношений, защи-
щаемых административно-деликтным законодатель-
ством. В научной среде запреты в административно- 
деликтном праве остались за рамками исследований, 
поэтому их дальнейший анализ даст возможность соз-
дать научную платформу для формирования отрасли 
административно-деликного права.

По мнению А.П. Шергина только с помощью су-
щественного и методологического аспектов можно 
добиться эффективности реализации в целом право-
вых норм административно-деликтного права, и в 
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частности содержащихся в них запретов [2, c. 268]. 
Существенный сегмент определяет предмет админи-
стративно-деликтного права, как отрасли российско-
го права, то есть ее место среди иных отраслей права. 
Методологический сегмент определяет совокупность 
приемов и способов, направленных для достижения 
целей административно-деликтного законодатель-
ства. 

Выработке научного инструментария в понима-
нии административно-деликтного права как отрас-
ли права будет способствовать формирование своей 
терминологической базы, либо глоссария основных 
понятий и определений, которые будут давать общие 
представления о названной отрасли права. Интерес-
ным, на наш взгляд, будет привести мнения ученых 
по вопросам понимания административно-деликтного 
права в целом, и административной ответственности в 
частности.

В свое время А.И. Елистратов указывал, что иссле-
дование административных правонарушений и смеж-
ных составов уголовных преступлений сподвигнуло 
некоторых ученых на идею создания особого вида 
правового института или даже отрасли права «Адми-
нистративно-уголовное право» [3, c. 434].

Профессор Ю. М. Козлов относил систему норм, 
устанавливающих административную ответствен-
ность, к особой правовой общности среди институтов 
административного права [4, с. 93]. 

И.А. Галаган, в свою очередь, определил совокуп-
ность норм, реализующих аппарат государственного 
принуждения в рамках привлечения к юридической 
ответственности независимо от отрасли права, как 
процессуально-карательное право. Д.Н. Бахрах, пре-
ломляя названное выше положение об общей теории 
права, предлагал такое наименование ныне признан-
ного административно-деликтного права, как админи-
стративно-карательное право [5, с. 14]. 

Видные ученые-административисты, такие как 
С.Д. Князев, А.А. Демин, В.М. Манохин, Ю.С. Адуш-
кин полагают, что институт административной от-
ветственности представляет собой вид администра-
тивного принуждения. Также ряд специалистов 
административного права совокупность администра-
тивно-деликтных норм к ключевому разделу общей 
части административного права.

С.Д. Хазанов, описывая все многообразие обще-
ственных отношений в сфере административно-
деликтного законодательства, статус участников 
производства по делам об административных право-
нарушениях, перечень видов административных нака-
заний и прочее, в качестве подотрасли административ-
ного права, называя ее административно-деликтным 
правом. Напомним, что в теории права классическим 

является понимание подотрасли права объединение 
правовых институтов с высоким уровнем специали-
зации, дифференциации и интеграции перечня обще-
ственных отношений, регулируемых в указанном пра-
вовом сегменте [6].

К.С. Бельский предлагает не применять к админи-
стративному праву классическое отрасле-институцио-
нальное представление, в связи с многообразием сфер 
общественной жизни, охваченным данной отраслью. 
Структурирование норм, входящих в административ-
ное право, логично, по нению К.С. Бельского, приве-
сти в три обособленных правовых сегментов: админи-
страция, полиция и юстиция. Выделение в структуре 
административного права особого правового образо-
вания в виде полицейской деятельности, вызывает в 
научном кругу ряд предложений по формированию 
полицейского права, предметом которой будут высту-
пать административно-юрисдикционные полномочия 
полиции в рамках обеспечения общественного поряд-
ке и общественной безопасности [7, с. 16]. 

И.Ш. Килясханов в своих научных изысканиях по-
лагал, что административно-деликтное право является 
частью административного права и в структуре курса 
«Административное право» предлагает отвести в тре-
тьей части. Причем вопросы, связанные с производ-
ством по делам об административных правонарушени-
ях, включить для изучения в отдельный раздел курса 
«Административно-процессуальное право» [8, с. 58].

По мнению Ю.А. Тихомирова выделяет отдельно 
административно-процессуальное законодательство 
в рамках системы административного права, которое 
регулирует вопросы привлечения к административ-
ной ответственности, статус участников производства 
по делам об административных правонарушениях, 
виды административных наказаний и совокупность 
административно-правовых деликтов [9, с. 309]. 

Профессор Ю.Н. Старилов, в целом соглашаясь с 
позицией Ю.А. Тихомирова, считает, что в системе 
общего административного права имеют место быть 
правовые предписания административно-деликтного 
права, регулирующие все многообразие обществен-
ных отношений в сфере привлечения к администра-
тивной ответственности. Административно-деликт-
ное право включает в себя как нормы материального 
характера (например, виды административных на-
казаний, обстоятельства, смягчающие, отягчающие 
и освобождающие от административной ответствен-
ности, задачи и принципы административно-деликт-
ного законодательства и прочее). Что касается процес-
суального административно-деликтного права, тот в 
него входят процессуальные и материальные нормы. 
Первые входят в структуру административно-про-
цессуального права, вторые — в административное 
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право [10]. 
С.Н. Братусь полагает, что в административно-

правовую науку входят как административно-право-
вые нормы, регулирующие позитивные институты 
управленческого характера, так и нормы, содержащие 
административную ответственность за совершение 
административных деликтов и административно — 
юрисдикционную деятельность органов и должност-
ных лиц, участвующих в производстве по делам об 
административных правонарушениях. Последняя 
группа норм, по мнению С.Н. Братусь, составляет от-
дельный раздел курса Административное право с наи-
менованием административно-наказательное право 
[11, c. 82].

Как было отмечено ранее основоположником 
формирования административно-деликтного права 
как отдельной отрасли российского права в юриди-
ческой науке стал профессор А.П. Шергин, который 
в своих научных изысканиях справедливо полагал, 
что увеличение объема общественных отношений и 
сфер жизнедеятельности общества, в которые вовле-
чена управленческая деятельность государства, обо-
сновывает необходимость отделения административ-
но-деликтного права, предметом которой выступает 
административная ответственность. Воспринимать 
административную ответственность как составную 
часть административного принуждения не позволяет 
в полном объеме дать характеристику предмету пра-
вового регулирования. По мнению А.П. Шергина, на-
званная правовая субстанция включает в себя все при-
знаки отдельной отрасли российского права (предмет, 
метод, нормативная обособленность) [12]. Следова-
тельно, на наш взгляд более убедительным представ-
ляется мнение А.П. Шергина о месте административ-
но-деликтного права среди прочих отраслей права.

В теории права уже давно сложилось единодуш-
ное, ставшее классическим, представление об отрас-
ли права, правовом институте и норме права. Данное 
обстоятельство дает возможность не вступать в на-
учную дискуссию с современным представление о 
названных правовых явлениях. Соответственно целе-
сообразно провести анализ административно-деликт-
ного права в контексте содержания в нем признаков, 
присущих для отдельной отрасли права: 

Между тем, А.В. Мицкевич считает, что каждая 
отрасль права представлена соответствующей законо-
дательной базой, которая представлена в виде кодек-
са либо иного официального наименования [13, с. 17]. 
Административно-деликтное право имеет свойства 
официально-властного регулятора общественных от-
ношений в сфере привлечения к административной 
ответственности. Запреты, содержащиеся в нормах 
административно-деликтного права, расположены в 

основном источнике административно-деликтного 
права, которым выступает Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 

Таким образом, административно-деликтное пра-
во — отрасль российского права, в которую входят 
нормы, права, определяющие вопросы привлечения к 
административной ответственности. Обособленность 
административно-деликтного права от иных отраслей 
российского права характеризует свой самостоятель-
ный предмет и методы правового регулирования. 

Запреты в административно-деликтном законода-
тельстве в период становления административно-де-
ликтного права как отдельной отрасли российского 
права в целом проходили те же этапы развития. Еже-
годно появляются новые составы административных 
правонарушений как на федеральном уровне, так и 
на региональном уровне, связанные с развитием всех 
сфер общественной жизни. Запреты, в свою очередь, 
содержатся во всех составах административных пра-
вонарушений. 

По мере теоретического обоснования администра-
тивно-деликтного права как самостоятельной отрасли 
российского права возникает необходимость создания 
научного инструментария, позволяющего достичь це-
лей названной отрасли права, в который включаются 
определение предмета, методов и, безусловно, основ-
ные способы правового регулирования. Превалирую-
щее значение среди объектов теоретического осмыс-
ления в административно-деликном праве занимает 
исследование запретов. 
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Аннотация. В статье проанализирована необходимость дальнейшего исследования причин коррупционных пра-
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По-прежнему остается актуальной, научно-прак-
тическая необходимость исследования сущности и 
специфики функционирования коррупционных пра-
воотношений, объединяющих целые группы госу-
дарственных служащих, как правило, составляющих 
политическую верхушку общества, которая тесно 

связана с различными крупными коммерческими и 
бизнес структурами, работающими в интересах не-
большой группы людей, прикрываясь наделенными 
государственно-властными полномочиями, и тем 
самым дискредитируя государственную власть, ре-
формируя государственное управление, выстраивают 
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государственную политику в своих коррупционных 
интересах.

Угрозу национальной безопасности, исходящую 
от коррупционных проявлений, можно сравнить с 
пандемией, для искоренения которой, требуется не 
только совершенствование деятельности практиче-
ских работников, но и внедрение в их работу научных 
разработок ученых. Однако целевых и эффективных 
способов борьбы с этим негативным явлением и глу-
боких научных исследований с учетом современного 
законодательства пока недостаточно, хотя в этом есть 
настоятельная практическая и научная потребность.

Правонарушения коррупционной направленности 
подрываю не только авторитет эффективного функ-
ционирования всего государственного аппарата, но 
и государственной власти в целом, а, значит, препят-
ствуют успешному развитию нашему государству во 
всех сферах общественных отношений, нарушают де-
мократические устои и правопорядок, ущемляют кон-
ституционные права и законные интересы граждан.

Должностные лица и государственные служащие, 
совершая различные противозаконные действия, пы-
таются скрыть их за исполнением своих должностных 
обязанностей, прикрываясь различными предписа-
ниями, инструкциями, распоряжениями независимо 
от того с государственными или частными организа-
циями они имеют дело. Особенно в период массового 
внедрения в повседневную жизнь новых информаци-
онных технологий передачи информации в глобаль-
ной сети пользователей, с появлением многообразных 
мессенджеров, коррупция приобретает угрожающий 
характер.

Достаточно часто коррупционные действия ма-
скируются под гражданско-правовые, хозяйственные 
и иные отношения, совершающиеся в условиях неоче-
видности и неизвестности для подавляющего боль-
шинства граждан.

В условиях цифровизации общества, с активным 
развитием интернет-ресурсов, деятельность органов 
власти постоянно находится под наблюдением раз-
личных создаваемых сообществ, которые имеют воз-
можность обмениваться текстовыми сообщениями, 
прикреплять к ним фотографии, различные картинки, 
документы, видеоролики или другие файлы, созда-
вая различные форумы, сайты, группы пользователей 
для коллективного общения и даже дистанционного 
обучения, направленного не только на получение об-
разования, но и на собирание информации порочащей 
органы государственной власти.

В таких современных реалиях государственным 
служащим необходимо постоянно контролировать 
свою деятельность и следить, чтобы фейковая инфор-
мация не дискридитировала деятельность органов 

власти, которая в условиях правовой неопределенно-
сти способствует росту коррупции, поскольку здесь 
сосредоточено оперативное управление материально-
техническими, экономическими, финансовыми, ин-
формационными, кадровыми и иными ресурсами.

Распространению коррупционных проявлений в 
различных органах государственной власти способ-
ствует:

• несуществование единых правил поведения 
должностных лиц в различных ситуациях при 
возникновении конфликтов интересов в обла-
сти противодействия коррупции;

• активное взаимодействие с физическими и 
юридическими лицами во всех сферах эконо-
мики, в различных коммерческих и правоох-
ранительных структурах;

• широкие полномочия чиновников, особенно в 
условиях мировой пандемии, когда непосред-
ственное общение сокращено до минимума, 
позволяющее им рассматривать единолично, 
без участия других работников вопросы, да-
ющие коммерческим структурам разного рода 
привилегии, в том числе на получение раз-
решений на занятие разнообразными видами 
деятельности, приносящие огромные прибы-
ли при отсутствии механизма компетентного 
контроля за исполнением принимаемых реше-
ний;

• отсутствие методических рекомендаций и ти-
повых правил поведения должностных лиц 
при возникновении конфликтных ситуаций, 
связанных с их служебной деятельностью;

• атмосфера попустительства и бездеятель-
ность контролирующих органов, уверенность 
в своей безнаказанности за совершение кор-
рупционных деяний, а также надежда на вы-
шестоящих покровителей, с которыми кор-
румпированные чиновники поддерживают 
тесные неформальные отношения;

• нарушение административных процедур и 
сокрытие информации или предоставление 
недостоверных сведений в пользу заинтересо-
ванных лиц;

• низкий уровень профессиональной подготов-
ки чиновников, несовершенство мероприятий 
по повышению их квалификации и професси-
онального мастерства;

• низкая заработная плата «рядовых» государ-
ственных, муниципальных служащих, а также 
иные социально-экономические предпосылки;

• по-прежнему совмещение государственными 
служащими должностей в органах власти и 
в коммерческих структурах самими или че-
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рез своих доверенных лиц, а также создание 
коммерческих организаций должностными 
лицами с использованием своего служебного 
положения. 

Указанные обстоятельства, требуют более ди-
намичного исполнения законодательства о противо-
действии коррупции, а при принятии новых законов 
препятствующих совершению коррупционных право-
нарушений, проведение антикоррупционной экспер-
тизы нуждается в особом внимании.

Так, Федеральный закон РФ № 172 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» от 17 июля 
2009 г.1 «устанавливает правовые и организационные 
основы антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в целях выявления в них коррупциогенных фак-
торов и их последующего устранения».

Поэтому, следует согласиться с Н.Д. Эриашвили, 
который: «проанализировав законодательство об экс-
пертизах в Российской Федерации высказал несколько 
следующих суждений:

• о целесообразности принятия единого норма-
тивного правового акта, предназначенного для 
регулирования экспертиз в Российской Феде-
рации;

• оцелесообразности урегулирования производ-
ства экспертиз в Федеральном законе РФ «Об 
экспертизах в Российской Федерации»;

• относительно нормативных правовых актов 
допустима не экспертиза, а их мониторинг;

• все иные нормативные правовые акты, содер-
жащие положения об экспертизах, не должны 
противоречить Федеральному закону РФ «Об 
экспертизах в Российской Федерации» (прави-
ла конкуренции и коллизии)» [10].

Из вышесказанного следует, что при принятии 
новых нормативно-правовых актов, чрезвычайно зна-
чимой становится работа по предупреждению и про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, в 
том числе и среди государственных служащих.

Раскрывая основные вопросы Закона о противо-
действии коррупции2, касающиеся повышения эффек-
тивности антикоррупционной работы в органах вла-
сти, следует еще раз обратить особое внимание на:

• обеспечение соблюдения служащими ограни-
чений и запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта интере-
сов [2], исполнения ими обязанностей в сфере 

1  См.: СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609; …; 2018. № 42 (часть II). Ст. 6376. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/
2  См.: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». http://www.pravo.gov.ru.

противодействия коррупционных правонару-
шений;

• принятие мер по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих возникно-
вению конфликта интересов на государствен-
ной и муниципальной службе;

• обеспечение доступа граждан, общественных 
организаций к информации [7, с. 19] о деятель-
ности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, в том числе и через со-
циальные сети;

• повышение правовой грамотности при прове-
дении образовательно-просветительных меро-
приятий, стимулирующих поведение нетерпи-
мости к любым проявлениям коррупции;

• обеспечение деятельности комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов;

• оказание служащим консультативной помощи 
по вопросам в сфере противодействия корруп-
ции;

• проведение проверочных мероприятий и осу-
ществление общественного контроля за ходом 
их деятельности;

• создание механизма взаимодействия всех пра-
воохранительных органов в сфере противо-
действия коррупции с органами государствен-
ной власти [5], с общественными комиссиями, 
комитетами и институтами гражданского об-
щества;

• для предупреждения давления на граждан 
и организаций по обращениям связанным с 
антикоррупционной тематикой использовать 
цифровую платформу приема сообщений;

• продолжать дальнейшую декриминализацию 
экономики и борьбу с коррупцией, защищая 
бюджетные средства от хищений и иных ко-
рыстных посягательств3;

• введение повсеместной практика назначения 
на государственные и муниципальные долж-
ности сотрудников, исключительно на кон-
курсной основе. По справедливому утвержде-
нию Рябцевой Е.В., такой порядок замещения 
должностей является одной из основных га-
рантий равного доступа граждан к государ-
ственной службе, обеспечения открытости 
государственной службы, беспрепятственно-
го функционирования «социальных лифтов», 
снижения вероятности вовлечения представи-
телей нанимателя в коррупционную деятель-

3  См.: Заседание коллегии МВД России [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:http://kremlin.ru/events/president/news/62860 (дата обращения 
31.01.2021).
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ность при подборе кадров. Отбор среди не-
скольких кандидатов на замещения вакантных 
должностей государственной гражданской 
службы, позволяет выбрать из числа соискате-
лей наиболее талантливых и подготовленных 
для решения поставленных задач, обеспечива-
ющий их карьерный рост [8].

Проблемы коррупции, возникающие в органах 
власти, в том числе и среди правоохранительных 
структур, тесно связаны с проблемами государствен-
ного управления, возникающими в период внедрения 
массовой цифровизации [6] во все сферы и отрасли на-
родного хозяйства.

Поэтому следует согласиться с выводами, сде-
ланными на ХХ Апрельской международной науч-
ной конференции по проблемам развития экономики 
и общества [9, с. 3], что проблемы государственного 
управления в органах власти и причины неэффектив-
ности целого ряда задач ранее проводимых реформ 
(административная реформа, реформа госслужбы, 
бюджетного сектора, электронное и открытое прави-
тельство) сокращают возможности для внедрения со-
временных цифровых технологий.

Кроме того, мероприятия по оптимизации полно-
мочий органов исполнительной власти и  админи-
стративно-управленческих процессов так и не были 
завершены, что, наряду с фрагментарным характером 
реформ, также стало причиной отсутствия кардиналь-
ного прорыва в повышении эффективности государ-
ственного управления в России.

Следующая причина неэффективности государ-
ственного управления связана с отсутствием или не-
достаточностью мер по продвижению федеральной 
повестки реформирования в регионах Российской Фе-
дерации.

Существенный фактор неэффективности ‒ отсут-
ствие независимого и объективного мониторинга за-
планированных достижений (эффектов) на основании 
взвешенной и обоснованной системы показателей [9, 
с. 5-15].

Еще одна причина низкого качества государствен-
ного управления в органах власти, это высокая доля 
неэффективного расходования бюджетных средств на 
содержание государственного аппарата и исполнение 
государственных полномочий и прежде всего — на 
удовлетворение информационных потребностей госу-
дарственных органов.

Стоимость создания любой информационной си-
стемы в  большей степени определяется не объектив-
ными характеристиками потенциального продукта 
(объем программного кода, объем данных в системе, 
скорость доступа к данным, количество пользовате-
лей системы, требования к информационной безопас-

ности и др.), а оценками подрядчиков - участников 
рынка, зачастую связанные с откатами и иными кор-
рупционными проявлениями.

Из этого следует, что цифровизация всех органов 
государственной власти без эффективной и результа-
тивной модернизации системы исполнения государ-
ственных полномочий невозможна [9, с. 17].

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать 
вывод, что в современных условия полностью иско-
ренить коррупцию просто невозможно, это явление 
присуще обществу с момента его появления, поэтому 
основная задача учёных и практиков состоит в том, 
чтобы создать атмосферу в обществе нетерпимости 
к коррупционным проявлениям, минимизировать по-
следствия от коррупционных поступков, при неот-
вратимости наказания не только коррупционеров, но 
и лиц косвенно причастных к этим противозаконным 
действиям.
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Аннотация. Анализируется правовая природа обязательных неналоговых платежей, имеющих признаки налога или 
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Система налогообложения в Российской Феде-
рации постоянно находится в состоянии реформиро-
вания. Установлены, например, новый федеральный 
налог — налог на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья1, новый специальный налого-

1  Федеральный закон от 19.07.2018 № 199-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 19.07.2018.

вый режим — налог на профессиональный доход (в 
порядке эксперимента)2. Полномочия по администри-
рованию страховых взносов на обязательное пенси-
онное, социальное, а также медицинское страхование 

2  Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2018.
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переданы налоговым органам1. Конкретизируются 
элементы налогообложения по многим налогам. 

Государство на протяжении многих лет всегда 
определяло направления развития в отношении пла-
тежей, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах. Но в последнее время обозначилась проблема 
регулирования обязательных неналоговых платежей. 
Причиной этого стала критика со стороны бизнеса де-
ятельности российской власти2 за то, что до сих пор не 
выработаны четкие критерии формирования доходной 
части бюджета [5, с. 420]. Речь идет о бессистемности 
и необоснованности установления неналоговых плате-
жей, которые формально хоть и не являются налогами и 
сборами в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, но в силу своей обязательности фор-
мируют значительную часть совокупной нагрузки на 
бизнес. Это так называемые иные публичные платежи 
в бюджет — квазиналоги, которые устанавливаются и 
взимаются вне налогово-правового механизма. К ним 
можно отнести, например, патентные пошлины, лицен-
зионные сборы, консульские сборы, сборы за проведе-
ние государственной экологической экспертизы и др. 

Примечательно, что фактически рассматриваемые 
платежи были легализованы бюджетным законода-
тельством как неналоговые доходы бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации (статьи 51, 57, 
62 Бюджетного кодекса РФ). 

Отметим, что в законодательстве стран Западной 
Европы квазиналоги, или, как их еще называют — па-
рафискальные платежи (парафискалитеты), появились 
еще в 1929 году, а широкое распространение получили 
после Второй мировой войны. Научному осмыслению 
за рубежом данная категория стала подвергаться со 
второй четверти двадцатого века, что привело к появ-
лению в финансовых науках ряда европейских стран 
такого понятия как «параналого-обложение» [4, с. 28].

Позиция Конституционного суда Российской Фе-
дерации неоднократно сводилась к тому, что установ-
ленные неналоговые платежи соответствуют Консти-
туции Российской Федерации. В качестве примера 
приводится плата в счет возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения большегрузными транспорт-
ными средствами, — это обязательный публичный 

1  Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование» // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016.
2  Так, например, главы четырех общественных организаций 
бизнеса — Российского союза промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и «Опоры России» 
— обратились к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором 
указывают на фактическое увеличении налогового бремени, которое 
маскируется под неналоговые платежи // Бизнес выжат // Эксперт. 
27.11.2017. № 48 / https://expert.ru/expert/2017/48/biznes-vyizhat/ (дата 
обращения: 22 февраля 2021 г.).

индивидуально-возмездный платеж компенсационно-
го фискального характера, а не налог или сбор3. В этом 
смысле в научной литературе подчеркивается, что 
цель взимания неналоговых платежей определяется 
необходимостью финансирования определенных ме-
роприятий или защиты прав и интересов конкретной 
группы субъектов. Усматривается аналогия данных 
платежей с институтом налогового откупа [2, с. 42], 
когда государство своим волевым решением предо-
ставляет право их взимания и использования негосу-
дарственным субъектам [3].

Согласно исследованию, проведенному Счетной 
палатой, по состоянию на 2019 год на федеральном 
уровне установлено 262 обязательных платежа (при 
этом определенная часть из них (93) закреплены в ко-
дексах, а другая (163) — в федеральных законах). При 
этом у многих из них нет экономического обоснова-
ния, а размеры ставок по некоторым сборам стали не 
актуальны4. В 2020 году ситуация не изменилась. 

Принимая во внимание большое количество уста-
новленных обязательных неналоговых платежей, от-
сутствие критериев общности для разных видов данных 
платежей, возникающие трудности с их администриро-
ванием, назрел вопрос о необходимости совершенство-
вания правового регулирования данных платежей. 

На их неупорядоченность как проблему обращал 
внимание и Минфин России. Указывалось на различ-
ную правовую природу рассматриваемых платежей; 
на установление порядка формирования оснований 
для их начисления соответствующим отраслевым 
законодательством; на открытый перечень этих пла-
тежей, значительная группа которых перечисляется 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции5. Соответственно, встает вопрос об отнесении 
возникающих на основании этих норм правовых отно-
шений к одной из отраслей права (гражданскому или 
финансовому) [1, с. 23-27]. 

Указанные платежи формируют формально нена-
логовую совокупную нагрузку. А на ее рост никако-
го влияния не оказывает существующий в настоящее 
время мораторий на увеличение налоговой нагрузки. 

3  Постановление Конституционного Суда РФ от 31 мая 2016 г. № 14-П «По 
делу о проверке конституционности положений статьи 31.1 Федерального 
закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн» и статьи 12.21.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в связи с запросом группы 
депутатов Государственной Думы» положения оспариваемых правовых 
актов были признаны не противоречащими Конституции РФ. 
4  https://www.audit-it.ru/news/account/996315.html (дата обращения: 22 
февраля 2021 г.).
5  Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов // СПС КонсультантПлюс.
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Их стабильность и предсказуемость, наряду с налого-
выми условиями, необходимы для обеспечения пред-
сказуемости условий ведения бизнеса. Для этого важ-
но предотвратить бесконтрольное появление новых 
платежей, а в существующих «навести порядок», в 
первую очередь, проведя их инвентаризацию с после-
дующим анализом. 

Работа государства в этом направлении началась. 
Так, например, акцент на необходимость урегулирова-
ния некоторых обязательных платежей, обладающих 
признаками налогов или сборов, в рамках законода-
тельства о налогах и сборах, сделан в утвержденных 
Минфином «Основных направлениях бюджетной, на-
логовой и таможенно-тарифной политики на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»1. 

Указанный программный документ на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов2 определяет 
платежи, имеющие квазиналоговый характер, кото-
рые в первую очередь должны быть включены в На-
логовый кодекс Российской Федерации: это утилиза-
ционный сбор, обязательные отчисления операторов 
сети связи общего пользования и курортный сбор. 

Как отмечено в названном программном докумен-
те, введение утилизационного сбора выступит допол-
нительной гарантией хозяйствующим субъектам при 
изменении ключевых элементов указанного платежа, 
закрепив правила его исчислении и уплаты в налого-
вом законодательстве. 

Налог на доходы операторов сети связи общего 
пользования заменит существующие обязательные 
отчисления указанных операторов. 

Вместо курортного сбора, который в настоящее 
время действует в качестве эксперимента на терри-
тории Республики Крым, Алтайского края, Красно-
дарского края и Ставропольского края3, предлага-
лось с 1 января 2021 года ввести на местном уровне 
туристический сбор. Его цель — финансирование 
строительства, ремонта, благоустройства природных, 
исторических, социально-культурных объектов, рас-
положенных и в курортных, и в других местностях. 

В свою очередь Минфин предложил проект Фе-
дерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»4 в части включения отдельных неналого-

1  https://www.minfin.ru (дата обращения: 22 февраля 2021 г.).
2  Там же.
3  Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении эксперимента 
по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском 
крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2017.
4  Проект Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части 
включения отдельных неналоговых платежей в Налоговый кодекс 
Российской Федерации). Подготовлен Минфином России. Текст по 
состоянию на 01.04.2019 / http://regulation.gov.ru/ (дата обращения: 21 
февраля 2021 г.). Законопроект не внесен в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации.

вых платежей в Налоговый кодекс), в котором пред-
лагается включить в Налоговый кодекс: 

• экологической налог и налог на операторов 
сети связи общего пользования; утилизацион-
ный сбор и сбор за пользование автомобиль-
ными дорогами федерального значения (на фе-
деральном уровне);

• гостиничный сбор (на местном уровне).
Также в названном законопроекте предложено 

включить в Кодекс в качестве государственной по-
шлины платежи, которые в настоящее время взима-
ются в виде неналоговых платежей за предоставление 
сведений (внесение изменений, просмотр сведений и 
т.п.) из государственных реестров (регистров), веде-
ние которых осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти и (или) подведомственными 
им учреждениями.

В предыдущем законопроекте Минфина планиро-
валось добавить в Налоговый кодекс на федеральном 
уровне только экологический налог и утилизацион-
ный сбор5; еще ранее говорилось только об экологи-
ческом налоге6. 

Однако такая поспешность по включению некото-
рых квазиналогов в Налоговый кодекс вызывает кри-
тику. Например, Счетная палата называет такое реше-
ние непоследовательным7. Первоочередными мерами 
должны стать инвентаризация существующих обяза-
тельных неналоговых платежей с целью их оптимиза-
ции и выработка критериев, которым они должны со-
ответствовать. После чего должен быть сформирован 
реестр публично-правовых обязательных платежей. 

В докладе Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей 
еще в 2018 году были предложены меры, направлен-
ные на совершенствование правового регулирования 
в рассматриваемой сфере. Среди них: 

• установление на уровне закона моратория 
на введение неналоговых платежей на всех 
уровнях бюджетной системы, так как всякое 
дополнительное финансовое обременение 
физических и юридических лиц должно со-
ответствовать закрепленным в Конституции 
Российской Федерации принципам правового 
и социального государства;

• проведение комплексного анализа и последу-
ющего публичного обсуждения целесообраз-
ности и обоснованности взимания и размера 

5  Текст по состоянию на 23.11.2018 / http://regulation.gov.ru/. 
Законопроект не внесен в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.
6  Проект Федерального закона «О внесении изменений части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (подготовлен 
Минфином России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 
13.08.2018) // СПС КонсультантПлюс.
7  https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=706288 
(дата обращения: 22 февраля 2021 г.).
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ставки каждого парафискального платежа при 
рассмотрении возможности включения его 
в Налоговый кодекс. Аналогичный порядок 
должен быть предусмотрен и для неналоговых 
платежей, которые планируется регулировать 
в рамках отдельного федерального закона. В 
нем (а не в подзаконных актах) должен быть 
закреплен исчерпывающий перечень плате-
жей, их максимальные ставки, а также порядок 
введения, изменения и отмены платежей1.

Отметим, что Минфином было подготовлено не-
сколько законопроектов «О регулировании отдельных 
обязательных платежей юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» (последняя редакция в 
августе 2017 г.), однако они так и не были внесены в 
Государственную Думу2. 

По данной проблеме поддерживаем высказанное 
в научной литературе мнение против создания какого-
либо нормативного акта о неналоговых платежах [6, с. 
16]. В основе данного мнения — действующая правовая 
норма, закрепленная в п. 5 ст. 3 Налогового кодекса, уста-
навливающая запрет возложения обязанности по уплате 
платежей, хоть и обладающих установленными Нало-
говым Кодексом признаками налогов или сборов, но не 
предусмотренных этим законом, а также установленных 
в ином порядке, отличном от данного закона. При этом 
необходимо признать, что многие из неналоговых плате-
жей фактически являются налогами и сборами, форми-
руют публичные фонды и связаны с исключительными 
властными полномочиями государства на их взимание.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что дея-
тельности по совершенствованию правового регули-
рования так называемых квазиналогов обязательно 
должны предшествовать научные исследования, на-
правленные на изучение экономической эффективно-
сти и фискальной значимости неналоговых платежей. 
Такое интенсивное научное осмысление обозначенной 
проблемы позволит определить баланс интересов на-
логоплательщиков (и плательщиков иных обязатель-
ных платежей, имеющих признаки налога или сбора) 
и государства в налоговой сфере.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу миграционной политике и деятельности Главного управления 
по вопросам миграции в системе Министерства внутренних дел. Современные условия требуют не только правой кор-
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контроль над миграционными процессами, подразделений органов внутренних дел. 
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Говоря о миграции, необходимо понимать, что это 
сложный социальный процесс, затрагивающий широ-
кие слои общества и влияющий на функционирование 
всего государства. Россия, как субъект международ-
ного права, низменно включена в процессы мигра-
ции. Правовые нормы, регулирующие этот феномен, 
зафиксированы в Основном законе страны. Исследуя 
миграционные процессы, прежде всего, необходимо 
говорить именно о правовой основе, которая регла-
ментирует и регулирует такие сложные социальные 
явления. От полноты правовой базы в сфере миграции 
зависит экономическое развитие страны, ее позиция 
на международной арене, а также реализация базовых 

прав и свобод для граждан. Неизменно, Россия являет-
ся государством, вовлеченным в широкие миграцион-
ные потоки, прежде всего из стран СНГ. Исторически 
сложившиеся связи, общий культурный и социальный 
слой, общность языка и этническая специфика распо-
лагают к тому, что Россия ежегодно принимает боль-
шое количество мигрантов из бывших республик Со-
ветского Союза. 

Этот процесс, прежде всего, помогает бороться с 
естественной убылью населения в стране. Так, только 
в январе-августе 2020 г. в целом по стране отмечалось 
снижение количества родившихся (в 76 регионах) и 
увеличение числа умерших (в 66 регионах). Средняя 
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быль населения отчетливо иллюстрируется тем фак-
том, что число умерших превысило число рождаю-
щихся в 1,4 раза по всей России. При этом, если взгля-
нуть более подробно, то станет ясно, что практически 
для половины регионов страны такой показатель со-
ставляет от 1,5 до 2,41.

В таких условиях миграционные процессы играют 
одну из основных ролей в социальной политике госу-
дарства. Благодаря им происходит компенсирование 
естественной убыли населения. Несмотря на тот факт, 
что эпидемиологическая ситуация в мире повлияла на 
количество мигрантов, прибывших в Россию в 2020 г., 
внешняя миграция позволила компенсировать есте-
ственную убыль населения за 9 месяцев к 1 сентября 
2020 г. на 19,9%2. 

Таким образом, миграция населения играет на 
настоящем этапе одну из ведущих ролей по борьбе 
с демографическими проблемами в стране. Вместе с 
этим, такое явление неизменно обладает и своими не-
гативными чертами. Так, можно уверенно говорить о 
том, что основная доля мигрантов имеет низкую ква-
лификацию, и их потребность для работодателя обе-
спечивается только фактом меньших, по сравнению с 
использованием труда граждан России, издержек для 
работодателя. Вместе с тем, такое положение усили-
вается и невысоким уровнем технологического разви-
тия и организации труда в ряде отраслей российской 
экономики3. Вместе с этим, миграционные процессы 
затрагивают и уголовную среду. Так, ряд исследова-
телей называют незаконную миграцию основным ис-
точником организованной этнической преступности в 
стране [2]. Существует позиция, что наличие в стране 
большого количества иностранцев с превышением за-
конных сроков пребывания выступает фактором их 
втягивания в уголовную или околоуголовную среду, 
связанную с незаконным оборотом наркотиков, экс-
тремистской и террористической деятельностью [1]. 

Говоря об эффективности миграционной полити-
ки для России, в первую очередь нужно понимать о 
том, что это обусловлено качеством правового регули-
рования и уровнем практической реализации право-
вых норм со стороны органов исполнительной власти. 
Можно сказать, что к настоящему моменту именно на 
органах внутренних дел лежит практическая реализа-
ция законодательных норм, направленных на регули-
рование и контроль миграционных процессов. 

1  Бюллетень «Численность и миграция населения Российской 
Федерации в 2019 году» — выпуск 2020 г. / Федеральная служба 
государственной статистики rosstat.gov.ru (дата обращения 13.03.2021). 
2  Там же. 
3  Указ президента РФ от 31.10.2018 г. № 622 «О концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации на 
2019-2025 годы» // СПС «Консультант плюс».

В структуре Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации за реализацию национальной по-
литики в сфере миграции отвечает Главное управление 
по вопросам миграции. Вертикальная система подчи-
ненности и самостоятельность собственной внутрен-
ней структуры подразумевает наличие территориаль-
ных органов подразделений по вопросам миграции4. 
Если рассматривать правоприменительные обязанно-
сти, то их наибольший объем приходится именно на 
территориальные (региональные) структуры, в наи-
большей степени ответственные за применение норм 
миграционного законодательства. Так, законодатель 
точно определил задачи для миграционной службы: 
производство по делам о гражданстве Российской Фе-
дерации, оформление и выдача основных документов, 
удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации; осуществление регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации, контроль за соблюдением гражданами Рос-
сийской Федерации, нанимателями (собственниками) 
жилых помещений, должностными лицами и лицами, 
ответственными за прием и передачу в органы реги-
страционного учета документов для регистрации и 
снятия с регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, правил ре-
гистрации и снятия граждан Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации; 
осуществление миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации; оформление и выдачу иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства документов для въезда 
в Российскую Федерацию, проживания и временного 
пребывания в Российской Федерации; осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) в 
сфере миграции; осуществление в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации контроля и 
надзора в сфере внешней трудовой миграции, привле-
чения иностранных работников в Российскую Федера-
цию и трудоустройства граждан Российской Федера-
ции за пределами Российской Федерации; разработка 
и реализация мер по предупреждению и пресечению 
незаконной миграции; исполнение законодательства 
Российской Федерации по вопросам вынужденных пе-
реселенцев и предоставления убежища иностранным 
гражданам и лицам без гражданства; осуществление 
координации деятельности федеральных органов ис-

4  Указ Президента РФ от 01.03.2011 г. № 248 (ред. от 13.07.2020) 
«Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(вместе с Положением о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации)» // СПС «Консультант Плюс».
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полнительной власти и органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, участвующих в 
реализации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, а также контроль за ее реализацией со-
вместно с Межведомственной комиссией по реализа-
ции Государственной программы; организационно-
методическое руководство и контроль деятельности 
представительств МВД России за рубежом, предста-
вителей МВД России за рубежом и их заместителей, 
связанной с реализацией функций в сфере миграции; 
инспектирование деятельности загранаппарата МВД 
России и временных групп в части реализации Госу-
дарственной программы1.

Достаточно полный перечень задач Главного 
управления по вопросам миграции говорит о широ-
ком спектре разноплановых задач, лежащих на управ-
лении. Вместе с этим, указанные задачи подразумева-
ют использование территориальных органов МВД для 
обеспечения эффективности деятельности подразде-
лений по вопросам миграции. Такое сотрудничество, в 
определенном плане, снижает личную эффективность 
управления по вопросам миграции, так как оно не об-
ладает собственными оперативными структурами, 
направленными на борьбу с перечнем преступлений, 
затрагивающих миграционную сферу. В свете борь-
бы с незаконной миграцией, видится рациональным 
предоставить Главному управлению по вопросам ми-
грации правовую основу для большей оперативной 
самостоятельности, которая позволит эффективнее 
реагировать на угрозы, возникающие вследствие ми-
грационных процессов. 

Такая позиция видится более актуальной в свете 
ближайшего будущего. На настоящий момент отток 
мигрантов с территории Российской Федерации свя-
зан с эпидемиологической ситуацией. Освободивши-
еся рабочие места, вследствие рыночных процессов в 
экономике страны, станут детерминирующим основа-
нием для активизации внутренней миграции внутри 
России от периферии к локальным центрам. След-

1  Приказ МВД России от 13.12.2019 г. № 940 (ред. от 14.02.2020 г.) 
«Вопросы деятельности Главного управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (вместе 
с «Положением о Главном управлении по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации») // СПС 
«Консультант Плюс».

ствием такого процесса станет замещение мигрантов 
гражданами России на основных направлениях дея-
тельности. Открытие границ вследствие благоприят-
ной эпидемиологической ситуации повлечет за собой 
резкий рост потока мигрантов на территорию России. 
Вследствие этого возможен социальный конфликт в 
связи с перераспределением рынка труда в сторону 
граждан России и в угоду процессам внутренней ми-
грации. В таком случае, неизбежно, что не нашедшие 
работу, мигранты могут быть легко вовлечены в пре-
ступные процессы, в том числе этническую организо-
ванную преступность. 

Для пресечения такой возможности, уже сейчас 
необходимо уточнение законодательства в вопросах 
полномочий и возможностей Главного управления 
по вопросам миграции, а также создание условий для 
его большей автономности и расширения его опера-
тивных возможностей. Вместе с этим, от законодателя 
требуется уточнение положений Концепции государ-
ственной миграционной политики Российской Феде-
рации на 2019-2025 годы в части усиления контроля за 
миграционными процессами и усиления внимания к 
защите национальных интересов России. 
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Проблема обеспечения прав личности представля-
ется актуальной и сегодня, являясь объектом внима-

ния как национального, так и глобального характера. 
Понятие «личность» в современной правовой системе 
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является многоаспектным, являющимся основой по-
строения и функционирования любого правового го-
сударства. 

В Конституции Российской Федерации1 понятие 
личность отождествляется с дугими понятиями, та-
кими как «человек и гражданин», «все», «каждый». 
Задачами законодательства об административных 
правонарушениях2 являются среди прочего защита 
личности. Вместе с тем личность, являясь объектом 
преступных посягательств, находится под защитой и 
уголовного законодательства3. 

Согласно данным энциклопедическиго словаря 
«личность» это «человек, обладающий комплексом 
прав, свобод и обязанностей, которые придают ему 
независимый, признанный и защищенный обществом 
статус, особое автономное положение в обществе»4.

Несмотря на широту исследуемого понятия в це-
лях нашего исследования исследуем личность как 
участника администратино-правовых отношений, в 
частности производства по делам об администраив-
ных правонарушениях. Особый интерес представ-
ляют лицо, в отношении которого ведется производ-
ство. Характеристика личности лица, в отношении 
которого ведется производство по делам об админи-
страивных правонарушениях, наличия тех или иных 
обстоятельств во многом определяет ход самого про-
изводства. 

Только в области дорожного движения в 2020 году 
выявлено и пресечено более 167 миллионов админи-
стративных правонарушений5. Учитывая только эту 
цифру можно себе представить с каким количеством 
правонарушений ежедневно сталкиваются правопри-
менители, возбуждая и осуществляя производство по 
делам об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 24.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(далее КоАП РФ) «задачами производства по делам 
об административных правонарушениях (среди про-

1  Конституция Российской Федерации // (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020 г.) Официальный 
текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 
г. опубликован на Официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
2  Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.
3  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.199 г.6 № 63-ФЗ 
(ред. от 30.12.2020 г.) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 
25, ст. 2954.
4  Энциклопедический словарь. С.-Пб: Брокгауз-Ефрон. 1890-1907. 
Автор: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон [Электронный ресурс] URL: https://
rus-econ-pravo.slovaronline.com/4067-личность (дата обращения: 
12.02.2021).
5  ЕМИСС. Официальные статистические показатели // URL 
страницы: Fedstat.ru (дата обращения: 21.02.2021).

чего) являются всестороннее, полное, объективное 
и своевременное выяснение обстоятельств каждого 
дела». Для решения большей части указанных задач 
неоходимо установление личности субьекта, напри-
мер, при решении вопроса о назначении вида и разме-
ра административного наказания или при назначении 
наказания в виде административного ареста с учетом 
личности нарушителя6.

Кроме того, личность совершившего противо-
правное деяние также необходимо устанавливать в 
процессе доказывания по делу об административном 
правонарушении, поскольку такое обстоятельство 
подлежит выяснению в соответствии со ст. 26.1 КоАП 
РФ. Также в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ в про-
токоле об административном правонарушении среди 
прочего указываются сведения необходимые для раз-
решения дела о лице, в отношении которого возбужде-
но дело об административном правонарушении, сви-
детелей и потерпевших. 

Проблемы установления личности правонаруши-
теля не являются редкостью или проблемой сегод-
няшнего дня. Так, типичная ситуация приводится в 
исследованиях еще советского периода Д.Н. Бахраха и 
Э.Н. Реновы [3, с. 23], указавшими на ситуацию, когда 
лицо привлекалось к административной ответствен-
ности в связи с тем, что работники милиции, состав-
ляя протокол, устанавливали личность со слов право-
нарушителя.

В современной практике органов внутренних дел, 
несмотря на широкое использование в деятельности 
различного рода информационных систем отказ пра-
вонарушителя от сообщения данных о себе не являет-
ся исключением и, более того, в подобных действиях 
не содержится какого-либо состава правонарушения.

Кроме того, лицо, личность которого устанавли-
вается в рамках производства по делам об админи-
стративных правонарушениях может сообщить не-
достоверные сведения о себе либо вообще отказаться 
сообщать что-либо. 

Такое положение дел может иметь в качестве по-
следствий и привлечение к юридической ответствен-
ности невиновных лиц или лиц, де-юре или де-факто 
не существующих, а также возможное нарушение 
законности органом или лицом, осуществляющим 
производство по делу об административном правона-
рушении. Вместе с тем полиция обязана принимать 
меры по идентификации лиц, которые по состоянию 
здоровья, возрасту или иным причинам не могут со-

6  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. № 5 
(ред. от 19.12.2013 г.) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 6, 2005.
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общить сведения о себе1.
Примером негативных последствий может слу-

жить практика и по уголовным делам. Так, «мужчина 
был осужден по делу о хранении наркотиков вместо 
сводного брата, который предоставил его паспорт. В 
заключении он провел около полугода. Несмотря на 
то, что братья не являются родными и поэтому не об-
ладают сильным внешним сходством, добиться пере-
смотра удалось лишь в сентябре этого года»2.

В другом случае, гражданин Калечин А.В. был 
привлечен к администраивной ответственности за 
нарушение п. 2.7 Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации (далее — ПДД РФ). Допустив на-
рушение, другой гражданин Осипов Е.А. предъявил 
сотрудникам ГИБДД УМВД России по г. Омску води-
тельское удостоверение на имя Калечина А.В. Лишь в 
Верховном суде Российской Федерации удалось уста-
новить, что Осипов Е.А. управлял транспортным сред-
ством, принадлежащим его брату Ф. В феврале 2015 
года за управление данным автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения он был лишен права управ-
ления транспортными средствами. Весной 2016 года 
малознакомый мужчина изготовил ему водительское 
удостоверение на имя Калечина А.В., в которое была 
вклеена его (Осипова Е.А.) фотография. Кроме того, 
удалось установить, что при оформлении протокола 
об административном правонарушении сотрудниками 
ГИБДД УМВД России по г. Омску с целью фиксации 
процессуальных действий производилась видеосъем-
ка, в ходе которой зафиксировано, как он предъявил 
водительское удостоверение на имя Калечина А.В., в 
качестве места жительства назвал случайный адрес, 
по которому никогда не проживал. В последствии 
дело об администраивном правонарушении в отноше-
нии Калечина А.В. было прекращено.

Индивидуальные особенности личности право-
нарушителя должны учитываться и при применении 
отдельных мер административно-правового принуж-
дения. Так, это могут быть и меры пресекательного 
характера, обеспечения производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, мер администра-
тивной ответственности и других.

Например, полицейскому запрещается применять 
огнестрельное оружие с производством выстрела на 
поражение в отношении женщин, лиц с явными при-
знаками инвалидности, несовершеннолетних, когда 
их возраст очевиден или известен сотруднику поли-
ции или административный арест не может быть при-

1  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О 
полиции» // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900.
2  Официальный сайт Саратовского областного суда. URL страницы: 
http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1592 
(дата обращения: 20.03.2021).

менен к лицам, перечисленным в ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ3.
В качестве одной из целей применения мер обе-

спечения производства по делу об административном 
наказании законодатель определил установление лич-
ности нарушителя (ст. 27.1 КоАП РФ). Вместе с тем, 
достижению конкретной цели установления личности 
наряду с другими реально способствует применение 
лишь некоторых, из широкого перечня, мер обеспе-
чения, например, административное задержание лица 
(ч. 2 ст. 27.5) на срок не превышающим 48 часов как 
для установления личности либо для выяснения об-
стоятельств административного правонарушения.

При применении мер административного принуж-
дения в виде административного наказания законода-
телем также устанавливается необходимость установ-
ления личности виновного и других обстоятельств, 
так или иначе связанных с личностью правонаруши-
теля: его имущественное положение, обстоятельства, 
смягчающие административную ответственность, и 
обстоятельства, отягчающие административную от-
ветственность. 

Исследовав вопрос и реальную картину действий 
правоприменителей в связи с необходимостью уста-
новления личности правонарушителя, приведем в 
пример ситуацию: во время следования по маршруту 
сотрудники патрульно-постовой службы полиции (да-
лее — ППСп) обратили внимание на гражданина, схо-
жим по внешним признакам с лицом, находящимся в 
розыске. Каким образом следует установить личность 
данного гражданина?

Статьей 13 ФЗ «О полиции» полиции предостав-
ляется право проверять документы, удостоверяющие 
личность граждан, если имеются данные, дающие ос-
нования полагать, что они находятся в розыске, а рав-
но если имеются основания для их задержания. 

Следуя алгоритму, сотрудники ППСп имеют пра-
во проверить документы у данного лица, которое, од-
нако, вправе их при себе не иметь.

В таком случае в целях установления личности 
гражданин подлежит доставлению в помещение тер-
риториального органа МВД России. Однако на практи-
ке возникают ситуации, когда лицо, не имея при себе 
документов, удостоверяющих личность, предлагает 
полицейским пройти к нему домой или подождать на 
месте, пока знакомые принесут его документы.

После доставления граждан в дежурную часть 
оперативный дежурный обязан установить лич-
ность доставленного лица, выяснить сведения о ре-
гистрации данного лица по месту жительства (месту 

3  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 
(ред. от 19.12.2013)  «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 6, 2005.
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пребывания)1. Если доставленное лицо скрывается от 
следствия и суда или совершило административное 
правонарушение в любом случае необходимо иден-
тифицировать его личность, т.к. составлять протокол 
об административном правонарушении в отношении 
неустановленного лица невозможно, ст. 28.2 КоАП 
РФ прямо предписывает необходимость указания в 
протоколе об административном правонарушении 
установочных данных правонарушителя, т. е. сведе-
ний, идентифицирующих его личность. Помимо его 
фимилии, имени, отчества, места жительства, необхо-
димо установить, например, владеет ли лицо языком, 
на котором осуществляется производство. Отсутствие 
таких данных в протоколе об административном пра-
вонарушении в силу п. 4 Постановления Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации от 24 марта 2005 
г. № 5 является существенным недостатком. Кроме 
того, установление повторного совершения однород-
ного правонарушения возможно также с привязкой к 
личности. 

Далее, в целях установления личности физиче-
ского лица может применяться административное 
задержание на срок не превышающий трех часов и, в 
отдельных случаях не более 48 часов. Какие инстру-
менты установления личности имееются в арсенале 
полиции? Прежде всего, это дактилоскопические дан-
ные. Так, «в отношении отдельных категорий лиц, ко-
торые совершили административное правонарушение 
и личность которых установить иным способом не воз-
можно, осуществляется обязательная государственная 
дактилоскопическая регистрация»2. Вместе с тем, ука-
занная процедура не дает гарантии, что конкретный 
гражданин ранее вообще привлекался к какой-либо 
юридической ответственности. Кроме того, проверка 
данных о личности правонарушителя осуществляется 
и путем использования ведомственных баз данных.

Также следует отметить ситуации, когда выносит-
ся определение о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении и проведении административ-
ного расследования в случаях, если после выявления 
административного правонарушения в определенной 
сфере, прямо указанной в ст. 28.7 КоАП РФ, осущест-
вляются экспертиза или иные процессуальные дей-
ствия, требующие значительных временных затрат. 
Анализ представленной нормы позволяет сделать вы-
вод о не противоречии закону возможности возбуж-

1  Приказ МВД России от 30.04.2012 № 389 «Об утверждении 
Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав 
полиции в дежурной части территориального органа МВД России 
после доставления граждан» // «Российская газета», № 156, 11.07.2012, 
«Российская газета», № 189, 17.
2  Федеральный закон от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3806.

дения дела об административном правонарушении и 
проведения административного расследования в це-
лях установления личности правонарушителя. 

