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Отношения по договору розничной купли-прода-
жи, осуществляемой дистанционным способом при ис-
пользовании сети Интернет имеют ряд преимуществ: 
простота, доступность, скорость взаимодействия и др. 
Однако, в контексте защиты прав потребителей при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-
тельства продавцом по данному договору ключевы-
ми проблемами выступают вопросы идентификации 
продавца, безопасности сделок и добросовестности 
контрагента, обеспечения реализации информацион-
ных прав потребителей.

Проблема идентификации субъектов выступает 
одной из системных проблемам сети Интернет, в том 
числе эта проблема связывается и с тем, что разные 
лица могут взаимодействовать с иными субъектами 
отношений используя одну и ту же учетную запись [1], 
IP-адрес не всегда может решить проблему идентифи-
кации: он не всегда означает привязку к определенно-
му лицу [4, с. 74; 5, с. 6], использование электронной 
цифровой подписи также не разрешает указанную 
проблему в полной мере [3]. В силу технических осо-
бенностей сети Интернет осуществить эффективное 
регулирование таких дистанционных отношений, на-
правленное на охрану и защиту прав их участников 
непросто. Одновременно указанная проблема иден-
тификации субъектов влечет за собой возможность 
нарушения прав потребителей со стороны недобро-
совестных продавцов, которые используют данную 
особенность сети Интернет, и трудности защиты на-
рушенных прав. Сложности возникают в доказывании 
связи между сайтом и продавцом, при нелегальной 
деятельности продавца, получении потребителем под-
дельного чека; в суде может быть заявлено ходатай-
ство о направлении судебного запроса в телекомму-
никационную компанию, предоставившую продавцу 
номер телефона [2, с. 75]. Между тем, отсутствуют 
гарантии того, что таким способом будет идентифи-
цирован продавец, и будет осуществлена эффективная 
судебная защита нарушенных прав в силу отсутствия 
сведений об ответчике. 

Отличительная черта дистанционного способа 
продажи товаров в сравнении с другими способа-
ми — это невозможность личного ознакомления по-
требителя с предлагаемым товаром до момента его по-
лучения, решение о заключении сделки принимается 
лишь после ознакомления с товаром при помощи ком-
муникативных средств (Апелляционное определение 
Кемеровского областного суда от 24.04.2018 по делу 
№ 33-3542/2018). Именно поэтому в случае с догово-
ром купли-продажи, осуществляемой дистанционным 
способом при использовании сети Интернет решаю-
щее значение имеют информационные права потре-
бителя, как возможность потребителя требовать от 
продавца предоставления необходимой и достоверной 
информации о продавце и реализуемых им товарах, 

которым корреспондируют соответствующие обязан-
ности продавца (ч. 1 ст. 7, ст. 10 Закон РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», п. 17 Правил 
продажи товаров дистанционным способом, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2007 г. № 612). 

При рассмотрении проблемы идентификации про-
давца для целей защиты нарушенного права в судеб-
ном порядке возникает вопрос о том, кто выступает 
надлежащим ответчиком в суде, в том случае, когда на 
сайте, через который потребителем осуществлен заказ 
товара содержатся данные об одном лице, а в момент 
доставки товара предоставляются документы (напри-
мер, товарная накладная), из которых следует, что 
продавец иное лицо. Возможно ли предъявление иму-
щественных и неимущественных требований в случае 
обнаружения недостатков товара в том числе к лицу, о 
котором есть сведения на сайте осуществления зака-
за. Позиция Московского городского суда по данному 
вопросу заключается в том, что такое лицо является 
ненадлежащим ответчиком при наличии следующих 
условий: а) в материалах дела нет доказательств того, 
что данное лицо вдет торговую деятельность через 
интернет-магазин, где был осуществлен заказ товара 
истцом, либо является владельцем этого сайта, рекла-
мораспространителем, владельцем электронной пло-
щадки (Апелляционное определение Московского го-
родского суда от 20.07.2018 по делу № 33-31790/2018); 
б) о таком лице хотя и есть информация на сайте, но 
нет сведений в товарной накладной, поскольку суще-
ственные условия договора купли-продажи признают-
ся согласованными, если передача товара была совер-
шена по товарной накладной или иному документу в 
котором они указаны, лицо указанное в товарной на-
кладной и выступает продавцом по договору (Апелля-
ционное определение Московского городского суда от 
18.07.2017 по делу № 33-24162/2017).