При всей «фантастичности» все же отметим си-
туации, когда гражданин де-юре не существует. На-
пример, человек родился в первой половине прошлого 
века, роды принимались в домашних условиях, реги-
страция факта рождения не осуществлялась, человек 
не служил в вооруженных силах по призыву, офици-
ально не трудоустраивался, в семейные отношения не 
вступал, паспорт не оформлялся, проживал в деревне, 
будучи не зарегистрированным, и, кроме того, он не-
мой. Такой же пример можно привести и в случае с 
иностранцем, прибывшим на территорию еще совет-
сткого государства, оставшемся для проживания. Как 
в таком случае устанавливать его личность, соблюдая 
срок задержания?

В других случаях, полицейским приходится про-
являть смекалку и, используя различные механизмы, 
дедуктивным методом устанавливать личность право-
нарушителя. Аналогичная ситуация может склады-
ваться и в отношении лица, привлекаемого к уголов-
ной ответственности.

Ученым сообществом неоднократно предприни-
мались попытки разрешения подобных ситуаций, на-
пример, А.И. Трусов [4] предложил привлекать лиц, 
личность которых не установлена, используя услов-
ные обозначения или проводить обязательную дакти-
лоскопическую, генотипоскопическую и биометриче-
скую идентификацию, по отношению ко всем лицам, 
находящимся на территории Российской Федерации.

Е.Г. Капустина, Е.С. Лимарева «в целях разреше-
ния обозначенной проблемы предлагают внести изме-
нения в ч. 1 ст. 27.5 КоАП РФ, а именно увеличить срок 
административного задержания, то есть задерживать 
лиц, подозреваемых в совершении административно-
го правонарушения, отказывающихся сообщать сведе-
ния о себе, до их установления, но не свыше 24 часов» 
[1, с. 62-66].

Однако позволим себе не согласится с доводами 
представленных предложений ввиду их слабой эффек-
тивности как не способствующих достижению задач 
производства по делам об административных право-
нарушениях.

Обратимся к положительному опыту применения 
законодательства в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. Согласно ПДД РФ водитель 
механического транспортного средства обязан иметь 
при себе и по требованию сотрудников полиции пере-
давать им среди прочего для проверки водительское 
удостоверение или временное разрешение на право 
управления транспортным средством соответствую-
щей категории или подкатегории. Согласно «Админи-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России210 № 4 / 2021

стративному регламенту»1 основанием для предъяв-
ления сотрудником госавтоинспекции требования об 
остановке водителем транспортного средства является 
проверка документов, удостоверяющих личность во-
дителя и пассажиров, если имеются данные, дающие 
основания подозревать их в совершении преступле-
ния или полагать, что они находятся в розыске, либо 
если имеется повод к возбуждению в отношении этих 
граждан дела об административном правонарушении, 
а равно если имеются основания для их задержания 
в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
Последнее утверждение выглядит аналогичным со-
держанию норм ФЗ «О полиции» (ст. 13).

Вместе с тем, указанные нормы не противиречат 
конституционным положениям о свободе передвиже-
ния по территории Российской Федерации. 

Привлечение виновных лиц к различным видам 
юридической ответственности прямо отвечает за-
просам общества к органам государственной власти. 
Сказанное находится во взаимосвязи с вопросом уста-
новления личности правонарушителя. В этой связи 
ход наших мыслей подтверждается мыслью: «право 
не создает, не порождает свободу, а лишь фиксиру-
ет ее наличие в обществе и вводит механизм защиты 
интересов личности» — говорил в своих трудах И.Л. 
Петрухин, также — «допустимость правомерного 
ограничения или самоограничения прав и свобод лич-
ности диктуется публичными интересами» [2, с. 9, 21].

Как отмечалось нами ранее, законодательство не 
обязывает граждан иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность (в т. ч. паспорт) и предъявлять его 
по первому требованию уполномоченных лиц, однако 
обязаны иметь паспорт как таковой в принципе, что в 
свою очередь обеспечивается установленной админи-
стративной ответственностью.

Несмотря на всю дискуссионность вопроса, пред-
ставляется необходимым путем внесения законода-
тельных изменений в «Положение о паспорте гражда-
нина Российской Федерации» изложить абзац второй 
п. 1 раздела I в следующей редакции «Паспорт обя-
заны иметь при себе все граждане Российской Феде-
рации (далее именуются — граждане), достигшие 
14-летнего возраста и проживающие на территории 
Российской Федерации и предъявлять по первому 
требованию уполномоченных федеральным законода-

1  Приказ МВД России от 23.08.2017 № 664 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Министерством 
внутренних дел Российской Федерации государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора за 
соблюдением участниками дорожного движения требований 
законодательства Российской Федерации в области безопасности 
дорожного движения» // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 09.10.2017.

тельством лиц». Данные изменения позволят решить 
хотя бы часть возникающих проблем на практике в 
случаях привлечения к юридической ответственности 
граждан Российской Федерации.
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Государство как социальный институт призвано 
осуществлять охрану сложившихся в обществе отно-
шений. Важнейшим инструментом охраны социаль-

ных отношений выступает право. Именно в правовую 
форму облечено легальное насилие, направляемое го-
сударством в адрес лиц, совершающих общественно 
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опасные посягательства.
Придя к выводу о необходимости защиты той или 

иной социальной ценности посредством установления 
юридической ответственности для посягающих на 
данную ценность лиц, законодатель должен опреде-
литься с видом ответственности. Так, при межотрас-
левой дифференциации юридической ответственно-
сти она подразделяется, в частности, на уголовную, 
административную, дисциплинарную, гражданско-
правовую и иные виды. Однако зачастую водораз-
дел между видами юридической ответственности 
проводится в законодательстве недостаточно чётко и 
последовательно. Это не только самым неблагопри-
ятным образом сказывается на качестве правового 
регулирования, размывает межотраслевые связи в 
законодательстве, снижает предупредительный по-
тенциал правовых запретов, но и затрудняет работу 
правоприменителей. Особенно явственно названная 
проблема проявляется при разграничении уголовной 
и административной ответственности, которые вво-
дятся за совершение наиболее опасных для общества 
посягательств и, соответственно, являют собой наибо-
лее суровую меру воздействия государства на право-
нарушителя.

Разграничение смежных составов административ-
ных правонарушений и преступлений представляет 
собой значимую составляющую процесса юридиче-
ски правильной и «точной» квалификации деяния. 
Неверная квалификация схожих на первый взгляд по-
сягательств на практике может привести к нарушению 
общеправового принципа законности, чрезмерному 
применению уголовной репрессии, ущемлению прав и 
свобод человека и гражданина.

Административное и уголовное законодатель-
ство — наиболее динамично видоизменяющаяся в 
последние годы часть российского правового поля. 
Действующее в данной сфере законодательство пер-
манентно реформируется. Зачастую принимаются 
взаимоисключающие решения о криминализации и 
декриминализации деяний, появляются новые соста-
вы административных правонарушений и преступле-
ний, нередко идентичных по целому ряду составоо-
бразующих признаков. В отечественной юридической 
науке такие составы принято именовать смежными. 
Так, по подсчётам П.Ю. Константинова, А.К. Соловье-
ва и А.П. Стуканова в настоящее время в общей массе 
административных правонарушений и преступлений 
более ста составов можно охарактеризовать как смеж-
ные [1].

Тем самым, актуальность проблематики разгра-
ничения административных правонарушений и пре-
ступлений обусловлена законодательной тенденцией, 
связанной с переводом уголовных преступлений в 

разряд административных правонарушений. Так, Д.А. 
Ковлагина приводит в пример частичную декримина-
лизацию ст. 116 УК РФ «Побои». Охватываемые ра-
нее этой статьёй деяния, совершаемые при отсутствии 
хулиганских или же экстремистских мотивов, при-
знаны административным правонарушением. Данное 
законодательное решение было объяснено тем, что 
соответствующие деяния «не обладают достаточной 
степенью общественной опасности», однако в дей-
ствительности данный перевод во многом обусловлен 
статистическими данными, свидетельствующими о 
распространённости подобных деяний и значитель-
ном количестве судимых за это преступление [2]. При 
этом, уголовный закон был дополнен ст. 116.1, адресо-
ванной совершим побои лицам, находящимся в состо-
янии административной наказанности за совершённое 
ранее аналогичное деяние.

Наибольшее число сходных составов админи-
стративных правонарушений и преступлений имеют 
своими объектами общественный порядок и обще-
ственную безопасность, порядок управления, а так-
же отношения, складывающиеся в сфере дорожного 
движения, финансовые, налоговые, страховые и иные 
тесно связанные с ними предпринимательские отно-
шения.

Важнейшим критерием разграничения преступле-
ний и административных правонарушений является 
общественная опасность деяния. Этот критерий при-
нято именовать материальным. Причём его трактовки 
в научной литературе разнятся.

В юриспруденции выделяют три подхода к пони-
манию общественной опасности в её преломлении к 
административным правонарушениям и преступле-
ниям:

административные правонарушения, в отличие 
от преступлений, не обладают свойством обществен-
ной опасности, а являются общественно вредными 
деяниями [3]. Указанный подход не позволяет чётко 
разделить степень общественной опасности и вред-
ности деяния, так как правонарушения по своей сути 
являются опасными для конкретных общественных 
отношений, однако, в меньшей степени. Кроме того, в 
реальной правотворческой практике то или иное дея-
ние зачастую «наделяется» общественной опасностью 
волюнтаристским решением законодателя; 

административные правонарушения не однород-
ны по степени общественной опасности, в то время, 
как все преступления являются общественно опасны-
ми [4]. Однако, подобный подход не вполне удобен ме-
тодологически, в частности, он не позволяет в полной 
мере разграничить рассматриваемые виды противо-
правных деяний; 

административные правонарушения имеют мень-
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шую, по сравнению с преступлениями, степень обще-
ственной опасности [5]. 

При обращении к действующему законодатель-
ству можно сделать следующие наблюдения. В ч. 2 ст. 
2 УК РФ, посвящённой задачам Уголовного кодекса 
Российской Федерации, закреплено, что названный 
кодекс «определяет, какие опасные для личности, 
общества или государства деяния признаются престу-
плениями». Следовательно, правомерен вывод о том, 
что не всякое опасное для общества деяние признава-
емо преступлением. Существуют и иные общественно 
опасные посягательства, караемые по нормам иноот-
раслевого, не уголовного законодательства.

На характер общественной опасности законодатель 
указал в определении понятии «преступления», одна-
ко не сделал этого в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, посвящённой 
понятию административного правонарушения. Обще-
ственная опасность в числе легальных признаков ад-
министративного правонарушения не упомянута. При 
этом правоведы, к примеру, обосновывают тезис, со-
гласно которому понимание общественной опасности 
административного правонарушения должно основы-
ваться на размере причиненного ущерба и её следует 
определять отдельно для каждой группы смежных со-
ставов административных правонарушений [6]. 

Как было отмечено, указание на общественную 
опасность деяния в КоАП РФ отсутствует. Однако, по 
справедливому утверждению Э.А. Васильева, обще-
ственная опасность правонарушения представляет со-
бой социально значимый, объективный признак кон-
кретного правонарушения [7]. 

Отсутствие указания на общественную опасность 
административного правонарушения является важ-
ным упущением со стороны законодателя. В связи с 
этим, по нашему мнению, п. 1 ст. 2.1 КоАП РФ необхо-
димо изложить в следующей редакции:

«Административным правонарушением признает-
ся противоправное, антиобщественное, виновное дей-
ствие (бездействие) физического или юридического 
лица, за которое настоящим Кодексом или законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях установлена административ-
ная ответственность».

Реализация этого законодательного предложения 
призвана способствовать повышению системности 
действующего законодательства, а также гармонизи-
ровать работу правоприменителя по квалификации 
деяний. Дело в том, что критерий общественной опас-
ности проявляется именно в процессе разграничения 
смежных составов административных правонаруше-
ний и преступлений. 

Общественная опасность может быть выражена в 
самых разнообразных формах, в числе которых: си-

стематичность; неоднократность; особенности лич-
ности потерпевшего; способ совершения деяния и т.п. 
Например, статьи 330 УК РФ и 19.1 КоАП РФ разгра-
ничиваются по характеру вреда, который был нанесен 
преступлением или же правонарушением; ч. 1 ст. 167 
УК РФ и ст. 7.17 КоАП РФ разграничиваются по угро-
зе причинения существенного вреда, размеру ущерба, 
а также характеру нарушенных прав и законных инте-
ресов граждан либо же организаций; ч. 1 ст. 318 УК РФ 
и ст. 19.3 КоАП РФ — по способу совершения престу-
пления или же административного правонарушения.

Формальный критерий разграничения смежных 
составов административных правонарушений и пре-
ступлений базируется на взаимосвязи тяжести деяния 
и суровости предусмотренных за его совершение на-
казаний, закреплённых в санкциях смежных статей 
КоАП РФ и УК РФ. Так, наказания за преступления 
более строгие, нежели наказания за однородные с 
ними административные правонарушения, так как 
преступления обладают большей степенью обще-
ственной опасности. Учитывая данный факт можно 
прийти к выводу, что общественная опасность являет-
ся главным критерием разграничения составов адми-
нистративных правонарушений и преступлений. 

В свою очередь, процессуальный критерий отра-
жает процессуальную форму привлечения виновных 
лиц к административной или же уголовной ответ-
ственности. В данном случае разграничение осущест-
вляется по следующим основаниям:

• различный порядок возбуждения уголовных и 
административных дел;

• различные процедуры привлечения виновных 
лиц к административной и юридической ответ-
ственности. Так процедуры привлечения вино-
вных лиц к административной ответственности 
характеризуются признаком быстроты и опера-
тивности. В то время как уголовное преследова-
ние имеет более сложный и затяжной характер;

• различная роль судей в процессе рассмотрения 
административных правонарушений и пре-
ступлений. По некоторым административным 
правонарушениям решение принимает не толь-
ко суд, но также и должностные лица, и соответ-
ствующие надзорные (контрольные) органы. 

Таким образом, разграничение смежных составов 
административных правонарушений и преступлений 
проводится по таким критериям как: материальный и 
процессуальный критерии, а также критерий наказуе-
мости деяния. 
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ные аспекты деятельности служб и подразделений полиции по защите жизни, 
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Транспорт — это не только отрасль экономики, 
которая является средством мобильного передвиже-
ния людей и грузов, но и источник повышенной опас-
ности, а также объект преступного посягательства. 
Поэтому к числу приоритетных проблем, решаемых 
государством, относится обеспечение безопасности 
транспорта и транспортной инфраструктуры. Норма-
тивную базу в этой сфере составляет Федеральный 
закон от 9 февраля 2007 г. № 16 ФЗ «О транспортной 
безопасности»1. 

Правоохранительная деятельность на объектах 
транспорта осуществляется в специфических и слож-
ных условиях, предопределяемых его круглосуточной 
работой транспорта, значительной концентрацией 
людей на вокзалах, станциях, в портах и поездах, по-
вышенной опасностью, интенсивным перемещением 
граждан по территории Российской Федерации и за 
ее пределы, сосредоточением на обслуживаемых объ-
ектах больших объемов перевозимых грузов, а также 
значительной протяженностью участков оперативно-
го обслуживания2. 

Ввиду этого, специфика деятельности органов 
внутренних дел на транспорте обусловлена в первую 
очередь не административными границами субъектов 
Российской Федерации, а географическими и эконо-
мическими особенностями регионов дислокации объ-
ектов оперативного обслуживания.

Например,  организация и обеспечение пропуск-
ного и внутриобъектового режима в аэропорту суще-
ственно отличается от железнодорожного транспорта. 
Можно выделить основные направления: 

1) Пропускной и внутриобъектовый режим в аэро-
порту организуется в соответствии с инструкцией по 
пропускному и внутриобъектовому режиму, которая 
утверждается администрацией аэропорта по согла-
сованию с территориальным органом Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта и подразделе-
нием вневедомственной охраны при органах внутрен-
них дел Российской Федерации.

1  Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» // Электронный ресурс. СПС 
«КонсультантПлюс». 
2  Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» // СПС 
«Консультант-Плюс».

2) Территории аэродромов совместного базиро-
вания или использования должны быть огорожены, 
въезды (выезды) должны находиться под контролем 
САБ и подразделений, осуществляющих охрану аэро-
портов и объектов их инфраструктуры и иметь сред-
ства принудительной остановки автотранспорта.

3) Авиационный персонал, работники авиаци-
онных предприятий и иные лица, осуществляющие 
свою деятельность на территории аэропорта, обязаны 
соблюдать требования инструкции по пропускному и 
внутриобъектовому режиму. 

4) Члены экипажа воздушного судна для выполне-
ния полетного задания или иных служебных обязан-
ностей допускаются в рабочую площадь аэропорта, 
прилегающую к ней территорию и расположенные 
вблизи здания или часть их, доступ в которые контро-
лируется (далее — контролируемая зона аэропорта) 
по удостоверениям членов экипажей воздушных су-
дов в порядке, установленном администрацией аэро-
порта, после прохождения процедуры предполетного 
досмотра. 

5) Авиационный персонал, работники авиаци-
онных предприятий и иные лица, осуществляющие 
свою деятельность на территории аэропорта, сотруд-
ники пограничных, таможенных и иных органов, осу-
ществляющих государственный контроль, а также 
автотранспорт допускаются в контролируемую зону 
аэропорта по пропускам установленного в данном 
аэропорту образца и в соответствии с требованиями 
инструкции по пропускному и внутриобъектовому ре-
жиму. Указанные лица при нахождении в контролиру-
емой зоне аэропорта должны иметь на верхней одежде 
с левой стороны личные пропуска с фотографиями и 
указанием секторов допуска.

6) Лица сторонних организаций и посетители в 
контролируемую зону аэропорта допускаются в уста-
новленном инструкцией, утвержденной уполномочен-
ным администрацией аэропорта должностным лицом, 
порядке по разовым или временным пропускам с ука-
занием конкретного сектора(ов) допуска.

7) В контролируемой зоне аэропорта не допускается:
• эксплуатация автомобилей и механизмов, не 

зарегистрированных в установленном поряд-
ке, а также личного транспорта;
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• использование без разрешения администра-
ции аэропорта кинокамер, фото- и видеоаппа-
ратуры;

• нахождение авиационного персонала, работ-
ников авиационных предприятий и иных лиц, 
осуществляющих свою деятельность на терри-
тории аэропорта после окончания рабочего вре-
мени (смены) без разрешения администрации;

• курение и разведение огня в не предусмотрен-
ных для этого местах;

• загромождение территории строительными и 
другими материалами, предметами, которые 
затрудняют движение транспорта;

• нецелевое использование аэродромной терри-
тории.

8) КПП аэропорта оборудуются средствами связи, 
освещением, турникетами, металлическими воротами 
с автоматизированными системами открытия и закры-
тия, приводимыми в действие с помощью средств дис-
танционного управления, системой видеонаблюдения 
и видеозаписи, тревожной сигнализацией, стационар-
ными техническими средствами досмотра физических 
лиц, а также смотровыми площадками, специальными 
устройствами для досмотра транспортных средств и 
грузов и принудительной остановки.

9) В помещениях КПП оборудуются стенды с об-
разцами действующих в аэропорту удостоверений и 
пропусков, а также с образцами подписей должност-
ных лиц, имеющих право подписи постоянных, вре-
менных, разовых и материальных пропусков.

10) В периметровом ограждении территории аэро-
порта предусматривается необходимое количество за-
пасных выездов, оборудованных запираемыми воро-
тами и системой охранной сигнализации.

Анализируя оперативную обстановку на железно-
дорожном транспорте можно отметить, что например, 
Ивановский ЛО МВД России на транспорте обслужи-
вает участок Северной железной дороги длиной 580 
км, пролегающий по территории 10 районов Иванов-
ской области, 4-х — Владимирской области, а также 
Нерехтинского района Костромской области, желез-
нодорожные вокзалы городов Иваново и Кинешма, 
35 железнодорожных станций, 10 остановочных плат-
форм и 28 пакгаузов. 

По данному участку пролегают маршруты поездов 
дальнего следования «Иваново — Санкт-Петербург» 
и «Санкт-Петербург — Самара», местного сообщения 
«Иваново — Москва», «Кинешма — Москва» и 24 
поезда местного сообщения1.

1  Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 
(Заключена в г. Нью-Йорке 15.12.1997 г., ратифицирована Россией 
Федеральным законом от 13.02.2001 г. № 19-ФЗ).

Кроме того в зону ответственности линейного 
отдела входит Кинешемский речной порт, акватория 
реки Волга, протяженностью 220 км, пролегающая по 
территории Приволжского, Кинешемского, Юрьевец-
кого, Пучежского районов Ивановской области и Со-
кольского района Нижегородской области.

Также объектом оперативного обслуживания Ива-
новского ЛО МВД России на транспорте является аэро-
порт г. Иваново, откуда осуществляются регулярные 
рейсы сообщением Иваново — С. Петербург, а в лет-
ний период Иваново — Сочи и Иваново — Анапа2. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» одной из задач опера-
тивно-разыскной деятельности является: выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие преступле-
ний, а также выявление и установление лиц, их под-
готавливающих, совершающих или совершивших [2].

Раскрытие преступлений — это деятельность 
правоохранительных органов, направленная на обна-
ружение подготавливаемых, совершающихся или уже 
совершенных преступлений, установление причаст-
ных к ним лиц, а также обстоятельств, подлежащих 
доказыванию и последующее применение к ним уго-
ловного наказания или других предусмотренных за-
коном мер [1, с. 38].

По нашему мнению, существует ряд специфиче-
ских особенностей функционирования железнодо-
рожного транспорта, которые следует учитывать при 
организации оперативного обслуживания:

а) нахождение поездов в постоянном движении от 
начальной станции «А» до конечной станции «Б», с 
остановками по маршруту его движения на промежу-
точных станциях разных регионов Российской Феде-
рации. При этом, учитывая географическое положение 
Российской Федерации, расстояние между станциями 
«А» и «Б» может составлять от нескольких сотен до 
нескольких тысяч километров;

б) посадка и высадка пассажиров на промежуточ-
ных станциях по пути следования в нескольких субъ-
ектах Российской Федерации;

в) сменность сотрудников транспорта, обслужива-
ющих поезд в пути следования;

г) временное нахождение большого количества 
людей, не взаимосвязанных между собой, прожива-
ющих в различных регионах нашей страны, а также 
иностранных граждан странах, в сравнительно не-
большом помещении (вагоне) [3, с. 52].

Предположим, что в пассажирском поезде сооб-

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 г. № 
45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 
преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» // СПС 
«Консультант-Плюс».
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щением Санкт-Петербург — Самара едут: постоянно 
проживающий в г. Рыбинск гражданин И., следую-
щий домой с работы и зарегистрированный в г. Санкт-
Петербурге гражданин П. — по служебной необходи-
мости до стации Нижний Новгород.

Маршрут данного поезда проходит по территории 
оперативного обслуживания Ивановского линейного 
отдела МВД России на транспорте. Пассажиры П. и И. 
едут в одном вагоне, и ночью гражданин И. совершает 
кражу мобильного телефона. Пока гражданин П. спит, 
И. доезжает до нужной ему станции и выходит, а его 
место занимает другой пассажир. Утром гражданин 
П. обнаруживает отсутствие своего телефона и сооб-
щает об этом проводнику вагона, который в свою оче-
редь докладывает начальнику поезда. Последний че-
рез машиниста локомотива по средствам радиосвязи 
передает информацию дежурному по стации, который 
сообщает в ближайшее транспортное отделение поли-
ции по маршруту следования поезда.

На ближайшей крупной станции в поезд подса-
живается следственно-оперативная группа, которая 
осуществляет оперативно-разыскные мероприятия и 
необходимые следственные действия. И в отличие от 
территориальных органов сотрудники транспортной 
полиции вынуждены работать в пути следования поез-
да из-за отсутствия возможности задержать поезд сверх 
времени, определенного его расписанием. После сбора 
первичного материала следственно-оперативная группа 
возвращается обратно к месту постоянной дислокации 
на любом следующем в обратном направлении поезде.

Для объективного, полного и всестороннего рас-
следования преступлений данной категории необхо-
димо допросить всех пассажиров вагона, в котором 
было совершено преступление, а также часть поезд-
ной бригады. Все опрашиваемые граждане прожива-
ют в населенных пунктах различных субъектов Рос-

сийской Федерации, а возможно и за ее пределами. 
Члены поездной бригады проживают на отдалении от 
места дислокации линейного отдела, а также, ввиду 
специфики их работы, постоянно перемещаются по 
территории страны.

Таким образом, на примере хищения личного иму-
щества гражданина в пассажирском поезде, можно про-
следить, что специфика работы органов внутренних 
дел на транспорте заключается в трансрегиональности 
совершения преступлений, необходимости сбора ин-
формации для уголовного дела в разных регионах Рос-
сийской Федерации, отдаленности места дислокации 
линейного отдела, как от места совершения преступле-
ния, так и участников события преступления.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема соотносимости административного штрафа с однотипными раз-
новидностями наказания другой отраслевой принадлежности — уголовным штрафом, а также судебным штрафом, как 
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Сегодняшнее нормотворчество, особенно в ад-
министративно-деликтной сфере, можно без преуве-
личения назвать гипердинамичным. Скорость при-
нятия, изменения или отмены настолько велика, что 
уследить и осмыслить содержание новелл достаточно 
сложно, тем более нелегко это сделать гражданам. Не 
случайно на количество внесённых изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ), а также необ-
ходимость их анализа и оценки указывает Концепция 
нового КоАП РФ1, одобренная на правительственном 
уровне 4 июня 2019 года. Однако она ограничивается 
только рамками административно-деликтного зако-
нодательства, не затрагивая вопросы межотраслевого 
характера. В частности, согласованность норм адми-
нистративно-деликтного и уголовного законодатель-
ства и соотносимость аналогичных, однотипных на-
казаний, например, в виде штрафа. Соответственно и 
законодатель этого тоже не замечает и не учитывает.

Как известно, характер и объём правовых по-
следствий, в том числе вид и размер наказания, уста-
новленных за совершение правонарушения (пре-
ступления и административного правонарушения), 
отражают законодательную оценку степени обще-
ственной опасности. Причём между ними присутству-
ет корреляционная зависимость, то есть если тяжесть 
правонарушения меньше, то и наказание — меньше, 
соответственно и наоборот. 

Абстрагируясь от многочисленных нюансов во-
проса о том, свойственна ли общественная опасность 
административным правонарушениям, лишь отме-
тим, что на сегодняшний день, она (общественная 
опасность) как естественный признак административ-
ных правонарушений доминирует в административ-
но-правовых воззрениях не только среди учёных-ад-
министративистов, но и судей. Денегация (отрицание) 
подобного в настоящее время рассматривается как 
анахронизм2.

Актуальными являются вопросы, связанные с вы-
явлением общественной опасности деяния, её оцен-
кой, потребностью и необходимостью установления 
правового запрета за совершение таких деяний, а так-
же определением адекватных правовых последствий 
нарушения этого запрета, основанного на соотноси-

1  Концепция нового Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях // СПС «КонсультантПлюс».
2  Подробнее см.: Кисин В.Р. Проект нового КоАП РФ: взгляд 
на социальную сущность («материальное» содержание) 
административного правонарушения // Административное право 
и процесс. М., 2017. № 7. С. 5-8; Попугаев Ю.И. Состояние и пути 
оптимизации института административного правонарушения и 
административной ответственности. Монография. М.: ФГКУ «ВНИИ 
МВД России». 2015. С. 106-113.

мости однотипных, смежных разновидностях наказа-
ний. При этом представляется, что определять право-
вые последствия в виде соответствующего наказания 
необходимо в рамках его отраслевой принадлежности, 
а размер (срок) уже во взаимосвязи с другими смеж-
ными мерами публичной правового реагирования.

В учетом вышеизложенного и применительно к ад-
министративным правонарушениям и такому наказа-
нию за их совершение, как административный штраф, 
следует вести речь о соотносимости размеров админи-
стративно-деликтных штрафных санкций с размерами 
штрафа, предусмотренного уголовным законодатель-
ством (уголовного штрафа) и судебного штрафа, как 
иной меры уголовно-правового характера. 

К сожалению, следует признать, что баланс дан-
ного соотношения соблюдается не всегда. Причем, 
приходится констатировать не единичность случаев, 
когда размер штрафа по административно-деликт-
ному законодательству превалирует над алогичной 
санкцией, предусмотренной уголовным законом за 
смежные правонарушения. Следует привести в каче-
стве характерной иллюстрации следующий пример. 
Нормы административно-деликтного законодатель-
ства предусматривают ответственность за наруше-
ние установленного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования, повлекшее причинение вреда 
здоровью человека или имуществу, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого дея-
ния (часть 4 ст. 20.2 КоАП РФ), либо за организацию 
массового одновременного пребывания и (или) пере-
движения граждан в общественных местах, повлек-
шие нарушение общественного порядка и причинение 
вреда здоровью человека или имуществу, если эти дея-
ния не содержат уголовно наказуемого деяния (часть 2 
ст. 20.2.2 КоАП РФ). Санкции данных статей, помимо 
всего прочего, влекут наложение административного 
штрафа на граждан, в первом случае, в размере от ста 
тыс. до трёхсот тыс. руб., во втором — в размере от 
ста пятидесяти тыс. до трёхсот тыс. руб. С другой сто-
роны имеются нормы уголовного законодательства, 
устанавливающие ответственность за умышленное 
причинение лёгкого вреда здоровью и за умышленное 
уничтожение или повреждение чужого имущества, 
если эти деяния повлекли причинение значительно-
го ущерба, с санкцией, помимо всего прочего, в виде 
штрафа в размере 40 тыс. руб. То есть относительно-
определенная штрафная санкция, административ-
ного законодательства, превосходит аналогичную 
санкцию, уголовного законодательства, по нижнему 
порогу в 2,5 и 3,7 раза, а по верхнему в 7,5 и 15 раз. 
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Получается, что лица привлекаются к разным видам 
юридической ответственности (административной и 
уголовной), а правовые последствия для них по свое-
му содержанию (наименованию) наступают сходные, 
но не соизмеримые и несоотносимые по своему объ-
ему с точки зрения содеянного, нанесенного ущерба и 
элементарной логики. Подобное явно не соответствует 
принципам справедливости и равенства граждан пе-
ред законом. К этому стоить добавить, что уголовный 
процесс сопряжён с особыми процедурами и процес-
суальными гарантиями законности, равенства граж-
дан перед законом и соблюдения их прав как участ-
ников процесса. Привлечению к административной 
ответственности (упрощенность процесса), к сожале-
нию, подобное не свойственно. 

К ещё большему «размыванию» границ между ад-
министративной и уголовной ответственностью при-
вело принятие норм, предусматривающих освобож-
дение от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа. Так, в 2016 г. Федеральным зако-
ном № 323-ФЗ был внесён ряд изменений в Уголовный 
и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Фе-
дерации, часть из которых касалась освобождения от 
уголовной ответственности лиц, впервые совершив-
ших преступления небольшой и средней тяжести, в 
связи с применением к ним иных мер уголовно-право-
вого характера в виде судебного штрафа1. 

Судебный штраф, как иная мера уголовно-право-
вого характера, применяется путём вынесения судом 
постановления и, что самое главное, при использова-
нии иных стандартов доказывания. При назначении 
судебного штрафа достаточно подозрения, поскольку 
его применение возможно и в отношении подозрева-
емого. Иными словами, законодатель установил для 
использования судебного штрафа иные, менее строгие 
стандарты доказанности деяния [2, с. 35]. Учитывая 
это, законодатель установил и иной максимальный 
размер судебного штрафа. В частности, он составля-
ет половину от верхнего предела штрафной санкции, 
которая предусмотрена в соответствующей статье 
Особенности части УК РФ. В случае, если санкция 
статьи не содержит наказания в виде штрафа, то мак-
симальный размер судебного штрафа составляет 250 
тыс. руб2. 

Минимальный размер штрафа, как иной меры уго-

1  Федеральный закон от 3 июля 2016 г. (с посл. изм и доп.) «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» // СЗ РФ. 2016. № 27. Ст. 4256.
2  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

ловно-правового характера, в отличие от администра-
тивного и уголовного, законодательно не определён. 
Как показывает анализ, размер судебного штрафа ва-
рьируется от 5 тыс. руб. до 100 тыс. руб., в основном 
это суммы от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб., реже от 50 
тыс. руб. до 55 тыс. руб.

Следует отметить, что принятие норм, предусма-
тривающих освобождение от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа и размеры 
такого штрафа, произошло на фоне уже имеющихся 
повышенных размеров административного штрафа3. 
При этом не редки случаи, когда административный 
штраф оказывается значительно суровее штрафа, как 
иной меры уголовно-правового характера4. Таким об-
разом, происходит нарушение логики лестнично-по-
следовательного расположения по степени суровости 
однотипных наказаний в виде административного 
штрафа, судебного штрафа, как иной меры уголовно-
правового характера, и уголовного штрафа. Наиболее 
мягкий по своей сути вид наказания, предусмотрен-
ный в административно-деликтном законодательстве, 
фактически занимает позицию наиболее строгого 
вида наказания в сравнении со смежными правовыми 
категориями, что представляется полностью абсурд-
ным и противоречит основополагающим принципам 
справедливости и равенства граждан перед законом. 

Представляется, что законодателю при формиро-
вании деликтных норм необходимо в первую очередь 
помнить о степени общественной опасности админи-
стративных правонарушений и преступлений и уста-
навливать размеры (сроки) наказаний, соизмеримые 
совершенному противоправному деянию. 

Следует отметить, что при переходе измерения 
штрафов из МРОТ в денежное выражение законода-
тель максимальные размеры штрафных санкций опре-
делил для граждан в 5 тыс. рублей, для должностных 
лиц — в 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 1 

3  Так, КоАП РФ в редакции от 3 июля 2016 года содержал следующие 
исключения из общего правила о размере административного штрафа: 
а) в отношении граждан — свыше 94. Из них: 2 - в размере 7 тыс. руб.; 
4 - в размере 10 тыс. руб.; 7 - в размере 15 тыс. руб.; 2 - в размере 20 
тыс. руб.; 5 - в размере 30 тыс. руб.; 41 - в размере 50 тыс. руб.; 5 — в 
размере 100 тыс. руб.; 3 - в размере 200 тыс. руб.; 17 - в размере 300 
тыс. руб.; 8 - в размере 500 тыс. руб.; б) в отношении должностных 
лиц — около 65. Из них: 34 - в размере 100 тыс. руб.; 8 - в размере 200 
тыс. руб.; 18 - в размере 600 тыс. руб.; 1 - в размере 800 тыс. руб.; 4 - в 
размере 1 млн. руб.; в) в отношении юридических лиц — 14. Из них: 
11 - в размере 5 млн. руб.; 5 - в размере 60 млн. руб. 
4  Постановлением мирового судьи судебного участка № 90 
Автозаводского судебного района г. Тольятти Самарской области 
С. освобождена от уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ на 
основании ст. 25.1 УПК РФ с назначением ей меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа в размере 3 000 руб. в доход 
государства. См.: Постановление от 9 декабря 2016 г. № 10-118/2016 
по делу N 10-118/2016 (Автозаводский районный суд г. Тольятти 
(Самарская область). URL: www.sudact.ru.
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млн. Рублей. При этом по уголовному законодатель-
ству минимальная сумма штрафа составляет 5 тыс. 
рублей. И логика здесь вполне понятна, поскольку 
максимальный размер штрафной санкции за админи-
стративное правонарушение заканчивался на уровне 
минимально допустимого штрафа за преступление. 

Таким образом, на сегодняшний день с сожале-
нием приходиться констатировать, что после много-
численных изменений и дополнений КоАП РФ за 
девятнадцатилетнюю практику его реализации адми-
нистративный штраф, как правовая мера, которая по 
своей сути должна обладать минимальным правоогра-
ничительным, обременительным потенциалом в срав-
нении с иными видами наказаний, по степени своей 
суровости уже превосходит аналогичные уголовные 
наказания. В этой связи уместно обратить внимание 
на цитату Н.Г. Салищевой о том, что изменения, по-
стоянно вносимые в ст. 3.5 КоАП РФ, привели к тому, 
что концепция этого наказания, предусмотренная при 
введении КоАП РФ в действие, оказалась полностью 
разрушенной [4]. 

Представляется, что сегодня назрела необходи-
мость в переосмыслении существующего курса «ха-
отичного» нормотворчества, особенно в отношении 
административного штрафа, в частности, и админи-
стративных наказаний в целом. Следует выразить со-
лидарность с Н.Г. Салищевой в том, что сферу адми-
нистративной ответственности необходимо привести 
в разумное соответствие, руководствуясь конститу-
ционными принципами защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, защиты законной предпринима-
тельской деятельности, принципами справедливости 
и соразмерности административных наказаний [4]. 
Лишь стоит добавить к этому, что подобным следу-
ет руководствоваться в контексте тесной взаимосвя-
зи административно-деликтного законодательства с 
уголовным. Поскольку отмеченные виды деликтного 
законодательства составляют единое поле публично-
правовой деликтной ответственности.

Необходима сбалансированная модель взаимодей-
ствия уголовной и административной ответственности, 
нацеленная на повышение их охранительного потен-
циала. Действительно, административная и уголовная 
ответственность очень близки по своей правовой при-
роде, на что указывают: общность их социального на-
значения, целей и задач; объекты защиты деликтных 
законов и превалирующий способ правового регулиро-
вания в их рамках; присутствие большого количества 
смежных составов преступлений и административных 
правонарушений и т.д. Преступность и административ-
ная деликтность — деструктивные явления с общими 

объектами посягательств, представляющие опасность 
для существующих общественных отношений, соот-
ветственно и борьба с ними должна осуществляться на 
основе и в рамках единого вектора и, безусловно, с уче-
том отраслевых особенностей. 

К сожалению, сегодня отмеченное не получает 
должного осмысления и разрешения ни на уровне ис-
полнительной власти в рамках законопроектного про-
цесса, ни на законодательном уровне. Федеральные и 
региональные программы разрабатываются, как пра-
вило, и реализуются в основном только для борьбы с 
преступностью1, с игнорированием большинства про-
блем административной деликтности. В этой связи 
необходима научно разработанная и продуманная ад-
министративно-деликтная политика тесно увязанная 
политикой противодействия деликтности в целом (как 
административным правонарушениям, так и престу-
плениям) с чётко определёнными целями, средствами 
решения и ожидаемым результатом, которая будет 
последовательно реализовываться в рамках федераль-
ных и региональных программ противодействия пра-
вонарушениям (правонарушаемости) в целом. 

Подводя итог вышесказанному, заметим, что нами 
были затронуты далеко не все проблемы, возникаю-
щие в связи с несогласованностью административно-
деликтного и уголовного законодательства. Однако 
даже фрагментарно затронутые вопросы однознач-
но свидетельствуют об отсутствии единого вектора 
борьбы с деликтностью в целом и, соответственно, со-
гласованности в реализации разноплановых правовых 
мер, включая правотворческие и правоприменитель-
ные, в противодействии правонарушениям различной 
отраслевой принадлежности.
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Предупреждение преступлений и административных правонаруше-
ний органами внутренних дел. 3-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. 
В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева. 639 с. Гриф УМЦ «Профессиональный учеб-
ник». Гриф НИИ образования и науки.

Раскрыты основные теоретические и практические положения организа-
ции и осуществления деятельности органов внутренних дел по предупреж-
дению преступлений и административных правонарушений. Показаны ее 
правовые, организационные и тактические основы, вопросы предотвра-
щения, профилактики и пресечения противоправных деяний, входящие в 
предупредительную компетенцию органов внутренних дел. Определена по-
лицейская специфика общей, индивидуальной и виктимологической профи-
лактики правонарушений. 

Особое внимание уделено предупреждению полицией преступлений и 
административных правонарушений несовершеннолетних; насильственных 
преступлений против личности; правонарушений в сфере экономики; ре-
цидивной, профессиональной и организованной преступности; террористи-
ческой и экстремистской преступной деятельности; преступлений и право-
нарушений, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, с незаконным оборотом оружия, с миграционными процессами; 
преступлений и правонарушений коррупционной направленности; дорожно-

транспортных правонарушений и др. 
Дана оценка перспективам развития ведомственной системы предупреждения преступлений и административных пра-

вонарушений, обоснованы стратегические направления предупредительной деятельности ОВД.
Для курсантов, слушателей, адъюнктов и преподавателей образовательных учреждений МВД России, студен-

тов, аспирантов и преподавателей юридических образовательных учреждений, практических работников правоох-
ранительных органов.
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Изучение юридической литературы показало, что 
трудовой договор (контракт) между трудящимся-ми-
грантом и работодателем в государствах Содружества 
Независимых Государств заключается в письменной 
форме соответствии с требованиями трудового за-
конодательства государства трудоустройства и дол-
жен содержать исчерпывающие сведения о характере 
трудовых обязанностей, размере оплаты труда, рас-

порядке рабочего времени, а также, при наличии за-
конодательно установленных требований, иную зна-
чимую информацию: о жилищно-бытовых условиях, 
порядке переезда трудящегося-мигранта и членов его 
семьи в государство трудоустройства и возвращения в 
государство выезда по завершении трудовой деятель-
ности, социальном страховании и медицинском об-
служивании, порядке повышения квалификации, об 
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условиях участия в коллективном обсуждении и при-
нятии решений, связанных с вопросами осуществле-
ния трудящимися-мигрантами трудовой деятельности 
в государстве трудоустройства. 

Кроме того, следует отметить, что в республиках 
Беларуси и Молдове в законодательстве предусматри-
вается только понятие «трудящийся-иммигрант», в 
Азербайджане — «труженик-мигрант», что порожда-
ет правовую неопределенность. 

Сведения о трудовых мигрантах на пространстве 
Содружества независимых государств формируются, 
как правило, на основании выданных разрешений на 
работу, а также данных, полученных от работодате-
лей, привлекающих иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Разрешение на временное проживание (подтвержде-
ние права иностранного гражданина или лица без граж-
данства временно проживать на территории государства 
до получения вида на жительства) выдается в республи-
ках Азербайджане, Армении, Беларуси, Кыргызстане, 
Украине на срок до 1 года, России — до 3 лет, Молдо-
ве — в зависимости от обстоятельств обращения ино-
странного гражданина, как правило, на 5 лет. 

В Кыргызской Республике порядок и условия осу-
ществления трудовой деятельности иностранными 
гражданами и лицами без гражданства в период их 
пребывания на территории Кыргызской Республи-
ки с целью осуществления трудовой деятельности 
определяется Положением о порядке осуществления 
трудовой деятельности иностранными гражданами и 
лицами без гражданства на территории Кыргызской 
Республики, утверждённым Постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республики от 16 апреля 2019 
года № 175 [2], в рамках которого предусмотрено ис-
ключение обязанности работодателей получать разре-
шение на привлечение иностранной рабочей силы, что 
существенно упростило порядок привлечения трудо-
вых мигрантов в Кыргызстан.

Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года 
№ 477-IV «О миграции населения» [1] определяет 
трудовую миграцию как временное перемещение фи-
зических лиц из других государств в Республику Ка-
захстан и из Республики Казахстан, а также внутри 
государства для осуществления трудовой деятельно-
сти. Ст. 37 данного нормативного правового акта ре-
гулирует порядок выдачи разрешений работодателям 
на привлечение иностранной рабочей силы, справок 
иностранным работникам о соответствии квалифика-
ции для самостоятельного трудоустройства и их при-
влечения в рамках внутрикорпоративного перевода. 

Так, привлечение работодателем иностранной рабо-
чей силы осуществляется на основании разрешения, 
выдаваемого местными исполнительными органами 
в пределах квоты, устанавливаемой уполномоченным 
органом по вопросам миграции населения. Порядок 
установления квоты на привлечение иностранной 
рабочей силы в Республику Казахстан и ее распреде-
ления между областями, городами республиканского 
значения, столицей определяется Правительством Ре-
спублики Казахстан.

 Иностранные работники, переведенные в рамках 
внутрикорпоративного перевода, а также прибывшие 
для самостоятельного трудоустройства, осуществля-
ют временную трудовую деятельность в соответствии 
с целями пребывания и обязаны выехать из страны по-
сле завершения срока, указанного в трудовом догово-
ре, не превышающего трех лет.

Законом «О правовом статусе иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике Тад-
жикистан» от 2 января 2018 года №1471, статьей 7 
[4] предусмотрено право иностранных граждан на 
трудовую деятельность. Иностранные граждане и 
лица без гражданства, прибывшие в Республику 
Таджикистан для временного проживания, могут 
заниматься определенной трудовой деятельностью 
при условии, что она соответствует целям их при-
езда в Республику Таджикистан, кроме того, они 
имеют равные с гражданами Республики Таджики-
стан права и обязанности в трудовых отношениях.  
 Трудовая деятельность иностранных граждан в Ре-
спублике Таджикистан может осуществляться на ос-
новании разрешений, выдаваемых уполномоченными 
государственными органами, а правила выдачи раз-
решения на работу иностранным гражданам, осу-
ществляющим трудовую деятельность в Республике 
Таджикистан, и образец документа его контроля ут-
верждаются Правительством Республики Таджики-
стан [4]. 

Следует отметить, что в Российской Федерации 
законодательное определение понятия «внешняя тру-
довая миграция» отсутствует, что негативно сказы-
вается на регулировании общественных отношений, 
связанных с трудовой миграцией, а также на эффек-
тивности правовых норм.

В Концепции государственной миграционной по-
литики дается определение «незаконной миграции», 
под которой понимаются перемещения в Россию с 
нарушением законодательства, касающегося въезда, 
пребывания (проживания) иностранных граждан и 
(или) осуществления ими трудовой деятельности, из 
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смысла которого следует, что осуществление ино-
странным гражданином трудовой деятельности в на-
рушении российского законодательства также являет-
ся незаконной миграцией.

При совершенствовании законодательства в сфере 
трудовой миграции в Российской Федерации следует 
сделать акцент на таком направлении государствен-
ной миграционной политики, как предупреждение 
и противодействие нелегальной миграции, отнесен-
ному Перечнем поручений по вопросам реализации 
Концепции государственной миграционной политики 
на 2019-2025 годы (утв. Президентом РФ 06.03.2020 № 
Пр-469) к числу приоритетных [3].

В целях противодействия незаконной миграции 
в Российской Федерации необходимо обеспечить эф-
фективный государственный контроль за соблюдени-
ем требований законодательства в сфере миграции, в 
том числе путем более широкого применения совре-
менных информационных технологий, расширение 
использования биометрических персональных дан-
ных иностранных граждан для идентификации их 
личности, оперативного принятия и исполнения огра-
ничительных мер в отношении нарушителей законо-
дательства в сфере миграции.

Анализ практики вынесения в отношении ино-
странных граждан решений о неразрешении въезда 
по основаниям, связанным с неоднократным совер-
шением ими административных правонарушений на 
территории Российской Федерации, а также в связи 
с нарушением сроков пребывания в Российской Фе-
дерации, свидетельствует о том, что данная мера в 
ряде случаев признается судами ограничением прав и 
свобод иностранных граждан и лиц без гражданства 
и несоразмерна характеру и последствиям совершен-
ных иностранными гражданами деяний. В связи с эти 
в законодательстве на основе общепризнанных прин-
ципов и норм международного права и правопримени-
тельной практики необходимо предусмотреть крите-
рии, которые будут учитываться при решении вопроса 
о принятии решения о неразрешении въезда.

Следует отметить, что в отношении иностранных 
граждан, являющихся участниками Государственной 
программы по добровольному переселению соотече-
ственников, проживающих за рубежом и желающих 
вернуться в Российскую Федерацию и членов их се-
мей, применять в связи с нарушением сроков ими пре-
бывания такую ограничительную меру как неразре-
шение въезда не совсем целесообразно и гуманно.

В заключении следует отметить, что практика 
применения законодательства в сфере миграции вы-

явила проблемные вопросы в сфере внешней трудовой 
миграции, требующие комплексного решения в целях, 
в том числе снижения административных барьеров, 
затрудняющих движение рабочей силы, при безус-
ловном сохранении первоочередного права на трудоу-
стройство граждан Российской Федерации.

Кроме того, следует отметить, что Российская 
Федерация является участником ряда международ-
ных соглашений, касающихся временной трудовой 
деятельности иностранных граждан на территории 
России. Такие соглашения заключены с Француз-
ской Республикой, Республикой Корея, Республикой 
Узбекистан, Республикой Таджикистан, Китайской 
Народной Республикой, Киргизской Республикой и 
Республикой Армения и др. Вместе с тем, максималь-
ные преференции в части осуществления трудовой 
деятельности в нашей стране имеют граждане госу-
дарств-участников Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе. 

Отсутствие надлежащего правового регулирова-
ния нетипичных форм трудоустройства иностранных 
граждан затрудняет осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за трудовой де-
ятельностью иностранных граждан и лиц без граж-
данства со стороны МВД России и проведение мони-
торинга ситуации на рынке труда.

Активное развитие цифровых технологий и свя-
занное с этим изменение характеристик труда приве-
ли к распространению так называемых нетипичных 
форм трудоустройства иностранных граждан (напри-
мер, дистанционный и заемный труд). Эта тенденция 
характерна как для зарубежных стран, так и для Рос-
сийской Федерации, особенно в 2020 году, в период 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической си-
туации, связанной с распространением новой короно-
вирусной инфекцией Covid-2019.
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Учебное пособие подготовлено с учетом новых теоретических и науч-
но-практических подходов к изучению миграции и ее правового регулиро-
вания, обеспечивающих положительную динамику развития миграционных 
процессов. В частности, в нем нашли отражение такие понятия, как «ми-
грация и миграционная система», «международные стандарты в области ре-
гулирования миграции населения», «порядок приобретения гражданства», 
«правовые основы предоставления статуса беженца и временного убежища». 

Дается общая характеристика деятельности государственных органов, 
участвующих в реализации национальной миграционной политики.
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МВД России, преподавателей юридических вузов, а также практических со-
трудников подразделений органов внутренних дел по вопросам миграции.
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Аннотация. Анализируется порядок установления ответственности военнослужащего за совершенное администра-
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ной ответственности военнослужащего, а также определяются критерии их разграничения. Автор также характери-
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подобных условиях ответственность за правонарушение у военнослужащего. Автором также предложена концепция 
изменения законодательства в отношении административной ответственности военнослужащих за правонарушения в 
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Юридическая ответственность представляет со-
бой один из основообразующих столпов, которые 
служат каркасом многоуровнего устройства право-
вой системы. Именно юридическая ответственность 
обеспечивает как практическое, так и теоретическое 
исполнение прав и обязанностей как одного субъекта 
или определенной группы в социуме, так и функци-
онирование всего социума в глобальном масштабе. 
Таким образом, юридическую ответственность мож-

но представить как инструмент противодействия и 
предупреждения какого-либо противоправного по-
ведения и стимулирования осуществления правомер-
ных общественно разрешенных и полезных действий. 
Следует отметить, что юридическая ответственность 
подразделяется на несколько установленных государ-
ством подвидов — уголовную, гражданскую, адми-
нистративную, дисциплинарную. Также законодатель 
выделяет такой особый вид ответственности, как ма-
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териальная ответственность. 
Административная ответственность же пред-

ставляет вид юридической ответственности, который 
выражается в форме административного наказания 
за какое-либо совершенное неким субъектом адми-
нистративное правонарушение. Необходимо уточ-
нить, что однозначно сформированное определение 
административной ответственности в теории права 
отсутствует. Можно обратиться к определению ад-
министративной ответственности, сформулирован-
ному О.П. Панковой. Как представляется автору, оно 
является достаточно емким, но компактным, опреде-
ляющим все признаки административной ответствен-
ности в качестве вида юридической ответственности. 
Итак, административную ответственность следует 
понимать как предусмотренную административным 
законодательством меру воздействия на некоторого 
субъекта в форме административного наказания, ко-
торое в установленном порядке и установленным об-
разом производит ограничение его как личных, так 
и имущественных прав, в связи с совершением им 
административного правонарушения [8]. В данном 
случае, следует сказать, что в практическом плане ад-
министративная ответственность представляет собой 
ни что иное, как ответственность субъекта, который 
каким-либо образом нарушил общеобязательные пра-
вила, установленные для всех лиц, на которых рас-
пространяется административное законодательство 
Российской Федерации. Однако, так или иначе, по-
добное определение можно адаптировать под любой 
из видов юридической ответственности. Что же каса-
ется специфических особенностей административной 
ответственности, то, стоит отметить, что, в отличии 
от уголовной ответственности, степень общественной 
опасности правонарушений, вследствие которых она 
возникает, не так высока. Данная особенность игра-
ет существенное значение в рамках рассматриваемой 
темы. Не менее важной особенностью является и то, 
что стороной правоотношений, возникающих вслед-
ствие совершенного субъектом права, как физиче-
ским, так и юридическим, правонарушения, выступа-
ют какие-либо государственные органы [6, с. 3]. 

В отношении же дисциплинарной ответственно-
сти и отличия ее от административной ответствен-
ности следует сказать, что она порождается из пра-
воотношений, при которых определенный субъект 
находится в подчинении у какого-либо должностного 
лица, наделенного дисциплинарной властью. В дан-
ном случае условием возникновения дисциплинарной 
ответственности выступает проступок подчиненного 
должностному лицу субъекта, который по своей пра-
вовой природе представляет собой либо совершенное 
правонарушение, либо связан с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением возложенных на него 

должностных обязанностей. Следует отметить, что 
подобную дисциплинарную ответственность несут, 
помимо прочих, военнослужащие, для которых пред-
усмотрен специальный порядок административной 
ответственности. 

Таким образом, имеет место быть разделение ад-
министративной ответственности военнослужащих за 
совершенное правонарушение на дисциплинарную от-
ветственность и непосредственно административную. 
Как же соотносятся данные виды ответственности? В 
соответствии со специальным законом «О статусе во-
еннослужащих» законодатель предусмотрел, в случае 
таковой необходимости, возможность привлечения 
военнослужащего ко всем ранее нами указанным ви-
дам ответственности - гражданской, уголовной, адми-
нистративной, материальной. Военнослужащие, как и 
иные субъекты права, равны перед законом, на что ни 
в коей мере не может повлиять ни звание, ни долж-
ность военнослужащего.

Законодатель предусмотрел следующий режим 
ответственности для военнослужащих: за совершен-
ное административное правонарушение они несут в 
основном дисциплинарную ответственность по обще-
му правилу, между тем, за конкретно перечисленные 
в статье 2.5 КоАП РФ правонарушения, военнослу-
жащий несет непосредственно административную 
ответственность на общих основаниях с иными субъ-
ектами права. Так, предусмотрена административная 
ответственность военнослужащих за нарушение по-
рядка проведения выборов и референдумов (ст. 5.1 — 
5.25, 5.45 — 5.52 КоАП РФ), за правонарушения за-
конодательства о свободе совести, вероисповедания и 
религиозных объединений (ст. 5.26 КоАП РФ), за на-
рушения в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ), за нару-
шения, связанные с осуществлением государственных 
закупок и заключения государственных контрактов 
(ст. 7.29 — 7.32, 7.32.1, 19.7.2 КоАП РФ), за нарушения 
в области охраны окружающей среды (глава 8 КоАП 
РФ), за нарушения требований пожарной безопасно-
сти вне места службы (11.16, 20.4 КоАП РФ), за право-
нарушения в области дорожного движения (глава 12 
КоАП РФ), за правонарушения в сфере ограничения 
конкуренции (ст. 14.9, 14.32 КоАП РФ), за правонару-
шения в области финансов, налогов и соборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг и драгоценных металлов 
(глава 15 КоАП РФ), за нарушение таможенных правил 
(глава 16 КоАП РФ), а также неисполнение распоряже-
ния судьи, судебного пристава по обеспечению поряд-
ка в суде (ст. 17.3 КоАП РФ), неисполнение требований 
прокурора, следователя, дознавателя или должностно-
го лица в связи с производством административного 
дела (ст. 17.7 КоАП РФ), неисполнение требований ор-
гана, обеспечивающего исполнение исполнительных 
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документов (ст. 17.8, 17.8.1, 17.14, 17.15, КоАП РФ), за 
заведомо ложные показания, заключение эксперта 
и ложный перевод (ст. 17.9 КоАП РФ), за нарушение 
пограничного режима Российской Федерации (ст. 
18.1 — 18.4 КоАП РФ), за неисполнение предписаний 
уполномоченных органов (ст. 19.5, 19.8 КоАП РФ), за 
уклонение от исполнения административного наказа-
ния (ст. 20.25 КоАП РФ) [1]. 

Что же касается дисциплинарной ответственно-
сти, то она устанавливается для военнослужащего, 
совершившего административное правонарушение 
или проступок в соответствии с Дисциплинарным 
уставом ВС РФ. При этом оспаривание постановлен-
ного в отношении военнослужащего решения проис-
ходит через систему военных судов, которые вправе 
оценивать не только характер осуществленного во-
еннослужащим правонарушения, обоснованность 
привлечения данного лица к соответствующей ответ-
ственности, но и соответствие тяжести применяемого 
к военнослужащему наказания с его степенью вины. 
Следует обратить внимание на тот факт, что в случае 
если военнослужащий несет административную от-
ветственность за правонарушение на общих основа-
ниях, и за указанное правонарушение предусмотрен 
судебный порядок привлечения виновного лица к от-
ветственности, то указанный спор подсуден военному 
суду [2, с. 66-67].

Таким образом, можно сформулировать следующее 
определение административного правонарушения во-
еннослужащего — это действие лица, являющегося во-
еннослужащим, которым нарушается установленный в 
государстве административный порядок, и вследствие 
которого также возникает нарушение правоотношений, 
происходящих из осуществления лицом военной служ-
бы. Из этого следует, что специфика административ-
ного правонарушения военнослужащего заключается 
в том, что совершая административный проступок, 
военнослужащий посягает не только на администра-
тивно-правовые отношения, но и на правоотношения, 
возникающие вследствие несения им военной службы. 
Данная ситуация связана, как очевидно, со спецификой 
правового статуса военнослужащего.

Таким образом, в полной мере отождествлять 
юридическую ответственность военнослужащего за 
совершенное административное правонарушение с 
юридической ответственностью иного субъекта права 
за совершенное административное правонарушение, в 
полной мере нельзя. Напрашивается вывод, что также 
согласуется с мнением исследователей, таких как П.П. 
Серков, указанное возникает вследствие правового 
статуса военнослужащего и необходимости оказания 
на него меры воспитательного воздействия за просту-
пок, что, в свою очередь, влияет на формирование и 
поддержание дисциплины военнослужащих. Данная 

концепция согласуется с основополагающими начала-
ми вообще всего законодательства, связанного с воен-
ной службой [6, с. 3].

Таким образом, административная ответствен-
ность военнослужащих характеризуется рядом сле-
дующих особенных признаков: она возникает в 
отношении специфического специального субъек-
та — военнослужащего, в отношении которого за-
конодателем установлен четко регламентированный 
перечень оснований для привлечения его к подобной 
ответственности. Также имеет место быть ограниче-
ние данного перечня административных наказаний, 
которые могут быть применены к данному специ-
альному субъекту. В случае, если совершенное во-
еннослужащим правонарушение не входит в данную 
категорию правонарушений, за которые он не несет 
административную ответственность, то за это право-
нарушение у него будет возникать дисциплинарная 
ответственность. Ряд ученых, таких как Ю.А. Коро-
лева, полагают, что специфика правового статуса рас-
сматриваемого субъекта правоотношений представ-
ляется в ограничении как административной, так и 
дисциплинарной деликтоспособности [2, с. 66-67]. С 
данным выводом нельзя не согласиться, так как он об-
условлен широким рядом изъятий и ограничений из 
общего порядка привлечения данного субъекта к от-
ветственности. 

Многие ученые-исследователи, к примеру М.Н. 
Бакович, не раз отмечали, что также находит свое 
подтверждение в судебной практике, что в случае со-
вершения административного правонарушения воен-
нослужащим, он, зачастую, привлекается к двойной 
ответственности за одно и то же деяние — и к ад-
министративной, и к дисциплинарной. М.Н. Бакович 
полагает подобную ситуацию недопустимой, и воз-
никающей исключительно из неосведомленности ру-
ководства военнослужащего относительно норм дей-
ствующего законодательства, при том, что двойное 
наказание субъекта за одно и то же деяние не допуска-
ется законом [3, с. 10]. 

Однако не связано ли это с уже ранее указанной 
спецификой административного правонарушения 
военнослужащего? Возникновением, в случае со-
вершения военнослужащим административного пра-
вонарушения, посягательства как на административ-
но-правовые отношения, так и на правоотношения, 
связанные с несением им воинской службы? 

Данный вопрос является дискуссионным и пред-
полагает возникновение, в связи со спецификой субъ-
екта права, теории об ограниченном потенциальном 
исключении из одного из основных принципов рос-
сийского законодательства о недопустимости двойной 
ответственности за одно и то же деяние. Подобное 
исключение может рассматриваться ввиду исключи-
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тельности ситуации — необходимости усиленного 
поддержания дисциплины военнослужащих и форми-
рования у них четкого убеждения о недопустимости 
подобных действий не только как у субъекта права на 
общих основаниях со всеми иными субъектами, но и 
как субъекта, отнесенного к определенной общности, 
характеризующейся спецификой правового статуса. 
Так, нередко в практике встречаются примеры возник-
новения двойной ответственности военнослужащего, 
к примеру, за управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, когда военнослу-
жащий не находился на службе. 

Безусловно, подобная мера двойной ответствен-
ности за административное правонарушение, на дан-
ный момент, является противоправной даже в силу 
положений Конституции РФ. Однако может в подоб-
ной двойной мере ответственности есть рациональ-
ное звено, ведь даже не находясь на военной службе 
специфический субъект права обладает некоторым 
отличающимся от всех иных субъектов правовым ста-
тусом, полномочиями, а также в отношении него уста-
новлены несколько иные более строгие требования, в 
том числе, к поведению и последствиям действий или 
бездействия. Данный вопрос может выступать отдель-
ной темой исследования. Конечно же, при действую-
щем положении, изложенном в нормативно-правовых 
актах, невозможно представить себе отступление от 
Конституционного запрета повторного осуждения за 
одно и то же преступление. 

Таким образом, должен быть предусмотрен меха-
низм трансформации различных видов ответствен-
ности. Так, в соответствии с положениями ДУ ВС 
РФ, лицо, которое понесло дисциплинарную ответ-
ственность за правонарушение, не освобождается, 
если таковая должна возникнуть, от уголовной от-
ветственности. Подобную же форму трансформации 
ответственности следует установить и в отношении 
административной ответственности. 

Таким образом, автор не соглашается с мнени-
ем Ю.Н. Туганова по поводу того, что при наличии 
в совершенном правонарушении признаков и адми-
нистративного, и дисциплинарного правонарушения, 
не должно возникать двойное применение мер ответ-
ственности [2]. В постановлении Конституционного 
Суда РФ по данному вопросу указано на недопущение 
повторного привлечения виновного лица к одному и 
тому же виду ответственности за одно и то деяние [5]. 

Указанный вывод можно трактовать, как запрет на 
двойное применение, к примеру, административной, 
или дисциплинарной ответственности за одно и то же 
правонарушение, при том, явного запрета на примене-
ние двух различных видов ответственности за одно и 
то же противоправное деяние не усматривается. М.С. 
Студеникина полагает, что привлечение военнослу-

жащего и к дисциплинарной, и административной от-
ветственности за одно и то же деяние не противоречит 
основополагающим конституционным принципам 
российского законодательства, однако, использовать 
подобный инструмент двойной ответственности сле-
дует только в строго ограниченных случаях — при 
высокой степени общественной опасности деяния и 
грубых нарушениях [6]. Немаловажным является и 
тот факт, который лишь подтверждает верность вы-
водов автора, что весьма распространены случаи, 
когда в случае установления факта совершения ад-
министративного правонарушения военнослужащим, 
последний пытается скрыть наличие у него специаль-
ного статуса с целью избегания ответственности за 
данное деяние на службе. Автор полагает, что необ-
ходимо разработать инструмент совокупного несения 
нескольких видов ответственности и внести соответ-
ствующие правки как в КоАП РФ, так и в ДУ ВС РФ. 

В рамках рассматриваемой темы, также необхо-
димо выделить определенную последовательность 
стадий административной ответственности военнос-
лужащих в случае необходимости установления в от-
ношении них административной или дисциплинарной 
ответственности. Так, в первую очередь, собственно, 
устанавливается факт правонарушения и соотносит-
ся с нормами действующего законодательства. После 
чего происходит установление субъектного статуса 
правонарушителя, оценка и определение меры ответ-
ственности. Последней стадией выступает непосред-
ственная реализация постановленной в отношении 
правонарушителя меры ответственности. 

 Следует отметить, что законодатель предусмо-
трел возможность прекращения производства адми-
нистративного дела в случае необходимости привле-
чения лица к дисциплинарной ответственности. В 
подобном случае, постановление о прекращении ад-
министративного производства вместе с материалами 
дела направляется в воинскую часть по месту службы 
военнослужащего для рассмотрения вопроса о при-
влечении его к соответствующей ответственности.

Так, специальный закон «О статусе военнослу-
жащих» указывает, что дисциплинарная ответствен-
ность наступает в случае совершения военнослу-
жащим действия, вследствие которого нарушается 
воинская дисциплина, но основания для возникнове-
ния административной и уголовной ответственности 
отсутствуют. При этом законодатель также указал, 
что те административные правонарушения, за кото-
рые для военнослужащего Административным кодек-
сом установлена дисциплинарная ответственность, 
являются грубыми проступками. Однако существует 
некоторое противоречие законодательных норм, о ко-
тором будет изложено далее [4].

Дополнительно следует отметить определенную 
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деталь соотношения положений КоАП РФ в отно-
шении административной ответственности воен-
нослужащих с положениями специального закона 
«О статусе военнослужащих». Указанное находится 
в тесной взаимосвязи с представленной ранее авто-
ром теорией о возможности установления двойной 
ответственности военнослужащего за одно и то же 
действие в связи с его специальным статусом. Одна-
ко как же следует разграничивать ответственность в 
настоящий момент? Так, к примеру, в соответствии с 
КоАП РФ военнослужащий несет административную 
ответственность на общих основаниях за нарушение 
правил дорожного движения, вследствие которых был 
причинен вред здоровью легкой или средней тяже-
сти, а также за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. Специальным 
же законом «О статусе военнослужащих» предусмо-
трено несение военнослужащим ответственности за 
грубые дисциплинарные проступки, в том числе, в 
виде причинения вреда здоровью из-за нарушения 
правил управления военнослужащим транспортным 
средством, а также вследствие осуществления своих 
обязанностей в состоянии алкогольного опьянения. 
Можно предположить задвоение ответственности за 
правонарушение, совершенное военнослужащим, в 
Административном кодексе и в специальном законе 
«О статусе военнослужащих», с возникновением для 
виновного лица двух различных видов ответственно-
сти, однако автор полагает, что это не так. Критери-
ем различия вида ответственности, в данном случае, 
выступает нахождение в момент правонарушения во-
еннослужащего на службе — если военнослужащий 
совершил подобный проступок, находясь на службе, 
применению подлежит закон «О статусе военнослу-
жащих», в отношении него возникает дисциплинар-
ная ответственность, если же речь идет о совершении 
правонарушения в период, когда он на службе не на-
ходился, то применению подлежат положения КоАП 
РФ, военнослужащий несет ответственность на общих 
основаниях. Следует отметить, что на практике край-
не часто возникает путаница относительно возникаю-
щего у виновного лица вида ответственности. Не ме-
нее часто происходят ситуации, как уже упоминалось 
ранее, когда правонарушитель все же несет несколько 
видов ответственности за одно и то же деяние. Между 
тем, в рамках рассматриваемой темы, разделение от-
ветственности на административную и дисциплинар-
ную по критерию нахождения военнослужащего на 
службе имеет существенное значение. Но каким же 
образом происходит и без того сложная реализация 
ответственности военнослужащего за администра-
тивные правонарушения в условиях введения в госу-
дарстве специальных правовых режимов, таких как 
чрезвычайное положение? 

Первоначально следует определить, что такое 
чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение 
представляет собой реакцию государства на внезап-
но возникнувшие экстремальные обстоятельства, 
вследствие которых происходит временное изменение 
конституционного строя, ввиду необходимости устра-
нения, либо минимизации угрозы для общества и вос-
становления нормального уровня жизни и безопасно-
сти. Переход государства в подобный режим должен 
быть обусловлен целым рядом факторов. 

К подобным необходимо отнести, во-первых, 
опасность для общества и отсутствие или недостаток 
достоверной информации, а также наличие большого 
количества разнообразной, в том числе, ложной, ин-
формации из различных непроверенных источников, 
что приводит к дезориентации граждан. 

Во-вторых, возникает дефицит времени вслед-
ствие внезапно возникшего экстремального обстоя-
тельства, что в свою очередь, порождает напряжение 
общества, и, как следствие, еще больше сокращается 
время для реагирования компетентных сил на возник-
шую ситуацию. 

В-третьих, немаловажное значение играет вид и 
особенность работы, в том числе нестандартной, не-
обходимой для ликвидации чрезвычайной ситуации 
компетентными органами. В подобных ситуациях не-
редко возникает необходимость изоляции и разделе-
ния общества на определенные группы и отдельные 
структурные единицы, что не может не сопровождать-
ся возмущением со стороны некоторого количества 
субъектов права, а также еще больше способствует 
социальной напряженности. И последним, но не ме-
нее важным, является высокая степень возлагаемой на 
уполномоченных лиц ответственности за ликвидацию 
чрезвычайной ситуации и ее последствий [7].
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Дактилоскопия достаточно молодая наука в совре-
менном мире. Ее основоположником в России счита-
ется Лебедев В. И., который выпустил инструкцию по 
«пальцепечатанию» в 1909 году, а с 1912 года получи-
ла свое развитие дактилоскопическая регистрация [17, 
с. 139]. На современном этапе развития правовой нау-
ки дактилоскопия рассматривается больше как метод 
отождествления правонарушителей и хорошо изучена 
в техническом аспекте. Дактилоскопия всегда ассоци-
ируется с криминалистикой, однако относится к ком-
плексному институту, который изучается нескольки-
ми отраслями права, в том числе административным.

Под институтом дактилоскопической регистра-
ции понимается система однородных администра-
тивно-правовых норм, регулирующих деятельность 
компетентных должностных лиц в области сбора, 
учета, хранения и использования дактилоскопической 
информации о лицах, прошедших процедуру в обяза-
тельном или добровольном порядке.

В российском законодательстве по настоящее 
время не существует четкого и полного определения 
института дактилоскопической регистрации. Также 
нет установленного законом понятия регистрации. В 
отдельных нормативно-правовых актах регистрация 
трактуется как юридический акт1 или деятельность 
уполномоченных органов [3]. Дактилоскопическая 
регистрация по Федеральному закону РФ № 218-ФЗ 
связана с получением, учетом, хранением, классифи-
кацией и выдачей дактилоскопической информации, 
установлению или подтверждению личности челове-
ка. В ст. 2 определена цель дактилоскопической реги-
страции — идентификация личности, а в ст. 6 — за-
дачи данного вида регистрации.

В последние годы правоохранительная деятель-
ность всё больше нуждается во внедрении точных 
методов идентификации личности человека, а циф-
ровизация любых объектов, связанных с личностью 
граждан, становится новым этапом в совершенствова-
нии государственного управления.

Процедура регистрации отпечатков пальцев пер-
воначально использовалась к лицам, привлеченным к 
уголовной ответственности. Кроме поиска преступни-
ков, процедура регистрации отпечатков пальцев упро-
щает идентификацию жертв катастроф, локальных 
военных конфликтов и т. д. Так, по данным Министер-
ства внутренних дел РФ на конец 2020 года пропав-

1  См., например, п. 3 ст. 1 Федерального закона РФ от 13.07.2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // СЗ РФ. 
20.07.2015. № 29 (часть I). Ст. 4344.

шими без вести числятся порядка 29 тысяч человек, а 
за последние 5 лет неопознанными остается около 19 
тысяч трупов [21]. По данным статистики Генпрокура-
туры РФ на сегодняшний день практически половина 
преступлений остается нераскрытыми [24].

Поэтому наличие базы данных, позволяющих из-
влечь отпечатки пальцев и соотнести их с искомым 
образцом, позволяют быстро идентифицировать че-
ловека, определить правонарушителя, дать объектив-
ную картину по делу, установить доказательственную 
базу, что может понадобиться, например, сотрудникам 
полиции при возбуждении дел об административных 
правонарушений и проведении административного 
расследования, а также, например, при возникнове-
нии пожара, дорожно-транспортного происшествия 
либо иного несчастного случая и др. Так, с помощью 
дактилоскопии можно найти сбежавших подростков 
либо установить пожилых людей, потерявших память 
и очутившихся в незнакомой местности. Разные ка-
тегории граждан, попавших в поле зрения полиции в 
рамках патрулирования территорий, вызова в составе 
оперативно-следственных групп, нередко не имеют 
при себе документов и не могут ничего рассказать о 
себе и о характере случившейся ситуации. Установив 
личность, используя данные дактилоскопии, полиция 
имеет возможность более оперативно сообщить род-
ственникам о местонахождении пропавших людей.

Когда появились первые системы дактилоскопи-
ческого учета, сразу возник вопрос о их реализации, 
учете и хранении. Теперь сфера применения институ-
та регистрации расширяется, существенно повышает-
ся количество правоотношений с ней связанных. Со-
ответственно, увеличилось количество нормативных 
правовых актов, которые составляют этот институт 
административного права. 

Содержание института дактилоскопической ре-
гистрации обусловлено наличием нескольких групп 
правовых норм. 

Первую группу составляют нормы-принципы, 
которыми выступают конституционные принципы 
защиты прав и свобод человека и гражданина [2] и 
общеправовые принципы законности, гуманизма, кон-
фиденциальности, сочетания добровольности и обяза-
тельности2. Вторая группа норм содержит права и обя-
занности субъектов дактилоскопической регистрации 

2  Ст. 4 Федерального закона РФ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» // СЗ РФ. 20.07.2015. № 
29 (часть I). Ст. 4344.
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по проведению процедуры1. Третья группа норм пред-
ставлена правами и обязанностями объектов дактило-
скопической регистрации2. Четвертая группа содер-
жит нормы, регламентирующие порядок проведения 
процедуры дактилоскопической регистрации [12]. Пя-
тая группа норм регулирует порядок учета, хранения 
и использования дактилоскопической информации3. И 
наконец, последнюю группу норм, образующих пра-
вовую основу государственной дактилоскопической 
регистрации, составляют общепризнанные принципы 
и нормы международного права [1], а также междуна-
родные договоры Российкой Федерации4.

Правоотношения в сфере дактилоскопической ре-
гистрации как элемент, входящий в содержание пра-
вового института, обладают следующими специфиче-
скими признаками:

• права и обязанности лиц, проходящих дакти-
лоскопическую регистрацию, и органов ис-
полнительной власти, наделенных данными 
полномочиями, напрямую связаны с дактило-
скопической регистрационной деятельностью;

• возникновение правоотношений в сфере дак-
тилоскопической регистрации осуществля-
ются по намерению одной из сторон: лица, 
проходящего процедуру дактилоскопической 
регистрации, при добровольном согласии и ор-
ганов исполнительной власти при обязатель-
ной дактилоскопической регистрации;

• обязательным характером дактилоскопиче-
ской регистрации в установленных законода-
тельством случаях.

В Российской Федерации регламентированы два 
вида дактилоскопической регистрации граждан: до-

1  См., например, Приказ МВД России от 19 июня 2018 г. № 384 «Об 
утверждении Порядка проведения идентификации личности человека по 
отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени и Перечня 
категорий лиц, в отношении которых обязательная государственная 
дактилоскопическая регистрация не проводится в случае идентификации 
их личности в результате проверки по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в 
режиме реального времени» // Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 2018.
2  См. например, Приказ МЧС России от 05.05.2012 № 255 «Об 
организации в МЧС России работы по проведению обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации» // СПС 
«КонсультантПлюс».
3  Приказ МВД России № 659, МЧС России № 717, Министра обороны 
России № 473, Минфина России № 208н, Минюста России № 209, 
Минтранса России № 385, СВР России № 63, ФСБ России №429, 
ФСО России №185, Росгвардии №376, ГУСП № 145, Генпрокуратуры 
России № 502, СК России № 94 от 23 сентября 2020 «Об утверждении 
Порядка формирования направляемой в органы внутренних дел 
дактилоскопической информации» // Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru). 2020.
4  Ст. 3 Федерального закона РФ от 25 июля 1998 № 128-ФЗ «О 
государственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3806.

бровольная и обязательная5. Объектами добровольной 
дактилоскопической регистрации выступают граж-
дане РФ, иностранные граждане и лица без граждан-
ства6, а также лица, подлежащие обязательной госу-
дарственной регистрации [9]. 

Лица, отнесенные к этому перечню, представляют 
для государства особый «интерес», что связывается 
с осуществляемой таким лицом деятельностью, про-
фессией, образом жизни и т.п. Соответственно, они в 
той или иной мере могут представлять «угрозу» для 
государства в случае нарушения взятых на себя обяза-
тельств. Так, лица, допущенные к учету гражданского, 
военного оружия, могут совершить действия, направ-
ленные на незаконное обращение такого имущества в 
свою собственность либо собственность других лиц. 
При этом цели такого обращения могут быть различ-
ными, в том числе и для совершения преступных на-
падений, финансирования террористических органи-
заций и т.п.

Ст. 11 ФЗ РФ № 128 содержит перечень субъектов, 
которые проводят обязательную государственную 
дактилоскопическую регистрацию. Например, поли-
ция как субъект административно-правового инсти-
тута дактилоскопической регистрации, осуществляет 
и обеспечивает две формы дактилоскопической реги-
страции: обязательную и добровольную при этом ее 
должностные лица подпадают под объект обязатель-
ной дактилоскопической регистрации [7].

В правовом регулировании административно-пра-
вового института дактилоскопической регистрации 
выделяются три основных уровня для решения суще-
ствующих проблем:

• международный (взаимосвязь общепризнан-
ных норм и принципов международного права 
с российским правом);

• российский (правовые нормы о дактилоскопи-
ческой регистрации);

• ведомственный (регулирование процесса работы 
с дактилоскопической информацией) [18, с. 138].

На первом уровне, в том числе в рамках деятель-
ности правозащитных организаций по всему миру, 
обсуждается вопрос о необходимости государствен-
ного накопления индивидуальной информации о 
гражданах и способах защиты персональных данных. 
По мнению Сафонова Е. А. «процесс накопления раз-
ного рода информации естественен для природы и 
общества. В современном мире в связи с высокой ин-
теллектуальной активностью мозга человека, языка и 

5  Там же. Ст. 7.
6  Там же. Ст.ст. 9;10.
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техническим прогрессом появилась возможность ак-
кумулировать любую имеющуюся информацию в не-
ограниченном объеме» [22, с. 155].

При этом личная информация о гражданах пред-
ставляет собой наиболее важную группу в системе 
собираемой информации. Использование этого типа 
информации радикально влияет на возможность реа-
лизации прав, свобод и обязательств как отдельного 
человека перед сообществом людей, так и сообщества 
людей по отношению к конкретному человеку. Отри-
цательная и потенциально отрицательная информа-
ция о личности человека, имеющаяся в распоряжении 
других людей, может резко ограничить его возможно-
сти, но в то же время будут уважаться права многих 
людей [23, с. 93].

Основной проблемой для введения обязательной 
дактилоскопической регистрации является негатив-
ное отношение общества, чьи конституционные права 
и свободы могут быть нарушены. Но включение ин-
ститута обязательной дактилоскопической регистра-
ции в механизм правового регулирования — это не 
что иное, как средство внедрения более надежного ме-
тода идентификации информации в существующую 
регистрационную систему. 

Исследование проблем в области установления 
личности человека позволяет сделать вывод о том, 
что процессы, связанные с развитием экономической 
жизни общества, ростом миграции населения, увели-
чением количества правонарушений, совершенных 
на территории Российской Федерации иностранными 
гражданами, в большей степени влияют на осознание 
потребности появления и внедрения новых методов 
идентификации личности. Многолетний опыт исполь-
зования методов дактилоскопии показал ее надеж-
ность в процессе идентификации.

Пропаганда вопроса о дактилоскопической реги-
страции граждан будет способствовать ее усовершен-
ствованию. Необходимо установить благоприятные 
условия для привлечения граждан к процедуре полу-
чения у них дактилоскопической информации. Напри-
мер, в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» 
установлены автоматизированные турникеты «eGate» 
для прохождения регистрации по биометрическим 
данным (отпечатки пальцев, изображение лица, го-
лос) [19]. Такая система существенно сокращает вре-
мя для прохождения предполетных процедур. Вне-
дрение подобных систем, дающих преимущества для 
лиц, прошедших дактилоскопическую регистрацию, 
благоприятно повлияет на мнение населения. Также 
упрощается оформление загранпаспорта. В центрах 
предоставления государственных услуг устанавлива-

ются криптобиокабины «Автоматика» для оформле-
ния документов, получения дактилоскопической ин-
формации и фотографирования [20].

Проблема сохранения конфиденциальности дакти-
лоскопической информации требует особого рассмо-
трения. Имеет место создание баз данных дактило-
скопической информации, предполагающих хранение 
отпечатков пальцев отдельно от иной информации о 
личности, используя регистрационные номера. Такой 
способ позволит снизить вероятность доступа к пер-
сональным данным и утечку информации.

Следовательно, предложенный способ позволит 
сохранить конфиденциальность личных данных лю-
дей, чьи отпечатки пальцев хранятся в базах данных, 
требуя специального разрешения для проверки и по-
лучения результатов. Они будут предоставлены толь-
ко в случае удовлетворительной идентификации ин-
формации об отпечатках пальцев.

Таким образом, активное применение института 
дактилоскопической регистрации в механизме реали-
зации административно-правовых отношений влечет 
за собой проработку вопросов, связанных с установле-
нием пределов указанного правового института, недо-
пущения чрезмерного расширения дактилоскопиро-
вания в рамках использования цифровизации, а кроме 
того законодательного и теоретического определения 
общих критериев дактилоскопической регистрации и 
повышения степени защиты хранения личных персо-
нальных данных.

Литература

1. Всеобщая декларация прав человека (приня-
та Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 
Российская газета. 1995. № 67.

2. Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 
г. с изменениями, одобренными в ходе обще-
российского голосования 01 июля 2020 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 
4398.

3. Федеральный закон РФ от 25 июля 1998 № 
128-ФЗ «О государственной дактилоскопиче-
ской регистрации в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 
3806.

4. Федеральный закон РФ от 22 августа 1995 г. № 
151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей» // Собрание законодатель-
ства РФ. 1995. № 35. Ст. 3503.

5. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России238 № 4 / 2021

114-ФЗ «О службе в таможенных органах Рос-
сийской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 1997. № 30. Ст. 3586.

6. Федеральный закон РФ от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.

7. Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 
3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодатель-
ства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

8. Федеральный закон РФ от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижи-
мости» // СЗ РФ. 20.07.2015. № 29 (часть I). Ст. 
4344.

9. Постановление Правительства РФ от 
06.04.1999 № 386 «Об утверждении переч-
ня должностей, на которых проходят службу 
граждане Российской Федерации, подлежащие 
обязательной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации» // СЗ РФ. 12.04.1999. № 15. 
Ст. 1828.

10. Приказ МЧС России от 05.05.2012 № 255 «Об 
организации в МЧС России работы по прове-
дению обязательной государственной дакти-
лоскопической регистрации» // СПС «Консуль-
тантПлюс».

11. Приказ СК России от 28.04.2015 № 35 «Об ор-
ганизации проведения обязательной государ-
ственной дактилоскопической регистрации в 
системе Следственного комитета Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

12. Приказ МВД России от 19 июня 2018 г. № 384 
«Об утверждении Порядка проведения иден-
тификации личности человека по отпечаткам 
пальцев (ладоней) рук в режиме реального 
времени и Перечня категорий лиц, в отноше-
нии которых обязательная государственная 
дактилоскопическая регистрация не прово-
дится в случае идентификации их личности 
в результате проверки по отпечаткам пальцев 
(ладоней) рук в режиме реального времени» // 
Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru). 2018. 

13. Приказ МВД России от 13 августа 2018 № 514 
«Об утверждении Административного регла-
мента проведения территориальными органа-
ми Министерства внутренних дел Российской 
Федерации обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации и фотогра-
фирования иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в отношении которых принято 

решение о выдаче разрешительных докумен-
тов, предоставляющих право на осущест-
вление трудовой деятельности в Российской 
Федерации» Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru). 
2018. Он содержит в себе перечень лиц, под-
лежащих обязательной дактилоскопической 
регистрации, способ проведения процедуры 
и сроки отправки дактилоскопической инфор-
мации в информационный массив.

14. Приказ МВД России от 28 сентября 2018 г. № 
640 «Об Административном регламенте Ми-
нистерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной 
услуги по проведению добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации» // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru). 2018.

15. Приказ МВД России от 11.06.2020 № 417 «Об 
утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вида на жительство, 
замене иностранным гражданам и лицам без 
гражданства вида на жительство в Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

16. Приказ МВД России № 659, МЧС России № 717, 
Министра обороны России № 473, Минфина 
России № 208н, Минюста России № 209, Мин-
транса России № 385, СВР России № 63, ФСБ 
России №429, ФСО России №185, Росгвардии 
№376, ГУСП № 145, Генпрокуратуры России 
№ 502, СК России № 94 от 23 сентября 2020 
«Об утверждении Порядка формирования на-
правляемой в органы внутренних дел дакти-
лоскопической информации» // Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru). 2020.

17. Авраменко О.И. История развития дактило-
скопии как метода идентификации личности 
и ее современное состояние в России // Науч-
но-методический электронный журнал «Кон-
цепт». 2019. № 11 (ноябрь). С. 138-144.

18. Жукова Н.А.  Дактилоскопия и дактилоскопи-
ческое исследование следов рук: учебное посо-
бие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изда-
тельство Юрайт, 2020.

19. Калинина А., Фишер А. Биометрия будет пу-
скать нас на самолеты. Куда мы с этим уле-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 239№ 4 / 2021

тим? [Электронный ресурс]. URL: https://360tv.
ru/news/tekst/kuda-my-uletim/ (дата обращения 
14.02.2021).

20. Криптобиокабины помогут посетителям 
центров госуслуг оформить загранпаспорт 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.
mos.ru/news/item/79553073/ (дата обращения 
14.02.2021). 

21. Петров И. Ищет полиция // Российская газета. 
2020. № 291(8345). С. 5.

22. Сафонова Е.А. К вопросу о необходимости 
введения всеобщей дактилоскопической реги-
страции // Актуальные проблемы права. 2016. 
С. 154-156. 

23. Хайруллова Э.Г., Шадрина Е.С. Современное 
состояние дактилоскопической регистрации 
// Ученые записки Казанского юридического 
института МВД России. № 2 (8). 2019. С. 92-96.

24. Портал правовой статистики [Электронный 
ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart 
(дата обращения 30.12.2020).

References

1. The Universal Declaration of Human Rights 
(adopted by the UN General Assembly on 
10.12.1948) // Rossiyskaya Gazeta. 1995. No. 67.

2. The Constitution of the Russian Federation 
(adopted by popular vote on December 12, 1993 
with amendments approved during the all-Russian 
vote on July 01, 2020) // Collection of Legislation 
of the Russian Federation. 2014. No. 31. St. 4398.

3. Federal Law of the Russian Federation No. 128-FZ 
of July 25, 1998 “On state fingerprint registration 
in the Russian Federation” // Collection of 
Legislation of the Russian Federation. 1998. No. 
31. St. 3806.

4. Federal Law of the Russian Federation No. 151-
FZ of August 22, 1995 “On emergency rescue 
services and the status of rescuers” // Collection 
of Legislation of the Russian Federation. 1995. No. 
35. St. 3503.

5. Federal Law of the Russian Federation No. 114-
FZ of July 21, 1997 “On service in the customs 
authorities of the Russian Federation” // Collection 
of Legislation of the Russian Federation. 1997. No. 
30. Article 3586.

6. Federal Law of the Russian Federation of July 27, 
2004 No. 79-FZ “On the State Civil Service of the 
Russian Federation” // Collection of Legislation of 
the Russian Federation. 2004. No. 31. Article 3215.

7. Federal Law of the Russian Federation No. 3-FZ 
“On the Police” of February 7, 2011 // Collection 
of Legislation of the Russian Federation. 2011. No. 
7. St. 900.

8. Federal Law of the Russian Federation No. 218-FZ 
of 13.07.2015 “On state registration of real estate” 
// SZ RF. 20.07.2015. No. 29 (part I). Article 4344.

9. Resolution of the Government of the Russian 
Federation of 06.04.1999 No. 386 “On approval 
of the list of positions in which citizens of the 
Russian Federation who are subject to mandatory 
state fingerprint registration serve” // SZ RF. 
12.04.1999. No. 15. St. 1828.

10. Order of the EMERCOM of Russia No. 255 
dated 05.05.2012 “On the organization of work 
in the EMERCOM of Russia on conducting 
mandatory state fingerprint registration” // SPS 
“ConsultantPlus”.

11. Order of the IC of Russia No. 35 of 28.04.2015 “On 
the organization of mandatory state fingerprint 
registration in the system of the Investigative 
Committee of the Russian Federation “ // SPS 
“ConsultantPlus”.

12. Order of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation No. 384 of June 19, 2018 “On 
approval of the Procedure for Identifying a Person’s 
identity by fingerprints (palms) hands in real time 
and a list of categories of persons in respect of 
whom mandatory state fingerprint registration is 
not carried out in case of identification of their 
identity as a result of verification by fingerprints 
(palms) hands in real time “ // Official Internet 
portal of legal information (www.pravo.gov.ru). 
2018.

13. Order of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation No. 514 dated August 13, 2018 
“On Approval of the Administrative Regulations 
for the Mandatory State Fingerprint Registration 
and Photographing of Foreign Citizens and Stateless 
Persons in Respect of whom a decision was made 
to issue permits Granting the right to Work in 
the Russian Federation” Official Internet portal 
of Legal Information (www.pravo.gov.ru). 2018. 
It contains a list of persons subject to mandatory 
fingerprint registration, the method of conducting 
the procedure and the timing of sending fingerprint 
information to the information array.

14. Order of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation No. 640 of September 28, 
2018 “On the Administrative Regulations of 
the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России240 № 4 / 2021

Federation on the provision of State Services 
for Conducting Voluntary State Fingerprint 
Registration in the Russian Federation” // Official 
Internet portal of legal Information (www.pravo.
gov.ru). 2018.

15. Order of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation No. 417 of 11.06.2020 “On 
approval of the Administrative Regulations of 
the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation on the provision of state services for 
issuing a Residence Permit to foreign Citizens and 
stateless persons, replacing a residence permit 
to foreign citizens and stateless persons in the 
Russian Federation” // SPS “ConsultantPlus”.

16. Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
No. 659, EMERCOM of Russia No. 717, Minister 
of Defense of Russia No. 473, Ministry of Finance 
of Russia No. 208n, Ministry of Justice of Russia 
No. 209, Ministry of Transport of Russia No. 385, 
SVR of Russia No. 63, FSB of Russia No. 429, 
FSO of Russia No. 185, Rosgvardiya No. 376, 
GUSP No. 145, Prosecutor General of Russia No. 
502, IC of Russia No. 94 of September 23, 2020 
“On approval of the Procedure for the Formation 
of fingerprint information sent to the internal 
Affairs bodies” // Official Internet Portal of Legal 
information (www.pravo.gov.ru). 2020.

17. Avramenko O.I. The history of the development 

of fingerprinting as a method of identification of a 
person and its current state in Russia // Scientific 
and methodological electronic journal “Concept”. 
2019. No. 11 (November). pp. 138-144.

18. Zhukova N.A. Fingerprinting and fingerprint 
examination of handprints: a textbook for 
universities. 2nd ed., ispr. and add. M.: Yurayt 
Publishing House, 2020.

19. Kalinina A., Fischer A. Biometrics will let us on 
planes. Where are we going with this? [Electronic 
resource]. URL: https://360tv.ru/news/tekst/kuda-
my-uletim/ (accessed 14.02.2021).

20. Cryptobiocabins will help visitors of public 
services centers to issue a foreign passport 
[Electronic resource]. URL: https://www.mos.ru/
news/item/79553073/ (date of appeal 14.02.2021).

21. Petrov I. Is looking for the police // Rossiyskaya 
gazeta. 2020. No. 291(8345). p. 5.

22. Safonova E.A. On the question of the need to 
introduce universal fingerprint registration // 
Actual problems of law. 2016. pp. 154-156.

23. Khairullova E.G., Shadrina E.S. The current state 
of fingerprint registration // Scientific notes of the 
Kazan Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. No. 2 (8). 2019. pp. 92-96.

24. Portal of legal statistics [Electronic resource]. 
URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (accessed 
30.12.2020).

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 241№ 4 / 2021

УДК 342.92 DOI 10.24412/2073-0454-2021-4-241-245
ББК 67.401.011 © Султанов К.А., 2021

Научная специальность 12.00.14 — административное право; административный процесс

К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ В ПРОЕКТЕ НОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Камиль Арифович Султанов, доцент кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса, кандидат 
экономических наук, доцент 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: mpkr@mail.ru

Аннотация. Административные наказания в России налагаются на граждан, должностных и юридических лиц в 
соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и административными законами субъектов РФ. 
Последние в качестве наказаний могут предусматривать только предупреждение и штраф. Содержание административ-
ного наказания определяется его целями и согласно КоАП РФ применяется в целях предупреждения совершения адми-
нистративных правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. Административное наказание, 
выражая негативную оценку государством правонарушения, причиняя вред (моральный, имущественный) виновному, 
не носит репрессивного характера и лишено такого назначения. Поэтому функции наказания не карательные, а пред-
упредительные, задачами которых является воспитание. В 2020 году предпринята неудачная попытка принятия нового 
проекта КоАП РФ с весьма высокими штрафами. В статье рассматриваются возможные пути совершенствования и при-
нятия КоАП РФ в новой редакции. 
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Административное наказание является логиче-
ским завершением оконченного производства по делу 
об административных правонарушениях. Именно на-
казание является мерой ответственности за соверше-
ние административного правонарушения и должно 
применяется в превентивных целях предупреждения 
совершения новых правонарушений, как самим право-
нарушителем, так и другими лицами.

Административные наказания занимают важное 
место в системе средств государственного принуж-
дения, тем самым обеспечивая действенную реализа-
цию государством функций блюстителя общественно 
значимых интересов. В связи с этим, главной государ-
ственной задачей выступает обеспечение эффектив-
ных и разумных условий для властного вмешатель-
ства в правовые возможности личности с тем, чтобы 
оправдать социальные ожидания, которые возлага-
ются на подобные правоограничительные меры. По 
мнению А.Л. Боренштейна, административная от-
ветственность является необходимым стимулятором 
правомерного поведения, содействует воспитанию 
чувства нравственного и правового долга перед обще-
ством и государством, повышению общественно-по-
литической активности каждого гражданина [1]. К 
числу наиболее эффективных подобного рода «сти-
муляторов» относятся такие виды административных 
наказаний, как лишение физического лица, ранее пре-
доставленного ему специального права, администра-
тивный арест и административный штраф [2].

Административная ответственность имеет спец-
ифические черты, которые отличают ее от иных видов 
юридической ответственности — уголовной, граж-
данско-правовой и дисциплинарной. Н.Г. Салищева и 
А.Ю. Якимов справедливо выделяют специфические 
виды административных наказаний [3], к которым они 
относят предупреждение, возмездное изъятие орудия 
совершения или предмета административного право-
нарушения, административное выдворение за преде-
лы Российской Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства, административное при-
остановление деятельности [4]. Кроме того, указанные 
авторы выделяют и иные специфические черты адми-
нистративной ответственности, разграничивая ее с 
гражданской, уголовной и дисциплинарной.

Административные наказания, являясь мерами 
административного принуждения, являются сегод-
ня одним из эффективных средств профилактики 
(предупреждения) правонарушений, в том числе и 
преступлений в различных сферах общественных от-
ношений. Д.Н. Бахрах [2] отмечает, что мера прину-
дительного воздействия становится наказанием, если 
законодатель внес ее в список административных на-
казаний. Ученый справедливо акцентирует внимание 

на том, что некоторые меры административного при-
нуждения хотя и похожи на наказание, не являются 
таковым [5]. 

Административные наказания применяются не 
только за нарушения норм административного зако-
нодательства. Административная ответственность 
может наступать и за нарушения норм конституци-
онного законодательства (ст. 5.1-5.26, 17.1, 17.2 КоАП 
РФ и др.), а также трудового (ст. 5.27-5.34 КоАП РФ и 
др.), гражданского (ст. 7.12, 14.4, 14.11 КоАП РФ и др.), 
экологического, семейного, гражданско-процессуаль-
ного, уголовно-процессуального и других отраслей 
права.

По справедливому замечанию Д.Н. Бахраха и Э.Н. 
Ренова, административное наказание является карой, 
мерой ответственности, назначаемой за администра-
тивные деликты [2]. По сути, это реакция государства 
на противоправное, порицаемое деяние, негативно 
влияющее на общественные отношения. Администра-
тивное наказание всегда выражает отрицательную 
оценку государством совершенного правонарушения, 
произведенную официально, гласно [6].

В настоящее время проблемы защиты прав граж-
дан в производстве по делам об административных 
правонарушениях являются широко обсуждаемыми 
как в быту, так и в средствах массовой информации. 
Как пишет А.Р. Лихов, создается впечатление, что 
проблема нарушения прав человека при применении 
административного принуждения носит международ-
ный характер. На форумах, проводимых в Интернете 
по данной проблеме, граждане различных государств 
(в основном бывшего СССР) делятся своим опытом 
общения с органами и должностными лицами, наде-
ленными административно-юрисдикционными пол-
номочиями [7].

В 2021 году активно ведется широкая и масштаб-
ная дискуссия по проекту нового Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
который был отклонен Правительством Российской 
Федерации в 2020 году. В настоящее время законо-
проект находится в Министерстве юстиции РФ на 
повторном согласовании. Согласно проекту новой ре-
дакции главного закона об административных право-
нарушениях, отдельные виды наказаний требуют 
уточнения. В частности, содержание понятия такого 
вида административного наказания как конфискация 
имущества, поскольку, несмотря на существующее 
правило о том, что не является конфискацией изъятие 
из незаконного владения лица, совершившего адми-
нистративное правонарушение, орудия совершения 
или предмета административного правонарушения, 
изъятых из оборота, санкции ряда статей действующе-
го КоАП предусматривают конфискацию таких пред-
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метов, например, контрафактной продукции, которая, 
по сути, не может находиться в законном обороте (при 
этом необходимо учитывать изменения в гражданском 
законодательстве, касающиеся ограничения оборото-
способности объектов гражданских прав). Кроме того, 
возможна конфискация имущества, не являющегося 
орудием совершения или предметом административ-
ного правонарушения, у собственника при наличии 
его вины в непринятии мер по устранению причин и 
условий совершения административного правонару-
шения лицом, которому соответствующее имущество 
было передано во временное владение.

Предлагается исключить административное при-
остановление деятельности из перечня видов адми-
нистративных наказаний, одновременно включив его 
наряду с временным запретом деятельности в пере-
чень мер обеспечения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, а также рассмотреть 
вопрос о возможности сокращения предельного срока 
применения административного приостановления де-
ятельности [8].

При этом в целях обеспечения гарантий прав лиц, 
привлекаемых к административной ответственности, 
следует сохранить судебный порядок применения 
данной меры, предусмотрев в целях обеспечения опе-
ративного рассмотрения дел досудебный порядок при-
менения временного запрета [9] 

Также подлежит расширению перечень обстоя-
тельств, смягчающих административную ответствен-
ность, за счет включения в него таких обстоятельств, 
как: совершение административного правонарушения 
женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, 
либо мужчиной — одиноким родителем, воспитыва-
ющим ребенка в возрасте до 14 лет, за исключением 
случаев, когда родители привлекаются к администра-
тивной ответственности за неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних, а таюке если при-
влечение к административной ответственности не 
связано с противоправным поведением данного ребен-
ка либо ребенок не является потерпевшим.

Перечень обстоятельств, отягчающих админи-
стративную ответственность, может быть расширен 
за счет включения в него таютх обстоятельств, как: 
принуждение лицом, совершившим административ-
ное правонарушение, иных лиц к совершению данно-
го административного правонарушения; причинение 
административным правонарушением ущерба либо 
извлечение в результате совершения административ-
ного правонарушения дохода в определенном КоАП 
РФ размерах.

Одновременно представляется возможным ис-
ключить из указанного перечня отягчающее обстоя-

тельство в виде повторного совершения однородного 
административного правонарушения, имея в виду, что 
данное обстоятельство нередко является квалифици-
рующим признаком состава административного пра-
вонарушения. В настоящее время отсутствует единая 
система регистрации и учета лиц, совершивших ад-
министративные правонарушения, поэтому наличие 
повторности как обстоятельства, отягчающего ответ-
ственность, в большинстве случаев является формаль-
ностью, а, следовательно, не способствует объектив-
ному рассмотрению дела.

В КоАП РФ должно быть закреплено положение, 
исключающее возможность назначения нескольких 
административных наказаний при выявлении одно-
родных административных правонарушений, ответ-
ственность за которые предусмотрена одной статьей 
(частью статьи) Особенной части КоАП РФ.

В целях сокращения числа граждан, привлека-
емых к административной ответственности в виде 
наложения административного штрафа, реализации 
принципа гуманизма, обеспечения превентивной 
функции законодательства об административных 
правонарушениях общим правилом должно стать на-
значение гражданам административного наказания в 
виде предупреждения за впервые совершенные адми-
нистративные правонарушения, не являющиеся гру-
быми, и при отсутствии отягчающих обстоятельств.

Такой подход будет соответствовать критериям 
справедливости и соразмерности ограничения прав и 
свобод граждан в зависимости от степени обществен-
ной вредности совершенных ими административных 
правонарушений [10].

Предупреждение может быть также назначено 
совершившему административное правонарушение 
(кроме грубого административного правонарушения) 
индивидуальному предпринимателю или юридиче-
скому лицу, являющимся субъектами малого и сред-
него предпринимательства, а также их работникам в 
случае замены административного наказания в виде 
административного штрафа на предупреждение.

При назначении административного наказания в 
виде административного штрафа его размер должен 
определяться с учетом характера противоправного 
действия (бездействия) и причиненного им вреда, иму-
щественного и финансового положения физического 
лица, привлекаемого к административной ответствен-
ности, и его семьи, наличия у физического лица, при-
влекаемого к административной ответственности, за-
работной платы или иного дохода, имущественного и 
финансового положения юридического лица, привле-
каемого к административной ответственности.

В случае предотвращения лицом, совершившим 
административное правонарушение, вредных по-
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следствий административного правонарушения, либо 
добровольного устранения или добровольного возме-
щения лицом, совершившим административное пра-
вонарушение, причиненного административным пра-
вонарушением вреда или ущерба, административный 
штраф должен назначаться в минимальном размере, 
предусмотренном за совершение соответствующего 
административного правонарушения, или заменяться 
на предупреждение.