Между тем, такой подход создает правовую не-
определенность и позволяет действовать недобросо-
вестно продавцу. Так, например, если представители 
юридического лица, которое указано в товарной на-
кладной в качестве продавца в заседание суда не яв-
ляются, а судебное извещение, направленное такому 
лицу, возвращается за истечением срока хранения 
(Апелляционное определение Московского городско-
го суда от 20.07.2018 по делу № 33-31790/2018), можно 
предположить, что данное лицо, вероятно, не находит-
ся по юридическому адресу, и исполнить решение в 
части удовлетворенных к нему истцом требований бу-
дет затруднительно. Представляется, что в подобной 
ситуации отрицание причастности к договору лица, о 
котором содержатся сведения на сайте, посредством 
которого осуществлен заказ товара не в достаточной 
мере согласовывается с целью защиты прав потреби-
телей, как экономически более слабой стороны: в мо-
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мент осуществления выбора товара необходимо иметь 
представление о контрагенте. Кроме того, в судебной 
практике сформировался подход о том, что из анализа 
положений п. 18 и п. 20 Правил продажи товаров дис-
танционным способом, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 27.09.2007 № 612, вытекает, что 
в случае с договором розничной купли-продажи, осу-
ществляемой дистанционным способом такой договор 
считается заключенным с того момента, как продавец, 
направивший оферту получил сообщение от покупа-
теля о намерении приобрести товар, с этим моментом 
связывается возникновение обязанности передать то-
вар и другие связанные с этим обязанности (Апелля-
ционное определение Челябинского областного суда 
от 27.06.2017 по делу № 11-7360/2017; Апелляционное 
определение Санкт-Петербургского городского суда 
от 22.02.2018 № 33-4031/2018 по делу № 2-7477/2017; 
Апелляционное определение Красноярского краевого 
суда от 09.04.2018 по делу № 33-4301/2018; Апелляци-
онное определение Саратовского областного суда от 
09.10.2019 по делу № 33-7532/2019). Несколько проще 
правовая ситуация, когда на сайте интернет-магазина 
указано, что деятельность осуществляется конкрет-
ным субъектом предпринимательской деятельности, 
соответственно, если заказанный товар доставляется 
покупателю от отправителя иного, лицо, указанное 
на сайте осуществления заказа, является ответчиком 
по спорам о защите прав потребителей (Решение За-
водского районного суда Кемерово № 2-4201/2015 
2-4201/2015~М-3958/2015 М-3958/2015 от 28 сентября 
2015 г. по делу № 2-4201/2015).

В Стратегии государственной политики Россий-
ской Федерации в области защиты прав потребителей 
на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 28.08.2017 г. № 1837-р, предла-
гается обеспечить защиту прав потребителей в сфере 
электронной торговли, в том числе в части расширения 
состава информации о продавце и о товарах, ее разме-
щения на сайтах в сети Интернет, мобильных приложе-
ниях продавца. В настоящее время действующее зако-
нодательство прямо не предусматривает такой способ 
исполнения информационных обязанностей продавца 
при осуществлении продажи товаров дистанционным 
способом в сети Интернет, как размещение на своем 
сайте (мобильном приложении) достоверных сведе-
ния о продавце и товаре в качестве обязательного. 
Представляется, что установление законодательного 
предписания в отношении таких лиц об обязательном 
размещении на сайте продавца (в мобильном приложе-
нии) информации о продавце, включающей сведения 
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, способствовало бы в некоторой 
степени разрешению проблемы идентификации про-
давца в сети Интернет, укреплению защиты прав по-
требителей. Целесообразно, чтобы сведения о сайте 
лица, осуществляющего розничную продажу товаров 

в сети Интернет (адресе интернет-сайта) представля-
ли собой открытую информацию и содержались в пу-
бличных реестрах: ЕГРЮЛ и ЕГРИП, были доступны 
потребителю путем ознакомления с выпиской из соот-
ветствующего реестра.