При наличии обстоятельств, смягчающих адми-
нистративную ответственность, размер администра-
тивного штрафа должен подлежать уменьшению за 
каждое такое обстоятельство. В то же время при нали-
чии обстоятельств, отягчающих административную 
ответственность, размер административного штрафа 
может подлежать увеличению за каждое такое обсто-
ятельство. Размеры уменьшения или увеличения ад-
министративного штрафа за каждое смягчающее или 
отягчающее обстоятельство должны устанавливаться 
КоАП.

При назначении лицу административного нака-
зания в виде штрафа с учетом его имущественного 
и финансового положения административный штраф 
может быть назначен шоке низшего предела, предус-
мотренного соответствующей статьей Особенной ча-
сти КоАП или закона субъекта Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Новым КоАП должны быть предусмотрены осо-
бенности назначения отдельных видов администра-
тивных наказаний, а также случаи и условия освобож-
дения от наказаний, отсрочки наказания, рассрочки 
выплаты административных штрафов, порядок и слу-
чаи замены одного вида административного наказа-
ния другим видом административного наказания. При 
этом следует иметь ввиду, что максимальный срок 
давности привлечения к административной ответ-
ственности не может превышать минимальный срок 
давности привлечения к уголовной ответственности 
(два года).

Уже в 2021 году Министерство Юстиции РФ пла-
нирует представить проекты новых кодексов, которые 
должны в 2022 году вступить в законную силу. Учи-
тывая прошедшие общественные слушания, считаем 
нецелесообразным в новом проекте КоАП РФ повы-
шать ставки денежных штрафов. А наоборот прак-
тику уплаты половины штрафа в 20-дневный срок 
распространить на иные правонарушения, так как 
сейчас только административные правонарушения по 
12 главе КоАП РФ могут быть уплачены со скидкой 
50%. В частности оплата штрафа «со скидкой» долж-
на быть распространена и на региональные штрафы за 
неоплаченную парковку. Например, в настоящее вре-
мя подобные штрафы, хотя формально и относятся к 

правонарушением в области дорожного движения, но 
фактически размещены в региональных законах, что 
не позволяет нарушителям оплачивать в 20-дневный 
срок половину штрафа. 
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Экстремизм, нарушая важнейшие права человека 
на свободу, безопасность и жизнь в целом, является 
одной из важнейших проблем современного мира, 
вызывая особую тревогу в век высоких технологий, 
когда даже отдельная «убежденная» личность, пре-
следуя, чаще всего, разрушительные идеи, имеет воз-
можность направить весь потенциал (арсенал) совре-

менных достижений на формирование негативного 
отношения, ненависти и вражды, пропаганду исклю-
чительности, превосходства и т.п., что, в свою очередь, 
может привести к насильственному изменению основ 
конституционного строя, оказать весомое значение на 
функционирование всех институтов государственной 
власти и общества, негативно сказываясь на них, на-
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рушая степень общественного порядка и безопасно-
сти и все это по идеям идеологической, политической, 
либо иной деятельности (вражды), которые приводят к 
материальным потерям, а самое страшное — челове-
ческим жертвам.

 Характер и количество правонарушений, в т.ч. экс-
тремистской направленности, влияет на правомерное 
функционирование (деятельность) всех институтов 
государственной власти и общества в целом, нарушая 
должный (законный) уровень общественного поряд-
ка и безопасности страны. По данным Генеральной 
Прокуратуры РФ в 2018 г. зарегистрировано 1265 пре-
ступлений экстремистской направленности. За 2019 
год общее число подобных деяний составило — 5851. 
Возбужденно более четырехсот дел на лиц виновных в 
проявлении (разжигании) ненависти либо вражды по 
признакам происхождения, национальности, отноше-
ния к религии и т.п., 400 человек привлечено к адми-
нистративной и уголовной ответственности2.

Экстремизм представляет повышенную обще-
ственную опасность не только для Российской Феде-
рации, но и для всего мирового сообщества, представ-
ляя наряду с терроризмом, повышенную опасность 
для общества и государства. В настоящее время дей-
ствует целый ряд международных актов, направлен-
ных на борьбу с преступлениями экстремистской на-
правленности.

В отечественном законодательстве нормы, уста-
навливающие санкции за правонарушения и престу-
пления экстремистской направленности, находят от-
ражение в нормах административного и уголовного 
законодательства. Как правило, преступления экс-
тремистской направленности имеют сложный объ-
ект. Основным объектом во всех случаях выступает 
гарантированное ст. 19 Конституции РФ равноправие 
людей, которое не может находиться в зависимости от 
политической, идеологической, расовой, религиозной 
принадлежности3. 

В юридической литературе выделяют различные 
формы экстремизма. Так, П.А. Зорина, выделяет сле-
дующие разновидности экстремизма: религиозный, 
политический, националистический, экономический, 
духовный, информационный, молодежный [1].

Не вызывает сомнения, что профилактика право-
нарушений экстремистской направленности должна 
находиться в тесной взаимосвязи с теми причинами, 
которые обуславливают возникновение экстремиз-

1  Сборник, подготовленный Генеральной Прокуратурой РФ ГУ 
правовой статистики и информационных технологий: «О состоянии 
преступности в России» за январь-декабрь 2018-2019 г. (на основании 
формы федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС). С. 8.
2  Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/.
3  Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.

ма. В ст. 5 ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»4 определены субъекты, осуществляю-
щие профилактику, условно их можно разделить на 
три уровня:

• федеральный;
• региональный;
• местный.
Административно-правовой механизм по проти-

водействию экстремизму включает в свой состав раз-
ные уровни органов государственной власти. Одним 
из ключевых органов по осуществлению администра-
тивной деятельности, в части противодействия экс-
тремизму, выступают органы полиции, что закрепле-
но в ст. 2 ФЗ «О полиции»5.

При этом в административной деятельности поли-
ции можно выделить основные меры противодействия 
экстремизму:

• профилактика;
• предупреждение;
• пресечение.
В свою очередь, именно административно-пред-

упредительные меры обладают первостепенным (при-
оритетным) значением, имеют четко профилактиче-
скую направленность, сориентированы на защиту 
интересов граждан, их безопасность, а также на пре-
дотвращение и недопущение совершения правонару-
шения, в том числе в таком явлении как экстремизм.

Весьма важным представляется то, что для све-
дения правонарушений экстремистской направлен-
ности к минимуму, необходимо воспитывать право-
вую культуру и развивать активное правосознание [3]. 
Правовая культура является основой правопорядка, а 
также основой степени развития гражданского обще-
ства и различных общественных процессов [4]. В свою 
очередь, правосознание — это субъективное восприя-
тие правовых явлений гражданами. 

Профилактику экстремизма в деятельности поли-
ции можно разделить на два направления:

• общая профилактика — это выявление и сво-
евременное устранение условий и причин, 
которые порождают либо способствуют со-
вершению правонарушений и направлена на 
рост правовой грамотности и правосознания 
граждан;

• индивидуальная профилактика — приме-
няться к лицам, находящимся в опасном со-
циальном положении, привлеченным ранее 
к административной или уголовной ответ-
ственности и прочее и направлена на оказа-
ние воспитательного воздействия, а также на 

4  Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Собрание 
законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3031.
5  Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции» // Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 900.
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устранение условий, причин, оказывающих 
негативное воздействие на их поведение и т.п.

 Соответственно, в административной деятельно-
сти полиции выделяется применение мер администра-
тивного предупреждения и пресечения, что закрепле-
но в Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»1 и в 
Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об ос-
новах профилактики и правонарушений в Российской 
Федерации»2 и является основой противодействия 
экстремистской деятельности.

Справедливо отмечают С.А. Ищенко, Е.С. Скре-
бец: «Общей формой предупреждения экстремизма 
органами внутренних дел являются комплексные про-
филактические операции» [2, с. 119]. Применяются с 
целью своевременного выявления криминогенных 
факторов либо лиц, представляющих реальную угро-
зу государству или жизни граждан, предотвращения 
и пресечения преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия и т.п., а также осуществление 
разъяснительной работы, системный мониторинг ин-
формационной сети Интернет, организацию встреч 
с участием представителей различных религиозных, 
конфессиональных, культурных и молодежных орга-
низаций и т.п. Важно отметить, что административ-
ная деятельность полиции по противодействию экс-
тремизма осуществляется как в процессе реализации 
повседневных задач, так и при оперативно-профилак-
тических мероприятиях.

Главной целью в применении административных 
пресекательных мер в деятельности полиции по борь-
бе с экстремизмом, является недопущение органами 
полиции совершения данных правонарушений и пре-
ступлений. Во всяком случае, административная дея-
тельность полиции по противодействию экстремизма 
обладает комплексным, системным характером, нахо-
дя отражение в различных действиях профилактиче-
ского, предупредительного и пресекательного харак-
тера.

В настоящий момент, в целях повышения эффек-
тивности в борьбе с экстремизмом, необходима под-
держка, как со стороны государства, так и помощь 
различных общественных объединений во взаимо-
действии с органами полиции. На основе Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 
«Об утверждении Стратегии противодействия экстре-
мизму в РФ до 2025 года»3 необходим комплексный 

1  Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности».
2  Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах 
профилактики и правонарушений в Российской Федерации». 
3  Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об 
утверждении Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 
года». Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/.

подход, реализация разработанных государственных 
и региональных программ, а не только отдельные и 
разрозненные меры, система профилактики экстре-
мизма должна быть четко спланированной и органи-
зованной.
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Конституция Российской Федерации (ст. 22) фик-
сирует право каждого на личную неприкосновен-
ность. Указанное естественное право, как неотъемле-
мая часть правового статуса личности, провозглашено 
не только в российском праве, но и в общепризнанных 
принципах и нормах международного права. Наделяя 

людей правом неприкосновенности личности, закон в 
то же время возлагает на государственные органы в 
ряде случаев обязанность применять меры принужде-
ния, что продиктовано интересами всего общества.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее — КоАП РФ) регла-
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ментирует определенные меры административного 
принуждения, направленные на ограничение права 
на личную неприкосновенность и свободу передви-
жения, среди которых можно выделить администра-
тивное задержание. Задержание затрагивает честь и 
достоинство гражданина, что обусловливает необхо-
димость четкого нормативного правового регулиро-
вания оснований и порядка производства задержания. 
Но единого правового акта, который бы устанавливал 
всевозможные основания, сроки, исчерпывающий пе-
речень должностных лиц и органов, которым предо-
ставлено право производить задержание, правовое по-
ложение лиц, подвергнутых задержанию, и основные 
правила применения этой меры, к сожалению, нет.

Стоит подчеркнуть, что действующие отечествен-
ные нормы административного законодательства, 
регламентирующие вопросы административного за-
держания, в первую очередь КоАП РФ, нуждаются в 
реформировании, поскольку они имеют определенные 
противоречия и законодательные пробелы в этой части.

Прежде всего, стоит отметить, что довольно про-
тиворечивым характером обладает легальная дефини-
ция административного задержания, поскольку в ней 
данная мера определяется как кратковременное огра-
ничение свободы физического лица.

Действительно, КоАП РФ устанавливает возмож-
ность использования административного задержания 
сроком до 48 часов. При этом важно подчеркнуть, что 
с точки зрения Конституционного суда Российской 
Федерации (далее — КС РФ) максимальный срок 
административного задержания должен иметь место 
только в ситуации, когда есть достаточные основа-
ния рассматривать его как необходимый и соразмер-
ный для обеспечения производства по определенному 
делу об административном правонарушении, за осу-
ществление которого может назначаться администра-
тивное наказание в виде административного ареста1. 
Соответственно, КС РФ указывается, что не в каждой 
ситуации может иметь место продление срока адми-
нистративного задержания до 48 часов, а в преобла-
дающем количестве ситуаций данный срок не может 
превышать трех часов. Вместе с тем следует обратить 
внимание на то, что в соответствии с ч.1 ст. 31 Феде-
рального конституционного закона от 30.05.2001 № 
3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» граждане, на-
рушившие правила комендантского часа… задержи-
ваются силами, обеспечивающими режим чрезвычай-
ного положения, до окончания комендантского часа, а 
граждане, не имеющие при себе документов, удосто-

1  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
16.06.2009 № 9-П // Российская газета. 2009. 3 июля.

веряющих личность, — до выяснения их личности, 
но не более, чем на трое суток по решению начальника 
органа внутренних дел или его заместителя», а соглас-
но п.п. 12 п. 2 ст. 7 Федерального конституционного 
закона от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» 
«…срок задержания граждан не может превышать 30 
суток».

Вследствие сказанного достаточно интересным 
представляется мнение Л.Л. Попова, который трак-
тует административное задержание как принуди-
тельное, как правило, кратковременное ограничение 
свободы действий и передвижения физического лица, 
осуществившего административное правонаруше-
ние, используемое для пресечения или прекращения 
неправомерного поведения, являющегося админи-
стративным правонарушением, в тех ситуациях, при 
которых не осталось иных мер административного 
воздействия в отношении правонарушителя [1, с. 305]. 

Некоторые правоведы полагают, что целью реа-
лизации института административного задержания 
выступает пресечение длящегося противоправного 
посягательства, которое признается административ-
ным правонарушением. В частности, А.И. Стахов под-
черкивает, что основанием использования института 
административного задержания выступает существо-
вание достаточных данных считать, что физическое 
лицо продолжит неправомерное поведение и будет 
уклоняться от административной ответственности, 
предусмотренной нормами отечественного админи-
стративного законодательства [5, с. 58]. 

Мельниченко В.В. убежден в том, что администра-
тивное задержание физического лица, осуществивше-
го административное правонарушение, помогает пер-
сонифицировать его и оформить все процессуальные 
документы, которые требуются для привлечения его 
к административной ответственности. При этом дан-
ная особенность обеспечительной функции, реализу-
емой мерами административного пресечения, имеет 
факультативный, вспомогательный характер, а глав-
ной функцией выступает пресечение неправомерного 
посягательства [3, с. 75]. На сегодняшний день адми-
нистративное задержание используется в отношении 
физического лица, которое ранее уже подверглось 
доставлению, и, значит, пресекательная функция в 
большей степени соответствует природе института 
доставления. Установление факта совершения адми-
нистративного правонарушения в данного рода усло-
виях можно считать ненужным, поскольку этот факт 
уже был установлен в рамках реализации процедуры 
доставления.

Исходя из изложенного, мы солидарны с позици-
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ей Пивоварова Д.В., который предлагает переформу-
лировать фразу «при выявлении административных 
правонарушений», имеющую место в п. 1 ч. 1 ст. 27.3 
КоАП РФ, на словесную конструкцию «в отношении 
лиц, доставленных в связи с совершением админи-
стративных правонарушений»1.

В настоящее время одним из проблемных аспек-
тов использования административного задержания 
является законодательное регулирование оснований 
реализации данной меры. На это обращается внима-
ние и в юридической литературе [2, с. 122].

Анализ ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ позволяет конста-
тировать, что любое физическое лицо, совершившее 
административное правонарушение и доставленное 
в отдел полиции, может подвергнуться процедуре ад-
министративного задержания, так как необходимость 
в обеспечении правильного и своевременного рассмо-
трения дела об административном правонарушении, 
исполнения постановления по делу об администра-
тивном правонарушении может появиться почти в лю-
бой ситуации. В этой связи не совсем понятно, почему 
потребность в реализации данного рода действий по-
является только в исключительных ситуациях и какое 
значение законодатель вложил в понятие «исключи-
тельные случаи». Вследствие этого должностные лица, 
обладающие правом осуществлять административное 
задержание, вынуждены при реализации указанной 
процедуры исходить из своих субъективных знаний, 
навыков, что, безусловно, негативным образом сказы-
вается на соблюдении принципа объективности при 
использовании административного задержания.

Необходимо заметить, что институт, аналогичный 
административному задержанию, предусмотрен уго-
ловно-процессуальным законодательством. При этом, 
в отличие от административного законодательства, в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Феде-
рации (далее — УПК РФ)2 в ст. 91 устанавливаются 
конкретные, точно сформулированные юридические 
основания для реализации процедуры задержания в 
отношении физического лица, подозреваемого в со-
вершении преступления:

• когда данное физическое лицо было застигну-
то при совершении преступления или непо-
средственно после его совершения;

1  Пивоваров Д.В. Административное задержание как мера обеспечения 
производства, применяемая сотрудниками полиции. https://yandex.
ru/turbo/wiselawyer.ru/s/poleznoe/79855-administrativnoe -zaderzhanie-
mera-obespecheniya-proizvodstva-primenyaemaya-sotrudnikami (дата 
обращения 19.02.2021).
2  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 
2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

• когда потерпевшие или очевидцы укажут на 
данное лицо как на совершившее преступление;

• когда на этом лице или его одежде, при нем 
или в его жилище будут обнаружены явные 
следы преступления.

Представляется целесообразным и в ситуации 
с административным задержанием детализировать 
юридические основания, при которых данная мера 
может использоваться. В частности, предлагаем из-
ложить ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ в следующей редакции: 
«Административное задержание…может быть приме-
нено при наличии одного из следующих оснований:

1) для обеспечения правильного и своевременного 
рассмотрения дела об административном правонару-
шении, исполнения постановления по делу об админи-
стративном правонарушении, если иными способами 
затруднительно или невозможно достичь правильного 
и своевременного рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении, исполнения постановления 
по делу об административном правонарушении;

2) для установления личности физического лица, 
подозреваемого в совершении административного 
правонарушения и составления необходимых процес-
суальных документов, а также, если данное лицо не 
имеет постоянного места жительства;

3) при наличии достаточных данных полагать, что 
физическое лицо продолжит неправомерное поведе-
ние и будет уклоняться от административной ответ-
ственности».

Следующим вопросом, требующим решения яв-
ляется проблема по реализации правила, сконстру-
ированного в ч. 5 ст. 27.3 КоАП РФ. В частности, не-
редко полицейские достаточно формально подходят 
к реализации данного правила: не разъяснив админи-
стративные права и обязанности физическому лицу, 
подвергшемуся административному задержанию, они 
почти автоматически вносят соответствующую запись 
в протокол о том, что все административные права и 
обязанности разъяснены. Однако, в правоприменитель-
ной деятельности нередко физическим лицам, подверг-
шимся административному задержанию, никакие пра-
ва и обязанности сотрудниками органов внутренних 
дел не разъясняются [4, с. 22]. Считаем, что во многом 
данной негативной тенденции способствует то, что в 
административном законодательстве не сформулиро-
ван конкретный перечень административных прав и 
обязанностей физических лиц, подвергшихся проце-
дуре административного задержания. Думается, что 
с целью соблюдения прав и свобод физического лица, 
подвергнутого административному задержанию, целе-
сообразно предусмотреть в законодательстве правило 
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о собственноручном внесении в протокол об админи-
стративном задержании записи о том, что все админи-
стративные права и обязанности были разъяснены и об 
обязательном предоставлении копии протокола задер-
жанному лицу. В частности, возможно изложить: ч. 5 
ст. 27.3 КоАП РФ в следующей редакции: «...5) задер-
жанному лицу разъясняются его права и обязанности, 
предусмотренные настоящим Кодексом, о чем задер-
жанный собственноручно делает запись в протоколе об 
административном задержании»; ч. 2 ст. 27.4 «…копия 
протокола об административном задержании вручает-
ся задержанному лицу». 

Анализ КоАП РФ позволяет говорить, что в нем 
закреплено право задержанного лица на информиро-
вание в кратчайший срок о своем задержании род-
ственников, администрации по месту работы (уче-
бы), а также защитника (ч. 3 ст. 27.3. КоАП РФ). Иные 
административные права и обязанности физических 
лиц, подвергшихся процедуре административного за-
держания, национальным законодателем в КоАП РФ 
не установлены. Также нерешенным остается вопрос о 
том, является ли в случае просьбы задержанного обя-
занностью для должностного лица уведомить иных 
лиц, которые не являются родственниками, например, 
совместно проживающих (или совместно не прожи-
вающих) партнеров, друзей, и др. лиц, которые могли 
бы оказать содействие задержанному. Думается, что в 
этом вопросе КоАП РФ требует коррекции — уведом-
ление о задержании не должно ограничиваться только 
указанными в комментируемой статье категориями 
лиц, необходимо осуществлять уведомление любого 
лица, которое будет названо задержанным.

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-
ции» (далее — Закон о полиции), в отличие от КоАП 
РФ, права физических лиц, подвергшихся процедуре 
административного задержания, регламентирует бо-
лее детальным образом (ч. 3 ст. 14 Закона о полиции). 
Полагаем, что из Закона о полиции в КоАП РФ целе-
сообразно перенести все права лиц, подвергшихся ад-
министративному задержанию, в частности право на 
получение правовой помощи, на услуги переводчика, 
на отказ от дачи объяснения по делу об администра-
тивном правонарушении. Исходя из анализа норма-
тивных правовых актов различной юридической силы 
в рассматриваемой сфере мы приходим к выводу, что 
в них содержатся права данной категории лиц. Дума-
ется, для удобства при реализации норм права участ-
никами административно-правовых отношений права 
и обязанности необходимо объединить в одной статье 
КоАП РФ, главы, посвященной мерам обеспечения 
производства по делам об административных право-

нарушениях, что будет способствовать правовой за-
щищенности задержанных лиц.

Помимо этого, национальному законодателю не-
обходимо предусмотреть в КоАП РФ и обязанности 
лиц, подвергнутых административному задержанию, 
например: выполнять законные распоряжения уполно-
моченных должностных лиц; соблюдать режим содер-
жания, предусмотренный для задержанных лиц и др.

Рассматривая проблемные аспекты применения 
административного задержания, мы не можем не об-
ратить внимания на вопрос, касающийся возможности 
административного задержания лиц, имеющих юри-
дический статус военнослужащих, поскольку в дей-
ствующем законодательстве можно увидеть разные 
точки зрения на этот счет.

Закон о полиции устанавливает право сотрудни-
ков полиции производить задержание лиц, подозре-
ваемых в совершении преступления и которые име-
ют юридический статус военнослужащих. В КоАП 
РФ указанный вопрос национальным законодателем 
решается по-другому. В частности, согласно ч. 4.1 
ст. 27.3 КоАП РФ об административном задержании 
лица, имеющего юридический статус военнослужаще-
го, или гражданина, призванного на военные сборы, 
незамедлительным образом информируется военная 
полиция Вооруженных Сил РФ или воинская часть, в 
которой данное лицо, подвергшееся административ-
ному задержанию, проходит военную службу (воен-
ные сборы).

Следовательно, можно констатировать несоответ-
ствие Закона о полиции КоАП РФ в части решения во-
проса о возможности административного задержания 
лиц, имеющих юридический статус военнослужащих. 
В этой связи возникает вопрос о том, нормы какого за-
конодательного акта нужно применять сотрудникам 
полиции — КоАП РФ или Закон о полиции. Представ-
ляется, что сотрудники полиции в большинстве случа-
ев примут решение в пользу второго, поскольку именно 
Закон о полиции выступает специальным норматив-
ным правовым актом для их служебной деятельности.

По нашему мнению, устранить указанное несоот-
ветствие можно посредством внесения изменений в п. 
6 ч. 2 ст. 14 Закона о полиции. В частности, предла-
гаем изложить данную нормативно-правовую норму 
в следующей редакции: «…военнослужащих и граж-
дан Российской Федерации, призванных на военные 
сборы, совершивших административные правонару-
шения или подозреваемых в совершении преступле-
ний, — до передачи их военной полиции, военным 
патрулям, командирам воинских частей или военным 
комиссарам».
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Следует заметить, что указанные предлагаемые 
нововведения смогут способствовать не только со-
вершенствованию положений действующего адми-
нистративного законодательства, но также и исклю-
чить в целом двоякое толкование отдельно взятых 
законодательных положений. К сожалению, многие 
спорные вопросы рассматриваемой меры обеспечения 
производства по делам об административных право-
нарушениях не нашли должного отражения в Проекте 
«Процессуального кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»1.
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вых отношений.
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Развитие цифрового общества неизбежно при-
водит к модернизации традиционных форм поиска, 
сбора, хранения, обработки информации. Происходит 
совершенствование информационных технологий в 
сфере оборота информации о физических лицах и на-
селении страны в целом. Изменяются подходы к тра-
диционному документу, удостоверяющему личность 
физического лица — происходит переход от бумаж-
ного к цифровому формату.

Указанные процессы с той или иной степенью ин-
тенсивности наблюдаются на всем постсоветском про-
странстве. И если в Российской Федерации внедрение 
ID-карты в качестве удостоверения личности только 
запланировано на конец 2021 года, в ряде государств-

участников СНГ такой формат документа использует-
ся несколько лет. 

В рамках реализации Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации1 рас-
поряжением Правительства РФ от 19 сентября 2013 
года № 1699-р2 была утверждена Концепция введения 
удостоверения личности гражданина Российской Фе-

1  Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации, утв. Президентом РФ 07.02.2008 N Пр-212 (утр. силу).
2  Распоряжение Правительства РФ от 19.09.20 13 N 1699-р (ред. от 
22.05.2018) «Об утверждении Концепции введения в Российской 
Федерации удостоверения личности гражданина Российской 
Федерации, оформляемого в виде пластиковой карты с электронным 
носителем информации, и плана мероприятий по реализации 
Концепции».
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дерации в виде пластиковой карты, в качестве основ-
ного документа, удостоверяющего личность. Помимо 
проведения организационных и технических меро-
приятий, Концепция предусматривает разработку и 
принятие федерального закона об основном докумен-
те, удостоверяющем личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Российской Федера-
ции, а также внесение изменений в законодательство 
Российской Федерации. К 2030 году предусматривает-
ся поэтапное полное прекращение действия паспорта 
гражданина Российской Федерации. 

Электронное удостоверение личности неплохо за-
рекомендовало себя в ряде стран мира, обладает рядом 
существенных преимуществ перед бумажным вари-
антом. Отмечается удобство электронного паспорта, 
такую форму документа сложно подделать и весьма 
трудно повредить1.

В соответствие с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» была разработа-
на национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», в состав которой вошел фе-
деральный проект «Цифровое государственное управ-
ление», предусматривающий создание национальной 
системы управления данными, включающей модель 
государственных данных. Частью этой модели явля-
ется единый федеральный информационный ресурс, 
содержащий сведения о населении Российской Феде-
рации, а также ряд других государственных информа-
ционных систем.

Важным этапом внедрения электронного удосто-
верения является принятие Федерального закона от 
08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном инфор-
мационном регистре, содержащем сведения о населе-
нии Российской Федерации»2. Одному физическому 
лицу соответствует одна запись в регистре, которой 
присваивается идентификационный номер. Формиро-
вание и ведение федерального регистра сведений о на-
селении отнесено к компетенции ФНС России.

В ряде государств-участников СНГ в последние 
годы осуществляется внедрение информационных 
технологий в систему учета населения. Внедрение 
электронных удостоверений личности обусловлива-
ет необходимость использования реестровых моделей 
учета и регистрации физических лиц. Информацион-
ная модернизация учета населения в государствах-
участниках СНГ в целом осуществляется по схожим 

1  http://government.ru/news/37379/
2  Федеральный закон от 08.06.2020 N 168-ФЗ «О едином федеральном 
информационном регистре, содержащем сведения о населении 
Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 08.06.2020.

моделям.
На первоначальном этапе внедряется система циф-

рового учета населения, разрабатывается нормативно-
правовая основа по формированию реестра населения, 
определяются содержательные компоненты, субъ-
екты, ответственные за его формирование и напол-
нение. На данном этапе осуществляется присвоение 
физическим лицам идентификационного номера, со-
ответствующего записи в реестре. Созданные реестры 
населения служат информационной и технической 
основой для внедрения электронных удостоверений 
личности (ID-карт). 

Внедрение ID-карт в качестве документа, удосто-
веряющего личность, в государствах-участниках СНГ 
было начато с 2000-х годов. Так, в Республике Казах-
стан ID-карты были введены с 2014 года, на Украи-
не — с 2016 года, в Кыргызской Республике — с 2017 
года. В Российской Федерации, Республике Беларусь, 
Республике Узбекистан введение карт запланировано 
на 2021 год.

 Планируется, что электронное удостоверение за-
менит несколько документов. Так, например, возмож-
но включение информации, содержащейся в СНИЛС, 
ИНН, водительского удостоверения. 

Как правило, в государствах-участниках СНГ вы-
дача ID-карт осуществляется с шестнадцатилетнего 
возраста сроком на 10 лет. Однако, в Республике Уз-
бекистан выдача удостоверений производится с рож-
дения по заявлению родителей, а в Республике Украи-
на — с 14-летнего возраста. 

ID-карта представляет собой пластиковую карту с 
информацией в текстовом и электронном виде. Основ-
ная информация о лице располагается на самой карте: 
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, иденти-
фикационный номер лица, а также изображение лица 
владельца. Информация заполняется на националь-
ном, английском, а также в отдельных странах на рус-
ском языках3.

На электронном чипе дублируется информация, 
расположенная на самой карте, а также цифровое изо-
бражение лица, графическое изображение папилляр-
ных узоров, ключ электронной цифровой подписи. 
Также может располагаться информация о месте жи-
тельства лица, его семейном положении, этнической 
принадлежности.

В Республике Беларусь дополнительные сведения 
о лице, такие как место регистрации, сведения о детях, 
браке, отсутствуют на самой карте, но будет содер-
жаться в государственных информационных системах 
и ресурсах.

3  Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской 
Республики http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99889?cl=ru-ru.
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В Кыргызской Республике по решению Консти-
туционной палаты Верховного суда КР от 14 октября 
2020 года № 07-р определено, что карта может иметь 
текст шрифтом Брайля для лиц с нарушением зрения 
(по желанию владельца).

Внедрение документов, удостоверяющих лич-
ность, в некоторых государствах осуществляется в два 
этапа. Так, в Республике Узбекистан на первом этапе 
в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года 
замена паспорта на ID-карту будет осуществляться на 
добровольной основе. Второй этап в период с 1 января 
2023 года по 31 декабря 2030 года предполагает замену 
паспорта в обязательном порядке.

В Российской Федерации на первоначальном этапе 
проект будет реализован в городе Москва, что связано 
с развитой цифровой инфраструктурой города, актив-
ным вовлечение граждан в общий процесс цифровиза-
ции. В дальнейшем планируется выдача карт по всей 
стране.

 Оформление карт осуществляют компетентные 
органы государства, при этом проводится сверка не-
обходимой информации, сканирование документов и 
папиллярных узоров, фотографирование лица.

Срок изготовления карты в некоторых государ-
ствах дифференцированный, изготовление документа 
в срочном порядке осуществляется на платной основе.

ID-карта должна служить не только средством 
идентификации личности, но и совершения юридиче-
ски значимых действий в цифровом мире и получении 
государственных услуг. Внедрение карт направлено 
на упрощение взаимодействия лица с органами госу-
дарственной власти. Планируется, что возможности 
по использованию карт будут увеличиваться по мере 
интеграции информационных ресурсов в единую си-
стему.

Так, в Республике Беларусь кроме анонсирован-
ных 5 административных процедур и 5 электронных 
услуг в течение первого полугода со дня выпуска 
ID-карт все услуги и административные процедуры, 
доступные в электронном виде на едином портале 
электронных услуг, станут доступны с использовани-
ем ID-карты. Однако для этого необходимо создание 
и доработка информационной системы, предостав-
ляющей и обрабатывающей сведения, относящиеся к 
документу; готовность пользователей этой системы 
и инфраструктуры всех участников для использова-
ния, поддержания актуальности данных; готовность 
нормативно-правового поля, закрепляющего обязан-
ности, порядок взаимодействия1.

Особенность введения ID-карт в Республике 

1  Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь: 
ht tps://pravo.by/novosti /obshchestvenno-polit icheskie-i-v-oblasti-
prava/2020/october/55536/

Беларусь обусловлена информационной системой 
«Белтелекома» интегрированной с Единой системой 
идентификации физических и юридических лиц, что 
позволяет с помощью ID-карты заключать договор на 
подключение интернета. Кроме того, запланировано 
создание внешнего платежного сервиса с использова-
нием ID-карты в рамках реализации государственной 
программы цифрового развития на 2021–2025 годы. 
Основной технический момент — непосредственно 
разработка платежного сервиса и его интеграция с 
банковской инфраструктурой (единым расчетным и 
информационным пространством, процессинговым 
центром или конкретными банками).

Минсвязи совместно с ОАЦ, Нацбанком и Наци-
ональным центром электронных услуг разработали 
технические требования и подготовили необходимую 
документацию для будущего разработчика сервиса2.

На официальном сайте Министерства связи и ин-
форматизации Республики Беларусь представлена 
Белорусская интегрированная сервисно-расчетная 
система (БИСРС), выступающая в качестве комплекса 
информационных систем и ресурсов, предназначен-
ная для идентификации пользователей (физических и 
юридических лиц) с применением идентификацион-
ных карт (ID-карт) в целях оказания им электронных 
услуг.

Следующий этап цифровизации в сфере докумен-
тов, удостоверяющих личность, предполагает возмож-
ность размещения удостоверения в мобильном при-
ложении. Такой вариант активно прорабатывается в 
настоящее время в Российской Федерации. Некоторые 
государства пошли по такому пути, так в Республи-
ке Казахстан с конца 2019 года на сайте электронного 
правительства появилось специальное приложение, 
которое позволяет гражданину использовать удосто-
верение личности в электронном виде в своем смарт-
фоне. Документ доступен всем авторизованным поль-
зователям мобильного приложения eGov mobile. Если 
у гражданина нет с собой оригинала удостоверения 
личности, он может его предъявить в электронном 
виде посредствам QR-кода3.

В 2020-2021 гг. в Республике Украина запущен экс-
периментальный проект, предусматривающий введе-
ние е-паспорта — как отражение в электронном виде 
информации, содержащиеся в паспорте гражданина 
Украины в форме карточки, оформленной средствами 
Единого государственного демографического реестра, 
вместе с уникальным электронным идентификатором 
(QR-кодом. Штрих-кодом, цифровым кодом и т.д.), ко-
торый обеспечивает получение информации из Рее-

2  Там же.
3  https://egov.kz/cms/ru/services/pass001_mvd. 
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стра единой информационной системы МВД на запрос 
Единого государственного веб-портала электронных 
услуг «Портал Действие»1.

Е-паспорт содержит общую информацию о лице, 
оцифрованную подпись, оцифрованный образ лица 
человека, а также адрес и дату регистрации лица. Его 
формирование осуществляется автоматически с помо-
щью мобильного приложения «Портала Действие» пу-
тем использования имеющейся в Реестре информации. 

Электронный паспорт в смартфоне официально 
является цифровым аналогом бумажного документа. 
Интересно, что Украина стала первой страной в мире, 
где можно пользоваться цифровыми паспортами без 
бумажных или пластиковых аналогов.

Если у гражданина уже есть ID-карточка и биоме-
трический загранпаспорт, необходимо только скачать 
приложение «Дия»2 и зарегистрироваться в нем удоб-
ным способом. Совместно с компанией EPAM разра-

1  Постановление Кабинета Министров Украины от 15 апреля 2020 года 
№ 278 «О реализации экспериментального проекта по применению 
отражение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте 
гражданина Украины в форме карточки, и отражение в электронном 
виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины для 
выезда за границу».
2  «Дия» — мобильное приложение, которое можно бесплатно 
скачать в магазинах приложений для Android и Apple.

ботана передовая система на базе QR-кодов, которая 
позволяет практически каждому человеку проверить 
подлинность электронного документа другого челове-
ка благодаря приложению «Дия»3.

В условиях цифрового общества изменяются тра-
диционные формы документов, порядок взаимодей-
ствия личности с органами государственной власти 
и иными субъектами. Рядом государств-участников 
СНГ накоплен определенный опыт в вопросах внедре-
ния удостоверений личности нового образца, исполь-
зования передовых информационных технологий. 
Определенное отставание России в этом направлении 
возможно компенсировать путем анализа, учета и вне-
дрения опыта и технологий государств, выступающих 
стратегическими партнерами. В частности, в актив-
ной проработке нуждается возможность внедрения и 
использования одновременно с ID-картами мобильно-
го приложения, включающего информацию о физиче-
ском лице, и выступающего новой формой документа, 
удостоверяющего личность.

3  https://tech.24tv.ua/ru/jelektronnyj_pasport_online_kak_skachat_
prilozhenie_dija_n1330665.
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Деятельность российских государственных орга-
нов в сфере миграции, вполне естественно, не лишена 
минусов, проблемных вопросов, коррупции, пробе-
лов законодательства и бюрократических издержек. 
Однако, в нашей стране вообще очень редкая сфера 
государственной, финансово-хозяйственной и обще-
ственной деятельности лишена подобных минусов. 

Экономические форматы — это признаки и условия, 
характеризующие способы извлечения максимальной 
прибыли в нарушение действующего законодатель-
ства, что является неотъемлемой составляющей сфе-
ры миграционных процессов в России и занятых в 
этих процессах органов государственной власти.

Среди государственных органов Российской Фе-
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дерации, осуществляющих работу с иностранными 
гражданами, наибольшую роль играют три правоох-
ранительных ведомства, а именно: МВД России, По-
граничная служба ФСБ России, Федеральная служба 
судебных приставов России. Целесообразно по поряд-
ку разобрать деятельность всех указанных ведомств, и 
найти в работе каждого из них проблемные вопросы, 
современные противоречия и пробелы законодатель-
ства.

Наибольшая нагрузка по работе с иностранными 
гражданами ложится на сотрудников МВД России, ко-
торые ежедневно работают с трудовыми мигрантами, 
находятся в эпицентре борьбы с нелегальной мигра-
цией и вынуждены выявлять и пресекать различные 
ухищрения, которыми пользуются иностранцы для 
того, чтобы как можно дольше оставаться на терри-
тории нашей страны. На острие борьбы находятся 
сотрудники отделов по вопросам миграции, отделов 
участковых уполномоченных полиции, а также цен-
тров временного содержания иностранных граждан. 

Проблемных моментов, сопровождающих сотруд-
ников полиции при работе с иностранцами, является 
великое множество. Взять, хотя бы, элементарный 
языковой барьер. Иностранцы плохо знают русский 
язык, а те из них, кто всё-таки может на нём говорить, 
при встрече с сотрудником полиции теряют дар речи 
и автоматически забывают все слова. 

Другим, не менее проблемным моментом в дея-
тельности сотрудников полиции является работа с 
так называемыми «резиновыми квартирами», или, 
проще говоря, той жилплощадью, в которой фиктив-
но поставлено на регистрационный учёт большое ко-
личество иностранных граждан. При этом важно не 
упустить из виду признаки, явно сигнализирующие 
о возможных правонарушениях. Такими признаками 
могут являться, например, регулярная и беспричин-
ная регистрация иностранных граждан одним и тем 
же лицом, в одной и той же квартире. Или регистрация 
в небольшой по площади квартире такого количества 
иностранцев, которое просто физически не сможет в 
неё вместиться. Также, признаком возможного право-
нарушения будет являться регистрация иностранцев в 
той жилплощади, которая в силу своей ветхости со-
вершенно непригодна для проживания людей, являет-
ся обыкновенной развалиной, однако, по всем имею-
щимся документам и реестрам является полноценным 
жильём. 

Все описанные выше действия, направленные 
на «липовую» регистрацию иностранных граждан, 
образуют состав преступления, предусмотренный 
статьёй 322.3 Уголовного кодекса РФ (Фиктивная по-
становка на учёт иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в Российской 

Федерации)1. Санкция данной статьи предусматрива-
ет уголовное наказание вплоть до трёх лет лишения 
свободы.

Осуществляют фиктивную регистрацию, как пра-
вило, малообеспеченные и злоупотребляющие алкого-
лем люди. Обстоятельствами, которые способствуют 
совершению данного преступления, являются от-
сутствие норм вселения в жилую площадь, в связи с 
чем, в маленькую однокомнатную квартиру можно за-
регистрировать неограниченное количество людей, а 
также уведомительный характер постановки на учёт 
иностранных граждан, который проявляется в том, 
что лицо, желающее прописать на своих квадратных 
метрах иностранного гражданина, может не являться 
лично вместе с иностранцем в местный отдел по во-
просам миграции, а имеет законные основания на-
править весь необходимый пакет документов через 
многофункциональный центр или отделение Почты 
России.

Однако, даже при одновременном наличии всех 
указанных признаков, указывающих на фиктивность 
регистрации, сотрудники отделов по вопросам мигра-
ции, как правило, не имеют никакой законной возмож-
ности отказать гражданину, выступающему в качестве 
принимающей стороны, в регистрации иностранных 
граждан. Если пакет документов предоставлен в пол-
ном объёме, и все бланки оформлены верно — ино-
странец должен быть поставлен на миграционный 
учёт.

Все указанные выше обстоятельства и пробелы 
законодательства прекрасно поспособствовали бес-
прецедентной фиктивной регистрации иностранных 
граждан на территории нашей страны. Всего за два с 
половиной года, с октября 2015 по апрель 2018, один 
из жителей города Екатеринбурга зарегистрировал в 
соей однокомнатной квартире площадью 16 кв.м. бо-
лее 9200 мигрантов. Стоимость постановки на учёт в 
его «однушке» составляла от 1500 до 5000 рублей с 
каждого зарегистрированного иностранца. Внимание 
сотрудников полиции данный гражданин привлёк ле-
том 2016 года, в тот момент, когда в его жилплощади 
было прописано уже более 1000 мигрантов. По дан-
ному факту было возбуждено уголовное дело. Однако 
мужчину это не остановило и количество регистраций 
всего за один следующий год выросло в девять раз. В 
суде выяснилось, что мужчина как индивидуальный 
предприниматель оформлял мигрантов работающими 
на него консультантами. Тех, кто привлёк более две-
надцати человек, владелец «резиновой» квартиры по-

1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-
ФЗ [Электронный ресурс] (ред. от 18.02.2020 г.). Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».
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вышал и переводил в менеджеры1. В результате со сво-
их постояльцев житель Екатеринбурга получил как 
минимум 14 миллионов рублей. Однако, несмотря на 
рекордное количество фиктивно зарегистрированных 
иностранцев, и полученную от этого нелегальную 
прибыль, осуждённый мужчина отделался штрафом в 
размере 400 тысяч рублей. С точки зрения экономи-
ки, можно с уверенностью сказать, что криминальный 
риск данного фигуранта был полностью оправдан, и 
многократно окупил не только размер наказания в 
виде незначительной суммы указанного штрафа, но 
также и стоимость самой однокомнатной квартиры, в 
которой были прописаны тысячи мигрантов. 

Для того, чтобы получить заветное российское 
гражданство иностранцы нередко прибегают к раз-
личного рода ухищрениям. Одним из них является 
фиктивная регистрация брака с гражданином Россий-
ской Федерации. Признаками фиктивной регистрации 
брака могут быть большая разница в возрасте потен-
циальных супругов, проживание в разных местах, от-
сутствие совместных детей и совместного хозяйства, 
отсутствие элементарного представления о том, как 
живёт супруг или супруга, где работает, чем занима-
ется, кто его родственники.

Даже тогда, когда факт фиктивности брака очеви-
ден и не вызывает никаких сомнений, работники от-
делов ЗАГС всё равно обязаны его зарегистрировать, 
так как все указанные выше признаки не являются 
каким-либо основанием для отказа в его регистрации. 
В соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 
№ 62 «О гражданстве Российской Федерации» нали-
чие зарегистрированного брака с гражданином России 
позволяет иностранцу получить российское граждан-
ство в ускоренном режиме и упрощённом порядке. 

Доказать факт заключения фиктивного брака весь-
ма сложно. Даже в том случае, если мнимые супруги 
проживают отдельно друг от друга, в разных городах, 
со своими реальными семьями и детьми, это не явля-
ется основанием для принудительного расторжения 
брака. Ведь супруги могли элементарным образом 
поссориться, не сойтись характером, объявить друг 
другу бойкот, взять паузу в отношениях и пожить от-
дельно. 

Также возникает немало проблем в процедуре ли-
шения российского гражданства, ведь для этого нуж-
ны очень веские основания. В 2019 году на территории 
Пермского края сотрудниками Интерпола был выяв-
лен выходец из Таджикистана, успевший получить 
российское гражданство. Было установлено, что ещё 
до того, как стать гражданином России фигурант при-

1  «Суд вынес приговор прописавшему более 9 тыс. мигрантов 
екатеринбуржцу» https://realty.rbc.ru/news/5ba8a5479a79478acc8fd696.

нимал активное участие в деятельности незаконных 
вооружённых формирований на территории Сирии. По 
Уголовному кодексу Российской Федерации данные 
действия квалифицируются по ч. 2 ст. 205.5 (Участие 
в деятельности организации, которая в соответствии 
с законодательством РФ признана террористической). 
Санкция данной части указанной стати предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 
до 20 лет. На родине в Таджикистане он разыскивал-
ся правоохранительными органами. Данные обстоя-
тельства послужили основанием для того, чтобы этот 
фигурант был лишён гражданства нашей страны. По 
логике вещей его бы следовало немедленно арестовать 
и выдать правоохранительным органам Таджикиста-
на. Однако, в данном случае произошла та ситуация, 
при которой даже при наличии судебного решения о 
лишении гражданства, мужчина продолжил оставать-
ся гражданином России так как решение суда ещё не 
вступило в законную силу. Воспользовавшись своим 
законным правом на обжалование решения суда в те-
чение 10 суток, данный гражданин скрылся на необъ-
ятных просторах нашей страны. В результате, соблю-
дая букву закона, мы получили очередного нелегала, 
разыскиваемого за терроризм, и при этом на руках у 
него остался паспорт гражданина РФ.

В тоже самое время случаются и совсем обратные 
случаи. Виной всему политическая ситуация в стране. 
В 2018 году опять же на территории Пермского края 
гражданин Украины обратился в отдел по вопросам 
миграции с целью получения гражданства РФ. В ходе 
проведения проверочных мероприятий, по каналам 
Интерпола была получена информация о том, что дан-
ный мужчина находится в международном розыске по 
инициативе правоохранительных органов Украины 
за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть человека. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения фигурант нанёс своей сожи-
тельнице удары кулаком по телу от которых та скон-
чалась в больнице. По уголовному кодексу Российской 
Федерации данные действия квалифицируются по 
ч. 4 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью повлекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего). Санкция данной части указанной статьи 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до 15 лет. Находящийся в международном 
розыске мужчина был задержан для дальнейшей экс-
традиции на Украину. Однако вскоре выяснилось, что 
в 2014 году он принимал участие в борьбе с украин-
скими националистами на стороне ополчения само-
провозглашённой Донецкой Народной Республики. 
Решением Генеральной прокуратуры РФ в экстради-
ции данного гражданина на Украину было отказано. 
В настоящее время он продолжает проживать на тер-
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ритории Пермского края и вновь обратился в отдел по 
вопросам миграции с целью получения российского 
гражданства.

На этапе выдворения иностранцев за пределы 
России также встречается достаточное количество 
проблемных моментов. В соответствии с ч. 1 ст. 32.10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях выдворение иностранных граждан 
за пределы Российской Федерации может исполняться 
в двух формах1:

• путём контролируемого самостоятельного вы-
езда;

• путём официальной передачи иностранного 
гражданина представителю властей иностран-
ного государства, на территорию которого 
указанное лицо выдворяется.

Отличительной особенностью указанных форм 
выдворения является то, что в первом случае ино-
странный гражданин приобретает билеты за свой счёт 
и самостоятельно выезжает с территории России. При 
этом ему ничто не мешает отчитаться о покупке би-
лета перед органами, контролирующими его выдво-
рение, а сразу же после этого сдать билет обратно в 
кассу и продолжить проживать на территории нашей 
страны. Во втором случае, билет иностранному граж-
данину, как правило, приобретается за счёт федераль-
ного бюджета, и данное лицо выезжает из Российской 
Федерации под контролем компетентных органов [1].

Вся процедура принудительного выдворения ино-
странного гражданина за пределы России осущест-
вляется сотрудниками Федеральной службы судеб-
ных приставов. Основной проблемой в осуществлении 
принудительного выдворения является недостаточное 
финансирование данного вида деятельности. Стои-
мость выдворения, вполне естественно, зависит от 
того расстояния, которое иностранному лицу необхо-
димо преодолеть под контролем и надзором судебных 
приставов. К примеру, нелегалов из Китая, пойманных 
сотрудниками правоохранительных органов в при-
граничных дальневосточных регионах России, доста-
точно посадить в автобус и массово доставить их на 
пограничный контрольно-пропускной пункт для кон-
тролируемого перехода на территорию Китая. Себе-
стоимость данного выдворения не будет высока. Од-
нако тем же самым нелегальным мигрантам из Китая, 
пойманным на территории Ленинградской области, 
придётся покупать билеты на самолёт, что обойдётся 
бюджету нашей страны в кругленькую сумму. Еже-
годно, при осуществлении процедур принудительного 
выдворения, наш отечественный бюджет теряет сот-

1  Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ [Электронный ресурс] 
(ред. от 01.04.2020 г.). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

ни миллионов рублей. В ожидании выдворения ино-
странный гражданин может провести не один месяц 
в специальном центре временного содержания ино-
странных граждан под контролем сотрудников поли-
ции, где на его содержание также тратятся бюджетные 
средства. 

Помимо иностранцев, совершивших администра-
тивные правонарушения, в этих же центра ожидают 
выдворения иностранцы, совершившие уголовные 
преступления и отбывшие назначенное судом нака-
зание в местах лишения свободы. Ввиду отсутствия 
достаточного количества оборудованных по всем пра-
вилам камер обе указанные категории иностранцев 
сидят вместе. Данное соседство с настоящими уго-
ловниками приводит к тому, что вполне себе мирные 
граждане, совершившие административные правона-
рушения, очень быстро набираются блатной роман-
тики и тюремных понятий, отказываются соблюдать 
установленный режим, не выполняют законные тре-
бования сотрудников центров временного содержа-
ния. Нередки случаи, когда для того, чтобы прекра-
тить данное противостояние, приходилось привлекать 
сотрудников ОМОНа.

Работа с иностранным гражданином начинается с 
того самого момента, когда он прибыл на территорию 
нашей страны. И, соответственно, первыми встреча-
ющими иностранца должностными лицами, являются 
пограничники, основная задача которых заключается 
в обеспечении неприкосновенности Государственной 
границы РФ и пресечении попыток её незаконного 
пересечения, без наличия правовых оснований, офи-
циально выданных действительных документов и 
надлежащего разрешения. Проблемным моментов в 
деятельности работников нашей Пограничной служ-
бы является отсутствие у них специальных проборов, 
предназначенных для проверки отпечатков пальцев. 
К примеру, для того чтобы въехать на территорию 
США каждый иностранный гражданин обязан сдать 
отпечатки своих пальцев. Если ранее в отношении 
гражданина было принято решение о депортации с 
территории США, с какими бы документами он не пы-
тался въехать повторно проверка отпечатков пальцев 
при прохождении пограничного контроля не позволит 
это сделать. Притом по времени данная проверка за-
нимает всего лишь несколько секунд. Как уже было 
указано выше, на вооружении у наших пограничников 
таких приборов нет. Это приводит к тому, что любой 
ранее депортированный иностранец, имеющий запрет 
на въезд на территорию России, может без проблем 
данный запрет обойти. Для этого нужно всего лишь 
внести изменения в свои анкетные данные (фамилию, 
имя или отчество) и получить новый документ, удо-
стоверяющий личность. После этой нехитрой проце-
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дуры иностранец может вновь «с чистого листа» ехать 
в Россию. Во всех наших ведомственных базах дан-
ных и реестрах учёта иностранных граждан данный 
человек будет значиться как впервые прибывший на 
территорию страны, без тёмного прошлого не позво-
ляющего находиться на её территории. Проверка отпе-
чатков пальцев у иностранных граждан производится 
только в отделе по вопросам миграции при оформле-
нии трудового патента. Однако гражданин, незаконно 
прибывший на территорию России указанным спосо-
бом, едва ли будет обращаться за его получением, а 
вместо этого предпочтёт работать нелегально.

Подводя итог рассмотренным проблемным момен-
там и современным противоречиям в деятельности 
государственных органов, занятых в сфере миграции, 
хочется отметить, что они не являются какими-то 
очень уникальными и представляющими сложность 
в устранении. К примеру, на законодательном уровне 
можно легко и быстро установить нормы вселения в 
жилые помещения, что не позволит зарегистриро-
вать в однокомнатной квартире тысячи иностранных 
граждан. Процветанию «резиновых квартир» в тот же 
день настанет конец. Или, на примере положительно-
го опыта США, оснастить российские пограничные 
контрольно-пропускные пункты приборами для про-
верки отпечатков пальцев, что не позволит пребывать 
на нашу территорию иностранным гражданам, имею-
щим запрет на въезд.

С целью модернизации деятельности государ-
ственных органов, занятых в сфере миграции целе-
сообразно реализовать комплекс следующих меро-
приятий:

1. На регулярной основе изучать мировой опыт в 
сфере миграционной политики, внедрять положитель-
ные моменты в национальное законодательство, рабо-
ту органов государственной власти;

2. Оптимизировать работу органов внутренних 
дел, силовых ведомств, государственных надзорных и 

контролирующих органов в сфере миграции с целью 
сокращения бюрократизма при оформлении докумен-
тов, недопущения злоупотреблений со стороны недо-
бросовестных работников и должностных лиц, пресе-
чения фактов коррупции;

3. Внедрять в работу последние достижения науки 
и техники, оснащать рабочие места современным обо-
рудованием.

Миграция населения, как внутренняя, так и внеш-
няя, во все времена была одним из ключевых факто-
ров, оказывающих значительное влияние на социаль-
ные, экономические, культурные, демографические 
и политические процессы, а также на историческое 
развитие любого государства. Нацеленность на реа-
лизацию мероприятий по снижению уровня теневых 
явлений в сфере миграции и модернизацию механиз-
мов регулирования миграционных потоков позволит 
в короткие сроки реализовать положительный потен-
циал, заложенный в процессах миграции населения, 
ускорит социально-экономические развитие страны, 
что в конечном итоге приведёт к росту благосостоя-
ния общества. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается порядок отражения в бухгалтерском учете фактов хищения налич-
ных денежных средств, установления виновного лица, возмещению работником недостач денежных средств банку. 
Определены первичные документы и основные регистры бухгалтерского учета, на основании и в которых отражаются 
операции по выявлению недостач денежных средств. Предложены меры по предупреждению хищений наличных денег 
из кассы банков.
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Хищение наличных денег из кассы банка является 
одним из распространенных видов правонарушений. 
Хищения могут совершаться сотрудниками банка или 
посторонними лицами, в частности, клиентами банка.

Некоторые виды хищений возможны при наруше-
нии порядка выдачи наличности, например, при вы-
даче денег по подложным документам. 

Хищения, совершаемые сотрудниками банка, воз-
можны при формальном проведении ревизий и вну-
тренних расследований, проводимых банком по факту 
хищения1.

Основными формами выявления хищений налич-

1  В соответствии со ст. 247 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) до 
принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 
банк обязан провести расследование для установления размера 
причиненного ущерба и причин его возникновения.

ных денежных средств являются ревизия или инвен-
таризация кассы.

Ревизия кассы проводится не реже одного раза в 
квартал и по состоянию на 1 января. Также ревизия 
проводится при смене должностных лиц, ответствен-
ных за сохранность ценностей, и иных случаях по ус-
мотрению руководства банка.

Ревизии проводится на основании приказа, в ко-
тором указываются мотивы ревизии и полный состав 
участников. Ревизия осуществляется внезапно без 
предварительного извещения заинтересованных лиц.

Выявление недостач денежных средств, возник-
ших в результате кассовых просчетов, хищений и дру-
гих злоупотреблений, допущенных работниками кре-
дитной организации, по результатам ревизии кассы 
или инвентаризации, отражается по кредиту счета 
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20202 «Касса кредитных организаций».
Возможны два варианта развития событий. 
В первом случае виновное лицо устанавливается 

в ходе ревизии (инвентаризации) и готово возместить 
ущерб. Сумма недостачи отражается по дебету счета 
60308 «Расчеты с работниками по подотчетным сум-
мам».

В аналитическом учете по счету 60308 ведутся 
лицевые счета, открываемые по каждому работнику 
кредитной организации, допустившему недостачу де-
нежных средств и других ценностей.

Во втором случае виновное лицо не установлено. 
Тогда сумма недостачи отражается по дебету счета 
60323 «Расчеты с прочими дебиторами» и до оконча-
ния расследования сумма недостачи учитывается на 
счете 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» с соз-
данием резерва на возможные потери.

В аналитическом учете ведутся лицевые счета по 
счету 60323 по каждому случаю недостачи денежных 
средств.

При этом нужно сформировать резерв, который 
отражается по кредиту счета 60324 «Резервы на 
возможные потери» в корреспонденции со счетом, 
отражаемым по дебету счета 70606 «Расходы» по 
символу 48504 «Отчисления в резервы - оценочные 
обязательства некредитного характера: по прочим 
резервам - оценочным обязательствам некредитного 
характера».

Размер резерва определяется на основании про-
фессионального суждения работника банка об уровне 
риска, размере расчетного резерва и величине возмож-
ных потерь (далее — профессиональное суждение)1.

При вынесении профессионального суждения 
учитываются следующие факторы (обстоятельства):

• финансовое положение контрагента;
• история и характер деловых отношений с 

контрагентом;
• реальная возможность взыскания дебитор-

ской задолженности (в том числе исполнение 
контрагентом договорных обязательств);

• наличие претензий к контрагенту со стороны 
налоговых органов и других контрагентов;

• иные факторы (обстоятельства).
Документ, содержащий профессиональное суж-

дение по каждому элементу расчетной базы резерва, 
анализ факторов, которые легли в основу указанного 
суждения, а также расчет резерва включаются в досье 
контрагента.

В аналитическом учете по счету 60324 ведутся 
лицевые счета, открываемые по каждому работнику 
кредитной организации и по каждому случаю недо-
стач денежных средств и других ценностей.

Порядок отражения в бухгалтерском учете опера-
ций по выявлению недостач денежных средств пред-

1  Положение Банка России от 23 октября 2017 г. № 611-П «Положение 
о порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери».

ставлен в таблице 1.

Таблица 1. 
Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по 

выявлению недостач денежных средств
№ 
п/п Содержание операции Дебит Кредит

1.

Выявление недостач 
денежных средств:
виновное лицо установлено
виновное лицо не 
установлено

60308
60323

20202
20202

2.
Формирование резерва в 
случае, если виновное лицо 
не установлено

70606 60324

На рисунке 1 представлены первичные документы 
и основные регистры бухгалтерского учета, на основа-
нии и в которых отражаются операции по выявлению 
недостач денежных средств.

Факт установления виновного лица отражается по 
дебету счета 60308 «Расчеты с работниками по по-
дотчетным суммам» в корреспонденции с счетом, от-
ражаемым по кредиту счета 60323 «Расчеты с про-
чими дебиторами».

Одновременно производится корректировка ре-
зерва на возможные потери, созданного по задолжен-
ности по дебету счета 60324 «Резервы на возможные 
потери» в корреспонденции с счетом, отражаемым 
по кредиту счета 70601 «Доходы» по символу 29304 
«Доходы от восстановления сумм резервов - оценоч-
ных обязательств некредитного характера: по прочим 
резервам — оценочным обязательствам некредитно-
го характера».

Порядок отражения в бухгалтерском учете факта 
установления виновного лица представлен в таблице 2.

Таблица 2. 
Порядок отражения в бухгалтерском учете факта уста-

новления виновного лица
№ 
п/п Содержание операции Дебит Кредит

1. Установление виновного 
лица 60308 60323

2. Корректировка резерва на 
возможные потери 60324 70601

На рисунке 2 представлены первичные документы 
и основные регистры бухгалтерского учета, на основа-
нии и в которых отражаются операции по установле-
нию виновного лица.

Добровольное возмещение работником суммы не-
достачи Банку отражается по кредиту счета 60308 
«Расчеты с работниками по подотчетным суммам».

В случае перечисления средств:
1. безналично со своего счета в корреспонденции 

со счетами, отражаемыми по дебету счета 40817 
«Физические лица» 

Аналитический учет по счету 408 ведется в разрезе:
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• кода валюты вклада (6-8 позиции номера счета);
• номера филиала (структурного подразделе-

ния), в котором открыт вклад у физического 
лица (10-13 позиции номера счета);

• порядкового номера лицевого счета физиче-
ского лица (14-20 позиции номера счета), ко-
торый соответствует номеру регистрации ли-
цевого счета в Книге регистрации открытых 
счетов клиентам.

2. наличными денежными средствами
- 20202 «Касса кредитных организаций».
Взыскание причиненного ущерба отражается по 

кредиту счета 60308 «Расчеты с работниками по по-
дотчетным суммам» в корреспонденции со счетом, от-
ражаемым по дебету:

- 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных 
вознаграждений работникам».

Аналитический учет по счету 60305 ведется ана-
логично аналитическому учету по счету 60308.

Порядок взыскания с виновного работника сумм 
причиненного ущерба регламентируется нормами 
Трудового кодекса РФ.

Поступление сумм погашения задолженности 
оформляется от уволившегося работника отражается 
по кредиту счета 60308 «Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам» в корреспонденции со счетом, 
отражаемым по дебету:

- 30102 «Корреспондентские счета кредитных ор-
ганизаций в Банке России».

В аналитическом учете по счету 30102 ведется 

один лицевой счет.
Восстановление резервов на возможные потери 

при возмещении суммы недостачи отражается по де-
бету счета 60324 «Резервы на возможные потери» в 
корреспонденции со счетом, отражаемым по кредиту:

- 70601 «Доходы» по символу 29304 «Доходы от 
восстановления сумм резервов — оценочных обяза-
тельств некредитного характера: по прочим резер-
вам — оценочным обязательствам некредитного ха-
рактера».

Порядок отражения в бухгалтерском учете опера-
ций по возмещению работником недостач денежных 
средств Банку представлен в таблице 3.

Таблица 3. 
Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по воз-

мещению работником недостач денежных средств Банку
№ 
п/п Содержание операции Дебит Кредит

1.

Добровольное возмещение 
работником суммы 
недостачи Банку:
безналичным перечислением 
со своего счета 
наличными денежными 
средствами

40817
20202

60308
60308

2. Взыскание причиненного 
ущерба 60305 60308

3.
Поступление сумм 
погашения задолженности 
от уволившегося работника

30102 60308

4. Восстановление резерва на 
возможные потери 60324 70601

Рис. 1. Первичные документы и основные регистры бухгалтерского учета, 
на основании и в которых отражаются операции по выявлению недостач денежных средств

Рис. 2. Первичные документы и основные регистры бухгалтерского учета, 
на основании и в которых отражаются операции по установлению виновного лица
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На рисунке 3 представлены первичные документы 
и основные регистры бухгалтерского учета, на осно-
вании и в которых отражаются операции по возмеще-
нию работником недостач денежных средств Банку.О 
хищениях на сумму свыше 150 000 руб. кредитные ор-
ганизации должны сообщать в Банк России.

Для предупреждения хищений наличных денег из 
кассы банков необходимо:

• обеспечить режим работы кассы в соответ-
ствии с Положением «О порядке ведения кас-
совых операций в кредитных организациях 
на территории Российской Федерации», что 
позволит избежать ошибок в работе с налич-
ными деньгами и другими ценностями и доку-
ментами, находящимися в кассе, и затруднит 
совершение хищений;

• организовать обучение работников кассы при-
емам безопасной работы, систематическое ин-
формирование о наиболее распространенных 
и вновь выявляемых способах хищений;

• организовать систематический контроль за 
порядком хранения ценностей и правилам ве-
дения кассовых документов, который может 
быть реализован путем периодического про-
ведения внутренних ревизий.
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Аннотация. Исследуется процесс разработки модели управления. На основании анализа последовательности опе-
раций определено, что необходимо провести сбор данных и анализ функционирующей в данный момент системы управ-
ления, и, в зависимости от полученного заключения, по проведенной работе вынести решение: либо о необходимости 
устранения имеющихся недостатков и дальнейшего совершенствования действующей модели управления, либо о соз-
дании новой системы управления с использованием новейших достижений теории управления.

Раскрывается соответствие построенной модели реальной системе управления, определяется эффективность управ-
ляющего воздействия и оценивается степень ее соответствия поставленным целям и задачам.
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system, and depending on the received conclusion on the work carried out, make a decision: either on the need to eliminate the 
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Для оптимизации функционирования организа-
ций и систем управления ими в условиях ориентира 
современного мира на цифровизацию и распростра-
нение использования в разных видах деятельности 
IT-технологий все чаще стали применять математи-
ческие модели, представляющие собой систему урав-
нений, которые легко просчитываются при современ-

ных возможностях вычислительной техники. Данные 
модели способны проанализировать вероятные вари-
анты решения задач, обеспечивающих в совокупно-
сти достижения поставленной цели. Они позволяют 
увязать в единую систему все параметры и процессы, 
определяющие динамику, направление развития и эф-
фективность деятельности организаций и представля-
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ют собой функцию, значение которой обусловливает-
ся воздействием на нее как внешних, так и внутренних 
параметров. Особая ценность таких моделей заклю-
чается в том, что субъект процесса управления имеет 
на выходе системы численные значения управляемых 
параметров, тем самым он не только видит результаты 
управляющего воздействия, но и может определить 
какие из них в данных условиях наиболее мобильны, 
степень их влияния на объект, что позволяет опера-
тивно вмешиваться в процесс управления, выбирая 
наиболее эффективные меры воздействия. 

В таких моделях большое внимание уделяется, 
прежде всего, сигналам на выходе из системы, так как 
они являются результатом управления. 

Математически это можно выразить функцией 
вида: 

f : A × B × C → Y
(a,b,c) → z = f (a,b,y (x1, x2, xn, t),

где ai∈A — внутренние параметры системы,
bi∈B — внешние параметры системы,
zk∈C — выходные параметры;
i, j, k, ∈ N — числовые индексы.
Учитывая, что все процессы в реальных системах 

развиваются по нелинейным траекториям, на профиль 
которых влияет фактор неопределенности, результат 
воздействия носит вероятностный характер, т.е. все 
принимаемые решения имеют определенный уровень 
риска. Исходя из этого в систему уравнений необходи-
мо вводить фактор неопределенности:

z' = f' (v,α,γ (t,x)),

В данном уравнении этот фактор обозначен, как α. Бо-
лее того, внешние факторы не всегда возможно пред-
сказать или предуагадать, поэтому величины внешних 
параметров могут так же быть заложены в значение α.

Таким образом, рассматриваемые нами задачи оп-
тимизации, учитывающие неопределенность ситуа-
ции при принятии решения, дают возможность:

1. Учесть возможный диапазон флуктуаций (изме-
нений) результатов управляющих воздействий 
в виду наличия фактора неопределенности;

2. Принять упреждающие меры для ослабления 
амплитуды этих флуктуаций.

При использовании математических моделей мы 
вынуждены вводить ограничения. Например, значе-
ния выходных параметров устанавливают, как приви-
ло, при неизменных значениях остальных параметров 
системы. Для этого задается конкретная функцио-
нальная зависимость f‘, определяющая, кроме всего 
прочего, связь и взаимовлияние элементов систем 

управления (управляющей и управляемой). Такие мо-
дели хорошо себя показали при прогнозных оценках 
возможных вариантов последствий управляющих воз-
действий на системы разного уровня (микро-, мезо-, 
макро).

Теория нечетких множеств, которую предложил 
Л. Заде еще в 1961 г., в настоящее время стала широко 
использоваться в практической деятельности при при-
нятии управленческих решений [6, 7, 8, 9] и направле-
на на решение многокритериальных задач. 

Задачи линейной векторной оптимизации — это 
частный случай многокритериального подхода, по-
этому для их решений используется схемы Беллмана и 
Заде [3]. Примеры решений таких задач подробно рас-
смотрены в работах [4, 10]. В них проиллюстрировано, 
каким образом выделяется одно решения из множе-
ства возможных на основе предварительного найден-
ного лучшего и худшего решения, которые являются 
границами нечеткого диапазона.

Нас интересуют многокритериальные задачи и их 
решение на основе нелинейных оптимизационных мо-
делей. С их помощью мы можем сконцентрировать свое 
внимание только на внутренних параметрах системы, 
способных изменять в ходе корректировки управления. 
Именно такие параметры называются управляемыми, в 
нашем случае одновременно являющимися еще и пара-
метр оптимизации. Их нужно выбирать так, чтобы при-
вести в конечном итоге значение выходных показателей 
в соответствие с поставленными целями. 

В рамках формулировки и решения задачи опти-
мизации на управляемые параметры будут наклады-
ваться ограничения вида ai ≤ vi ≤ bi, при этом граничные 
интервалы будут заданы через функции внутренних 
управляемых параметров. 

На выходные параметры наложение ряда ограни-
чений обязательно. Среди них следует выделить сле-
дующие. 

1. Исходя из обозначенных условий работы систе-
мы управления, связанных, прежде всего, с постав-
ленными целями управления, необходимо наложить 
функциональные ограничения: 

γk ≤ qk ,

где qk — заданный в соответствии γk числовой па-
раметр.

2. Необходимо ввести критериальные ограниче-
ния, определяющие возможности системы подвергну-
той процедуре оптимизации. Это частные критерии 
оптимальности, которые позволяют учесть степень не-
определенности в постановке целей для организации, 
функционирующей в реальной среде. Критериальные 
ограничения при построении оптимизационной за-
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дачи могут быть изменены, так как они, в отличие от 
функциональных ограничений, задаются менее жест-
ко и отражают попытку приблизить функционирова-
ние системы к оптимальному варианту.

Тогда общая структура задачи оптимизации в на-
шем случае будет представлять систему равенств и 
неравенств и иметь следующий вид:

min f (v,w,γ(t,x)) ;
ai ≤ vi ≤ bi ;

γk ≤ qk ;
t∈[t0, ti] .

Математические модели систем управления пред-
ставляют собой довольно сложную систему. Это свя-
зано с несколькими причинами.

1. Реально существующие системы состоят из 
большого числа элементов со сложной функциональ-
ной зависимостью между ними и нелинейным и /или 
дискретным взаимодействием между собой, на кото-
рое накладываются еще и внешние условия. 

2. При построении современных моделей управ-
ления приходится получать, обрабатывать, хранить и 
анализировать большой массив информации, что при-
водит к необходимости оценивать качество получае-
мых сведений и, следовательно, вводить дополнитель-
ные условия и ограничения. 

Процесс разработки модели управления выглядит 
как ряд последовательных операций. Вначале прово-
дится сбор данных и анализ функционирующей в дан-
ный момент системы управления, и в зависимости от 
полученного заключения по проведенной работе вы-
носится решение: либо о необходимости устранения 
имеющихся недостатков и дальнейшего совершен-
ствования действующей модели управления, либо о 
создании новой системы управления с использова-
нием новейших достижений теории управления. Вся 
процедура анализа протекает в несколько этапов.

На первом этапе, оценив качество функциониро-
вания действующей системы управления, принимают 
решение: модернизация действующей системы управ-
ления, или разработка новой. На этом этапе уточня-
ются: объект исследования, параметры контроля и 
управления (при необходимости добавляются новые); 
прописываются требования к новой системе управле-
ния; задаются новая динамика и вектор ее движения; 
вносится корректировка в значения внешних и вну-
тренних факторов воздействия. 

Следующим действием первого этапа определя-
ются управляющие функции, осуществляется их ран-
жирование и задается алгоритм действий на каждом 
уровне и по подуровням системы. При этом управляю-
щие действия распределяются на несколько составля-

ющих: 1) управляющие действия, связанные со специ-
фикой деятельности организации с учетом ресурсного 
содержания и требований, и 2) управляющие действия 
отдельных структур органов управления (функцио-
нальное распределение отделов/ подразделений орга-
нов управления) с учетом должностных обязанностей 
и поставленных задача для должностных лиц и под-
разделений. 

Разработка структуры начинается с определения 
основных характеристик системы в целом и характе-
ристик составляющих ее подсистем, особенности и 
функциональное наполнение которых связаны с обла-
стью ответственности, которая им была делегирована. 
Разработка структуры и иерархия ее подуровней по-
зволяет установить и контролировать все процессы и 
связи между элементами не только в подсистемах, но 
и между подсистемами. Это обеспечивает управление 
процессами с обязательным достижением поставлен-
ной цели, что, следовательно, влияет на численные 
значения показателей, характеризующих эффектив-
ность проводимого управления.

При формировании структуры системы управ-
ления организацией желательно иметь несколько 
вариантов, каждый из которых будет иметь свой на-
бор определяющих характеристик, свою структуру 
взаимодействия элементов системы и свой путь ре-
шения возможных проблем в ходе осуществления хо-
зяйственной деятельности. Такой подход позволит в 
каждом случае провести анализ функционального на-
полнения каждого подуровня, использовать блочный 
метод замены менее удачных звеньев системы и, за-
давая значения входных сигналов в систему, получать 
нужные характеристики выходных параметров.

Далее, принятие того или иного решения основы-
вается на той информации, которую имеет управленец, 
поэтому информационная база, ее объем и качество и 
своевременность играет важную роль в современных 
условиях функционирования организаций, когда полу-
ченная информация быстро устаревает и управленцу 
приходится принимать решения в условиях неопреде-
ленности, что значительно повышает риск реализации 
принятых решений. Своевременно полученная каче-
ственная информация дает возможность правильно за-
дать вектор развития организации, является базой для 
координации всех действующих лиц. 

Обработка полученной информации позволяет 
уточнить условия функционирования системы, сде-
лать выборку необходимых качественных и количе-
ственных значений показателей системы для каждого 
подуровня системы, предложить методы оценки эф-
фективности функционирования системы.

После проведения всех вышеназванных действий, 
переходим ко второму этапу работы — разработка 
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новой системы управления.
При разработке новой системы управления, необ-

ходимо:
• во-первых, определить состав и структуру 

управляемой системы, провести перегруппи-
ровку всех управляемых частей системы, обо-
значить их взаимосвязи и взаимозависимости; 

• во-вторых, сформировать саму управляющую 
систему; провести ранжирование отделений 
системы, сформировать принципы их работы, 
обозначить функции каждого звена системы 
и прописать права и обязанности каждого со-
трудника управляющей системы; 

• в-третьих, включить в систему управления 
эффективную информационную систему для 
получения, обработки, анализа, передачи и 
хранения информации. Эффективность рабо-
ты соответствующего подразделения опре-
деляется, прежде всего, объемом, качеством 
и своевременностью получения менеджером 
(который и совершает выборку и принятие 
того или иного решения) информации.

Управленческие решения складываются из распо-
ряжений и установок, которые приходится корректи-
ровать в реальных условиях и приводить их в соот-
ветствие со сложившейся обстановкой в конкретный 
момент времени. В связи с этим, все информационные 
процессы можно разделить на несколько взаимосвя-
занных операций.

1. Постановка цели и задач.
2. Формирование управляющего алгоритма.
3. Сбор необходимой информации.
4. Обработка полученной информации.
5. Выбор методов передачи и распределения ин-

формации между подсистемами.
6. Формирование банка хранения информации.
Анализ качества имеющейся информации проводят 

исходя из особенностей системы управления, характер-
ных для каждого отдельно взятой организации. И эта 
особенность определяется, прежде всего, ее функцио-
нальными или структурными особенностями. 

Разработка альтернативных вариантов системы 
управления, и выбор наиболее предпочтительного для 
конкретных условий функционирования организации 
позволит:

• во-первых, обозначить целевую функцию и 
определить комплекс задач, стоящих перед си-
стемой управления в заданном интервале зна-
чений выделенных параметров;

• во-вторых, разработать систему требований и 
алгоритм функционирования системы управ-
ления;

• в-третьих, выбрать концептуальную и матема-

тическую модель функционирования системы 
управления;

• в-четвертых, провести расчеты эффективно-
сти управляющих воздействий в конкретных 
условиях функционирования организации.

Практическая математическая модель, как мы счи-
таем, должна выглядеть следующим образом: задают-
ся необходимые значения управляемого значения Ye 
и затем сравнивают его с множеством фактических 
значений Yr в результате управляющих воздействий. 
Эффективность управляющего воздействия с учетом 
всех рассматриваемых параметров (назовем это мно-
жество показателей S = A × B × C) имеет вид:

∆Y= : q(zijk ∈ Wef),

где Wef — совокупное множество, в которое вхо-
дят показатели, определяющие эффективность q(zijk).

Оценка эффективности функционирования систе-
мы традиционно производится через количественные 
показатели, позволяющие рассмотреть и охарактеризо-
вать такие процессы, как: степень воздействия управ-
ляющих усилий на организацию, динамику и величину 
значений показателей, характеризующих прямые и об-
ратные связи в ней, чувствительность к внешним влия-
ниям, объем и качество информационных потоков и т.д.

Однако в условиях неопределенности для объек-
тивной оценки управляющих воздействий, помимо 
количественных показателей, более важное значение 
приобретают качественные, которые, с одной стороны 
усложняют поставленные задачи, а с другой, — при-
ближают формируемые модели управления к реаль-
ным условиям. Это, в свою очередь, создает возмож-
ность давать качественные прогнозы на перспективу, 
а значит, отвечать на вопрос о дальнейшем функци-
онировании системы: проводим реорганизацию дей-
ствующей или создаем новую. В условиях высокой 
динамики всех явлений и процессов, протекающих 
в социально-экономических системах, это жизненно 
важное решение не только с позиции затрат, но и успе-
ха развития всего бизнеса [1, 2].

Таким образом, моделирование на основе теории 
нечетких множеств дает возможность в условиях не-
полной информации оценить альтернативные вариан-
ты дальнейшего развития управляемой системы, скор-
ректировать управляющие воздействия или построить 
новую систему, отвечающую новым сложившимся со-
отношениям внутренних и внешних факторов
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Аннотация. Рост экономической преступности обусловлен множеством причин экономического и социального ха-

рактера, взаимосвязанных как единое целое. Правонарушения в страховом и банковском секторах давно не новый и 
по-прежнему интересный объект для статистического изучения. В статье представлена и рассмотрена многомерная 
группировка регионов Российской Федерации, с целью формирования типически однородных кластеров. Представлен-
ный прогноз материального ущерба от противоправных действий в банковском секторе и сфере страхования позволя-
ет смоделировать ряд мероприятий по недопущению ухудшения экономической обстановки, а также меры активного 
противодействия существующим угрозам.
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whole. Offenses in the insurance and banking sectors have not been a new and still interesting object for statistical study for a 
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1. Введение
В настоящее время экономической безопасности 

государства внимание уделяется столь масштабное и 
интенсивное, какое не отмечалось ранее никогда. Од-
ной из весомых внутренних угроз является увеличе-
ние количества преступлений экономической направ-
ленности абсолютно во всех сферах экономической 

деятельности, что в дальнейшем не позволяет в доста-
точной степени осуществлять наполняемость государ-
ственного бюджета. 

В первую очередь, снизилась наполняемость ре-
гиональных бюджетов страны. Во-вторых, данная си-
туация отразилась на правосознании граждан. Люди 
попали в ситуацию, когда работодатель не готов при-
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нимать на работу кадры, в связи с невозможностью 
оплачивать их труд, а банковский сектор никогда не 
выдаст кредит, тем более ипотечный, безработной се-
мье. Рост безработицы и острый дефицит денежных 
средств в секторе домашних хозяйств, вызванный 
COVID-потрясением, как мировой, так и российской 
экономики, приводит к тому, что увеличивается коли-
чество преступлений экономического характера. 

2. Статистический анализ мошенничества в 
страховой деятельности

Страхование — постоянно модифицируемая сфе-
ра экономической деятельности, так как реагирует на 
все новшества в экономике; это постоянно изменяемый 
объект статистического исследования; преступления 
страховой направленности предполагают сложную и 
детальную проработку схем, плана и механизмов их 
совершения, а деятельность органов внутренних дел 
нуждается в постоянном аналитическом обновлении 
методологического обеспечения выявления и раскры-
тия преступлений.

В данной научной статье рассмотрим возмож-
ность оценки материального ущерба страховому 
сектору в результате противоправных действий, для 
чего необходимо провести анализ влияющих факто-
ров. Исследование должно открываться проведением 
многомерной группировки регионов одновременно по 
всем показателям в целях их разделения на кластеры. 
Данный способ позволяет обобщить сведения по ре-
гионам, имеющим приблизительно равные числовые 
значения показателей, и выявить закономерности в их 
количественных соотношениях. 

Исходными данными для применения кластерно-
го анализа и проведения многомерной классификации 
послужили официальные статистические сведения, 
охватывающие более 70 субъектов Российской Феде-
рации, которые характеризуются наиболее важными 
экономическими показателями за 2019 год.

Кластеры ранжированы по среднерегиональному 
значению результативного показателя, т.е. по матери-
альному ущербу, который несёт страховой сектор рос-
сийской экономики. Таким образом, по результатам, 
приведенным в аналитической таблице 1, можно сде-
лать вывод, что кластер из 23 регионов имеет самый 
низкий показатель по сумме, выплаченных страховых 
выплат в размере 5,67 млн. руб. Это может объяснять-
ся тем, что в этих регионах граждане реже обращались 
в страховую компанию за получением страховых вы-
плат или же им было отказано по причине отсутствия 
страхового случая. 

Одним из видов экономических преступлений яв-
ляется мошенничество в сфере страхования. Данные 
правонарушения являются наиболее распространен-

ными на 2020 год. Огромное влияние на экономику и 
социальную жизнь граждан оказала сложная санитар-
но-эпидемиологическая обстановка минувшего года. 
Показатели «численность занятых» и «численность 
безработных» сильно варьируют и объясняется это 
сильной региональной дифференциацией уровня жиз-
ни, заработной платы в регионах России. Кроме этого, 
интересно, что в 23 субъектах Российской Федерации 
ущерб от мошеннических действий в области стра-
хования составил 105,4 млн.руб., что в среднем на 5,8 
млн. руб. меньше, чем в 11 регионах третьего кластера. 
Это может свидетельствовать о серьёзных проблемах, 
возникающих у правоохранительных органов при 
противостоянии, в буквальном смысле, столь науко-
емким видам экономической преступности. 

Обращая внимание на такой показатель, как «объ-
ем оказанных страховых услуг», можно заметить 
сильный разрыв между его значением в четвертом 
кластере, равном 17,6 тыс. и в пятом кластере, где 
среднерегиональный его уровень превышает отметку 
в 60 тыс. Это может говорить о наличии прямой за-
висимости между масштабами экономического разви-
тия субъектов Федерации и спросом-предложением на 
страховые услуги [5]. 

Численность занятых трудовых ресурсов в четвер-
том кластере намного выше по сравнению с другими и 
составляет 1693,75 тыс. чел., что говорит о доступности 
рабочих мест для населения этих регионов и достаточно 
высокой производительности труда в данных регионах. 
Хотя в регионах пятого кластера вновь наблюдается 
сильный разрыв, знаменуемый более, чем двукратным 
превышением. Из таблицы 1 явно прослеживается тен-
денция к увеличения материального ущерба в области 
страхования от противоправных действий параллельно 
с ростом всех рассматриваемых показателей. Нормали-
зации ситуации должен способствовать в том числе и 
аналитический комплекс мероприятий:

• выявление и предупреждение экономических 
угроз на основе математико-статистических 
методов;

• составление планов и отчетности и проведение 
комплексного анализа по ним с использовани-
ем оперативно-коммуникативных средств;

• прогнозирование последствий, как от уровня 
преступности, так и от противодействия угро-
зам экономической безопасности, факторов и 
непосредственно угроз;

• активная пропаганда противодействия эко-
номической преступности с обоснованием 
необходимости выработки у граждан ответ-
ственного отношения, формированию граж-
данского правосознания.
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Для выявления оценки силы связи между показа-
телями, которые характеризуют противоправные дей-
ствия в области страхования используем корреляци-
онный анализ. Его методологическим продолжением 
станет регрессионный анализ, который позволит ко-
личественно оценить параметры факторных моделей 
по кластерам. Данный процесс ввиду ограниченности 
поля научной статьи, проведем по наиболее многочис-
ленному кластеру первому кластеру (табл. 2).

Используем исходные данные, те же, что и при 
проведении кластерного анализа, для проведения кор-
реляционно-регрессионного анализа (табл. 3). В каче-
стве результативного признака (Y) определим ущерб 
страховому сектору в результате противоправных 
действий, млн. руб. Соответственно объясняющими 
переменными (х1, х2, х3, х4, х5) выступят последова-
тельно каждый объясняющий признак.

Исходя из данных корреляционного анализа по 
первому кластеру, можно сделать следующий вы-
вод: наиболее тесная положительная корреляционная 
связь из всех возможностей прослеживается между 
объёмом оказанных страховых услуг в тыс. (Х4) и ма-
териальным ущербом страховому сектору от противо-
правных действий в млн. руб. — умеренная степень 
корреляционной связи. Это говорит о том, что ущерб 
страховому сектору находится в прямой зависимости 
от объема оказанных страховых услуг.

По результатам регрессионного анализа, можно 
сказать, что при увеличении размера средств, выпла-
ченных в формате незаконного возмещения по страхо-
вым событиям на 1 млн. руб., наблюдается рост мате-
риального ущерба на этапе завершения следственных 
мероприятий на 0,96 млн. руб., то есть эффективность 
выявления незаконных страховых выплат и доведения 
дел до суда, практически стопроцентное, с поправкой 
разве что на статистическую погрешность. Потенциал 
для совершения преступлений мошеннического ха-
рактера реализуется именно на этапе работы с контр-
агентами по страховым операциям. Об этом свиде-
тельствует и коэффициент регрессии при показателе 
количества совершенных страховых сделок. Их рост 
по регионам первого кластера на 1 тыс. единиц пре-
допределяет рост показателя материального ущерба 
страховому сектору на 2,7 млн. руб. Значение коэффи-
циента регрессии при показателе прибыли страховых 
организаций, приближенное к нулю, свидетельствует 
о том, что на этом этапе хозяйственной деятельности, 
где реализуется экономическая сущность и прибыли, 
мошеннические действия практически исключаются. 
Ремаркой может стать то обстоятельств, что коэффи-
циент регрессии таки положительный, то некие бреши 
всё же есть и здесь. 

Дальнейший динамический анализ позволил ко-
личественно описать сформированные тенденции по 
всем рассмотренным показателям. Рассмотрим рас-
считанные прогнозные значения на период до 2022 
года, представленные в таблице 4. 

Отметим, что прогнозируется рост почти всех ис-
следуемых факторов, определяющих размер матери-
ального ущерба страховому сектору от мошенниче-
ских действий. Исключение составляет размер сумм 
незаконно выплаченных денежных средств, что ещё 
раз подтверждает сделанный ранее вывод об эффек-
тивности работы российской полиции по обеспече-
нию экономической безопасности одного из ключевых 
звеньев финансовой системы — страховой сферы. 
Графически трендовую модель результативного пока-
зателя представим на рисунке 1.

Можно предположить, что тенденция показателя 
материального ущерба организациям страхового сек-
тора, связанная с реализацией мошеннических схем, 
носит параболический характер, и вышла, выражаясь 
современным сленгом, «на потолок», то есть парабо-
ла, смотрящая ветвями вниз, практически достигла 
наивысшей точки, вслед за которой можно ожидать 
снижения показателя материального ущерба, что, без-
условно, является большим плюсом для укрепления 
экономической безопасности финансового сектора.

Однако, следует помнить, что, как показывает за-
рубежный опыт, по мере расширения предложения на 
услуги в области страхования, происходит и увели-
чение размеров потерь от противоправных действий. 
Результатом данной закономерной системы будет вы-
ступать ущерб, в конечном итоге ложащийся на плечи 
и кошельки законопослушных граждан, поскольку это 
из их средств, осуществляются страховые выплаты 
противоправного характера [8]. Следует также пом-
нить, что только превентивными мерами в противо-
действии преступности и недобросовестности в сфере 
страхования не обойтись, и мировая практика свиде-
тельствует, что основными методами в борьбе с пре-
ступностью в области страхования являются: 

• объединение усилий всех страховых компаний 
по борьбе с незаконными выплатами;

• ужесточение контроля и усиление действия 
санкций за данное правонарушение;

• взаимодействие с международными страховы-
ми компаниями и заимствование их опыта в 
работе с клиентами;

• поддержание взаимодействия между правоох-
ранительными органами и страховыми компа-
ниями в целях предупреждения и выявления 
преступлений экономической направленности 
более оперативно.
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Таблица 1 
Многомерная группировка регионов Российской Федерации 

по материальному ущербу от преступлений в области страхования в 2019 г., млн. руб.
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  X1 X2 X3 X4 X5 Y

1 27 7,77 386,28 346,95 18,92 9,64 97,57

2 23 5,67 140,22 634,97 37,76 11,94 105,44

3 11 21,68 1551,72 1368,31 62,58 10,74 111,23

4 6 33,37 2571,43 1693,75 66,62 17,56 138,16

5 4 269,98 209884,30 3779,08 136,90 60,60 234,52

Таблица 2 
Матрица коэффициентов парной корреляции по 1 кластеру

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Y

Столбец 1 1

Столбец 2 0,844255306 1

Столбец 3 0,032560896 -0,158527709 1

Столбец 4 -0,321973308 -0,380015716 0,74650775 1

Столбец 5 0,040069824 0,175363341 -0,03661314 -0,1761923 1

Столбец 6 0,018967366 0,326609842 -0,38401662 -0,3914456 0,420572 1

Таблица 3
Регрессионная модель зависимости результативного признака 

от всех объясняющих по первому кластеру

Регрессионная статистика

Множественный R 0,692412507

R-квадрат 0,47943508

Нормированный R-квадрат 0,355491052

 Коэффициенты t-статистика

Y-пересечение 91,06952691 5,213389326

Переменная X 1 0,959779641 2,250267664

Переменная X 2 0,008814039 2,55038133

Переменная X 3 -0,000913015 -3,04728133

Переменная X 4 -0,4097062 -4,92867247

Переменная X 5 2,269179331 1,901983198
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Таблица 4
Прогнозные значения по основным показателям, 

определяющим материальный ущерб страхового сектора России, млн. руб.
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2020 2072,712 911495,2 73138,21 3759,913 1782,602 9487,908

2021 2035,862 912557,6 73790,69 3881,932 1798,975 9516,85

2022 1985,739 912938,1 74578,94 4055,457 1809,5 9532,698

Рис. 1. Динамика показателя материального ущерба страховому сектору России, млн. руб.

Далее рассмотрим краткий статистический очерк 
по банковскому сектору финансовой системы.

3. Моделирование финансовой устойчивости 
банковского сектора 

Банковский сектор существует в современной 
экономике любой страны, нельзя вообще предста-
вить экономику без него. Являясь связующим звеном 
между бизнесом, промышленностью, сельским хозяй-
ством, населением и торговлей, банки имеют безгра-
ничное влияние на экономику страны. Банки также 
распоряжаются огромным денежным капиталом, ко-
торый стекается к ним от вышеперечисленных источ-
ников. Также банки занимаются различными видами 
операций финансового посредничества, финансового 
обслуживания и сопровождения, которые дополняют 
деятельность физических и юридических лиц, осу-
ществляют финансирование предприятий и сельского 
хозяйства, выполняют операции, связанные с куплей-
продажей ценных бумаг, и это лишь часть участия 
банков на финансовом рынке. 

Проведём статистическое исследование банков-
ского сектора, для чего проанализируем характери-
зующие его показатели по 57 регионам Российской 
Федерации за 2019 год, которые размещены на офици-
альном сайте Федеральной службы государственной 
статистики. 

Построим и проанализируем многомерную груп-
пировку задолженности по жилищным кредитам в ру-
блях, предоставленным кредитными организациями 
физическим лицам, и показателям-факторам, опреде-
ляющим эту задолженность как результат. Предпо-
ложим, что задолженность по жилищным кредитам, 
предоставленным кредитными организациями фи-
зическим лицам в млн. руб. зависит от нижеперечис-
ленных объясняющих показателей: объем жилищных 
кредитов, млн. руб. (X1), средних цен на первичном 
рынке жилья, тыс. руб. за 1 кв. м. площади (X2), де-
нежных доходов населения тыс. руб. (X3), число при-
бывших в регион, тыс. чел. (X4), а также количество 
введенной общей площади жилых помещений с уче-
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том жилых домов, построенных на земельных участ-
ках для ведения садоводства, млн. руб. (X5). 

Процедура многомерной группировки выполнена 
с использованием статистического метода кластер-
ного анализа, в данном случае основанного на еди-
ничной метрике «пространства шара», а ее результа-
ты в виде полученных кластеров и средних значений 
показателей по ним, представлены в таблице 5. Ре-
зультат проведенного исследования выражается в 

получении 6 кластеров по которым распределены 
регионы.

Отталкиваясь от полученных в ходе исследования 
числовых значений, можно констатировать, что прак-
тически все социально-экономические показатели, 
включая рост кредитной задолженности физических 
лиц, растут от группе к группе, что даёт основание 
выдвинуть гипотезу о наличии прямой связи между 
результативным и объясняющими показателями.

При этом все показатели формируют единый вза-
имосвязанный комплекс, так как одни характеризуют 
спрос на ипотечные услуги банков, другие, наоборот 
характеризуют рост предложения и ценовую ситуа-
цию на рынке жилья, что в целом способствует росту 

показателя кредитной задолженности домашних хо-
зяйств. Эти выводы подтверждают в принципе и ре-
зультаты проведённого корреляционно-регрессионно-
го анализа, представленные в таблице 6.

Таблица 5
Многомерная группировка регионов Российской Федерации 

по показателям, определяющим задолженность физических лиц перед банковским сектором в 2019 г., млн. руб.
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X1 Х2 Х3 Х4 Х5 Y

1 14 9210,42 42,44 23,32 21,81 225,36 16902,14

2 23 20731,43 46,50 29,52 37,92 611,15 42062,48

3 10 33555,80 64,98 33,33 58,35 769,27 51390,80

4 4 51564,75 52,65 31,35 80,80 1560,50 110489,75

5 3 65513,00 55,73 30,70 107,03 1853,26 147511,00

6 3 88622,33 61,40 33,96 137,36 3174,93 180785,00

Таблица 6
Влияние объясняющих показателей на кредитную рублёвую 

задолженность населения перед банковским сектором по кластерам

Кластер
Параметры регрессии и 

эластичности X1 X2 X3 X4 X5

1
bj 1,099 -393,4 -19,3 -423,5 70,4

Эj 0,59 -0,98 -0,02 -0,54 0,93

2
bj 2,21 -152,81 -253,58 -102,39 5,56

Эj 1,089 -0,16 -0,17 -0,09 0,08

3
bj -0,59 1408,8 -9071,6 -2199,8 -22,68

Эj -0,38 1,78 -5,88 -2,49 -0,33

4 –объединенный: 4,5,6
bj 1,78 -62,27 5222,28 275,4 -5,14

Эj 8,34 -1,82 1,169 2,03 -0,76

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России278 № 4 / 2021

Чтобы произвести вычисление параметров уравне-
ния регрессии, необходимо использовать пакет анали-
за данных программы Microsoft Excel World. 

На примере первого кластера обратим внимание на 
очевидные результаты регрессионного анализа, вполне 
укладывающиеся в содержательную логику причинно-
следственных связей. При изменении на 1% объема жи-
лищных кредитов (ипотечных жилищных кредитов), 
предоставленных кредитными организациями физиче-
ским лицам в рублях, результативный показатель изме-
няется на 0,59%. Наблюдается прямая связь, то есть при 
увеличении объем выдаваемых жилищных кредитов 
увеличивается и задолженность по жилищным креди-
там. При изменении денежных доходов населения на 
1%, задолженность по кредитам изменяется на -0,02%. 
Наблюдается обратная связь, то есть рост доходов на-
селения, с одной стороны должен увеличивать плате-
жеспособный потенциал и возможность населения при-
влекать кредитные ресурсы, с другой, и это оказалось 
более превалирующим фактором, денежных средств 
оказывается достаточно для ускоренного погашения 
задолженности по ипотечному кредитованию домаш-
них хозяйств. Увеличение среднего показателя денеж-
ных доходов населения на 1 тыс. руб. сопровождается 
снижением задолженности по жилищным кредитам на 
393,4 млн. руб. в регионах первого кластера.

При изменении числа прибывших мигрантов на-
блюдается слабая обратная связь -0,54%, то есть при 
увеличении числа прибывших в регион, задолжен-
ность по кредитам уменьшается. 

При изменении на 1% показателя количества вве-
денной общей площади жилых помещений с учетом 
жилых домов, построенных на земельных участках 
для ведения садоводства, результативный показатель 
изменятся на 0,93%. Наблюдается прямая связь, это оз-
начает, что увеличению задолженности по кредитам 
способствует количество введенных в эксплуатацию 
помещений указанного назначения. Это может озна-
чать, что введенные жилые помещения были куплены 
населением на деньги, взятые в кредит и образовалась 
штатная задолженность перед банковским сектором.

Следующим этапом изучения банковского сектора 
станет построение прогнозных значений до 2022 года. 
Для этого следует использовать метод аналитического 
выравнивания и прогнозирования. Необходимо при-
менить программное обеспечение «Microsoft Office 
Excel» для выявления тенденций указанных показате-
лей, а также для расчёта параметров аналитического 
выравнивания ряда динамики. 

Полученные прогнозные значения до 2022 года, 
отражены в таблице 7.

Следует отметить, что наблюдается рост всех по-
казателей, за исключением X5- количество введенной 
общей площади жилых помещений с учетом жилых 
домов, построенных на земельных участках для веде-

ния садоводства, что говорит о тенденции ежегодного 
снижения показателя.

На основе рассчитанных данных результативно-
го показателя: прогнозных, теоретических и факти-
ческих построим наглядный график, который будет 
представлен на рисунке 2.

Данный рисунок является наглядным отображе-
нием тенденций и прогнозных значений. Очевидна 
положительная тенденция, что говорит о растущей 
задолженности физических лиц перед кредитными 
организациями. Сама ситуация носит позитивный 
характер для банковского сектора регионов Россий-
ской Федерации, о расширении масштабов его дея-
тельности. Следовательно, если задолженность перед 
банками продолжает расти, то это говорит о росте по-
требности в кредитных ресурсах со стороны всех эко-
номических резидентов страны.
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Таблица 7. 
Прогнозные значения по основным показателям — 

факторам финансовой устойчивости банковского сектора России

Годы

О
бъ

ем
 ж

ил
ищ

ны
х 

кр
ед

ит
ов

 
(и

по
те

чн
ы

х 
ж

ил
ищ

ны
х 

кр
ед

ит
ов

), 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ны

х 
кр

ед
ит

ны
ми

 о
рг

ан
из

ац
ия

ми
 

фи
зи

че
ск

им
 л

иц
ам

 в
 р

уб
ля

х)

С
ре

дн
ие

 ц
ен

ы
 н

а 
пе

рв
ич

но
м 

ры
нк

е 
ж

ил
ья

 т
ы

с.
 р

уб
. з

а 
1 

кв
. 

м.
 о

бщ
ей

 п
ло

щ
ад

и

Д
ен

еж
ны

е 
до

хо
ды

 н
ас

ел
ен

ия
 

ты
с.

 р
уб

.

Чи
сл

о 
пр

иб
ы

вш
их

,
 т

ы
с.

 ч
ел

.

К
ол

ич
ес

тв
о 

вв
ед

ён
но

й 
об

щ
ей

 
пл

ощ
ад

и 
ж

ил
ы

х 
по

ме
щ

ен
ий

 
с 

уч
ет

ом
 ж

ил
ы

х 
до

мо
в,

 
по

ст
ро

ен
ны

х 
на

 зе
ме

ль
ны

х 
уч

ас
тк

ах
 д

ля
 в

ед
ен

ия
 

са
до

во
дс

тв
а 

ты
с.

 к
в.

 м

За
до

лж
ен

но
ст

ь 
по

 ж
ил

ищ
ны

м 
кр

ед
ит

ам
 в

 р
уб

ля
х,

 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ны

м 
кр

ед
ит

ны
ми

 
ор

га
ни

за
ци

ям
и 

фи
зи

че
ск

им
 

ли
ца

м

X1 Х2 Х3 Х4 Х5 Y

2020 5220032,00 68,28 36,22 48,77 68130,01 7577381,93

2021 6542848,00 72,76 37,16 50,05 61041,64 8563522,96

2022 8067648,00 77,66 37,96 51,41 52430,89 9605413,15

Рис. 2. Динамика задолженности по жилищным кредитам, 
предоставленным кредитными организациями физическим лицам по Российской Федерации, млн. руб.

11. Pasynkov A.F. Compilation of regional financial 
balances for the ‘general governance’ sector in 
the Ural federal district // R-Economy. 2020. Т. 
6. № 4. с. 251-260.
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Аннотация. Аграрно-промышленный комплекс выступает источником производства и переработки продуктов 
питания, а также сырья для различных промышленных производств, таких как текстильная, обувная, парфюмерная, 
пищевая. В зависимости от развития АПК и сельского хозяйства, и эффективного инвестирования в него повышается 
стабильность продовольственной системы и продовольственная безопасность страны. В статье исследованы экономи-
ческие процессы, сопряжённые с определением тенденций в инвестиционной сфере региона и агропромышленного ком-
плекса как одной из ведущих отраслей экономики Брянской области. 
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of the agro-industrial complex and agriculture, and effective investment in it, the stability of the food system and food security 
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Развитие региональной экономики Брянской об-
ласти на протяжении последних лет осуществляется 
в условиях санкционного давления, экономической 

нестабильности на мезо- и макроуровне. Негативное 
влияние испытывает и агропромышленный сектор, 
роль которого в экономике региона неоценима.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 281№ 4 / 2021

Стабилизация продовольственной системы сопря-
жена со следующими факторами:

• продукты питания выступают основным эле-
ментом биологического, политического, ду-
ховного существования человека;

• зависимость сельскохозяйственного производ-
ства от климатических и биологических про-
цессов оказывает существенное влияние на 
стабильное развитие отрасли и функциониро-
вание в условиях неопределённости;

• производимая в сельском хозяйстве продукция 
зачастую не подлежит длительному хранению, 
является скоропортящейся, что требует до-
полнительных вложений в обеспечение беспе-
ребойного процесса воспроизводства в целях 
недопущения её дефицита, рассматриваемого 
как угроза продовольственной, экономической 
безопасности не только отрасли, но и страны в 
целом, в силу проявляющегося эффекта муль-
типликации межотраслевого риска. Развитие 
АПК на государственном и региональном уров-
не имеет тесную, неразрывную связь с инве-
стированием в экономику в целом, и в агропро-
мышленное производство в частности.

Современные способы регулирования рынка ин-
вестиций не имеют достаточного воздействия на 
мотивацию субъектов хозяйствования и население 
к вложению в материальные активы долгосрочного 
характера. Таким образом, рассмотрение проблем и 
основных тенденций развития регионального рынка 
инвестиций целесообразно рассматривать в комплек-
се с тенденциями развития экономики, финансов, как 
в целом страны, так и регионов в частности (табл. 1)1.

Среди 18 регионов включённых в Центральный 
Федеральный округ на долю Брянской области в 2019 
г. приходится 1,13% инвестиций в основной капи-
тал, что в стоимостном выражении составило 63944 
млн. руб. из вложенных 5662682 млн. руб. по ЦФО. В 
структуре инвестиций среди регионов ЦФО Брянская 
область находится на четвёртой строчке снизу, незна-
чительно превысив показатели Ивановской, Костром-
ской, и Орловской областей.

В целом рост инвестиций в основной капитал по 
ЦФО за пятилетний период составил 58,26%. На фоне 
инвестиционной активности Брянская область демон-
стрирует незначительный прирост вложений в основ-
ной капитал, всего лишь в размере 2,71%, после Ко-
стромской и Тамбовской областей.