Из анализа основных нарушений прав потребите-
лей при приобретении товаров дистанционным спосо-
бом в сети Интернет, указанных в Стратегии государ-
ственной политики Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей на период до 2030 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
28.08.2017 г. № 1837-р, в части проблемы неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств 
продавца по договору можно выделить три группы на-
рушений. Первая, основная группа нарушений – соб-
ственно неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства по передаче товара в собственность по 
договору розничной купли-продажи дистанционным 
способом с использованием сети Интернет, которые 
находят свое выражение в следующем: а) товар не по-
ставляется продавцом покупателю, оплатившему его; 
б) покупателю передается товар ненадлежащего ка-
чества, либо товар надлежащего качества, который в 
свою очередь либо не соответствует описанию, либо 
не отвечает ожиданиям потребителя.

К группе дополнительных нарушений прав по-
требителей, можно отнести нарушения, которые спо-
собствуют в дальнейшем неисполнению или ненад-
лежащему исполнению обязательств продавцом по 
передаче товара при осуществлении дистанционной 
купли-продажи (предшествующие (способствующие) 
нарушения), и нарушения, вытекающие из неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по такому договору. К группе предшествующих (спо-
собствующих) нарушений относятся нарушения ин-
формационных прав потребителей, связанные с со-
крытием информации о продавце (изготовителе) либо 
неполным раскрытием таковой информации, либо ин-
формации о товаре и его потребительских свойствах. 
Ко второй группе нарушений, вытекающих из неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязанно-
сти продавца передать товар, относятся: а) уклонение 
продавцом от рассмотрения требований, предъявлен-
ных потребителем; б) невозврат или уклонение от воз-
врата денежных средств, которые были уплачены по-
требителем по договору.

Как правило, если имеет место собственно неис-
полнение или ненадлежащее исполнения обязатель-
ства продавца по передаче товара потребителю, в 
комплексе с ним наличествуют способствующие на-
рушения и (или) вытекающие из неисполнения или 
ненадлежащего исполнения нарушения, характерно 
также и то, что продавец, будучи ответчиком по делу, 
не присутствует в судебном заседании (Решение Во-
рошиловского районного суда Ростова-на-Дону № 
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М-2464/2013 2-3092/2013 2-3092/2013~М-2464/2013 от 
23 декабря 2013 г.; Решение Тракторозаводского рай-
онного суда Челябинска № 2-1287/2019 2-1287/2019~М-
883/2019 М-883/2019; Решение Выксунского город-
ского суда Нижегородской области № 2-347/2019 
2-347/2019~М-123/2019 М-123/2019 от 21 мая 2019 г. по 
делу № 2-347/2019), что вызывает некоторые сомнения 
в возможности беспрепятственно исполнить судебное 
решение, вынесенное в пользу потребителя. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать сле-
дующие выводы. Сложности осуществления и защи-
ты прав потребителей в отношениях купли-продажи, 
осуществляемой дистанционным способом в сети 
Интернет, вытекают из взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности проблем идентификации в сети Интернет, 
нарушения информационных прав потребителей, что 
способствует неисполнению или ненадлежащему ис-
полнению обязательства по передаче товара продав-
цом и вытекающих из этого нарушений. Способство-
вать повышению гарантий безопасности подобных 
сделок может законодательное закрепление обязанно-
сти раскрывать на сайте продавца информацию о дан-
ном лице из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, с одновременным рас-
ширением сведений указанных реестров данными об 
адресе интернет-сайта соответствующего субъекта, 
осуществляющего дистанционную продажу товаров.
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Современная модель построения цифрового обще-
ства неразрывно связана с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий как в 
рабочей среде людей, так и в процессе их иной жиз-
недеятельности. Данное явление продемонстрировало 
ряд негативных моментов, связанных со злоупотре-
блением их использования со стороны преступников. 
В целях предотвращения причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений данной кате-
гории, перед субъектами профилактической деятель-
ности поставлены задачи в выработке системы мер 
специального характера.

Рассмотрим мнения различных ученых отно-
сительно определения понятия «специально-кри-
минологическое предупреждение преступности». 
А. И. Долгова считает, что данное понятие представля-
ет собой систему влияния на процессы детерминации 
и причинности преступности, имеющих отношение к 
отдельным социальным группам, областям деятель-
ности и объектов, определяющихся высокой вероят-
ностью совершения преступлений [1, c. 448‒449]. В 
более широком смысле рассматривает специальное 
предупреждение преступности В. И. Шульга, опре-
деляя его как деятельность по предотвращению, пре-
сечению и раскрытию преступлений; выявлению и 
устранению детерминант преступности, причин и ус-
ловий конкретных преступлений; исправлению лиц, 
от которых можно ожидать совершения или уже со-
вершивших преступления [8, c. 60‒61].

Предупреждение мошенничеств, совершенных с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий специфично и имеет явные отличия 
от иных преступлений, как в системе применяемых 
мер предупредительного воздействия, так и непосред-
ственно в субъектах профилактики. Наиболее рас-
пространенные специальные меры предупреждения 
мошенничества, совершенного с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, 
задействованы в системе «Антифрод», представля-
ющих собой программные комплексы, главная цель 
которых состоит в предупреждении мошеннических 
операций.

Законодательное закрепление данной системы осу-
ществлено в рамках изменений в Федеральном законе 
«О национальной платежной системе» от 27.06.2011 
№ 161-ФЗ [5], внесенных Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части противодействия 
хищению денежных средств» от 27.06.2018 № 167-ФЗ. 
В результате дополнения ст. 8 частью 5.1 операторы 
переводов денежных средств наделены полномочиями 

в блокировании перевода на срок не более 2-х рабочих 
дней, в том случае, когда выявлены признаки перево-
дов, совершенных без согласия клиента [4]. Признаки 
осуществления таких переводов установлены прика-
зом Банка России от 27.09.2018 № ОД-2525: 

Совпадение сведений о получателе перевода де-
нежных средств, совершенного без согласия клиента, 
со сведениями из базы данных Центрального Банка 
России;

Совпадение технических сведений об абонентских 
устройствах, с помощью которых произведен доступ 
к программному обеспечению онлайн-банкинга с це-
лью перевода денежных средств без согласия клиента, 
со сведениями из базы данных Центрального Банка 
России;

Отсутствие соответствия характера, параметров, 
объема осуществляемой операции (время суток, день 
недели, место осуществления операции, устройство, 
с помощью которого производится транзакция и тех-
нические параметры его использования, сумма тран-
закции, периодичность (частота), получатель средств) 
операциям, обычно осуществляемым клиентом [2].

В соответствии с изменениями в ст. 26 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельности» от 
02.12.1990 № 395-1-ФЗ Банк России наделен полномо-
чиями в получении от финансово-кредитных органи-
заций, операторов платежных систем, операторов ус-
луг платежной инфраструктуры сведений о ситуациях 
и попытках производства транзакций без согласия 
клиентов. Также Банк России имеет право на полу-
чении информации о транзакциях, банковских счетах 
и вкладах, в которых выявлены случаи или попытки 
производства перечислений денежных средств без ве-
дома клиента [3]. 