Региональный рынок инвестиций формировался в 
сложных, а порой противоречивых условиях, что без 

1  См.: Статистический ежегодник «Брянская область 2020» // Режим 
доступа: https://bryansk.gks.ru// свободный.

сомнения не могло не сказаться на инвестиционных 
показателях в целом по Брянской области (рис. 1).

На протяжении 2005-2016 гг. инвестиционная сфе-
ра развивалась достаточно быстрыми темпами за счёт 
инвестиций в основной капитал в коммерческих орга-
низациях, так, например, рост инвестиций в 2012 году 
по отношению к 2011 г. составил 48,2%. Кризисные яв-
ления, охватившие экономику РФ в 2015 г. негативно 
сказались на инвестиционных показателях Брянской 
области, так например в 2017 г. отмечен резкий спад 
инвестиций в основной капитал по отношению к дан-
ным 2016 г. на 13073,7 млн. руб. или на 19,17%. 

Сокращение объёмов инвестиций в период 2017-
2019 гг. сопряжено с недофинансированием проектов 
в строительстве, агропромышленном комплексе, на 
транспорте [1].

Отмечается негативная тенденция снижения инве-
стиций в основной капитал бюджетной сфере, рефор-
мирование и либерализация экономики привела к из-
менению отраслевой структуры, что в конечном итоге 
оказало существенное влияние на инвестиционные 
ресурсы, выделяемые на государственную поддержку 
регионов, отраслей [2]. Непродуманная и до конца не-
осмысленная проводимая финансовая и инвестицион-
ная политика, вследствие включения экономики Рос-
сии в процесс глобализации явилась причиной низкой 
инвестиционной активности и трансформационных 
сдвигов экономики регионов. Не стоит забывать, что 
игнорирование важности развития материальных от-
раслей экономики может явиться причиной снижения 
бюджетной эффективности, росту безработицы и как 
следствие негативным социальным явлениям.

Очевидно, что в современных условиях региональ-
ные экономики испытывают проблемы, связанные с не-
достатком инвестиционных ресурсов, вследствие хрони-
ческого дефицита регионального бюджета, сокращением 
занятости населения, что актуализирует исследование 
процессов воспроизводства на уровне региона. 

Факторами недостаточно благоприятного инве-
стиционного климата установившегося в сфере АПК, 
не способствующими вовлечению в экономический 
оборот дополнительных финансовых ресурсов яв-
ляются продолжающееся падение реальных доходов 
населения и организаций, при росте налоговой на-
грузки на субъектов инвестиционной сферы. Ретро-
спективный анализ данных, представленных в табл.2 
свидетельствует о росте инвестиционных вложений в 
основной капитал как в целом по региону, так и в от-
расли АПК в частности на 53,3%, и в 5,1 р. соответ-
ственно. Сокращение объёмов инвестиций в период 
2017-2019 гг. сопряжено с недофинансированием про-
ектов в строительстве, агропромышленном комплек-
се, на транспорте.
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Таблица 1
Динамика инвестиций в основной капитал по регионам ЦФО, млн. руб.

Регионы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Структура 

инвестиций за 
2019 г.,%

Изменение показателей 2019г. к 
2015 г.

млн. руб. %

ЦФО 3578186 3795422 4241519 4998018 5662682 100 2084496 158,26

Белгородская 147214 143792 142693 134551 167367 2,96 20153 113,69

Брянская 62255 68195 55121 58918 63944 1,13 1689 102,71

Владимирская 71513 70717 78527 73502 90085 1,59 18572 125,97

Воронежская 264660 270992 283652 276785 298024 5,26 33364 112,61

Ивановская 25713 23287 30315 29360 37992 0,67 12279 147,75

Калужская 92707 84445 89030 91138 108251 1,91 15544 116,77

Костромская 27345 26430 21639 22313 26194 0,46 -1151 95,79

Курская 73745 93659 100895 120735 144906 2,56 71161 196,50

Липецкая 116134 127891 142407 128533 155038 2,74 38904 133,50

Московская 623918 621176 699918 945424 1044871 18,45 420953 167,47

Орловская 47981 43596 43670 48058 55877 0,99 7896 116,46

Рязанская 54190 50893 62286 62741 69191 1,22 15001 127,68

Смоленская 55043 58728 57496 70900 69358 1,22 14315 126,01

Тамбовская 117641 105033 111073 106230 120579 2,13 2938 102,50

Тверская 73462 93427 100744 104501 86252 1,52 12790 117,41

Тульская 105629 112561 128564 154752 177724 3,14 72095 168,25

Ярославская 75437 88363 85782 84397 90094 1,59 14657 119,43

г. Москва 1543601 1712239 2007708 2485176 2856935 50,45 1313334 185,08

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал по формам собственности за период 2005-2019 гг.

Однако детальная оценка темпов роста инвестици-
онных вложений в основной капитал показала прояв-
ление факторов неблагоприятного инвестиционного 
климата, сопряженного с его политической составля-
ющей в 2017 г. проявившаяся как спад областных по-
казателей на 25,85%, а по сельскому хозяйству более 
чем наполовину (табл. 2).

Следует отметить, что былой темп прироста ин-
вестиций в основной капитал, как по региону, так и 
по сельскому хозяйству не достигнут. Рост инвести-
ционных показателей по сельскому хозяйству вплоть 

до 2017 г. мы связываем с реализацией на территории 
Брянской области крупномасштабного инвестици-
онного проекта АПХ «Мираторг», что не может сви-
детельствовать об объективности инвестиционных 
процессов происходящих на уровне мелких сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, которым по 
прежнему не доступны в полном объёме кредитные 
ресурсы, бюджетные средства, а собственные источ-
ники, как правило, направляются на поддержание бес-
перебойного процесса производства зачастую в фор-
мирование оборотных активов. 
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Таблица 2
Инвестиции в АПК Брянской области, млн. руб.

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019
Изменение 2019 к 

2010 гг.

Млн. руб %

Инвестиции в основной 
капитал, всего млн. 

руб.
31983 43291 53207 39453 43625 49208 17224 153,9

в т.ч. сельское и лесное 
хозяйство, 2902 16037 27308 12473 13631 14731 11829 5,1 р.

Доля инвестиций в 
сельское хозяйство, % 9,07 37,04 51,32 31,62 31,25 29,94 21 3,3 р.

Темп роста инвестиций 
в основной капитал 

по области к 
предыдущему году, %

0 135,35 122,91 74,15 110,58 112,80 - -

Темп роста инвестиций 
в сельское хозяйство к 
предыдущему году, %

0 552,62 170,28 45,68 109,29 108,07 - -

Рис. 2. Динамика инвестиций Брянской области по источникам финансирования

За пятнадцатилетний период исследований не 
установлена четкая тенденция преобладания опреде-
лённого вида источника финансирования инвестиций. 
В отдельные периоды приоритет отводился привле-
чённым источникам в большей степени банковским 
кредитам и займам вплоть до 2015 г. В 2016 г. данная 
тенденция изменилась в пользу собственных финан-
совых ресурсов, но начиная с 2017 г. отмечается не-
значительное преобладание кредитных ресурсов. Рост 
кредитов мы связываем с реализацией государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 
годы), способствующей в погашении долгосрочной за-
долженности более, чем наполовину.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
к сожалению, утрачены лидирующие позиции бюджет-
ного финансирования, некогда преобладавшего в фи-
нансировании затрат капитального характера на селе.

Изложенное свидетельствует, что сельское хо-
зяйство ввиду причин объективного и субъективного 
характера по-прежнему остаётся недостаточно при-
влекательной сферой для вложения капитала в дол-
госрочные инвестиции со стороны финансово-кре-
дитных структур, в связи с длительностью процесса 
производства и низким уровнем возврата вложенного 
капитала. Игнорирование системообразующих факто-
ров приводит к недостатку собственных источников 
финансирования в необходимом объёме для осущест-
вления модернизации, переоснащения, перевооруже-
ния производства особенно у представителей малых 
форм хозяйствования на селе, которые не в состоянии 
конкурировать с крупными агрохолдингами, что под-
тверждается их незначительным вкладом в общий 
объём производства, который в 2019 г. составляет 
8,2%, при этом лишь 2% приходятся на производство 
продукции животноводства, для сравнения следует 
отметить, что в личных подсобных хозяйствах про-
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изводится сельскохозяйственной продукции в 2 раза 
больше, нежели в крестьянских фермерских хозяй-
ствах.

Формирование источников финансирования дол-
госрочных инвестиций в АПК усугубляется значи-
тельной долей убыточных организаций, занимающих-
ся производством сельскохозяйственной продукции 
свыше 41% в 2019 г., при этом стоит заметить, что от-
мечено сокращение убытка более чем в 20 р. с 14802,2 
млн. руб. в 2018 г. до 704,5 млн. руб. 

Значительная сумма убытка, зафиксированного по 
результатам деятельности сельскохозяйственных ор-
ганизаций за 2018 г., получена в ООО «Брянская мяс-
ная компания», выступающем дочерней фирмой АПХ 
«Мираторг», которому принадлежит значительная 
доля сельскохозяйственных угодий Брянской обла-
сти. В целом рентабельность АПК в 2019 г. сложилась 
на уровне 5,6%, чему способствовал рост получен-
ной прибыли до 8058,0 млн. руб. На фоне роста при-
были на 2252 млн. руб. сальдированный финансовый 
результат по сельскому хозяйству Брянской области 
в 2019 г. составил 7353,5 млн. руб. против 8996 млн. 
руб. убытка по результата деятельности за 2018 г. Оче-
видно, что сельское хозяйство области развивается 
противоречиво, что без сомнения накладывает отпе-
чаток на инвестиционную деятельность и состояние 
региональной экономики. Экономику региона следует 
рассматривать как единую систему взаимосвязанных 
производственных, финансовых и социальных ресур-
сов, направленных посредством управленческого воз-
действия на стабильное развитие на основе принятых 
стратегий, программ, планов. Утрата решающей роли 
государства в период перехода к рыночной экономи-
ке и последующие годы реформирования без истори-
ческого прецедента и разработки стратегии развития 
привело к краху старой системы и созданию новой 
на фоне разрушения предприятий, низкой их инно-
вационной активности, разбалансированной системы 
управления. Трансформация региональной экономики 
и социальной сферы идет в соответствии с изменения-
ми в составе населения и занятости.

По статистическим данным на 1 января 2020 г. за-
фиксировано сокращение численности населения как 
по региону в целом, так и по городскому и сельскому 
населению. За более чем 50 летний период наблюде-
ний население Брянской области сократилось на 351 
тыс. чел. На селе проживает 30%, что составляет 355 
тыс. чел., что более чем в 2,4 раза меньше городского 
населения. Рост доли городского населения отмечает-
ся начиная с 1979 г., резкое сокращение доли сельского 
населения произошло в течение последних 30 лет. На 
фоне сокращения сельского населения продолжает ра-
сти естественная убыль населения, за 2019 г. коэффи-

циент составил 6,4.
Такой демографической ситуации способствовали 

негативные тенденции в инвестиционной сфере 90-х 
годов и последующих десятилетиях.

В отсутствие материально-технической базы на 
селе многие сельские жители лишились земельных 
паёв, на фоне принятия и реализации норм Земельно-
го Кодекса на территории области появились крупные 
собственники земельных угодий, включая сельскохо-
зяйственные, что повлекло изменение регионального 
земельного законодательства в 2019 году [3].

В закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения в Брянской области» введена норма о повы-
шении в отдельных районах максимальной доли при-
ходящейся на одного собственника в рамках муници-
пального образования «максимальный размер общей 
площади сельскохозяйственных угодий, которые рас-
положены на территории Выгоничского, Дубровского, 
Жуковского, Климовского, Мглинского, Почепского, 
Рогнединского, Севского, Суражского и Трубчевского 
муниципальных районов Брянской области и могут на-
ходиться в собственности одного гражданина и (или) 
одного юридического лица, не может превышать 50 
процентов от общей площади сельскохозяйственных 
угодий в границах данной территории в момент предо-
ставления и (или) приобретения таких земельных участ-
ков. (в ред. Закона Брянской области от 04.06.2019 № 47-
З)1. В старой редакции закона данная норма составляла 
20% для муниципального образования. В настоящее 
время более 30% пашни в Брянской области находится 
в собственности АПХ «Мираторг». Создание крупной 
латифундии впоследствии может негативно сказаться 
на культивировании исторически сложившегося сель-
ского уклада жизни, который на данных территориях 
может быть полностью утрачен, так как сельские насе-
лённые пункты исчезают с карты области с пугающей 
скоростью, так, например, по статистическим данным 
на 01.07.2019 г. насчитывалось 2643 сельских населён-
ных пунктов, а уже к концу 2019 года их количество 
сократилось на 39 и равно. 

Сосредоточение земли у одного, двух собствен-
ников не способствует созданию конкурентной среды 
среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
развитию многообразия организационно-правовых 
форм и фермерства, а главное созданию условий для 
инвестирования в сохранение сельских территорий 
пригодных для жизни и оттоку городского населения 
в сельскую местность.

Формирование инвестиционного климата, как в 
региональном аспекте, так и непосредственно в отрас-

1  См.: Закон Брянской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения в Брянской области»// Режим доступа: https://docs.cntd.ru// 
свободный.
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лях АПК должно осуществляться на принципах мак-
симальной эффективности от вложений. Достижение 
экономического, социального и бюджетного эффектов 

должно формироваться при условии инвестирования 
в экологичные, энергосберегающие инновационные 
проекты (Табл.3). 

Таблица 3
Вложения в инновации по АПК Брянской области 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Доля организаций, осуществлявших инновационную деятельность, в 

общем числе организаций, %
9,52 8,2 10,1

Доля организаций, осуществлявших технологические инновации, в 

общем числе организаций, %
14,32 15,0 17,9

Организации сельского хозяйства

Доля организаций, осуществлявших инновационную деятельность, % - - 1,5

Доля организаций, осуществлявших технологические инновации, % - - 2,4

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб. - - -

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме, % - - -

Затраты на инновационную деятельность организаций, млн. руб. - - 1,03

Доля затрат на инновационную деятельность, % - - 0,0

Инвестирование в новации является актуальным 
для Брянской области направлением, так как данная 
сфера за два года показывает спад равный 46,3%, в 
частности объём научно-технических работ в 2019 г. 
составил 900,6 млн. руб. сократившись на 777,3 млн. 
руб., численность работников, занимавшихся научны-
ми исследованиями и разработками за 15 лет сокра-
тилось с 1927 чел. до 577 чел. в 2019 г. т.е. в 3,3 раза 
при этом крае низка эффективность аспирантуры по 
всем направлениям подготовки, из 61 чел. выпущен-
ных за 2019 г. аспирантов кандидатские диссертации 
защитили всего лишь 8 человек. Особого внимания 
заслуживает активизация инвестиций в инновации в 
АПК (табл. 3). 

Данные таблицы 3 наглядно демонстрируют глу-
бинные процессы в АПК Брянской области связанные 
с отсутствием у субъектов хозяйствования стимулов 
к инвестированию в инновационные продукты, лишь 
1,5% организаций, занятых в сельском хозяйстве осу-
ществляют инвестиции в инновации. Несмотря на это 
появление показателей в 2019 году носят обнадёжива-
ющий характер.

Таким образом, практика инвестирования на ре-
гиональном уровне, включая инвестиции в развитие 
АПК формировалась под воздействием внутрисистем-
ных и общесистемных механизмов в течение периода 
ре-формирования экономики.

Результатом системных деформаций в связи с иг-
норированием базовых экономических законов яви-
лись субъективные и объективные препятствия раз-
вития промышленности и АПК России. 

Сложившаяся инвестиционная модель недоста-
точно стимулирует собственников, к вложению в ма-

териальные активы производственного назначения 
направленные на наращивание объёмов производства 
и восстановление промышленного и агропромышлен-
ного потенциала, что приобретает наибольшую акту-
альность в условиях санкционного давления.

Сформированная денежно-кредитная и финансо-
вая политика государства не направлена на увеличе-
ние экономического роста. 

Процентная ставка за кредит перестала выполнять 
свою функцию и превратилась в механизм перелива 
капитала сельскохозяйственных предприятий, в зна-
чительной степени оборотного в банковский, усугу-
бляя проблему с формированием инвестиционного 
капитала.

Региональная экономическая политика, сформи-
рованная при резком ослаблении роли государства 
в инвестиционном процессе при отсутствии исто-
рического опыта, переоценки возможностей прива-
тизации имущества в вопросах влияния собствен-
ности на социально-экономическую эффективность 
сельскохозяйственного производства, базирующейся 
на не совсем чётком понимании отношений распо-
ряжения и отношений владения и пользования как 
структурных составляющих собственности привела 
к явная недооценке отношений владения и пользова-
ния, а также роли производственного менеджмента 
в организации эффективного сельскохозяйственного 
производства [4].
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Бабаева, В.И. Бобошко, А.Ф. Дятловой. 611 с. Гриф МО РФ. Гриф НИИ обра-
зования и науки. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник».

Представлена современная комплексная российская национальная си-
стема бухгалтерского учета, отчетности и анализа. Рассмотрены основы те-
ории и организации бухгалтерского учета, содержание единой системы бух-
галтерского финансового и управленческого учета. 

Дана характеристика бухгалтерской (финансовой) отчетности, изложены 
основные методы анализа финансового состояния и финансовых результа-
тов деятельности экономического субъекта. Приведена характеристика всех 
объектов бухгалтерского учета, их первичного, аналитического и синтети-
ческого учета, система бухгалтерских записей на взаимосвязанных синте-
тических счетах.

Материал изложен в полном соответствии с действующими российски-
ми законодательными и нормативными правовыми актами по бухгалтерско-
му учету и отчетности, с учетом международных стандартов финансовой 
отчетности.

Для студентов (бакалавров, магистров) вузов, обучающихся по экономи-
ческим специальностям, преподавателей и практических работников.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 287№ 4 / 2021

УДК 378:33 DOI 10.24412/2073-0454-2021-4-287-292
ББК 65 © Волобуев Н.А., Гайдамашко И.В., Грошев И.В., Логинов Е.Л., Эриашвили Н.Д., Шкута А.А., 2021

КОНСТРУИРОВАНИЕ НАБОРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕПОЧЕК И СХЕМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ1

Николай Анатольевич Волобуев, заведующий базовой (профильной) кафедрой экономического анализа 
и корпоративного управления производством и экспортом высокотехнологичной продукции Государственной 
корпорации «Ростех» РЭУ им. Г.В. Плеханова, заместитель генерального директора Государственной корпорации 
«Ростех», кандидат юридических наук, доцент 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 36) 
E-mail: office@unity-dana.ru
Игорь Вячеславович Гайдамашко, и.о. вице-президента РАО, академик РАО, доктор психологических наук, профессор
Российская академия образования (119121, Москва, ул. Погодинская, д. 8)
E-mail: igor660@mail.ru
Игорь Васильевич Грошев, заместитель директора НИИ образования и науки, доктор психологических наук, доктор 
экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации
(123298, Москва, ул. Ирины Левченко, д. 1, издательство «Юнити-Дана»)
E-mail: aus_tgy@mail.ru
Евгений Леонидович Логинов, заместитель директора Института экономических стратегий, начальник Экспертно-
аналитической службы Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, доктор экономических наук, 
профессор РАН, дважды лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
Институт экономических стратегий (101000, Москва, Сретенский бульвар, 6/1, строение 1, офис 4) 
E-mail: loginovel@mail.ru
Нодари Дарчоевич Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юридических наук, 
кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: professor60@mail.ru
Александр Анатольевич Шкута, профессор департамента мировой экономики и международного бизнеса, 
доктор экономических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (125993, Москва, Ленинградский просп., 49) 
E-mail: saa5333@hotmail.com

Аннотация. Рассматриваются проблемы конструирования набора интеллектуальных инструментов оптимизации 
цепочек и схем реализации функциональных взаимоотношений между участниками процесса профессионального обу-
чения. Предлагается использование многоаспектной систематики анализируемых связей различных участников процес-
са обучения, находящихся в поле возможностей мониторинга и координации в широком диапазоне пространственных, 
ресурсных и временных показателей в отношении процесса профессиональной, подготовки и переподготовки кадров. 

Ключевые слова: образование, цифровые технологии, информационная система, электронные образовательные ре-
сурсы, цифровизация, технические средства обучения, когнитивные компетенции, цифровые модели, профессиональ-
ная переподготовка кадров.

DESIGNING A SET OF INTELLIGENT SYSTEMS TOOLS FOR OPTIMIZING CHAINS 
AND SCHEMES FOR IMPLEMENTING FUNCTIONAL RELATIONSHIPS BETWEEN 

PARTICIPANTS IN THE PROFESSIONAL TRAINING PROCESS

Nikolay A. Volobuev, Head of the basic (profile) Department of Economic analysis and Corporate management of production 
and export of high-tech products of the State Corporation «Rostec» of Plekhanov Russian University of Economics, 
Deputy General Director of the State Corporation «Rostec», Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 
Plekhanov Russian University of Economics (117997, Moscow, Stremyanniy per., 36)

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-07-01066).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России288 № 4 / 2021

E-mail: office@unity-dana.ru
Igor V. Graidamashko, Acting Vice-President of RAE, Academician of RAE, Doctor of Psychological Sciences, Professor
Russian Academy of Education (119121, Moscow, Pogodinskaya str., 8)
E-mail: igor660@mail.ru 
Igor V. Groshev, Deputy Director of the Research Institute of education and science, Doctor of Psychological Sciences, 
Doctor of Economic Sciences, Professor, Honored Scientist of Russia
Unity-Dana publishing house (123298, Moscow, ul. Irina Levchenko, d. 1)
E-mail: aus_tgy@mail.ru
Yevgeny L. Loginov, Deputy Director of the Institute of Economic Strategies, Head of the Expert and Analytical Service of 
the Situation Analysis Center of the Ministry of Energy of Russia, Doctor of Economic Sciences, Professor of RAS,
twice Winner of the Russian Government award in the field of science and technology
Institute of Economic Strategies (101000, Moscow, Sretenskiy boulevard, 6/1, build. 1, office 4) 
E-mail: loginovel@mail.ru
Nodari D.Eriashvili, Doctor of Economic Sciences, Candidate of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, 
Professor, Laureate of the Prize of the Government of the Russian Federation in the field of science and technology 
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika 
Volgina, d. 12)
E-mail: professor60@mail.ru
Alexander A. Shkuta, Professor of the Department of World Economics and International Business, Doctor of Economic 
Sciences, Associate Professor
Financial University under the Government of the Russian Federation (125993, Moscow, Leningradskiy prospect, 49) 
E-mail: saa5333@hotmail.com

Abstract. The problems of designing a set of intelligent tools for optimizing chains and schemes for implementing functional 
relationships between participants in the professional training process are considered. It is proposed to use a multidimensional 
systematics of the analyzed relationships of various participants in the training process, which are in the field of monitoring and 
coordination capabilities in a wide range of spatial, resource and time indicators in relation to the process of professional, training 
and retraining of personnel.

Keywords: education, digital technologies, information system, electronic educational resources, digitalization, technical 
training tools, cognitive competencies, digital models, professional retraining of personnel.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Волобуев Н.А., Гайдамашко И.В., Грошев И.В. Логинов Е.Л., Эриашвили Н.Д., Шкута А.А. Констру-
ирование набора интеллектуальных инструментов оптимизации цепочек и схем реализации функциональных взаимоот-
ношений между участниками процесса профессионального обучения. Вестник Московского университета МВД России. 
2021;(4):287-292.

Введение. В условиях цифровизации актуализи-
ровалась проблема поддержки процессов реализации 
профессиональных образовательных программ для 
обеспечения развития человеческого потенциала об-
учающихся в процессе профессиональной подготов-
ки и переподготовки кадров на основе использования 
технологий искусственного интеллекта [1; 2]. Это акту-
ализировало необходимость сочетания новых инфор-
мационных технологий для синхронизации процесса 
профессиональной подготовки и переподготовки ка-
дров в учебных заведениях в рамках синергетической 
интеграции преподавателей организационно интегри-
руемых в рамках цифровой образовательной инфра-
структуры, интеллектуальных активов и цифровых 
технологий профессиональных образовательных про-
грамм для обучаемых, в тех сферах профессиональной 
деятельности, в которой функционирует профессио-
нал, включая и образовательную систему в целом [5; 6]. 

Проблемы оптимизации цепочек и схем реали-
зации функциональных взаимоотношений между 
участниками процесса обучения в системе допол-

нительного профессионального обучения. Несмотря 
на внешнюю аналогию традиционных задач создания 
функциональных систем, имеется ряд принципиаль-
ных отличий, как в их содержании, так и в методах 
их решения, что вынуждает рассматривать задачу 
процесса профессиональной подготовки и перепод-
готовки в учебных заведениях в рамках синергети-
ческой интеграции преподавателей организационно 
интегрируемых в рамках цифровой образовательной 
инфраструктуры, интеллектуальных активов и циф-
ровых технологий профессиональных образователь-
ных программ для подготовки обучаемых во всех 
сферах функционирования системы дополнительного 
профессионального образования как единого управ-
ляемого пространства, реализующего операции че-
рез систему «человек — компьютер — когнитивные 
компетенции» или в иной форме присутствующих в 
доступных для анализа информационных массивах, 
с учетом влияния ранее не существовавшего факто-
ра — расширения массива доступных для анализа 
данных о когнитивных и личностных особенностях 
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с возможностью моделирования при использовании 
новых информационно-вычислительных сервисов, 
опирающихся на технологии искусственного интел-
лекта — как существенно новую [7; 8].

Предлагаемые подходы к использованию техноло-
гий искусственного интеллекта для поддержки функ-
циональной деятельности при обеспечении развития 
человеческого потенциала обучаемых в процессе 
профессиональной подготовки и переподготовки ка-
дров, позволяют (с учетом ограниченной возможно-
сти выделения государством финансовых ресурсов на 
эти цели) реализовать комплекс мер с более высоким 
организационным эффектом системного характера, 
чем ранее принимаемые меры, не использующие тех-
нологии искусственного интеллекта, для повышения 
эффективности механизмов профессиональных обра-
зовательных программ на различных уровнях систе-
мы дополнительного профессионального российского 
образования [9; 13; 14].

Предлагаемые подходы позволяют обеспечить ре-
шение задачи оптимизации функциональных взаимос-
вязей между участниками процесса обучения в учеб-
ных заведениях в рамках синергетической интеграции 
преподавателей организационно интегрируемых в 
рамках цифровой образовательной инфраструктуры, 
интеллектуальных активов и цифровых технологий 
профессиональных образовательных программ для 
подготовки обучаемых во всех сферах функциониро-
вания системы дополнительного профессионального 
образования с использованием для этих целей техно-
логий искусственного интеллекта (образовательных 
программ, реализующих свой потенциал через систе-
му «человек — компьютер — когнитивные компе-
тенции») [3; 4; 10].

Интеллектуальный анализ данных о когнитивных 
и личностных особенностях и моделирование, позво-
ляют подготовить оптимальные управленческие реше-
ния в сфере координации деятельности агрегирован-
ных групп участников процесса обучения в учебных 
заведениях [7; 11]. Это, касается, в первую очередь, 
образовательных программ профессиональной под-
готовки и переподготовки кадров, реализующих свой 
потенциал через систему «человек — компьютер — 
когнитивные компетенции» [5; 6; 12]. В результате, 
реализуется выход на построение системы процесса 
обучения профессиональных кадров, отвечающих ус-
ловиям достижения конкурентного превосходства об-
разовательных услуг в тех или иных образовательных 
учреждениях [8; 14; 17].

При этом результирующая координация и ведом-
ственное планирование с выделением масштабиру-
емых комплексов функциональных взаимосвязей, с 
помощью которых и осуществляется взаимодействие 
распределенных участников процесса обучения в 
учебных заведениях (образовательных программ, реа-

лизующих свой потенциал через систему «человек — 
компьютер — когнитивные компетенции»), проис-
ходит с учетом необходимости преодоления условий 
неопределенности, когда заранее часто не известны 
необходимый объем информационных ресурсов и 
уровень сложности необходимых оптимизационных 
действий [5; 15; 16].

Ключевые задачи разработки набора интеллек-
туальных инструментов оптимизации цепочек и 
схем реализации функциональных взаимоотноше-
ний между участниками процесса профессиональ-
ного обучения. 

1. Систематическое описание особенностей функ-
ционирования участников процесса профессиональ-
ной подготовки и переподготовки в учебных заведе-
ниях как сложных процессов со значительным числом 
отклоняющихся образовательных переменных, вклю-
чая описание процессов, способов и форм профессио-
нально-образовательных программ с позиций систем-
ного подхода, реализующих свой потенциал через 
систему «человек — компьютер — когнитивные 
компетенции», а также оптимизацию их системно-ор-
ганизационного поведения.

2. Обоснование теоретико-методологических ос-
нов и создание теоретического инструментария сбора, 
обработки и хранения сверхбольших массивов данных 
о когнитивных и личностных особенностях обучае-
мых с использованием технологии получения инфор-
мации для образовательных программ, реализующих 
свой потенциал через систему «человек — компью-
тер — когнитивные компетенции», за счет техно-
логий облачных вычислений и потоковой передачи 
данных о когнитивных и личностных особенностях 
обучающихся профессиональных кадров, позволяю-
щих внедрить технологии искусственного интеллекта.

3. Разработка методического инструментария для 
конструирования инфраструктуры, необходимой для 
интеллектуального анализа данных о когнитивных и 
личностных особенностях обучаемых, распознавания 
и прогностического моделирования, реализуемой в 
отношении масштабируемых комплексов функцио-
нальных взаимосвязей в сфере процесса обучения в 
образовательной системе учебных заведений в с вы-
делением сложных скрытых зависимостей, форми-
рующих совокупный человеческий потенциал через 
анализ и выявление широкого спектра интеллектуаль-
но-когнитивных параметров деятельности, с ориента-
цией на формирование условий для экспоненциаль-
ного социально-когнитивного развития обучаемых, в 
том числе и на ближайшие 15-20 лет.

4. Приложение разработанных теоретических ме-
тодик и практических подходов для конструирования 
набора инструментов оптимизации цепочек и схем ре-
ализации функциональных взаимоотношений между 
участниками процесса профессионального обучения 
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кадров в учебных заведениях.
Основные итерации разработки набора интел-

лектуальных инструментов оптимизации цепочек 
и схем реализации функциональных взаимоотно-
шений между участниками процесса профессио-
нального обучения:

• проанализировать основные условия, форми-
рующие ключевые тренды процесса обучения 
в учебных заведениях, проводящих подготов-
ку и переподготовку профессиональных ка-
дров, с усечением характеристических функ-
ций образовательных программ с внедрением 
новых инструментов мониторинга организа-
ционных характеристик для выявления широ-
кого спектра интеллектуально-когнитивных 
параметров деятельности, с ориентацией на 
формирование условий для экспоненциально-
го социально-когнитивного развития обучае-
мых, в том числе и на ближайшие 15-20 лет;

• выделить факторы, влияющие на эффектив-
ность разработки и реализации мер сквозной 
оптимизационной интеграции образования и 
профессиональной подготовки и переподго-
товки профессиональных кадров;

• определить возможности комбинирования 
пула сквозной оптимизационной интеграции 
участников процесса профессионального обу-
чения на базе новой модели интеллектуально-
го анализа данных о когнитивных и личност-
ных особенностях обучаемых;

• обосновать методологический подход к по-
вышению эффективности процессов коор-
динирования действий участников процесса 
профессионального обучения в учебных за-
ведениях (образовательных программ, ре-
ализующих свой потенциал через систему 
«человек — компьютер — когнитивные ком-
петенции») как сложных процессов в рамках 
пула образовательных программ с генерирова-
нием, внедрением и использованием радикаль-
ных (рынкоформирующих) образовательных 
инноваций с повышением эффективности рос-
сийского оперирования информационно-обра-
зовательными ресурсами и образовательных 
услугами за счет технологий искусственного 
интеллекта;

• сформулировать критерии и разработать ме-
тодологию развития пула программно-ап-
паратных комплексов с расширенной интел-
лектуальной составляющей, позволяющей 
использовать технологии искусственного ин-
теллекта в рамках процесса профессиональ-
ного обучения с индивидуализацией контура 
информационного обмена с их приближением 
к системе профессиональных стандартов;

• определить направления использования мно-
гоаспектной систематики анализируемых свя-
зей различных участников процесса обучения 
в учебных заведениях (образовательных про-
грамм, реализующих свой потенциал через 
систему «человек — компьютер — когни-
тивные компетенции»), находящихся в поле 
возможностей мониторинга и координации в 
широком диапазоне пространственных, ре-
сурсных и временных показателей в отноше-
нии образовательного процесса профессио-
нальной подготовки и переподготовки кадров; 

• разработать критерии повышения научно-тех-
нического уровня и конкурентоспособности 
отдельных участников процесса обучения 
в учебных заведениях и их агрегированных 
групп на основе совершенствования плани-
рования и использования технологий искус-
ственного интеллекта с проектированием 
комбинаций информационных ресурсов при 
реализации мер эффективной организации 
участников процесса профессионального об-
учения в отношении мер обеспечения конку-
рентоспособности отдельных участников про-
цесса обучения в учебных заведениях, в т.ч. 
при реализации проектов развития человече-
ского потенциала обучаемых в процессе про-
фессиональной подготовки и переподготовки 
кадров. 

Заключение. Подходы (на основе оркестрации 
цифровых образовательных систем с использованием 
технологий искусственного интеллекта) к реализации 
профессиональных образовательных программ для 
упорядочения комплекса образовательных программ, 
реализующих свой потенциал через систему «чело-
век — компьютер — когнитивные компетенции», оп-
тимизация их системно-организационного поведения с 
учетом когнитивных и личностных особенностей обуча-
емых, предполагает необходимость поддержки процес-
сов выбора функциональных решений для достижения 
рационального компромисса между всеми принимаемы-
ми локальными управленческими траекториями различ-
ных участников процесса профессионального обучения 
(образовательных программ)в учебных заведениях, как 
сложных процессов со значительным числом отклоняю-
щихся образовательных переменных.

Литература

1. Абрамов В.И. Оптимизация скорости вычис-
ления крупномасштабных агент-ориентиро-
ванных моделей, реализуемых в среде netlogo 
с помощью суперкомпьютеров и кластеров 
высокопроизводительных вычислительных 
средств // Образование. Наука. Научные ка-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 291№ 4 / 2021

дры. 2019. № 3. С. 78-81.
2. Абрамов В.И., Логинов Е.Л., Машкова А.Л., 

Дохолян А.С., Евдокимов Д.С., Логинова В.Е. 
Использование мультиагентных технологий 
для связности компонентов когнитивной дея-
тельности человека и искусственных агентов 
при построении индивидуальных образова-
тельных и исследовательских траекторий // 
Вестник ЦЭМИ. 2019. № 2. С. 15-21.

3. Агеев А.И., Логинов Е.Л., Шкута А.А. Нейро-
оперирование поведением когнитивных аген-
тов на основе электронной семантической ин-
терпретации состояний сознания и психики с 
эффектами погружения, присутствия и едине-
ния с виртуальной реальностью // Микроэко-
номика. 2020. № 1. С. 5-12.

4. Агеев А.И., Логинов Е.Л., Шкута А.А., Момо-
това А.К. Моделинг-ноонинг в менеджменте 
личности: формирование функциональных 
элементов нейро-когнитивных коммуникаций 
в суперсистеме «человек — инфокоммуни-
кационная среда — государство» // Вестник 
ЦЭМИ. 2020. № 1. С. 11.

5. Волобуев Н.А. Подготовка кадров для оборон-
но-промышленного комплекса: проблемы и 
пути решения // Современная экономика: кон-
цепции и модели инновационного развития. 
Материалы VI Международной научно-прак-
тической конференции 21-22 февраля 2014 г. 
(кн. 2). М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова». 2014. С. 57-59.

6. Волобуев Н.А., Грошев И.В., Логинов Е.Л., 
Эриашвили Н.Д. Новые технологии повыше-
ния эффективности послевузовской профес-
сиональной переподготовки кадров ОПК на 
основе цифровых платформ // Психология и 
педагогика служебной деятельности. 2021. № 
1. С. 17-21.

7. Гайдамашко И.В., Посохова А.В. Проблема 
психологической готовности к предпринима-
тельской деятельности // Вестник Московско-
го государственного областного университе-
та. Серия: Психологические науки. 2015. № 3. 
С. 17-22.

8. Грошев И.В., Родин В.Ф., Калиниченко И.А., 
Давыдова Ю.А., Эриашвили Н.Д., Пустозеров 
А.И. Психология: учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подго-
товки «Общей психологии и психологии про-
фессиональной деятельности» (учебное посо-
бие). М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 303 с.

9. Грошев И.В., Цыпкин Ю.А., Шманева Л.В., 
Щеглов А.В., Эриашвили Н.Д. Человеческие 
ресурсы. Стратегия. Управление (учебное по-
собие).– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 407 с.

10. Логинов Е.Л., Райков А.Н., Шкута А.А. Ис-
пользование нейротехнологий при програм-
мировании когнитивно-поведенческих стере-
отипов действий личностей для устойчивого 
функционирования систем управления социу-
мом // Нейрокомпьютеры: разработка, приме-
нение. 2018. № 9. С. 34-45.

11. Логинов Е.Л., Райков А.Н., Эриашвили Н.Д. Оп-
тимизация функционирования образователь-
ной системы поддержки компетенций функци-
ональных и управленческих кадров на основе 
ОНП-сети с распределенной информационно-
вычислительной средой // Образование. Наука. 
Научные кадры. 2013. № 7. С. 206-210.

12. Логинов Е.Л., Эриашвили Н.Д., Борталевич С.И., 
Логинова В.Е. Технология конструирования 
качеств личности на основе импринтируемых 
рефлексивных матриц // Вестник Московского 
университета МВД России. 2016. № 7. С. 252-256.

13. Селезнёв В.Н., Сысоев В.В., Гайдамашко И.В. 
Подготовка антикризисных менеджеров мето-
дами психологического анализа профессиональ-
ной деятельности // Вестник Московского госу-
дарственного областного университета. Серия: 
Психологические науки. 2012. № 2. С. 155-163.

14. Чемезов С.В., Волобуев Н.А., Коптев Ю.Н., Ка-
ширин А.И. Диверсификация, компетенции, 
проблемы и задачи. Новые возможности // Ин-
новации. 2017. № 4. С.3-26.

15. Эриашвили Н.Д., Логинов Е.Л., Райков А.Н. 
Конвергентное использование интеллектуаль-
ных информационных технологий для под-
держки процессов взаимодействия участников 
образовательной, научной и производственной 
деятельности // Образование. Наука. Научные 
кадры. 2015. № 2. С. 152-159.

16. Эриашвили Н.Д., Логинов Е.Л., Райков А.Н. 
Формирование и развитие образовательной си-
стемы поддержки компетенций функциональ-
ных и управленческих кадров в госорганах и 
наукоемких отраслях на основе кластерно-
сетевых форм интеграции образовательных, 
научных, производственных структур // Вест-
ник Московского университета МВД России. 
2014. № 3. С. 239-243.

17. Эриашвили Н.Д., Логинов Е.Л., Райков А.Н., 
Ефремов Д.Н. Компоновка перспективной 
структуры организационных связей и под-
держки взаимодействия научных, образова-
тельных, производственных структур в рам-
ках образовательно-научно-производственной 
сети с использованием различных форм ГЧП // 
Вестник Московского университета МВД Рос-
сии. 2014. № 9. С. 231-235.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России292 № 4 / 2021

References

1. Abramov V.I. Optimization of the calculation speed 
of large-scale agent-oriented models implemented 
in the netlogo environment using supercomputers 
and clusters of high-performance computing tools 
// The science. Scientific personnel. 2019. No. 3. 
Рp. 78-81.

2. Abramov V.I., Loginov E.L., Mashkova A.L., 
Dokholyan A.S., Evdokimov D.S., Loginova 
V.E. The use of multi-agent technologies for the 
connectivity of components of human cognitive 
activity and artificial agents in the construction of 
individual educational and research trajectories // 
Bulletin of the CEMI. 2019. No. 2. Рp. 15-21.

3. Ageev A.I., Loginov E.L., Shkuta A.A. Neuro-
operation with the behavior of cognitive agents on 
the basis of electronic semantic interpretation of 
states of consciousness and psyche with the effects 
of immersion, presence and unity with virtual 
reality // Microeconomics. 2020. No. 1. Рр. 5-12.

4. Ageev A.I., Loginov E.L., Skuta A.A., Momotova 
A.K. Modeling of nooning in management of 
identity: the formation of functional elements 
neurocognitive communications super 
systems«man — information and communication 
environment — state» // Bulletin of the 
CEMI.2020. No. 1. S. 11.

5. Volobuev N.A. Training for the military-industrial 
complex: problems and solutions // Modern 
economy: concepts and models of innovative 
development. Proceedings of the VI International 
Scientific and Practical Conference on February 
21-22, 2014 (Book 2). Moscow: Plekhanov Russian 
University of Economics. 2014. Pp. 57-59.

6. Volobuev N.A., Groshev I.V., Loginov E.L., 
Eriashvili N.D. New technologies for improving the 
efficiency of postgraduate professional retraining 
of defense industry personnel on the basis of 
digital platforms // Psychology and pedagogy of 
official activity. 2021. No. 1. Рp. 17-21.

7. Gaidamashko I.V., Posokhova A.V. The problem 
of psychological readiness for entrepreneurial 
activity // Bulletin of the Moscow State Regional 
University. Series: Psychological Sciences. 2015. 
No. 3. Рp. 17-22.

8. Groshev I.V., Rodin V.F., Kalinichenko I.A., 
Davydova Yu.A., Eriashvili N.D., Pustozerov 
A.I. Psychology: textbook. manual for university 
students studying in the field of training «General 
psychology and psychology of professional 
activity» (textbook). — Moscow: UNITY-DANA, 
2018. 303 p.

9. Groshev I.V., Tsypkin Yu.A., Shmaneva L.V., 
Shcheglov A.V., Eriashvili N.D. Human resources. 

Strategy. Management (textbook). M.: UNITY-
DANA, 2018. 407 p.

10. Loginov E.L., Raikov A.N., Shkuta A.A. The use 
of neurotechnologies in programming cognitive-
behavioral stereotypes of individuals ‘ actions for 
the sustainable functioning of society management 
systems // Neurocomputers: development, 
application. 2018. No. 9. Рр. 34-45.

11. Loginov E.L., Raikov A.N., Eriashvili N.D. 
Optimization of the functioning of the educational 
system for supporting the competencies of 
functional and managerial personnel on the basis 
of an ONP network with a distributed information 
and computing environment// The science. 
Scientific personnel. 2013. No. 7. Рp. 206-210.

12. Loginov E.L., Eriashvili N.D., Bortalevich S.I., 
Loginova V.E. Technology of constructing 
personality qualities on the basis of imprinted 
reflexive matrices // Bulletin of the Moscow 
University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. 2016. No. 7. Рp. 252-256.

13. Seleznev V.N., Sysoev V.V., Gaidamashko I.V. 
Preparation of anti-crisis managers by methods of 
psychological analysis of professional activity // 
Bulletin of the Moscow State Regional University. 
Series: Psychological Sciences. 2012. No. 2. Рp. 
155-163.

14. Chemezov S.V., Volobuev N.A., Koptev Yu.N., 
Kashirin A.I. Diversification, competences, 
problems and tasks. New opportunities // 
Innovations. 2017. No. 4. Pp. 3-26.

15. Eriashvili N.D., Loginov E.L., Raikov A.N. 
Convergent use of intelligent information 
technologies to support the processes of interaction 
of participants in educational, scientific and 
industrial activities// The science. Scientific 
personnel. 2015. No. 2. Pp. 152-159.

16. Eriashvili N.D., Loginov E.L., Raikov A.N. 
Formation and development of the educational 
system for supporting the competencies of 
functional and managerial personnel in state 
bodies and high-tech industries on the basis 
of cluster-network forms of integration of 
educational, scientific, and production structures 
// Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossi. 
2014. No. 3. Pp. 239-243.

17. Eriashvili N.D., Loginov E.L., Raikov A.N., 
Efremov D.N. Layout of the perspective structure 
of organizational relations and support for 
the interaction of scientific, educational, and 
production structures within the educational, 
scientific, and production network using various 
forms of PPP // Bulletin of the Moscow University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2014. 
No. 9. Pp. 231-235.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 293№ 4 / 2021

УДК 378:159 DOI 10.24412/2073-0454-2021-4-293-300
ББК 74:88 © Жевлакович С.С., 2021

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сергей Степанович Жевлакович, профессор кафедры педагогики, 
кандидат социологических наук, доцент 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12) 
E-mail: zhevlakovich.ss@gmail.com

Аннотация. Обобщается опыт формирования в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя системы 
комплексной оценки качества подготовки специалистов для органов внутренних дел, анализируются актуальные про-
блемы ее совершенствования, излагается авторское видение путей их исследования. 
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Формирование и развитие системы оценки каче-
ства образования, подготовки сотрудников органов 
внутренних дел — задача образовательной организа-
ции и федерального государственного органа, в веде-
нии которого она находится (для МВД России - в лице 
ДГСК). Данную проблему автор уже рассматривал в 
предыдущих своих исследованиях1.

Представляется, что такая система должна обе-
спечивать комплексную оценку результатов образова-
тельной деятельности вуза на различных ее уровнях. 

1  Жевлакович С.С. Ведомственная многоуровневая система 
непрерывного профессионального образования, обучения 
сотрудников органов внутренних дел: структура, место в подготовке 
кадров для органов внутренних дел, проблемы модернизации. 
Монография. М., 2019, глава VII, п. 7.2.

Это могут быть следующие уровни оценки результа-
тов образовательной деятельности:

• образовательной организации в целом — в 
сравнении, сопоставлении с другими образо-
вательными организациями;

• отдельных факультетов — в сравнении с дру-
гими факультетами; 

• отдельных курсов — в сравнении с другими 
курсами данного факультета и аналогичными 
курсами других факультетов; 

• отдельных учебных взводов (групп) — в срав-
нение с другими учебными взводами (груп-
пами) данного курса и другими взводами 
(группами) аналогичного курса других фа-
культетов;
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• отдельного курсанта — в сравнении с дру-
гими курсантами данного курса, данного фа-
культета;

• отдельных кафедр — в сравнение с другими 
кафедрами;

• отдельного педагогического работника — в 
сравнении с другими педагогическими работ-
никами данной должностной категории (пре-
подаватели, старшие преподаватели, доценты, 
профессора).

Только комплексный анализ образовательной де-
ятельности организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, включающий а) все уровни 
организации образовательного процесса, б) всех субъ-
ектов образовательного процесса, в) все структурные 
подразделения образовательной организации, г) оба 
основных компонента образовательного процесса — 
учение и преподавание, позволяет:

• получать относительно объективную оценку 
качества образования, подготовки кадров со-
трудников органов внутренних дел;

• выявлять реальные проблемы, своевременно 
принимать адекватные меры по их решению и 
стимулировать их эффективную реализацию,

• выявлять положительный опыт организации 
и осуществления образовательного процесса 
для последующего распространения и внедре-
ния. 

Искомую качественную и объективную оценку 
можно получить только на основе сочетания ком-
плексного внутривузовского и внешнего мониторинга 
качества образовательной деятельности образователь-
ной организации. 

Создание системы внутривузовского контроля 
и оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся предполагает разработку и 
активное, системное использование целого комплекса 
видов контроля, позволяющих оперативно, всесторон-
не и объективно оценивать на всех уровнях состояние 
учебной и научно-методической работы в органи-
зации, осуществляющей образовательную деятель-
ность. 

Автором была разработана, апробирована и реа-
лизуется в Московском университете МВД России им. 
В.Я. Кикотя аналогичная система, включающая, наря-
ду с другими, следующие виды контроля:

1. Мониторинг состояния учебной работы и фор-
мирование на его основе рейтинга:

а) факультетов, курсов, учебных взводов (групп):
• рейтинг на основе еженедельного контроля и 

анализа текущей успеваемости;
• рейтинг на основе ежемесячного контроля и 

анализа текущей успеваемости, а так же кон-
троля и анализа состояния посещаемости об-
учающимися занятий;

• рейтинг на основе контроля и анализа резуль-
татов предварительной аттестации (рубежно-
го контроля);

• рейтинг на основе контроля и анализа резуль-
татов промежуточной аттестации (зачетной и 
экзаменационной сессии);

б) курсантов (слушателей) конкретного учебного 
взвода (группы), конкретного курса, факультета:

• индивидуальный рейтинг на основе ежемесяч-
ного контроля и анализа текущей успеваемо-
сти - с нарастающим итогом, включая резуль-
таты предыдущих месяцев;

• индивидуальный рейтинг на основе контроля 
и анализа результатов промежуточной атте-
стации (зачетной и экзаменационной сессии);

• индивидуальный рейтинг с нарастающим ито-
гом, включая текущую успеваемость и про-
межуточные аттестации (осеннюю, весеннюю 
(при наличии) и летнюю сессии).

2. Выборочный контроль уровня остаточных зна-
ний по отдельным дисциплинам в отдельных взводах 
(группах), осуществляемый, как правило, после про-
межуточной аттестации (экзаменационной сессии) 
или спустя один и более семестр после завершения 
изучения дисциплины. Хотя при необходимости та-
кой контроль можно провести и в процессе изучения 
дисциплины в рамках рубежного контроля. Прово-
дится после каждого семестра по отдельному графику, 
утверждаемому заместителем начальника вуза, кури-
рующим организацию учебной работы, как правило, в 
форме тестирования. Эта форма не требует слишком 
больших организационных усилий и при всей поверх-
ностности ее результатов достаточна для оперативно-
го контроля остаточных знаний. Контроль проводится 
в виде выборки отдельных учебных взводов (групп) и 
учебных дисциплин, которая делается на основе раз-
личных критериев, в том числе:

а) необходимость проверки объективности резуль-
татов (например, очень низких или очень высоких), 
полученных: 

• в процессе текущего контроля;
• по результатам предварительной аттестации 

(рубежного контроля);
• по результатам промежуточной аттестации - 

по итогам сдачи экзаменов (зачетов) на очеред-
ной сессии;

б) необходимость получения объективной инфор-
мации о качестве учебной работы отдельных препо-
давателей (целевой или выборочный контроль), в том 
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числе в рамках комплексной или целевой проверки 
кафедры;

в) необходимость получения объективной инфор-
мации о качестве учебной работы отдельных кафедр 
по итогам первого периода обучения - рубежный кон-
троль уровня сформированности знаний и умений, 
проводимый выпускающими профильными кафедра-
ми, которые принимают эстафету и осуществляют 
обучение в рамках второго периода обучения. Этот 
рубежный контроль проводится на этапе приема дан-
ными кафедрами старшекурсников от кафедр, осу-
ществлявших обучение на младших курсах - своео-
бразный входной контроль перед началом освоения 
специализации, профиля (узкой специализации, узко-
го профиля) на основе комплексных тестов;

3. Постоянно действующий мониторинг мнения 
обучающихся о качестве работы преподавателей, 
уровне организации и качества учебного процесса в 
образовательной организации - анонимное анкетиро-
вание, в том числе в рамках комплексных и целевых 
проверок кафедр, в рамках изучения мнения выпуск-
ников и т.д. 

4. Индивидуальные рейтинги профессорско-пре-
подавательского состава и кафедр, в том числе

а) рейтинг уровня педагогической работы (учеб-
ной и методической), в формировании которого опре-
деляющую роль играют критерии, отражающие, пре-
жде всего, степень активности каждого педагога и 
кафедры в целом в инновационном совершенствова-
нии содержания образовательных программ и мето-
дики преподавания; 

б) рейтинг активности каждого педагога и кафедры 
в целом в части научно-исследовательской работы.

При формировании комплекса критериев, исполь-
зуемых для оценки рейтинга педагогической работы 
профессорско-преподавательского состава, приори-
тетными представляются следующие показатели:

• превышение установленной в образователь-
ной организации обязательной минимальной 
нормы выполнения учебной нагрузки, прежде 
всего, аудиторной. Контактная работа педаго-
га — главное его предназначение, требующее 
полной отдачи как творческого, интеллекту-
ального потенциала, так и физической энер-
гии;

• превышение выполненной аудиторной нагруз-
ки над внеаудиторной нагрузкой; последняя, 
по преимуществу, не предполагает контакт с 
аудиторией обучающихся и менее обремени-
тельна с точки энергозатрат;

• активное участие в разработке содержания, 
учебно-методического обеспечения и в реа-

лизации новых практикоориентированных 
дисциплин, а также инновационных форм и 
средств методического обеспечения учебного 
процесса.

По глубокому убеждению автора индивидуаль-
ный рейтинг профессорско-преподавательского со-
става должен отдавать предпочтение 

• педагогам, несущим на кафедре наибольшую 
и наиболее сложную нагрузку;

• педагогам-новаторам, участвующим а) в раз-
работке нового (актуального, прогностическо-
го) содержания образовательных программ, 
б) осваивающим активные формы обучения, 
прежде всего, практикоориентированной под-
готовки, в) разрабатывающим новые эффек-
тивные формы обучения, их методическое 
обеспечение.

5. Другие формы, направленные на повышение 
персональной ответственности преподавателей и ру-
ководителей кафедр за результаты обучения.

6. Мониторинг состояния дисциплины и мораль-
но-психологического климата в коллективе и форми-
рование на его основе рейтинга: 

а) факультетов:
• рейтинг на основе еженедельного анализа со-

стояния дисциплины и морально-психологи-
ческого климата;

• рейтинг на основе ежемесячного анализа со-
стояния дисциплины и морально-психологи-
ческого климата;

• рейтинг на основе анализа состояния дисци-
плины и морально-психологического климата 
за полугодие;

б) кафедр - за полугодие.
7. Мониторинг динамики ценностно-мотивацион-

ной ориентации обучающихся, готовности их к выпол-
нению служебных обязанностей в соответствии с нор-
мами профессиональной этики и служебного этикета. 

Система внутривузовского контроля, все струк-
турные элементы внутреннего мониторинга дают ре-
зультаты, позволяют существенно влиять на качество 
и результативность образовательного процесса только 
при условии, что полученный с их помощью суще-
ственный объем данных будет оперативно анализиро-
ваться с целью:

• выявления негативных явлений и тенденций, 
структурных подразделений вуза (факульте-
тов, курсов, взводов, кафедр) и лиц (обучаю-
щихся, педагогического и командного состава), 
связанных с этими явлениями и тенденциями,

• определения причин негативных явлений и 
тенденций, своевременного принятия мер по 
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их устранению,
• выявления позитивных явлений и тенденций, 

структурных подразделений вуза и лиц, обе-
спечивающих наилучшие результаты при ре-
ализации образовательного процесса, поощре-
ния их, 

• стимулирования соревнования между струк-
турными подразделениями вуза и лицами, 
направленного на получение не формальных 
показателей любыми способами (в том числе 
не связанными с совершенствованием своей 
деятельности), а на достижение реального по-
вышения качества подготовки обучающихся,

• выявления реального положительного опыта, 
принятия мер по его освоению и реализации 
в практической деятельности других подраз-
делений и лиц,

• выработки и реализации мер, направленных 
на повышение качества образовательного про-
цесса. 

Формирование системы оценки качества образо-
вания, обучения сотрудников органов внутренних дел 
предполагает также разработку и реализацию различ-
ных форм внешнего контроля и оценки качества об-
разовательной деятельности, обучения сотрудников 
органов внутренних дел, в том числе: 

1. Разработка и совершенствование комплексно-
го мониторинга качества обучения, эффективности 
и успешности профессиональной деятельности вы-
пускников образовательной организации в целях опе-
ративной корректировки учебного процесса с учетом 
потребностей практики. В рамках этого мониторинга 
предусматривается проведение: 

а) анкетирования выпускников образовательной 
организации разных лет, прежде всего, на предмет вы-
явления возможных недостатков в их подготовке, про-
белов в знаниях и практической подготовке;

б) анкетирования непосредственных руководите-
лей выпускников с целью получения от них оценки 
уровня профессиональной подготовленности выпуск-
ников и предложений по совершенствованию содер-
жания и методики обучения.

Безусловно, самым объективным критерием при 
оценке качества подготовки выпускников образова-
тельной организации является практика — резуль-
таты практической профессионально-служебной 
деятельности выпускников. Анализ информации, по-
лучаемой по результатам опросов выпускников и их 
руководителей, показывает значительную долю субъ-
ективизма и формализма в ответах на вопросы анкет. 
Повышению объективности и информативности опро-
сов, по убеждению автора, должна способствовать ре-

ализация следующих подходов:
а) целью данных опросов должна быть, прежде 

всего, не административная оценка и выводы об уров-
не работы образовательной организации или отдель-
ных кафедр, а получение информации, необходимой 
для разработки системы научно-обоснованных мер 
по совершенствованию и повышению эффективности 
подготовки кадров специалистов для органов вну-
тренних дел;

б) данные опросы должны проводится в рамках 
ежегодной НИР, осуществляемой профильными выпу-
скающими кафедрами под руководством структурных 
подразделений вуза, ответственных за организацию 
учебно-методической работы и научной деятельности. 

Оптимизации этого направления контроля, соче-
тающего элементы внешней оценки и внутривузовско-
го мониторинга, может послужить следующая техно-
логия его реализации:

• в программу производственной преддиплом-
ной практики в качестве одного из заданий 
включается проведение анкетирования быв-
ших выпускников вуза (при наличии) и их не-
посредственных руководителей, а также под-
готовка на основе полученной информации 
соответствующих аналитических справок;

• профильные выпускающие кафедры разра-
батывают соответствующие анкеты с учетом 
реализуемых на факультетах специализаций, 
профилей (узких специализаций, узких про-
филей) и методику анализа информации, по-
лученной с помощью данных анкет;

• руководители практики из числа профессор-
ско-преподавательского состава профильных 
выпускающих кафедр должны руководить вы-
полнением данного задания;

• предметом кафедральной НИР должны стать 
обобщение, анализ и систематизация инфор-
мации, полученной из аналитических справок, 
с целью разработки комплекса предложений, 
направленных на коррекцию содержания, ор-
ганизации и методики образовательного про-
цесса;

• результаты НИР последовательно обсуждают-
ся на заседании кафедры, методического совета 
вуза, методическом сборе профессорско-препо-
давательского состава вуза с целью выработки 
стратегии образовательного процесса на пред-
стоящий учебный год, которая реализуется в 
учебных планах, программах учебных дисци-
плин (модулей), планах работы кафедр, инди-
видуальных планах преподавателей.

Для разработки эффективной стратегии, обеспе-
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чивающей реальное совершенствование образова-
тельного процесса, приведение качества подготовки 
выпускников в максимальное соответствие с потреб-
ностями практической деятельности органов внутрен-
них дел с помощью данных опросов важно получать 
актуальную информацию об уровне подготовки вы-
пускников, в том числе:

а) при опросе бывших выпускников и их непосред-
ственных руководителей: чего в подготовке выпуск-
ников недостает в части:

• общепрофессиональной подготовки, в том 
числе юридической подготовки,

• общеведомственной (общеполицейской) под-
готовки, в том числе специальной профессио-
нальной подготовки (огневая, физическая, так-
тико-специальная подготовка и т. д.),

• профильной подготовки по должности в рам-
ках специализации, профиля подготовки (уз-
кой специализации, узкого профиля подготов-
ки),

• в психологической подготовке,
• в части современных информационных, циф-

ровых технологий и т.д.;
б) при опросе бывших выпускников:
• что из подготовки, полученной в вузе, наибо-

лее пригодилось в практической деятельности, 
• что из подготовки, полученной в вузе, оказа-

лось невостребованным в практической дея-
тельности,

• что из подготовки, полученной в вузе, не соот-
ветствует требованиям практической деятель-
ности;

в) при опросе непосредственных руководителей 
бывших выпускников:

• каков уровень мотивации бывших выпускни-
ков осуществлять профессионально-служеб-
ную деятельность с максимальной результа-
тивностью и в соответствии с предъявляемыми 
требованиями,

• насколько бывшие выпускники готовы и спо-
собны решать задачи профессионально-слу-
жебной деятельности в условиях высокой сте-
пени неопределенности, не по шаблону,

• каков уровень исполнительности и дисципли-
нированности бывших выпускников,

• каков уровень организаторских качеств быв-
ших выпускников.

2. Совершенствование механизмов обратной связи 
между ведомственными образовательными организа-
циями и подразделениями органов внутренних дел — 
заказчиками кадров в целях обеспечения эффектив-
ного функционирования системы оценки качества 

образования выпускников, в том числе:
а) системное участие руководства образователь-

ных организаций и кафедр в работе коллегиальных 
органов заказчика кадров, в оперативных совещаниях 
при руководителях профильных структурных подраз-
делений;

б) системное участие руководства территориаль-
ных органов — заказчиков кадров в заседаниях учено-
го совета вуза, методических сборах педагогического 
состава образовательной организации; руководителей 
функциональных подразделений, по линии которых 
осуществляется подготовка выпускников — в заседа-
ниях профильных кафедр.

3. Совершенствование механизма ведомственного 
контроля качества профессионального образования, в 
том числе:

а) модернизация критериев и методики комплекс-
ных, целевых и контрольных проверок образова-
тельных организаций. Недопущение при проведении 
проверок акцента на изучение, преимущественно, 
формальной стороны деятельности образовательных 
организаций, ее документационного обеспечения, а 
также априори определение в качестве главной и един-
ственной цели проверки — исключительно поиск не-
достатков. Подлинное предназначение ведомственно-
го контроля:

• проверка содержания и уровня подготовки ка-
дров, соответствия учебных планов, программ 
учебных дисциплин (модулей) и практик и 
качества их реализации в реальном учебном 
процессе ФГОС, ПООП (в том числе ведом-
ственным) и квалификационным требованиям 
к специальной подготовке выпускников, со-
гласованным с функциональными подразде-
лениями, по заказу которых осуществляется 
обучение кадров;

• изучение, оценка, обобщение и распростра-
нение положительного опыта деятельности 
образовательных организаций и отдельных 
педагогов по совершенствованию учебно-вос-
питательного процесса, оценка деятельности 
образовательной организации и педагогов по 
освоению эффективных форм и методов обра-
зовательной деятельности.

Критерии оценки уровня подготовки обучающих-
ся, ориентированные на знаниевый подход к образо-
вательному процессу, необходимо заменить критерия-
ми, ориентированными на компетентностный подход, 
на проверку способности обучающихся применять по-
лученные знания и умения, владеть навыками реше-
ния комплексных задач профессионально-служебной 
деятельности.
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б) коренной пересмотр критериев, используемых 
ДГСК МВД России для проведения ежегодного мони-
торинга деятельности образовательных организаций. 
Критерии, используемые в настоящее время в рамках 
данного мониторинга для определения рейтинга ве-
домственных вузов, бессистемны, фрагментарны, не 
ориентированы на объективную оценку существен-
ных сторон деятельности образовательных организа-
ций и, прежде всего, качества профессиональной под-
готовки обучающихся.

Представляется, что интегративным, комплекс-
ным критерием, аккумулирующим результаты работы 
образовательных организаций и позволяющим объек-
тивно выявлять реальный уровень выполнения вузом 
социального и ведомственного заказа, должна стать 
способность выпускников практически решать задачи 
профессионально-служебной деятельности по долж-
ности, к замещению которой они готовятся. 

Этот критерий предлагается положить в основу 
процедуры, которая, по существу, должна исполнять 
роль государственной приемки. И осуществлять ее 
предлагается в виде комплексного междисципли-
нарного государственного экзамена, проводимого в 
рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) 
в форме практикума. Экзаменационные задания, раз-
работанные под руководством ДГСК МВД России и 
унифицированные для всех ведомственных вузов, 
должны предназначаться для проверки уровня сфор-
мированности у выпускников комплекса компетенций 
- способности практически решать комплексные зада-
чи профессионально-служебной деятельности с уче-
том освоенной специализации (узкой специализации).

В целях повышения объективности оценки в ка-
честве экспертов, оценивающих по результатам вы-
полнения экзаменационных заданий подготовку 
обучающихся, уровень сформированности у них про-
фессиональных навыков, должны выступать высо-
коквалифицированные сотрудники и руководители 
подразделений органов внутренних дел, по профилю 
которых подготовлены выпускники, а также предста-
вители соответствующих профильных кафедр других 
ведомственных вузов. Эта часть ГИА должна прово-
диться под эгидой ДГСК МВД России. На основе ста-
тистических данных, представляющих результаты 
данного экзамена в ведомственных вузах, ДГСК МВД 
России формируются рейтинговые оценки каждого 
вуза, которые отражают уровень подготовки выпуск-
ников, дифференцированный по конкретным специ-
ализациям (узким специализациям).

В целях достижения соответствующего уровня 
подготовки обучающихся и подготовки их к указан-
ной форме госэкзамена целесообразно на старших 

курсах реализовывать комплекс дисциплин-практику-
мов (модулей). Содержание этих практикумов должно 
быть направлено на формирование у обучающихся на-
выков профессионально-служебной деятельности на 
основе интеграции знаний и умений, полученных на 
предыдущих этапах обучения в процессе освоения от-
дельных дисциплин на младших курсах. 

Основная форма организации учебных занятий 
в рамках этих дисциплин-практикумов — учения. 
Форма промежуточной аттестации по итогам изуче-
ния этих дисциплин-практикумов — также учение. В 
качестве экспертов, оценивающих уровень подготов-
ки обучающихся в процессе учения, наряду с препо-
давателями соответствующих кафедр вуза, должны 
выступать высококвалифицированные сотрудники и 
руководители подразделений органов внутренних дел, 
по профилю которых осуществляется подготовка об-
учающихся. Это поможет сотрудникам лучше подго-
товится к работе в качестве экспертов при проведении 
комплексного междисциплинарного государственно-
го экзамена.

Одной из эффективных форм ведомственного мо-
ниторинга качества подготовки кадров в вузах МВД 
России в недавнем прошлом было межвузовское со-
ревнование — учение «Вулкан». Проводилось оно 
ДГСК МВД России в конце каждого учебного года. 
Содержание учения — проверка способности курсан-
тов и слушателей, выступающих в соревновательной 
форме в составе вузовских команд, решать практиче-
ски существенные задачи профессионально-служеб-
ной деятельности с учетом специализаций (узких спе-
циализаций), реализуемых ведомственными вузами, 
и обязанностей по должности, к замещению которой 
готовились обучающие. Цель:

• сопоставление практической профессиональ-
ной подготовки обучающихся в различных ву-
зах на деятельностном уровне;

• импульс, мотивация для поиска каждой обра-
зовательной организацией эффективных форм 
и методов практического обучения выпускни-
ков.

Однако на определенном этапе произошла посте-
пенная подмена целей этих соревнований. На первый 
план вышло не качество профессионального образова-
ния, не уровень практической подготовки выпускников 
к будущей профессионально-служебной деятельности, 
а победа любой ценой, никак не связанная с этим уров-
нем. Учения все больше превращались в спортивные 
соревнования — по физической и огневой подготовке. 
Проверка навыков, необходимых для раскрытия и рас-
следования преступлений, перестала быть определяю-
щей в содержании этих соревнований. А затем проведе-
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ние этих учений совсем было прекращено. 
Представляется весьма актуальным возрождение 

подобных форм ведомственного мониторинга, с уче-
том негативного опыта прошлого.

4. Внедрение процедур независимой оценки дея-
тельности образовательных организаций, в том числе 
общественно-профессиональной аккредитации обра-
зовательных программ.

Важной формой внутривузовского мониторинга 
качества подготовки обучающихся могут быть кон-
курсы «Лучший по профессии», проводимые ежегод-
но для старшекурсников каждого факультета. 

Содержание заданий такого конкурса — ими-
тация типовых ситуаций будущей профессиональ-
но-служебной деятельности выпускников. Наиболее 
эффективен такой конкурс, если в его программе со-
четаются преимущества игровой формы и соревнова-
ния. Цели:

• контроль уровня овладения обучающимися 
навыками профессионально-служебной де-
ятельности, профессиональными и профес-
сионально-специализированными компетен-
циями — способностью комплексно решать 
задачи профессионально-служебной деятель-
ности;

• закрепление и развитие у обучающихся мо-
тивации эффективной профессионально-слу-
жебной деятельности и качественной подго-
товки к ней;

• использование эффективной формы закрепле-
ния и совершенствования профессиональных 
навыков обучающихся — тренингов, предус-
матривающих многоэтапную отработку прак-
тических упражнений, время на проведение 
которых в рамках плановых аудиторных заня-
тий, как правило, ограничено;

• организация индивидуальной работы с наибо-
лее продвинутыми обучающимися;

• сплочение коллективов учебных взводов.
Вариант организации конкурса:
• в седьмом семестре каждому взводу четверто-

го курса (при программе специалитета) дается 
задание на конкурсной основе сформировать и 
подготовить команду для участия в конкурсе;

• профильная кафедра (с учетом реализуемой на 
факультете специализации) выделяет в каж-
дый взвод опытного преподавателя в качестве 
куратора-тренера, ответственного за орга-
низацию подготовки команды во внеучебное 
время;

• управление учебно-методической работы 
(учебный отдел) организует проведение тре-

нировочных занятий на полигонах и в специ-
ализированных кабинетах;

• конкурс проводится в восьмом семестре в фор-
ме учения; на его проведение для соответству-
ющего курса в соответствии с расписанием 
выделяется учебный день; обучающиеся, не 
включенные в команду, наблюдают за прохож-
дением конкурса;

• в качестве экспертов, оценивающих уровень 
профессиональной подготовки обучающихся, 
выполняющих конкурсные задания, пригла-
шаются сотрудники и руководители профиль-
ных подразделений органов внутренних дел.

Для поэтапной аттестации обучающихся на соот-
ветствие их персональных достижений требованиям 
ООП вузом должны разрабатываться фонды оценоч-
ных средств, в том числе:

• практические задания, задачи, в том числе си-
туационные задачи, соответствующие сборни-
ки задач для использования в рамках аудитор-
ной и внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся, направленной на формирова-
ние профессиональных знаний и умений;

• комплекты вопросов и практических заданий 
для фронтальных экспресс опросов (так назы-
ваемых «летучек»), рубежного контроля (кон-
трольных работ), промежуточной аттестации 
(итоговая контрольная работа, зачет, экзамен);

• тестовые задания для рубежного контроля, 
контроля остаточных знаний;

• тематика докладов, сообщений, рефератов 
(при наличии);

• тематика курсовых работ, дипломных работ 
(при наличии);

• практикумы, позволяющие оценить способ-
ность обучающихся применять полученные 
знания, умения, навыки для решения задач 
профессионально-служебной деятельности

• уровень приобретенных компетенций, заяв-
ленных в образовательной программе;

• методики и средства комплексной оценки сте-
пени сформированности умений, навыков, 
компетенций в ходе практических занятий, 
практикумов, ролевых игр, учений, промежу-
точной аттестации, государственной итоговой 
аттестации, в том числе: 

• сценарии, фабулы, 
• ситуационные видеосюжеты, 
• замыслы учений, 
• технологии экспресс оценки действий обучаю-

щихся при выполнении практических заданий 
в ходе практикумов и учений и т.д. 
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Оценочные средства, используемые для комплекс-
ной оценки уровня достижения компетенций в рамках 
промежуточной аттестации по дисциплинам-практи-
кумам, учениям и в процессе государственной итого-
вой аттестации (комплексный междисциплинарный 
экзамен), качественно отличаются от традиционных 
оценочных средств. Автором совместно с коллегами из 
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 
разработаны, прошли экспериментальную апробацию 
и используются оценочные средства нового поколения, 
соответствующие компетентностной модели професси-
онального образования, в том числе оценочные средства, 
имеющие следующую типовую структуру:

а) фабула события, имитирующего ситуацию про-
фессионально-служебной деятельности, индивиду-
альная для каждого экзаменационного билета (описа-
ние или видеосюжет);

б) комплекс заданий на основе фабулы события, 
решение которых требует не простого воспроизведе-
ния (пересказа) теории и рассказа о порядке осущест-
вления необходимых практических действий, а демон-
страции способности комплексно применять знания и 
умения для практического решения различных типов 
задач профессионально-служебной деятельности, на-
пример:

• оценка ситуации, 
• квалификация правонарушения, 
• составление плана необходимых мероприятий, 
• оформление необходимых служебных и про-

цессуальных документов, 
• выявление, фиксация и изъятие следов на ме-

сте преступления, 
• проведение отдельных следственных действий 

и т.д.
в) методика комплексной оценки практических дей-

ствий экзаменуемого при выполнении заданий, крите-
рии оценки, формализованные оценочные бланки — 
инструментарий для комплексной экспресс оценки, 
включающей поэлементную, поэтапную оценку про-
цесса выполнения экзаменуемым практических дей-
ствий, имитирующих профессионально-служебную 
деятельность при решении экзаменационного задания.

Система контроля качества освоения обучающи-
мися ООП должна быть максимально приближена к 
условиям и задачам их будущей профессиональной 
деятельности. Для проведения промежуточного и ито-
гового контроля целесообразно системно привлекать 
руководителей и сотрудников профильных подразде-
лений органов внутренних дел, комплектующих обра-
зовательную организацию.
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Мы живем в переходный период, когда общество 
стремительно развивается в сторону общения в вир-

туальной реальности. Насколько это правильно или 
хорошо, мы сможем понять лишь через несколько лет. 
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Но и сейчас, имея последствия пандемии и самоизо-
ляции, социальные сети, игры в виртуальной реаль-
ности, осознаём, что нам не хватает реального обще-
ния с другими людьми. Мы в полной мере ощутили 
эту самую социальную потребность — потребность в 
общении, взаимодействии, понимании других людей.

А что же наше подрастающее поколение? Полное 
погружение в гаджеты и жизнь внутри социальных се-
тей приводит детей к неумению элементарно общать-
ся между собой и взаимодействовать со взрослыми. 
Родители стали чаще обращаться к специалистам пси-
хологам и неврологам в связи с различными расстрой-
ствами психоэмоциональной сферы у детей. И сейчас 
важно понять, как мы можем помочь нашим детям 
вернуться к реальному общению, к реальной жизни.

Будущее нашего общества и государства зависит 
от того, сможем ли мы вырастить нынешнее поколе-
ние молодёжи здоровым физически и психически. По-
этому так важно обратить внимание на формирование 
социальных потребностей у несовершеннолетних, 
внести корректировки в педагогические программы, 
использовать время нахождения в образовательных 
учреждениях не только для учёбы, но и для развития 
коммуникативных навыков, умений взаимодейство-
вать, слушать и слышать других людей, способности 
сопереживать. 

Следует отметить, что нарушение условий, в ко-
торых развивается личность ребёнка, родительская 
депривация и неудовлетворённость значимых потреб-
ностей могут привести к проблемам в развитии, к по-
явлению негативных эмоциональных и когнитивных 
установок, тенденций к личностному нарушению, 
которые в результате приводят к девиантному поведе-
нию [2]. Человеку, развитие которого происходило вне 
нормальных семейных отношений, часто характерно 
недоверие к окружающим, подозрительность и, как 
следствие, склонность к изоляции и отстранённости, 
что, в свою очередь, может стать причиной многочис-
ленных психологических ограничений.

Подростковый возраст является очень сложным и 
важным периодом жизни для человека. В этот пери-
од несовершеннолетний переосмысливает себя, свои 
ценности и вопрос межличностных отношений со 
сверстниками.

Группа сверстников становится для несовершен-
нолетнего именно той средой, где он может раскрыть 
свои способности, реализовать свои потребности. У 
каждого подростка свои ориентиры в общении: один 
хочет найти признания и реализации своих лидерских 
качеств, другой получает какие-то знания и повышает 
коммуникативную компетентность. 

Каждая деятельность вносит огромный вклад в 
психическое развитие, но не любая деятельность в 

определенный возрастной период может стать веду-
щей. Это обуславливается условиями жизни человека 
на определённом возрастном этапе. Для подростково-
го возраста в качестве ведущей выступает стремление 
к интимно-личностному общению со сверстниками. 

Леонтьев А.Н. рассматривает следующие призна-
ки ведущей деятельности: 

• возникают и дифференцируются новые виды 
деятельности в рамках данной деятельности; 

• отдельные психические функции формируют-
ся и перестраиваются от данной деятельности 
зависят наблюдаемые изменения личности [3]. 

Реализуя ведущую деятельность, подростки ак-
тивно осваивают нормы, цели и средства социального 
поведения. Эльконин Д.Б. отмечает, что данная дея-
тельность выступает определенной формой воспроиз-
ведения отношений между взрослыми людьми. 

Фельдштейн Д.И. отмечает, что в настоящее время 
для подростков возрастает значимость поиска новых 
форм и видов социально значимой деятельности, в ко-
торой созданы условия для самовыражения и самоут-
верждения подростка [5, с. 472]. 

Учитывая тот факт, что потребности каждой от-
дельной личности носят сугубо индивидуальный 
характер, важно всю процедуру формирования соци-
альных потребностей личности направить по инди-
видуальной траектории личностного развития уча-
щегося. Среди значимых выделим следующие этапы 
перехода потенциала социума в качественную харак-
теристику личности: диагностический этап; этап ак-
тивного включения личности в самопознание; этап 
развития сферы потребностей личности; этап стиму-
лирования социальных потребностей личности; этап 
совершенствования социальных потребностей лично-
сти; этап оценки эффективности процесса формирова-
ния социальных потребностей личности.

Общение подростков — это, прежде всего, обще-
ние со сверстниками, обязательная предпосылка ста-
новления личности. В процессе общения подросток 
вырабатывает коммуникативные навыки и умения, 
формирует знания об окружающих и собственном 
«Я» путём сравнения со сверстниками, а затем и со 
взрослыми. Отсутствие навыков и умений общения 
или недостаточная их сформированность отрицатель-
но сказывается на развитии личности ребенка.

Причиной неудач в общении педагогов с подрост-
ками часто является то, что в практике не применя-
ются диагностические методы определения коммуни-
кативных навыков общения подростков, основанных 
на психологических критериях. Немалую группу со-
ставляют подростки, неумение которых общаться в 
коллективе, со сверстниками, учителями, взрослыми 
является значительным пробелом в овладении навы-
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ками нравственного поведения, причиной возникно-
вения барьеров в общении, частой причиной которых 
выступает тревожность. Перед педагогами встает ряд 
психологических проблем, без решения которых рабо-
та по обучению не может быть эффективной.

Для подтверждения нашего предположения были 
проведены эмпирические исследования среди уча-
щихся 9 класса школы № 1040 г. Москвы. 

В классе, где проводились исследования 29 уча-
щихся, из них 15 мальчиков, 14 девочек. В основном 
учащиеся, которых принято называть средними. 
Сильных по успеваемости — 7, слабых — 5 человек.

Двое в классе занимают лидирующее положение, 
не только в своём классе, но и во всей параллели, так 
как у них высокий уровень развития коммуникабель-
ности и они обладают хорошими организаторскими 
способностями. В классе есть «трудные» ученики, 
один из них состоит на учёте в инспекции по делам 
несовершеннолетних.

Данное исследование позволяет выяснить, как 
отсутствие умений и навыков общения оказывает 
влияние на взаимоотношения со сверстниками, ро-
дителями, учителями, на дисциплине в школе, на 
успеваемости.

Для того, чтобы выявить, как проявляются комму-
никативные способности применялась методика КОС. 
Полученные результаты теста дают возможность 
определить коммуникативные способности испытуе-
мых. 

Таблица 1
Данные количественной обработки уровня 

коммуникативных способностей

Уровни Проценты Количество учащихся

высокий 14 4

средний 31 9

ниже среднего 41 12

низкий 14 4

Приведенные выше данные в таблице № 1 явля-
ются данными испытуемых по уровню коммуника-
тивных способностей. Важно отметить, что среди ис-
пытуемых нет несовершеннолетних с очень высоким 
уровнем коммуникативных способностей. Причем, с 
высоким уровнем выделено 4 испытуемых, 9 со сред-
ним, 12 испытуемых имеют коммуникативные спо-
собности ниже среднего, 4 ‒ низкий уровень.

В таблице приведены данные количественной об-
работки уровней коммуникативных способностей, 
исходя из среднего арифметического. В таблице даны 
процентные показатели способности общения. Сразу 
можно заметить, что у подростков коммуникативные 
способности разные. Высоким уровнем обладают лишь 

14% испытуемых, средним — 31%, ниже среднего — 
41%, низким — 14%.

Подростки включены в более широкий круг обще-
ния, но не все обладают высоким развитием коммуни-
кативных способностей.

Очень часто им трудно общаться со своими свер-
стниками. Им приходиться общаться не только с хоро-
шими людьми, но и с теми, с которыми они не хотят, не 
могут общаться. Отметим, что потеря контакта между 
подростками, эмоциональные барьеры, отрицательно 
сказываются на общении.

Это может привести к интроверсии, тревожности, 
которая в свою очередь, увеличивает трудности в об-
щении. Как правило, такие подростки чувствуют себя 
неуверенно, они не хотят общаться, у них появляется 
скованность в новой компании, хотят проводить время 
в одиночестве, у них появляется трудность в общении.

А в основе нарушения отношений подростков со 
сверстниками, родителями, учителями лежит, как 
правило, снижение дисциплины, успеваемости, воз-
никновение аффективных переживаний. Для под-
ростков переживания по поводу общения, особенно со 
сверстниками, оказываются наиболее типичными. Ча-
сто учителя полагают, что в центре переживаний под-
ростков оказываются переживания по поводу общения 
с учителями или родителями. Это является серьёзной 
проблемой воспитательной ситуации, отражающей 
неспособность окружающих подростка взрослых ви-
деть его действительные переживания.

Для того чтобы определить уровень тревожности 
у подростков воспользуемся методикой Г. Айзенка. 
Результаты теста дают возможность выявить один из 
факторов личности.

Таблица 2
Данные количественной 

обработки уровня тревожности

Уровень 
тревожности

Количество 
учащихся Проценты

высокий 13 45

выше среднего 6 21

средний 4 14

ниже среднего 6 21

По полученным показаниям уровня тревожно-
сти всех испытуемых можно разделить на 4 группы: 
с высоким, выше среднего, средним, и ниже средне-
го уровня (см. таблицу № 2). Из таблицы видно, что 
в подростковом возрасте наблюдается относительное 
повышение тревожности. В результате обработки вы-
яснилось, что 45% испытуемых склонны к высокой 
тревожности, 21% имеют тревожность выше среднего, 
14% — средний уровень тревожности, 21% — уро-
вень тревожности ниже среднего.
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Высокая тревожность у испытуемых говорит о фи-
зических и психических особенностях возраста, также 
о социально-экономических изменениях в обществе, с 
уровнем значимости для сверстников и взрослых. 

Организм несовершеннолетнего перестраивается, 
в результате появляется чувство тревоги, также повы-
шенная возбудимость, депрессия.

Важно отметить, что даже у абсолютно нормаль-
ных подростков возраст, в котором проявляются пер-
вые признаки полового созревания, равно как и по-
следовательность проявления признаков, колеблется 
в значительных пределах. Это нередко ведет к мучи-
тельным переживаниям подростка, обусловленным 
тем, что уровень физического развития отличается от 
большинства сверстников. Следствием таких пережи-
ваний может быть возрастание тревожности.

Но всё-таки главным фактором тревожности у ис-
пытуемых является плохое общение со сверстниками, 
а также нарушение нормальных отношений с родите-
лями. Подросток переживает, волнуется из-за таких 
проблем. Обучение в школе даётся сложно, межлич-
ностное общение со сверстниками также сложное, по-
этому чувство тревоги растёт. Подросток становится 
агрессивным, ему не хочется ни с кем общаться, у него 
может наступить депрессия.

Основываясь на полученных данных, мы не можем 
сделать каких-либо окончательных выводов о фак-
торах, которые выступают основными источниками 
тревожности у учащихся, однако результаты нашего 
исследования дают основания предполагать, что опре-
делённую роль в её возникновении играет нарушение 
сферы межличностных отношений.

Естественно, что в зависимости от реального поло-
жения подростка среди сверстников, его успешность 
в общении, выявленная тревожность будет требовать 
различных способов коррекции.

В рамках проведенного исследования нами были 
получены результаты, подтверждающие наще мнение 
о том, что повышение личностной тревожности несо-
вершеннолетних приводит к нарушению формирова-
ния таких социальных потребностей как потребность 
в общении и взаимопонимании. При повышенном 
уровне тревожности у подростков снижается уровень 
коммуникативных способностей.

Практическая значимость исследования заключает-
ся в том, что результаты исследования позволяют по-
нять характер связи между способностью общаться и 
степенью тревожности подростков, что позволит класс-
ным руководителям лучше ориентироваться в выборе 

мер педагогического воздействия при формировании 
социальных потребностей у несовершеннолетних.

Наряду с этим, использование в исследовании 
методики изучения подростковой тревожности и об-
щения в той или иной модификации могут успешно 
использовать педагоги в целях изучения взаимоот-
ношений подростков со сверстниками, для изучения 
возникающих у подростков трудностей в общении и 
управления процессом формирования социальных по-
требностей.
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Аннотация. Представлен анализ современных исследований, посвященных изучению представлений педагогов 
об агрессии и асоциальном поведении подростков. Было выявлено, что на восприятие учителей оказывают влияние 
личностные и ситуативные факторы, а именно: индивидуальные характеристики самого педагога (самоэффективность, 
отношение к роли педагога, детский опыт учителя); правильное понимание учителем таких понятий как буллинг, агрес-
сивное и асоциальное поведение; уровень подготовки педагога к проявлению агрессивного поведения подростка; осве-
домленность о способах решения конфликтных ситуаций в школе; эмоциональная атмосфера в педагогическом коллек-
тиве. При этом в зависимости от данных факторов педагогом могут использоваться как позитивные, так и негативные 
стратегии преодоления агрессивного поведения среди подростков. Также наблюдается расхождение теоретической ин-
формированности педагогов об агрессивном поведении и реализации практических мер по пресечению данного пове-
дения. В связи с чем, необходима организация программ по подготовке учителей к решению конфликтных ситуаций в 
школе, преодолению буллинга и агрессии.

Ключевые слова: агрессивное поведение, агрессия и агрессивность, асоциальное поведение, девиантное поведе-
ние, буллинг, самоэффективность.

TEACHERS’ PERCEPTION OF AGGRESSION 
AND ANTISOCIAL ADOLESCENT BEHAVIOR

Artur A. Rean, Professor of the Department of Legal Psychology of the Training-Scientific Center of psychology of 
professional activity of the Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Head 
of Center for socialization, family and prevention of antisocial behavior research of MPGU, Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor, Member of Russian Academy of Education, Honored scientist of the Russian Federation 
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika 
Volgina, d. 12) 
E-mail: profrean@yandex.ru
Ekaterina S. Kosheleva, Analyst of the Center for Socialization, Family
and Prevention of Antisocial Behavior 
Moscow Pedagogical State University (119048, Moscow, Usacheva str., 64) 
E-mail: eskosheleva@mail.ru

Abstract. The article presents an analysis of modern studies of teachers’ perception about adolescent aggression and 
antisocial behavior. It was established, that teachers’ perception depend on personal and situational factors, namely: the 
individual characteristics of the teacher (self-efficacy, attitude to the role of the teacher, children’s experience of the teacher); 
the correct understanding of such concepts as bullying, aggressive and antisocial behavior; the level of training of the teacher 
to the manifestation of aggressive behavior of a teenager; awareness of ways to resolve conflict situations at school; emotional 
atmosphere in the teaching staff. At the same time, depending on these factors, teachers can use both positive and negative 
strategies to overcome aggressive behavior among adolescents. There is also a discrepancy between the theoretical awareness of 
teachers about aggressive behavior and practical measures to curb this behavior. So, it is necessary to organize programs to train 
teachers to solve conflict situations at school, to overcome bullying and aggression.
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Введение
Проблема понимания педагогами агрессии и асо-

циального поведения подростков является частным 
направлением более широкой темы, такой как вос-
приятие учителем личности ученика и его поведения 
в конфликтной ситуации. Несмотря на широкую пред-
ставленность данной темы в литературе, исследова-
ния по изучению агрессии и асоциального поведения 
в сознании учителей проводились довольно редко. В 
то время как, агрессия среди школьников получает все 
большее распространение в современном мире, и дан-
ная тема является как никогда актуальной. 

Причины подростковой агрессии многочисленны. 
Отношение ребенка к правилам и нормам поведения 
в социуме формируется благодаря оценочному от-
ношению значимого взрослого. Так, на подростков 
оказывает влияние семья, взаимодействие родителей 
между собой, СМИ, интернет, психологический кли-
мат в школе и классе и т.д. Большую роль в качестве 
профилактических мер играет умение педагога во-
время распознать агрессивное поведение школьников 
и предотвратить его, а также работа психологической 
службы по выявлению асоциального поведения среди 
подростков. Однако нередко наблюдается обратная 
ситуация, когда педагоги и психологи мало взаимо-
действуют с учениками на личностном уровне, плохо 
разбираются в отношениях, сложившихся в подрост-
ковом коллективе. В одном из российских исследова-
ний, проводившихся на выборке старшеклассников [6; 
12; 13; 15] было выявлено, что 65% родителей узнают 
о травле от самого ребенка, и только 5% и 1% взрос-
лых получили эту информацию от классного руково-
дителя и школьного психолога соответственно [20]. 
Консолидация семьи, учителей, психологов, руковод-
ства школы, органов государственного управления и 
т.д., — должна и может привести к снижению уровня 
подростковой агрессии.

Изучение восприятия агрессии и асоциального 
поведения подростков в сознании педагогов поможет 
понять, насколько учителя способны различать про-
явления асоциального поведения, что мешает, а что 
помогает им в данной деятельности, а также выявить 
уровень готовности современных учителей к работе с 
агрессивным поведением в школе.

Агрессивное поведение подростков. Понятие де-
виантности, агрессивности и асоциальности. 

Понятия девиантного, агрессивного, асоциального 
поведения подростков широко представлены в педаго-
гической, психологической и других науках. 

В педагогическом словаре под асоциальным по-
ведением понимается такой вид поведения, которое 
не соответствует существующим в обществе соци-
альным и правовым нормам, идет вразрез с обычая-
ми и традициями той социальной или национальной 
группы, к которой принадлежит человек. У детей 
оно может проявляться в агрессивности, драчливо-
сти, детском воровстве, бродяжничестве, нарушении 
школьных правил [2]. 

В психологическом словаре под девиантным по-
ведением понимаются действия, не соответствующие 
официально установленным или фактически сложив-
шимся в данном обществе моральным и правовым 
нормам и приводящие нарушителя (девианта) к изо-
ляции, лечению, исправлению или наказанию [1].

Шнейдер дает следующие определения понятиям 
отклоняющееся и девиантное поведение: 

Отклоняющееся поведение — это система со-
циально-неадекватных действий или отдельные про-
ступки, противоречащие принятым в обществе пра-
вовым или нравственным нормам. Под девиантным 
понимается поведение, отклоняющееся от установ-
ленных обществом норм и стандартов, (нормы психи-
ческого здоровья, права, культуры, морали), а также 
поведение, не удовлетворяющее социальным ожида-
ниям данного общества в конкретный период времени 
[10]. Помимо этого Шнейдер выделяет три основных 
подхода к определению девиантного поведения: педа-
гогический, медицинский и психологический.

В педагогике девиантное поведение представляет 
собой отклонение от принятых в данном обществе, со-
циальной среде, ближайшем окружении, коллективе 
социально-нравственных норм и ценностей; наруше-
ние процесса усвоения и воспроизводства социальных 
норм и культурных ценностей, а также саморазвития 
и самореализации в том обществе, к которому человек 
принадлежит [10].

В медицине — это отклонение от принятых в 
данном обществе норм межличностных взаимоотно-
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шений: действий, поступков, высказываний, совер-
шаемых как в рамках психического здоровья, так и 
в различных формах нервно-психической патологии, 
особенно пограничного уровня.

В психологии девиантным является поведение, 
отклоняющееся от социально психологических и 
нравственных норм. Оно может представлять собой 
ошибочный антиобщественный образец решения кон-
фликта и проявляться в нарушении общественно при-
нятых норм, либо в ущербе, нанесенном обществен-
ному благополучию, окружающим и себе. Психологи 
отмечают, что существуют трудности в коррекции 
данного поведения и говорят о необходимости инди-
видуального подхода [10].

Таким образом, все три определения вписаны в 
контекст той науки, в рамках которой они рассматри-
ваются. Если в педагогике акцент делается на разви-
тии личности, то в медицине наиболее важную роль 
играет понятие нормы и психического здоровья. Пси-
хология изучает девиантное поведение более комплек-
сно. В рамках данной науки происходит как выявле-
ние причин его формирования, так и выработка мер по 
коррекции и профилактике. 

Агрессивное поведение — одна из форм реагиро-
вания на различные неблагоприятные в физическом и 
психическом отношении жизненные ситуации, вызы-
вающие стресс, фрустрацию и т. п. состояния [1].

Реан разводит понятия агрессия и агрессивность и 
дает следующие определения каждому из них: 

Агрессия представляет собой любые намеренные 
действия, которые направлены на причинение ущерба 
другому человеку, группе людей или животному. Вну-
тривидовая агрессия связана с причинением ущерба 
другому человеку или группе людей. Под агрессив-
ностью имеется в виду свойство личности, выражаю-
щееся в готовности к агрессии. Важность разведения 
данных понятий обусловлена тем, что ни за всякими 
агрессивными действиями субъекта стоит агрессив-
ность личности, и, напротив, агрессивность не всегда 
проявляется в явно агрессивных действиях [10].

Эмпирические исследования на тему представ-
ленности агрессивного и асоциального поведения в 
сознании педагогов. 

Межкультурные исследования (проведенные в пе-
риод с 1983 по 2013 гг.), в которых изучалось восприя-
тие педагогами отклоняющегося поведения школьни-
ков, показали, что независимо от страны (Австралия, 
Китай, Греция, Иордания, Мальта, Великобретания и 
США) и времени, учителя сходным образом отмечают 
частотность и серьезность нарушения поведения под-
ростков. Наиболее частым видом нарушений, с точ-
ки зрения педагогов, являются разговоры учеников в 
классе без разрешения старших, а к наиболее серьез-
ным проступкам педагоги относят воровство и ванда-

лизм. Другие формы отклоняющегося поведения, за-
фиксированные в исследовании, по мнению учителей, 
встречаются не так часто [23].

Представления педагогов об агрессивном и асоци-
альном поведении подростков зависят от разных при-
чин. Все многообразие факторов можно разделить на 
личностные и ситуационные [27]. К личностным отно-
сятся половозрастные и этнические различия между 
учителями и учениками, к ситуационным — эмоцио-
нальная атмосфера в коллективе и школе и т.д. 

Буллинг в сознании педагогов
Существует достаточно обоснованное мнение, что 

учитель является ключевой фигурой, определяющей 
отношение учеников к ситуации буллинга, как одной 
из наиболее распространенных форм агрессивного 
поведения в школе. Именно педагог принимает реше-
ние о том, требуется ли вмешательство специалистов, 
и от его решения зависит, начнут ли школьники вос-
принимать травлю как повседневное явление, полез-
ное педагогическое воздействие или деструктивный 
элемент жизни класса [3]. Важную роль в принятии 
верного решения играет правильное понимание поня-
тия буллинга. Нередко школьники и учителя ассоци-
ируют его в первую очередь с физической агрессией. 
Наиболее значимыми, с точки зрения педагогов, явля-
ются такие проявления травли как битье, толкание и 
пинание, принуждение ребенка к чему-то, словесные 
угрозы, в то время как игнорирование и смех над чьей-
то неудачей занимают последние места по значимости 
[3]. Проявления косвенной травли значимо реже вос-
принимаются педагогами как явный буллинг и оцени-
ваются как менее серьезные по сравнению с прямой 
агрессией. Сравнительный анализ представлений 
учеников и учителей показал, что педагоги относят к 
травле гораздо более широкий спектр ситуаций и оце-
нивают их как более серьезные, по сравнению с оцен-
ками учеников [3]. 

Исследователи отмечают, что большую роль в 
борьбе с травлей играет позиция учителя [3; 7; 27]. 

Отношения между учителем и учениками, высту-
пающие в качестве составляющей такого более ком-
плексного феномена как школьный климат, являются 
одним из главных факторов, влияющих на частоту 
возникновения травли. Буллинг гораздо реже встреча-
ется в тех школах, где учителя и другие сотрудники 
активно вмешиваются в процесс решения конфликт-
ной ситуации, либо учитель открыто транслирует го-
товность помочь в случае возникновения травли и у 
него отсутствуют «любимчики» [7]. 

Большую роль на поведение учителя в проблем-
ной ситуации играют его представления о травле. Ис-
следования показали, что российские учителя имеют 
довольно точное представление о том, что такое бул-
линг. И в качестве причины его возникновения выде-
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ляют следующие основания: «ксенофобия (класс)—
инаковость (жертва)», либо «потребность во власти и 
авторитете (преследователь) —страх отвержения (сви-
детели)» [7]. 

Помимо отношений с учителем, важными состав-
ляющими школьного климата, влияющими на частоту 
возникновения травли являются переживания учени-
ками безопасности в школе, принадлежности к ней и 
отношения между сверстниками. Тем не менее, фор-
мирование положительно окрашенных отношений 
учителя и учеников является наиболее значимым фак-
тором снижения травли в любом школьном возрасте. 
Дружеские отношения со сверстниками в качестве 
профилактики травли выходят на первый план толь-
ко в средней и старшей школе. Конфликт с учителем 
является фактором увеличения риска виктимизации, 
особенно в том случае, если ребенок непопулярен сре-
ди одноклассников [7]. 

Исследования показали, что антибуллинговые 
программы только в том случае могут быть успеш-
ными, если сам педагог стремится бороться с агрес-
сивным поведением. Стратегия избегания учителем 
в принятии ответных мер по предотвращению агрес-
сивного поведения связана с негативной атмосферой 
в подростковом коллективе, в то время как грамотное 
классное руководство, по оценкам учащихся являет-
ся одной из наиболее эффективных антибуллинговых 
стратегий [27].

Таким образом, мы видим, что с одной стороны 
учителя более внимательны к проявлениям буллин-
га, и гораздо более серьезно относятся к ситуациям, 
связанным с травлей, чем ученики. Тем не менее, пе-
дагоги недооценивают значение косвенной травли, ко-
торая может иметь гораздо более негативные послед-
ствия. Подобные недостатки можно устранить, если 
изначально задать правильное определение и понима-
ние педагогами понятия буллинга [3].

Так же, существует связь между убеждениями 
учителей и способами реагирования на ситуации 
буллинга. Учителя с ассертивными убеждениями 
(буллинг позволяет детям научиться уверенности и 
решительности) поддерживают ребенка в умении за-
щитить себя, дают советы и рекомендации ребенку, 
вовлекают родителей. Учителя, относящиеся к бул-
лингу как к норме, гораздо реже включаются в него, не 
поддерживают ребенка, оказавшегося в роли жертвы, 
и реже вовлекают родителей. Педагоги, которые при-
держиваются стратегии избегания (травли не будет, 
если дети, которых обижают, будут избегать грубых и 
агрессивных детей), принимают участие в увеличении 
дистанции между жертвой и преследователем, а также 
помогают ребенку, оказавшемуся в роли жертвы, най-
ти других соседей по парте и партнеров по игре [3].

Данная тенденция подтверждается во многих ис-
следованиях. В зависимости от своих убеждений учи-

теля по-разному советовали жертвам агрессии, как 
справляться с издевательствами в школе. По сравне-
нию с другими педагогами, учителя, относящиеся к 
буллингу как норме, реже отчитывали проявляющих 
агрессию учеников, и чаще использовали пассивные 
стратегии реагирования [26]. 

Как зарубежными, так и отечественными авто-
рами выделяется семейный фактор как фактор риска 
стать агрессором [6; 11; 13; 15; 19; 24]. Неблагополуч-
ная атмосфера в семье и жестокое обращение родите-
лей с детьми с точки зрения учителей являются ос-
новными причинами агрессивности школьников [19]. 
Подростки, вовлеченные во враждебные взаимодей-
ствия дома, подвержены риску вовлечения в конфлик-
ты в школе и со сверстниками в свободное время [11]. 
Также дети, подвергавшиеся строгому наказанию в 
семье, в дальнейшем проявляли в поведении большую 
агрессию [11]. Исследователями было отмечено, что на 
проявление подростковой агрессивности влияет со-
циально-экономическое благополучие семьи. Значи-
мо чаще подвергались травле подростки из наименее 
обеспеченных семей [15]. Дети из полных семей, как 
правило, чаще выступают в роли агрессоров, чем дети, 
проживающие только с матерью [14]. Таким образом, 
семейный фактор оказывает существенное влияние на 
проявление агрессивного поведения среди подрост-
ков, и должен учитываться педагогом в процессе взаи-
модействия с учениками. 

Представления педагогов о роли интернета в 
формировании асоциального поведения подростков

Отдельное направление занимает восприятие педа-
гогами агрессивного поведения школьников в интер-
нете. Дело в том, что учителями пока еще недооцени-
вается роль интернет-технологий в жизни школьника. 
Но в связи с тем, что ребенку сложно воспринимать 
большое количество информации, общение в интер-
нете ведет к тому, что он становится уязвимым к воз-
действию через сеть [5; 8; 9]. Все большее распростра-
нение получает кибербуллинг, который представляет 
собой агрессивные, умышленные действия, совершае-
мые группой лиц или одним лицом с использованием 
электронных форм контакта, повторяющиеся неодно-
кратно и продолжительные во времени, в отношении 
жертвы, которой трудно защитить себя [17].

В качестве одного из предикторов риска интерне-
та для детей и подростков исследователи выделяют 
низкую рискологическую компетентность родителей 
(особенно отцов), педагогов и самих подростков в 
данном вопросе [9]. Термином рискологическая ком-
петентность обозначается способность действовать 
наиболее адекватно в условиях максимальной неопре-
деленности, идентифицировать риски и активизиро-
вать личностные и социальные ресурсы для их ниве-
лирования (преодоления) [9].
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В целом педагоги проявляют большую обеспоко-
енность по поводу использования учениками интер-
нета, чем сами подростки. Согласно эмпирическим 
исследованиям позицию «ситуации, когда подросток 
считает друзьями «френдов», которых не знает лично» 
как рискогенную выделили педагоги и родители, но не 
сами старшеклассники [9]. Таким образом, представ-
ления педагогов и старшеклассников о рискогенности 
активного пользования интернетом резко различают-
ся между собой. Вполне вероятно, это объясняется 
следующими причинами: для старшеклассников ин-
тернет — это естественное средство и необходимое 
условие их повседневной жизни, а среди учителей 
только пятая часть считает, что обладает необходимы-
ми навыками для свободного использования интерне-
та в качестве средства своей педагогической деятель-
ности [8].

Влияние личностных особенностей ученика и 
учителя на формирование представлений об агрес-
сии и асоциальном поведении подростков

На представления педагогов об агрессивном пове-
дении школьников влияют половозрастные и нацио-
нальные различия учащихся. [19; 27]. Агрессия маль-
чиков, как правило, воспринимается учителями как 
часть нормального поведения. Так же учителя считают, 
что мальчики по сравнению с девочками чаще исполь-
зуют независимые стратегия совладания с ситуацией. 
У педагогов наблюдается склонность чаще наказывать 
учащихся, участников буллинга, одного с ними пола. 
Учителя-женщины воспринимают буллинг как более 
серьезную проблему, чем учителя-мужчины [27].

По мере взросления школьников усложняется по-
нимание учителями причин агрессивного поведения 
учащихся. Так, с 5 по 9 класс, с точки зрения педа-
гогов, проявление агрессивного поведения связано с 
процессом становления коллектива. В 9 классе стар-
шеклассника характеризует стремление к самоопре-
делению, а в 11 — формируется способность на со-
знательном уровне управлять собой и контролировать 
собственную агрессию [19].

Учителя реже вмешиваются в ситуации травли, в 
которые вовлечены мальчики, так как предполагают, 
что они способны сами себя защитить. Было отмече-
но, что если учитель настраивает ребенка на ответную 
агрессию в сторону обидчика, растет уровень викти-
мизации у мальчиков и высокоагрессинвых девочек. 
В том случае если учитель делает акцент что жертве 
просто необходимо постоять за себя, то виктимизация 
мальчиков падает, что может быть связано с исполь-
зованием неагрессивных стратегий самозащиты [15].

Фактор этнической принадлежности также оказы-
вает влияние на восприятие и оценку буллинга учи-
телями. Исследования показали, что белые учителя 
воспринимают стиль общения и движения афроаме-

риканских мальчиков как более агрессивный, чем 
стиль белых учеников. Тем не менее, учителя реже 
наказывают учеников другой этнической принадлеж-
ности. Более правильно учителя оценивали ситуацию 
травли в том случае, когда они и их ученики были од-
ной этнической принадлежности [27]. 

Эмоции агрессора и жертвы оказывают большое 
влияние на способы реагирования учителей на бул-
линг. В одном из исследований было выявлено четыре 
вида реакции жертвы на буллинг: ответная агрессия, 
проявление уверенности в себе, грусть, игнорирование 
[25]. Так, если жертва вела себя агрессивно, то учителя 
обвиняли ее в случившемся. В то время как агрессору, 
чьи жертвы проявляли агрессивность или уверенность, 
реже приписывалась вина за происходящее. Также, 
если жертва буллинга проявляла злость или вела себя 
уверенно (по сравнению с грустными и игнорирующи-
ми жертвами), то ситуация буллинга воспринималась 
учителями менее негативно и в целом вызывала мень-
ше эмоций. В таком случае учитель, как правило, не вы-
ражал желание вмешиваться в ситуацию.

В качестве риска стать жертвой буллинга учите-
ля отмечали такие факторы как внешность, застенчи-
вость и эмоциональная реактивность. Сильные прояв-
ления эмоций, физическое возмездие и игнорирование 
ситуации, по мнению учителей, являются неэффек-
тивными средствами для жертв буллинга в борьбе с 
травлей. Более подходящими стратегиями в данном 
случае, с точки зрения педагогов, являются сообще-
ние об агрессии взрослому, надлежащая защита себя и 
поиск поддержки у друзей.

Важную роль в восприятии педагогами девиант-
ного поведения подростков играет социальное благо-
получие семьи, а так же фактор взаимодействия семьи 
со школой. Чем чаще родственники ребенка прини-
мают участие в школьной жизни, тем чаще семья ре-
бенка оценивается как благополучная, а его поведение 
вписывающимся в социальные нормы [18].

Меры пресечения агрессивного поведения педа-
гогами

Меры пресечения учителями агрессивного по-
ведения школьников различаются в зависимости от 
роли, которую занимает подросток: агрессор, с точки 
зрения учителя, нуждается в дисциплине и вмеша-
тельстве взрослых, а жертва должна получать эмоцио-
нальную поддержу. В случае физической агрессии (по 
сравнению с вербальной), учителя сообщали о готов-
ности обучать жертв буллинга просоциальным навы-
кам [27]. 

Апелляция к авторитету и дисциплинарные взы-
скания по отношению к агрессору являются наиболее 
популярной стратегией педагогов в ситуации травли. 
Однако исследования показали, что подобные стра-
тегии не являются эффективными и ведут подростка 
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к более скрытым и изощренным методам буллинга. 
Более эффективной является стратегия вовлечения 
взрослых, в том числе родителей, и работа с агрессо-
ром и жертвой, направленная на поиск дружественно-
го круга общения и поддержки для жертвы, и на разъ-
яснение агрессору о том, какие чувства испытывает 
жертва буллинга [7].

Большую роль в выборе стратегии реагирования на 
травлю играют индивидуальные особенности педаго-
га. Учителя с более высоким уровнем самоэффектив-
ности гораздо чаще включаются в решение конфликта 
между агрессором и жертвой. В данном случае понятие 
самоэффективности рассматривается в рамках концеп-
ции Бандуры и представляет собой веру в эффектив-
ность собственных действий и ожидание успеха от их 
реализации [21]. Педагоги с низким уровнем самоэф-
фективности как правило игнорируют агрессивное по-
ведение подростков. Также на взаимодействие с учени-
ками большое влияние оказывает восприятие учителя 
своей роли в качестве педагога [27]. 

Исследования показывают, что наблюдается рас-
хождение теоретических представлений учителей о 
борьбе с буллингом и практических действий по его 
предотвращению [4; 15; 22]. Педагог практически не 
реализовывает на практике известные ему способы 
реагирования на буллинг и довольно часто занимает 
позицию наблюдателя. При этом учитель может знать 
о травле все в деталях, понимает ее причины и послед-
ствия, знает какие действия необходимо предпринять, 
но реальные попытки педагога по предотвращению 
буллинга редки и малоэффективны [4]. Теоретические 
знания практически не реализовываются педагогом в 
профессиональной практике. Чаще всего учитель дей-
ствует бессистемно, полагаясь на собственный опыт и 
интуицию [7]. 

В связи с этим встает вопрос о необходимости про-
яснения причины такой реакции педагога и поднятия 
мотивации учителя к борьбе с травлей.

Формирование представлений учителей об агрес-
сивном поведении школьников осложняет тот факт, 
что довольно часто школьники не сообщают педагогу 
о случаях агрессии. Это требует от учителя большей 
внимательности к поведению детей в коллективе. Ис-
следования показали, что учителя заявляют о необхо-
димости организации дополнительных программ по 
подготовке педагогов в области выработки эффектив-
ных стратегий по борьбе со всеми формами подрост-
кового буллинга, так как нередко вмешательство учи-
телей в ситуацию школьной травли ведет к худшим 
результатам [27].

Для организации грамотного противодействия 
буллингу необходима консолидация усилий родите-
лей, педагогов, психологов и администрации школы 
[16]. Только совместные усилия взрослых, являющих-
ся значимыми фигурами для школьника, могут спо-

собствовать достижению наиболее эффективных ре-
зультатов.

Заключение
На восприятие агрессии и асоциального поведения 

педагогами большое влияние оказывают различные 
факторы: 

• Индивидуальные характеристики самого пе-
дагога (самоэффективность, отношение к роли 
педагога, детский опыт учителя);

• Правильное понимание учителем таких поня-
тий как буллинг, агрессивное и асоциальное 
поведение;

• Уровень подготовки педагога к проявлению 
агрессивного поведения подростка; осведом-
ленность о способах решения конфликтных 
ситуаций в школе.

• Эмоциональная атмосфера в педагогическом 
коллективе. Наличие или отсутствие буллинга 
среди педагогов. 

При этом в зависимости от данных факторов пе-
дагогом могут использоваться как позитивные, так 
и негативные стратегии преодоления агрессивно-
го поведения среди подростков. Так же наблюдает-
ся расхождение теоретической информированности 
педагогов об агрессивном поведении подростков и 
реализации практических мер по пресечению данно-
го поведения. Довольно часто, педагоги не использу-
ют теоретические знания на практике. В связи с чем, 
необходима организация программ по подготовке пе-
дагогов к решению конфликтных ситуаций в школе, 
преодолению буллинга и агрессии. 
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Актуальность проблемы объясняется тем, что спе-
циалисты, руководители, как правило, не владеют до-
статочной теоретической базой в части современного 
руководства, не имеют практического опыта в обла-
сти социально-психологических особенностей по-
строения работы трудового (служебного) коллектива. 
Все больше возрастают требования к уровню психо-
логической включенности индивида в его трудовую 
(служебную) деятельность, усложняется психическая 
жизнедеятельность. 

Что же касается оперативно-служебной деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел, ее эффек-
тивность зависит от многих факторов, основными из 
которых являются: социально-психологический кли-
мат, взаимоотношения между сотрудниками, степень 
согласованности действий и сплоченности, способы 
разрешения конфликтных ситуаций и ряда других 
факторов и обстоятельств. Однако, несомненно, во 
главе угла любых взаимоотношений в коллективе сто-
ит стиль руководства, который определяет приоритет-
ные направления развития коллектива. 

Необходимо также отметить, что от выбора опти-
мального стиля руководства зависит не только уро-
вень развития коллектива, но и результаты адаптации 
членов коллектива к требованиям профессии и соци-
альному окружению. 

С целью, проверки валидности и надежности про-
веденного эксперимента (схожести контрольной и экс-
периментальной группы на начальном этапе), полу-
ченные данные в двух коллективах обрабатывались 
при помощи U-критерия Манна-Уитни. Результаты 
сравнительного анализа отражены в таблице 1.

Как видно из данных отраженных в таблице 1, 
не наблюдаются статистически значимые различия в 
экспериментальной и контрольной группах по соци-
ально-психологическому климату и социально-пси-
хологическим явлениям. Таким образом мы можем 
заключить, что обе группы обладают схожими пока-
зателями на начало эксперимента, что и позволяет нам 
говорить о надежности и валидности формирующего 
эксперимента. 

Затем с целью отслеживания эффективности фор-
мирующего эксперимента, повторная диагностика 
была проведена в контрольной и экспериментальной 
группе, на середине коррекционной программы, а так-
же по ее завершению, при этом полученные данные 
обрабатывались при помощи U-критерия Манна- Уит-
ни. Результаты сравнительного анализа представлены 
в таблице 2 (Сравнительный анализ в контрольной и 
экспериментальной группах, в середине коррекцион-
ной программы) и таблице 3 (Сравнительный анализ 
в контрольной и экспериментальной группах, после 

проведения коррекционной программы).
Как видно из данных, отраженных в таблице 2, 

можно отметить, что существуют статистически зна-
чимые различия в контрольной и экспериментальной 
группе по социально-психологическому климату и со-
циально-психологическим явлениям. 

Так можно заметить, что на середине коррекци-
онной программы в экспериментальной группе от-
мечается более высокие показатели социально-пси-
хологического климата, в отличии от сотрудников 
из контрольной группы. В данном случае мы можем 
говорить о том, что в экспериментальной группе со-
трудники в большей степени доброжелательны во вза-
имоотношениях с членами коллектива, а настроение в 
коллективе в большей степени жизнерадостное и бо-
дрое, при этом члены коллектива более уважительно 
относятся к друг другу. 

Вместе с тем в экспериментальной группе можно 
отметить более высокие показатели по коллегиально-
му компоненту и более низкие по директивному ком-
поненту руководства, в то время как в контрольной 
группе сохраняется изначальная обратная тенденция, 
а именно, преобладание директивного компонента, и 
менее значимый коллегиальный компонент руковод-
ства. Таким образом можем заметить, что на середине 
прохождения коррекционной программы сотрудники 
из экспериментальной группы, в большей степени при 
оценке руководства, стали замечать, что их начальник 
старается принимать важные решения консультируясь 
с сотрудниками. При этом, по оценкам респондентов 
их экспериментальной группы, начальник замечает 
положительные результаты, которые добиваются со-
трудники, а также заметили, что работать с данным 
руководителем стало более интереснее, с его стороны 
стало меньше критики и упреков. 

В то же время стоит заметить, что в экспери-
ментальной группе более высокие показатели по 
«Включенность Ie» и более низкие по «Контроль 
Ce», в сравнении с сотрудниками из контрольной 
группы. В данном случае мы можем заключить, что 
на середине прохождения коррекционной програм-
мы, сотрудники, участвующие в формирующем экс-
перименте, в большей степени ощущали себя хоро-
шо среди людей, они в большей мере направленны 
на создание и поддержание удовлетворительных 
отношений с другими людьми, которое проявляет-
ся во взаимодействии и сотрудничестве с ними. При 
этом сотрудники из экспериментальной группы к 
середине формирующего эксперимента в меньшей 
степени проявляли желание управлять и контроли-
ровать окружающими людьми, и в том числе своими 
членами коллектива. 
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Таблица 1
Сравнительный анализ социально-психологических климата 

и социально-психологических явлений в контрольной и экспериментальной группах, 
до проведение коррекционной программы

Переменные
Сумма рангов

Экспериментальная группа
Сумма рангов

Контрольная группа
U p

Социально-психологический климат в коллективе

Климат 400,0 380,0 169,0 0,573

Стили руководства в коллективе

Директивный компонент 421,5 358,5 187,5 0,966

Попустительский компонент 437,5 342,5 171,5 0,622

Коллегиальный компонент 363,5 416,5 132,5 0,111

Межличностные отношения в коллективе

Включенность Ie 418,5 361,5 187,5 0,966

Включенность Iw 408,0 372,0 177,0 0,735

Контроль Ce 416,0 364,0 185,0 0,910

Контроль Cw 376,0 404,0 145,0 0,215

Аффект Ae 409,5 370,5 178,5 0,767

Аффект Aw 385,5 394,5 154,5 0,331

Уровень конфликтности в коллективе

Конфликтность 404,0 376,0 173,0 0,652

Таблица 2 
Сравнительный анализ социально-психологических климата 

и социально-психологических явлений в контрольной и экспериментальной группах, 
в середине коррекционной программы

Переменные
Сумма рангов

Экспериментальная группа
Сумма рангов

Контрольная группа
U p

Социально-психологический климат в коллективе

Климат 457,0 323,0 92,0 0,006

Стили руководства в коллективе

Директивный компонент 280,0 500,0 109,0 0,024

Попустительский компонент 348,5 431,5 177,5 0,746

Коллегиальный компонент 506,0 274,0 43,0 0,000

Межличностные отношения в коллективе

Включенность Ie 433,5 346,5 115,5 0,038

Включенность Iw 401,0 379,0 148,0 0,248

Контроль Ce 261,0 519,0 90,0 0,005

Контроль Cw 378,0 402,0 171,0 0,612

Аффект Ae 428,0 352,0 121,0 0,055

Аффект Aw 384,0 396,0 165,0 0,499

Уровень конфликтности в коллективе

Конфликтность 293,0 487,0 122,0 0,059

Ввиду вышесказанного уже в середине проведе-
ния коррекционной программы заметны значитель-
ные изменения в социально-психологическом кли-
мате, отношению к руководителю и к возможностям 
взаимодействия с окружающими людьми, что позво-
ляет говорить об эффективности данной программы.

Как видно из данных, отраженных в таблице 3, 
можно отметить, что существуют статистически зна-
чимые различия в контрольной и экспериментальной 
группе по социально-психологическому климату и 
социально-психологическим явлениям по окончанию 
коррекционной программы.
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Таблица 3 
Сравнительный анализ социально-психологических климата 

и социально-психологических явлений в контрольной и экспериментальной группах, 
после проведения коррекционной программы

Переменные
Сумма рангов

Экспериментальная группа
Сумма рангов

Контрольная группа
U p

Социально-психологический климат в коллективе

Климат 513,0 267,0 36,0 0,000

Стили руководства в коллективе

Директивный компонент 254,5 525,5 83,5 0,003

Попустительский компонент 345,5 434,5 174,5 0,683

Коллегиальный компонент 522,0 258,0 27,0 0,000

Межличностные отношения в коллективе

Включенность Ie 517,5 262,5 31,5 0,000

Включенность Iw 466,5 313,5 82,5 0,003

Контроль Ce 209,0 571,0 38,0 0,000

Контроль Cw 399,5 380,5 149,5 0,266

Аффект Ae 531,5 248,5 17,5 0,000

Аффект Aw 428,5 351,5 120,5 0,054

Уровень конфликтности в коллективе

Конфликтность 211,0 569,0 40,0 0,000

В первую очередь хотелось бы отметить, рост и 
гармонизацию социально-психологического кли-
мата, более заметное преобладание коллегиального 
компонента при оценке руководства, а также повы-
шения включенности в отношения с окружающими 
и снижения контроля и желания властвовать над 
окружающими в экспериментальной группе. Данные 
различия мы описывали выше (при анализе таблицы 
2), ввиду чего мы хотели бы более подробно остано-
виться на тех различиях, которые отмечаются среди 
контрольной и экспериментальной группы именно к 
концу формирующего эксперимента.

Так в экспериментальной группе отмечаются 
более высокие показатели по «Включенность Iw», 
«Аффект Ae» и «Аффект Aw», в сравнении с сотруд-
никами из контрольной группы. Так к концу форми-
рующего эксперимента, сотрудники из эксперимен-
тальной группы уже сами заинтересованы, чтобы 
остальные пригласили их к совместной деятельно-
сти, то есть отмечается интерес и желания быть в 
определенной общности и сотрудничать с другими 
людьми. При этом так же можно отметить, что к кон-
цу формирующего эксперимента сотрудники из экс-
периментальной группы в большей степени стано-
вятся открытыми, готовыми к близким личностным 
отношениям, а также ожидают и не избегают такой 
же открытости от окружающих, в сравнении с кон-

трольной группой. 
Вместе с тем стоит отметить, более низкие по-

казатели конфликтности в группе сотрудников, уча-
ствующих в экспериментальной группе, в сравнении 
с сотрудниками из контрольной группы. Так сотруд-
ники из экспериментальной группы, по завершению 
коррекционной программы, приобрели навык сгла-
живания конфликтом и более эффективного их раз-
решения, с учетом как данное разрешение конфликта 
повлияет на взаимоотношения с окружающими. При 
этом сотрудники из контрольной группы настойчиво 
отстаивают свое мнения, даже если это может отри-
цательно повлиять на взаимоотношения с окружаю-
щими.

Ввиду выше сказанного, мы можем заключить, 
что по окончанию коррекционной программы, со-
трудники из экспериментальной группы в коллективе 
создали благоприятный социально-психологический 
климат, где есть место уважению и вниманию каж-
дому члену группы. Данные сотрудники в большей 
степени открыты при взаимодействии с окружающи-
ми, готовы к близким отношениям не отстраняются 
от них, при этом оценивают своего руководителя 
как демократического, а также заметен более низкий 
уровень конфликтности. Таким образом мы можем 
сделать вывод о эффективности и результативности 
нашего формирующего эксперимента и коррекцион-
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ной программы, в частности. 
Вместе с тем считаем целесообразным рассмо-

треть изменения социально-психологическом кли-
мате и социально-психологических явлениях в ходе 
формирующего эксперимента. Полученные данные 
на разных этапах формирующего эксперимента в экс-
периментальной группе обрабатывались при помощи 
U-критерия Манна-Уитни. Результаты сравнительно-
го анализа представлены в 4 таблице (сравнительный 
анализ до проведения коррекционной программы и 
в середине коррекционной программы), 5 таблице 
(сравнительный анализ в середине коррекционной 
программы и в конце программы) и 6 таблице (срав-
нительный анализ до проведения коррекционной 
программы и в конце программы). 

Как видно из данных отраженных в таблице 4, мы 
можем отметить статистически значимые различия 
в экспериментальной группе на начале и середине 
формирующего эксперимента по социально-психо-
логическому климату и социально-психологическим 
явлениям в коллективе. 

Так к середине формирующего эксперимента в 
экспериментальной группе заметно повышается по-
казатель по социально-психологическому климату, а 
также при оценке руководителя к середине форми-
рующего эксперимента, сотрудники отмечают более 
значимый коллегиальный компонент, и менее вы-
раженный директивный компонент в руководстве. 
Так к середине формирующего эксперимента в кол-
лективе наблюдаются более доверительное, близкое 
общение, ощущение комфорта и защищенности, в 
сравнении с этапом до проведения коррекционной 
программы, где в большей степени наблюдался пес-
симизм, раздражительность, направленная на членов 
коллектива, высокая напряженность, сопровождае-
мая конфликтностью. 

При этом к середине формирующего эксперимен-
та, сотрудники при оценке руководства, в большей 
степени отмечали, что руководитель требователен к 
ним, но данные требования уместны и справедливы, и 
на его месте они поступили бы так же, при этом кри-
тические ситуации не изменяют поведения руководи-
теля, что вызывает уважение в глазах сотрудников.

Так же стоит отметить, заметное снижение по по-
казателям «Контроль Ce» и «Конфликтность» к се-
редине формирующего эксперимента, в сравнении с 
этапом до прохождения коррекционной программы. 
Так мы можем отметить, что к середине формирую-
щего эксперимента, сотрудники в меньшей степени 
направленны на управление и контроль над окружа-
ющими, они в большей степени дают свободу воле-

изъявления своим членам группы, не стараясь на них 
излишне влиять или воздействовать. Вместе с тем, 
можем отметить, что к середине формирующего экс-
перимента сотрудники в большей степени старают-
ся вступать в конфликт исходя из ситуации, то есть 
если конфликт не затрагивает личностные интересы 
сотрудников, то они пытались либо его избежать, 
либо разрешить максимум щадящим способом. 

Ввиду вышесказанного мы может отметить эф-
фективность данной коррекционной программы уже 
на середине ее проведения.

Как видно из данных отраженных в таблице 5, мы 
можем отметить статистически значимые различия в 
экспериментальной группе на середине и по окон-
чанию формирующего эксперимента по социально-
психологическому климату и социально-психологи-
ческим явлениям в коллективе.

Так на данном этапе продолжается рост благопо-
лучия и гармонизации социально-психологическо-
го климата в коллективе, при этом сотрудники все 
в большей степени к концу формирующего экспе-
римента, отмечают у руководителя коллегиальный 
компонент руководства, а также в меньшей степе-
ни проявляют контроль и желания властвовать над 
окружающими, что сопровождается снижением их 
уровня конфликтности. 

Вместе с тем мы можем отметить, что именно по 
завершению формирующего эксперимента отмечает-
ся потребность в создании и удерживании удовлет-
ворительных отношений с остальными, в желании 
приобретения близких и теплых отношений. 

Как видно из данных отраженных в таблице 5, мы 
можем отметить статистически значимые различия в 
экспериментальной группе в начале и по окончанию 
формирующего эксперимента по социально-психо-
логическому климату и социально-психологическим 
явлениям в коллективе. 

Рассмотрения данных результатов отдельно по-
зволит нам заметить произошедшие изменения в 
ходе формирующего эксперимента:

1. Более выраженный благоприятный социально-
психологический климат в коллективе. Так по окон-
чанию формирующего эксперимента сотрудники в 
большей степени отмечали положительный фон на-
строения в коллективе, возможность открытого и 
близкого отношения с членами коллектива. Так же 
сотрудники отмечают определенную бодрость, воз-
можность свободно мыслить, не боясь осуждения со 
стороны окружающих, данную атмосферу в коллек-
тиве они оценивают, как благоприятную для интел-
лектуального и профессионального роста.
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Таблица 4 
Сравнительный анализ социально-психологических климата 

и социально-психологических явлений в экспериментальной группе, 
до проведения коррекционной программы и в середине коррекционной программы

Переменные
Сумма рангов

Э.г до 
Сумма рангов
Э.г в середине

U p

Социально-психологический климат в коллективе

Климат 268,5 397,5 97,5 0,041

Стили руководства в коллективе

Директивный компонент 399,0 267,0 96,0 0,037

Попустительский компонент 326,5 339,5 155,5 0,837

Коллегиальный компонент 214,0 452,0 43,0 0,000

Межличностные отношения в коллективе

Включенность Ie 295,0 371,0 124,0 0,229

Включенность Iw 313,0 353,0 142,0 0,527

Контроль Ce 407,5 258,5 87,5 0,018

Контроль Cw 333,0 333,0 162,0 1,000

Аффект Ae 278,5 387,5 107,5 0,085

Аффект Aw 369,5 296,5 125,5 0,248

Уровень конфликтности в коллективе

Конфликтность 399,5 266,5 95,5 0,035

Примечание: Э.г до — Экспериментальная группа до проведения коррекционной программы
 Э.г в середине — Экспериментальная группа в середине коррекционной программы 

Таблица 5 
Сравнительный анализ социально-психологических климата 

и социально-психологических явлений в экспериментальной группе, 
в середине коррекционной программы и в конце программы

Переменные
Сумма рангов
Э.г в середине

Сумма рангов
Э.г в конце

U p

Социально-психологический климат в коллективе

Климат 225,5 440,5 54,5 0,001

Стили руководства в коллективе

Директивный компонент 364,5 301,5 130,5 0,319

Попустительский компонент 340,0 326,0 155,0 0,825

Коллегиальный компонент 256,0 410,0 85,0 0,015

Межличностные отношения в коллективе

Включенность Ie 272,5 393,5 101,5 0,056

Включенность Iw 289,0 377,0 118,0 0,164

Контроль Ce 417,5 248,5 77,5 0,008

Контроль Cw 335,5 330,5 159,5 0,937

Аффект Ae 237,5 428,5 66,5 0,003

Аффект Aw 320,0 346,0 149,0 0,681

Уровень конфликтности в коллективе

Конфликтность 409,0 257,0 86,0 0,016

Примечание: Э.г в конце — Экспериментальная группа в конце коррекционной программы
 Э.г в середине — Экспериментальная группа в середине коррекционной программы 
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2. Заметное изменение в оценивании руководства. 
Сотрудники в большей степени отмечают требова-
тельность и контроль руководителя сочетается с воз-
можность творческого подхода, свободы волеизъявле-
ния. При оценке руководства, сотрудники отмечают, 
что руководство способно пойти на определенные 
уступки в связи с сложившимися обстоятельствами, 
поддерживает начинания сотрудников, а также заме-
чает их прогресс и результативность, выражая бла-
годарность. Вместе с тем, сотрудники отмечают при 
оценке руководства, что руководство не стремится к 
формальной дисциплине, а требует лишь в тех ситуа-
циях где это непосредственно необходимо, а также от-
мечается более меньшая дистанция с подчиненными, 
в сравнении с этапом до прохождения коррекционной 
программы.

3. Отмечены изменения в межличностных отно-
шениях в коллективе. Сотрудники в большей степени 
комфортно чувствуют среди людей, способны соз-
давать и поддерживать благоприятные отношения с 
другими людьми на основе взаимодействия и сотруд-
ничества. Сотрудники проявляют стремления быть 
включенными в коллектив, для них важным является 
взаимодействия с членами группы. Так же сотрудни-
ки по окончанию формирующего эксперимента отме-

чают возможность построения открытых и близких 
отношений с людьми, они в меньшей степени боятся 
предъявлять себя окружающими, готовы открыто вы-
ражать свое мнение в обществе. Вместе с тем можно 
заметить и снижение желания контролировать поведе-
ния людей, в меньшей степени диктуют свои правила 
и свое директивное мнение в коллективе. 

4. Заметное снижения уровня конфликтности в 
коллективе. Сотрудники по завершению формиру-
ющего эксперимента демонстрируют умение сгла-
живать конфликты, решать их более эффективными 
способами, при этом стараются избегать критических 
ситуаций. Вместе с тем сотрудники способны оцени-
вать конфликтную ситуацию, с точки зрения возмож-
ностей и потерь, а также важность разрешения дан-
ного конфликта, так сотрудники при необходимости 
готовы решительно отстаивать свои интересы.

Ввиду выше сказанного мы можем заметить, су-
щественное изменение в социально-психологическом 
климате, который стал боле благоприятным для со-
трудников, их открытость и возможность выражать 
себя, способность эффективно разрешать конфликт-
ные отношения, а также изменения в оценке руковод-
ство, которое воспринимается в большей степени как 
демократическое. Таким образом, можно сделать вы-

Таблица 6 
Сравнительный анализ социально-психологических климата 

и социально-психологических явлений в экспериментальной группе, 
до проведения коррекционной программы и в конце программы

Переменные
Сумма рангов

Э.г до 
Сумма рангов

Э.г в конце
U p

Социально-психологический климат в коллективе

Климат 215,0 451,0 44,0 0,000

Стили руководства в коллективе

Директивный компонент 412,0 254,0 83,0 0,012

Попустительский компонент 330,0 336,0 159,0 0,924

Коллегиальный компонент 186,5 479,5 15,5 0,000

Межличностные отношения в коллективе 

Включенность Ie 257,5 408,5 86,5 0,017

Включенность Iw 273,0 393,0 102,0 0,058

Контроль Ce 460,5 205,5 34,5 0,000

Контроль Cw 335,5 330,5 159,5 0,937

Аффект Ae 211,0 455,0 40,0 0,000

Аффект Aw 354,5 311,5 140,5 0,496

Уровень конфликтности в коллективе

Конфликтность 420,0 246,0 75,0 0,006

Примечание: Э.г до — Экспериментальная группа до проведения коррекционной программы
 Э.г в конце — Экспериментальная группа в конце коррекционной программы 
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вод о эффективности формирующего эксперимента, а 
также коррекционной программы в частности. 
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Организация социально-психологических тренингов для курсантов 
образовательных организаций МВД России. Учебно-метод. пособие. Ми-
хайлова С.Ю. и др. 159 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф 
НИИ образования и науки.

Представлены программы социально-психологических тренингов, на-
правленных на реализацию трактико-ориентированного и компетентност-
ного подходов в профессиональном обучении курсантов-психологов. 

Цель тренингов – необходимость развития сферы профессионального 
самосознания сотрудников полиции с учетом специфики их профессио-
нальной деятельности, связанной с повышенным уровнем напряженности 
и риска, дефицита времени и информации при принятии решения и других 
факторов. 

Основные идеи пособия неоднократно были апробированы на практике 
и в научных разработках в рамках научной школы «Психологическое обе-
спечение эффективности служебной деятельности», созданной на базе Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и возглавляемой 
доктором психологических наук, профессором Сергеем Николаевичем Фе-
дотовым и доктором психологических наук, профессором Игорем Борисо-
вичем Лебедевым.

Для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, практических психологов МВД Рос-
сии, адъюнктов и профессорско-преподавательского состава.
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Аннотация. Представлен анализ широко востребованных современных направлений — профайлинг и медиация с 
позиции развития, обучения и использования в практической деятельности, то есть как научное направление, как учеб-
ную дисциплину и как профессиональную деятельность. На опыте внедрения данных направлений в учебный процесс 
подготовки сотрудников МВД показана эффективность и надежность работы как действующих сотрудников, так и уча-
щихся на примере участия в массовых мероприятиях особой общественной значимости. Описана авторская методика 
обучения данным технологиям в условиях дистанционного формата.
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Abstract. The article presents an analysis of the widely popular modern trends-profiling and mediation from the point of 
view of development, training and use in practice, that is, as a scientific direction, as an academic discipline and as a professional 
activity. Based on the experience of implementing these areas in the educational process of training employees of the Ministry of 
Internal Affairs, the effectiveness and reliability of the work of both existing employees and students is shown by the example of 
participation in mass events of special social significance. The author’s method of teaching these technologies in a remote format 
is described.
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В стремительно меняющихся условиях современ-
ной жизни, в формате удаленности, разделённости 
людей, с одной стороны, и практически полной про-
зрачности всех сторон жизнедеятельности личности, с 
другой, психологическая наука и практика приобрета-
ет все большую востребованность в различных видах 
профессиональной деятельности, стимулирует поиск 
новых актуальных практик, таких как, переговоры 
медиатора, мотивационные намерения профайлера-
верификатора. В связи с этим требуется разработка 
новых методов, методик и технологий процесса обуче-
ния этим практикам, а значит качественно иного под-
хода к подготовке специалистов [1].

Важно отметить также возрастающую потреб-
ность в доступности психологических знаний и на-
выков для различных категорий специалистов и об-
учающихся в связи с интенсивной трансформацией 
самой сферы профессионального труда. Потребность 
в постоянном обновлении актуального перечня про-
фессий и специальностей, в существенном изменении 
как функционального, так и психологического содер-
жания многих традиционных профессий. При этом, в 
качестве одной из ведущих тенденций в отмеченных 
трансформационных процессах можно выделить тен-
денцию интеграции в конкретном виде профессио-
нальной деятельности психологического содержания, 
прежде представленного в отдельных, самостоятель-
ных видах деятельности [5]. Интеграция, в свою оче-
редь, обогащает опыт обучения как на уровне психо-
логического просвещения, повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки, так и на уровне 
высшей школы. 

Анализ предлагаемых программ на образователь-
ном рынке, реализуемых и государственными, и част-
ными организациями показал, что особой популярно-
стью пользуется обучение профайлингу и медиации 
как технологиям, имеющим широкий спектр примене-
ния от межличностного и профессионального обще-
ния до выявления потенциально-опасных личностей 
и прогноза их поведения в сложных ситуациях [2].

Профайлинг в настоящее время понимается как [6]:
1. Научно-прикладная область, основу которой со-

ставляют знания психологической науки и практики.
2. Учебная дисциплина, включенная в программу 

подготовки психологов, психологов служебной дея-
тельности, юристов и в качестве программы повыше-
ния квалификации, целью которой является изучение 
и усвоение навыков, направленных на диагностику 
особенностей личности.

3. Профессиональная деятельность, которая осу-

ществляется как сопровождение или самостоятельное 
направление работы психологов, полиграфологов, ка-
дровых работников, а также специалистов в области 
диагностики поведения и общественной безопасности.

Таким образом, в общем виде профайлинг пред-
ставляет собой целый комплекс техник и приемов, с 
помощью которых можно осуществить экспресс диа-
гностику психологических особенностей личности, а 
также прогнозирование поведения человека.

Обратимся к ещё одному актуальному прикладно-
му направлению профессиональной деятельности — 
медиации. Анализ понятия «медиация» позволяет 
рассматривать его в качестве социально-психологиче-
ской технологии разрешения конфликтных ситуаций 
на таких уровнях как [7]:

1. Интегративная область научно-прикладных 
знаний, основу которых составляют знания правовой, 
социальной, педагогической и психологической наук.

2. Учебная дисциплина в контексте дополнитель-
ного профессионального образования (именно эта 
форма подготовки дает право осуществлять медиатив-
ную деятельность), на уровне магистратуры с целью 
изучения и усвоения навыков по проведению медиа-
ции как технологии регулирования конфликтов. 

3. Профессиональная деятельность, которая на-
ходит применение в различных сферах человеческого 
взаимодействия. 

Анализ содержания профайлинга и медиации как 
видов практики позволяет констатировать, что про-
фессионализм специалистов напрямую зависит от зна-
ния и умения применять данные технологии в своей 
профессиональной деятельности. Поэтому в период 
обучения по программам дополнительного професси-
онального образования и повышения квалификации 
в вузах эти практические направления не только ин-
тегрированы в дисциплины психологического цикла, 
но и приобретают сегодня самостоятельный статус. 
Данная тенденция формируется в России последние 
несколько десятилетий, что позволило как наработать 
опыт обучения профайлингу и медиации, так и прове-
сти анализ эффективности применения данных техно-
логий в условиях профессиональной деятельности [3]. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос интен-
сивного развития медиации и профайлинга не только 
в психологических, но и юридических профессиях. 
Сегодня юристы, находящиеся «на передовой» всех 
социальных процессов нашего общества, постоянно 
актуализируют свою деятельность, находят новые 
стороны применения богатого психологического опы-
та и знаний. Именно они много лет применяли про-
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файлинг при составлении психологического портрета 
как преступника, так и свидетеля, потерпевшего. А 
помимо этого, также способствовали развитию нового 
направления деятельности — медиации как досудеб-
ного способа разрешения конфликтов. 

Эта тенденция характерна и для системы ведом-
ственных вузов силовых министерств: МВД, ФСБ, 
МЧС и МО России, которые имеют возможность в мак-
симально короткие сроки проверить уровень практи-
ческих навыков по применению методов профайлинга 
и медиации уже не этапе обучения. Специфика под-
готовки сотрудников ведомственных структур тре-
бует привлечения учащихся к помощи действующим 
сотрудникам не только в период учебной практики, 
традиционной для всех студентов, но и при проведе-
нии массовых мероприятий особой общественной зна-
чимости. В свою очередь, наличие прочной взаимос-
вязи между учебным заведением и подразделением, 
в которое направляется выпускник, позволяет полу-
чить достоверную информацию об уровне его профес-
сиональной подготовки и имеющихся навыках. Этот 
факт, несомненно, предоставляет ведомственным ву-
зам приоритет в актуализации методики преподава-
ния профайлинга и медиации.

Иллюстрацией вышесказанного может послужить 
опыт проведения Зимних Олимпийских игр в городе 
Сочи в 2014 году. Для охраны общественного поряд-
ка на Олимпийских объектах привлекались слушате-
ли ведущих вузов МВД России (г. Москва, г. Санкт-
Петербург и др.), которые активно применяли знания 
и навыки по выявлению потенциально опасных лиц 
посредством психологического профилирования и 
ведения «переговоров» с различными категориями 
граждан на позиции независимой стороны, сравнимой 
с позицией медиатора [4]. Важно отметить, что под-
готовка слушателей по дисциплинам профайлинг и 
медиация была проведена задолго до прибытия в г. 
Сочи на обозначенное мероприятие. А для уже дей-
ствующих сотрудников полиции, направленных из 
разных концов России для обеспечения правопорядка 
на Олимпийских играх, занятия по специально разра-
ботанным курсам, включающим в себя основы профи-
лирования личности и медиативным техникам, прово-
дились на месте до начала игр. Это обстоятельство, с 
одной стороны, несомненно затрудняло деятельность 
преподавателей (в качестве которых привлекались 
преподаватели ведомственных вузов, специально от-
командированные на период проведения игр), но, вме-
сте с тем, позволило получить им богатейший опыт. 
Они (преподаватели) в кратчайшие сроки в реальных 
условиях деятельности не только могли проверить эф-
фективность методики обучения, но и вместе с сотруд-
никами имели возможность убедиться в эффектив-
ности (являясь одновременно и сотрудниками МВД, 
они несли службу по охране общественного порядка 
в период игр на Олимпийских объектах) применения 
навыков по профилированию личности и использова-

нию возможностей медиации в переговорах с различ-
ными категориями граждан. 

Как показал этот опыт, обучение профайлингу и 
медиации положительно влияет не только на качество 
подготовки сотрудников и на отношение обучающих-
ся к выполнению своих непосредственных служебных 
обязанностей, но и на взаимоотношения в коллекти-
ве. Полученные знания способствуют формированию 
значимых профессиональных навыков: вдумчиво на-
блюдать и анализировать окружающую обстановку 
и поведение людей; выявлять подозрительные при-
знаки и устанавливать причинно-следственные связи; 
нестандартно подходить к решению возникающих в 
работе проблем; сохранять нейтралитет в сложных 
конфликтных ситуациях. Отдельно стоит отметить, 
что контингент — участники и гости Олимпийских 
игр, по отношению к которым проводились меропри-
ятия по охране общественного порядка, был много-
национален и максимально разнороден, так как игры 
посетило огромное количество людей со всего мира. 
Полученный опыт практико-ориентированного обу-
чения был успешно проанализирован и интегрирован 
в существующую парадигму профессиональной под-
готовки высокопрофессиональных сотрудников раз-
личных силовых и иных структур.

Таким образом, многолетний успешный опыт 
применения технологии профайлинга и медиативной 
процедуры, полученные положительные результаты 
подтверждают практическую полезность включения 
данных методов в процесс подготовки сотрудников 
различных отраслей экономики.

Важно отметить, что методики обучения по этим 
направлениям могут применяться самые разнообраз-
ные, их диапазон варьируется от авторских тренинго-
вых программ, широко представленных в программах 
дополнительного профессионального образования, 
до классической методики преподавания дисциплин 
в высшей школе. Безусловно, опыт прошедшего года 
(пандемия COVID-19) и длительный период «онлайн 
режима жизнедеятельности» также внес свою лепту 
в вариативность методов обучения, как ранее счита-
лось, исключительно контактных дисциплин. Данные 
обстоятельства способствовали необходимости про-
ведения качественного анализа тенденций обучения 
профайлингу и медиации, выделения эффективных 
технологий и психологических особенностей их реа-
лизации с целью разработки рекомендаций для обуче-
ния в условиях вузовской подготовки. 

Как показал практический опыт авторов, техно-
логии онлайн обучения позволяют достаточно эффек-
тивно и формировать, и развивать коммуникативные 
навыки у специалистов, находящихся достаточно уда-
ленно территориально и не имеющих опыта общения 
друг с другом (не знакомых людей). Так, в рамках обра-
зовательных программ «Технология профайлинга и ее 
реализация для обеспечения безопасности» был разра-
ботан и апробирован метод закрепления полученных 
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знаний и навыков по психологическому профилиро-
ванию личности и проведению медиативной проце-
дуры с использованием платформы «ЗУМ». После за-
крепления теоретического и практического материала 
в группе хорошо знакомых между собой учащихся, 
посредством видеосвязи было предложено провести 
медиацию в условиях реальной конфликтной ситуа-
ции, которая имела место в другом регионе/городе. В 
ходе этого упражнения учебные условия максимально 
приближались к реальной ситуации, тем самым по-
вышали эффективность образовательного процесса и 
позволяли преподавателю с помощью технологии су-
первизии корректировать практические действия уча-
щихся. Эффективность технологии профайлинга была 
подтверждена в результате анкетирования самих об-
учающихся, преподавателей, принимающих участие в 
такой форме практической работы, и экспертной оцен-
ки руководителя программы. На основе этого опыта 
процедура проведения данной формы интерактивной 
работы была адаптирована для студентов вузов и се-
годня успешно внедряется, получая подтверждение 
своей результативности. Имеющийся авторский опыт 
осуществления образовательного процесса свидетель-
ствует о том, что данная технология может быть инте-
грирована в образовательный процесс не только вузов 
России, но и получить свое развитие в различных дис-
циплинах психологического цикла подготовки специ-
алистов группы профессий социономического типа.
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Пандемия коронавируса и введение жестких огра-
ничительных и запретительных мер, направленных на 
предупреждение ее распространения, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти, 
прямые поручения Правительства РФ и распоряжения 
губернаторов субъектов Российской Федерации1 по-

1  См., например: Указ Мэра Москвы от 12 июня 2021 г. № 29-УМ «О 
внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» // 
Официальный сайт ФГБУ «Редакция «Российской газеты» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2021/06/12/moscow-ukaz29-reg-dok.
html, свободный. – (дата обращения: 03.07.2021); Поручение Правительства 
РФ от 26.03.2020 г. «О решениях по итогам заседания оперативного шта-
ба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации» // Официальный сайт 
ФГБУ «Редакция «Российской газеты» [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://government.ru, свободный (дата обращения: 03.07.2021); Рас-
поряжение Губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 года № 70-рг 
«О введении с 17 марта 2020 г. на территории Рязанской области режима 
повышенной готовности (в ред. от 16.06.2021 г.) // Официальный сайт ООО 
«НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://base.garant.ru/27776897/, свободный (дата обращения: 03.07.2021).

ставили в сфере транспортных обязательств много во-
просов, особенно для перевозчиков. Связано это с тем, 
что некоторые организации остановили свою работу, 
кто-то несет колоссальные убытки, при этом возни-
кает вопрос об ответственности в cложившейся ситу-
ации. Один из самых сложных моментов в принятии 
различных решений в сфере транспорта был связан с 
изданием Указов Президента РФ от 25 марта 2020 года 
и от 02 апреля 2020 года, в которых говорилось об объ-
явлении в Российской Федерации нерабочих дней2.

Гражданское право регулирует отношения равно-

2  См. об этом: Указ Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих дней» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2020. № 13. Ст. 1898; Указ Президента Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 14 (ч. I). 
Ст. 2082.
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правных и независимых субъектов гражданского обо-
рота, в которых нарушение обязанностей одним участ-
ником всегда влечет за собой нарушение прав другого. 
Такая взаимная связанность участников гражданского 
оборота имеет следствием то положение, что ответ-
ственность в гражданском праве является ответствен-
ностью одного контрагента перед другим, ответствен-
ностью нарушителя перед потерпевшим.

Одним из видов регулирования в гражданском 
праве являются транспортные правоотношения, под 
которыми следует понимать обязательства, в силу 
которых одно лицо (перевозчик, арендодатель, ис-
полнитель, экспедитор, фрахтовщик, фрахтователь, 
владелец транспортного средства и т.д.) обязуется со-
вершить юридические и(или) фактические действия 
по оказанию транспортных услуг, связанных с пере-
возкой (перемещением (транспортировкой) груза, пас-
сажира или багажа (транспортные услуги)) в пользу 
другого лица (клиента-грузоотправителя, грузоотпра-
вителя, грузополучателя, владельца багажа или гру-
за, пассажира, арендатора, заказчика, фрахтователь и 
т.д.), а последнее обязуется оплатить оказанные услу-
ги в размере, установленном законом или соглашени-
ем сторон.

С учетом сложившейся ситуации пандемии коро-
навируса практически все виды транспорта были «па-
рализованы». Отдельные организации и в настоящее 
время не вышли из кризисной ситуации. А кто-то во-
обще ликвидировался из-за сложной обстановки, не 
справившись с рисками бизнеса. В некоторых регио-
нах полностью прекратили свою работу обществен-
ные виды транспорта, в том числе отдельные марш-
руты, остановили свою деятельность многие водные 
и морские перевозчики. Отменены многие железнодо-
рожные и авиационные направления перевозок, при-
чем как внутренние, так и зарубежные. А те, что про-
должают свою деятельность в штатном режиме, несут 
огромные убытки, в связи с уменьшением пассажиро-
потока.

Учитывая изложенное, остается непонятным, кто 
должен нести гражданско-правовую ответственность 
за убытки, и наступает ли она в сфере транспортных 
обязательств по заключенным договорам.

Правомерные действия участников гражданских 
правоотношений не влекут за собой ответственности 
за исключением случаев, прямо предусмотренных за-
коном, например, действий в результате непреодоли-
мой силы.

Исходя из п. 1 ст. 202 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации1 (далее – ГК РФ) и п. 3 ст. 401 ГК 

1  См.: Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноя-
бря 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 16.12.2019 г.), часть вторая от 26 января 1996 г. 
№ 14-ФЗ (в ред. от 28.06.2021 г., с изм. от 28.06.2021 г.) // Собрание законода-
тельства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

РФ под непреодолимой силой, которая относится к 
основаниям освобождения от гражданско-правовой 
ответственности, понимаются обстоятельства, от-
личительные признаки которых чрезвычайность и 
непредотвратимость при данных условиях. Обстоя-
тельства чрезвычайны по источнику возникновения, 
масштабу, интенсивности, неординарности. Возник-
новение непреодолимой силы не связано с деятельно-
стью ответственного лица [2, с. 43].

Непреодолимая сила не зависит от воли участни-
ков правоотношения и, как правило, исключает воз-
можность ее предвидения. 

Анализ практики заключения договоров в сфере 
транспортных обязательств показывает, что органи-
зации очень редко включают в договор условия осво-
бождения от гражданско-правовой ответственности в 
связи с непреодолимой силой. Обычно такие соглаше-
ния в разделе об ответственности сторон имеют текст 
следующего содержания: «В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 
по настоящему Договору они несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, Законом Рос-
сийской Федерации «О защите прав потребителей», 
иными нормативными правовыми актами и настоя-
щим Договором». Подобного рода конструкция дого-
вора не совершенна, поскольку необходимо перечис-
лять конкретные обстоятельства, освобождающие от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств. Исходя из норм гражданско-
го законодательства Российской Федерации, должни-
ку, чтобы избежать ответственности, необходимо до-
казать, что к невозможности исполнения договорного 
обязательства привело именно обстоятельство непре-
одолимой силы. 

Подобного рода условия в договоре должны фор-
мулироваться путем указания на конкретный пере-
чень обстоятельств, освобождающих от граждан-
ско-правовой ответственности, наступление которых 
действительно возможно в период действия договора. 
При этом не следует указывать на родовые признаки 
обстоятельств, чтобы при необходимости не доказы-
вать их наличие.

Непреодолимая сила обусловлена не тем, что ее 
нельзя было предвидеть, а тем, что объективно нельзя 
было предотвратить2.

Учитывая изложенное, можно с уверенностью 
сказать, что при переносе времени или даты транс-
портных услуг, а также не предоставлении их вовсе, 
перевозчик не может ссылаться на пандемию корона-

2  См. подробнее об этом: Бакунин С.Н., Махиборода М.Н. Непреодолимая 
сила как основание освобождения воздушного перевозчика от гражданско-
правовой ответственности в случае причинения вреда // Цивилист. 2009. 
№ 4. С. 44-47.
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вируса как обстоятельство непреодолимой силы. Как 
и другая сторона при оплате этих услуг, поскольку ее 
невозможность объективно должна быть подтвержде-
на в каждом конкретном случае.

В сфере воздушного транспорта по настоящее вре-
мя остаются и применяются некоторые запретитель-
ные меры в связи с пандемией коронавируса. Авиа-
компании очень часто либо отменяют, либо переносят 
рейсы на другие даты. При этом денежные средства 
можно потребовать назад, однако говорить об ответ-
ственности, например, в виде неустойки, штрафа не 
приходится.

По российскому гражданскому законодательству 
вследствие просрочки должника, если исполнение 
утратило интерес, можно в одностороннем порядке 
отказаться от договора (п. 1 ст. 310 ГК РФ, п. 2 ст. 405 
ГК РФ). При этом авиаперевозчик в силу непреодоли-
мой силы не будет отвечать за убытки, причиненные 
просрочкой исполнения обязательства. То есть граж-
данско-правовая ответственность авиаперевозчика не 
наступит.

Относительно, например, каких-либо запретитель-
ных мер в сфере автомобильного транспортного со-
общения Российская Федерации не принимала. Един-
ственное, был ограничен въезд в Россию иностранных 
граждан. В данном случае обстоятельств непреодоли-
мой силы не имеется. Однако возникает вопрос, кто 
будет возмещать самой транспортной организации 
убытки? В этом случае, ограничения или запреты в 
результате пандемии коронавируса могут признавать-
ся только в рамках конкретного исполнения договора 
(транспортных обязательств), а не к деятельности ком-
пании в целом.

Также отметим, что в соответствии с законом и 
со сложившейся судебной практикой к обстоятель-
ствам непреодолимой силы не могут быть отнесены 
предпринимательские риски, в частности, ухудшение 
экономического состояния предприятия, финансово-
экономический кризис, изменение валютного курса, 
девальвация национальной валюты, что в принципе 
может произойти в ближайшее время с учетом панде-
мии коронавируса.

Вместе с тем, некоторые организации самостоя-
тельно принимали ряд послабляющих для контраген-
тов решений в сфере транспортных обязательств. На-
пример, ОАО «РЖД» в отношении возврата билетов 
независимо от групповой или индивидуальной по-
ездки. Данная мера была введена руководством Рос-

сийских железных дорог в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, поскольку многие 
граждане покупали билеты заблаговременно, но в свя-
зи со сложившимися обстоятельствам решили отло-
жить путешествие. При этом сумма денежных средств 
к возврату зависела от времени обращения к перевоз-
чику1.

Таким образом, в сфере транспортных обяза-
тельств в условиях пандемии коронавируса ответ-
ственность каждого необходимо определять в индиви-
дуальном порядке, при этом понимая, что признание 
определенного обстоятельства непреодолимой силой 
позволит освободиться от гражданско-правовой от-
ветственности в виде уплаты неустойки (штрафа, 
пени). Вместе с тем, в сложившейся ситуации луч-
ше вести переговоры с контрагентами по изменению 
условий заключенных договоров. А организациям в 
сфере транспортных перевозок по возможности реко-
мендуется пересмотреть порядок возврата денежных 
средств при переносе сроков или невозможности ис-
полнения обязательств.
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