Системы «Антифрод» производят анализ тран-
закций, на каждой из которых фиксируется метка, от-
ражающая ее надежность. В её структуру входят три 
системы: обнаружения, предотвращения и анализа 
мошенничества. Подозрительные транзакции могут 
определяться по следующим параметрам:

• размер транзакции;
• уникальный токен банковской карты;
• цифровая метка пользователя;
• IP-адреса оборудования, использующегося 

при совершении перевода;
• история предыдущих приобретений по бан-

ковской карте;
• имеющиеся отказы о переводе денежных 

средств в прошлом.
В целях установления и приостановления подо-

зрительных операций используются определенные 
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фильтры и правила, в том числе технологии машин-
ного обучения. Суть правила заключается в снижении 
условий для совершения мошенничества. Каждому 
правилу присущи определенные ограничения: общее 
количество операций за временной промежуток; сум-
ма одной транзакции; перечень банковских карт, с ко-
торых конкретный пользователь имеет возможность 
совершать финансовые операции. Такие меры пред-
упреждают случаи использования мошенником боль-
шого количества скомпрометированных банковских 
карт. В свою очередь, машинное обучение предостав-
ляет возможность в установлении фактов мошенниче-
ских действий, когда транзакции по банковской карте 
не имеют явных признаков хищения, но в тоже время 
проявляются значительные отличия от привычного ее 
использования владельцем. Например, в случаях, ког-
да держатель банковской карты осуществляет покуп-
ку в сети Интернет с ранее неизвестного устройства, 
либо через ранее не использовавшийся браузер, это 
может явиться основанием для проверки личности по-
купателя. «Антифрод» может запрашивать иную ин-
формацию у пользователя банковской карты в случа-
ях возникновения подозрения в мошенничестве, или 
в автоматическом режиме осуществлять блокировку 
подобных транзакций [9]. 

По статистике ФинЦЕРТ Банка России количество 
мошеннических транзакций увеличилось на 34,0% 
(773 008 операций за 2020 год против 576 897 опера-
ций за 2019 год). Объем подобных транзакций вырос 
на 52,2%, составив 9777,3 миллиона рублей (за аналогич-
ный период 2019 года — 6425,8 миллиона рублей) [7].

К мерам специального предупреждения престу-
плений данной категории программного комплекса 
«Антифрод», предлагаемых Банком России, можно 
отнести следующие: включение в транзакционный 
процесс программного обеспечения, требующего под-
тверждение перевода по альтернативным каналам 
связи; модернизирование антифрод — систем и уве-
личение сферы их использования в различных кана-
лах проведения транзакций, в том числе в системах 
дистанционного банковского обслуживания и он-
лайн-банкинга. Не менее важной мерой в борьбе с мо-
шенничеством данной категории является внедрение 
антивирусного программного обеспечения в прило-
жения финансово-кредитных учреждений и дополни-
тельных методик аутентификации пользователей [7]. 

Иной мерой предупреждения незаконных CNP-
транзакций (это операции, при которых продавец не 
может проверить, есть ли у покупателя карта, и вы-
нужден полагаться на предоставленную последним 
информацию [10]) является взаимообмен информа-

цией между финансово-кредитными организациями 
и регистраторами доменных имен о фишинговых ин-
тернет-ресурсах (доменные имена, с которых совер-
шаются мошенничества с использованием банковских 
карт) [9].

Помимо Банка России субъектами предупрежде-
ния кибермошенничеств являются Федеральная служ-
ба безопасности Российской Федерации и Федераль-
ная служба по техническому и экспортному контролю 
Российской Федерации. В соответствии со ст. 57.4 Фе-
дерального закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 
86-ФЗ Банк России обязан согласовывать с Федераль-
ной службой безопасности и Федеральной службой по 
техническому и экспортному контролю Российской 
Федерации (ФСТЭК России) обязательные для финан-
сово-кредитных организаций требования по защите 
банковской информации во избежание переводов де-
нежных средств, совершенных без согласия клиента.

 Аналогичные согласования с указанными служ-
бами осуществляет Банк России при установлении 
обязательных для некредитных финансовых органи-
заций мер по защите информации в сфере финансовых 
рынков, в целях пресечения незаконных финансовых 
транзакций [6].

В соответствии со ст. 27 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 
395-1-ФЗ Органы внутренних дел также могут высту-
пать субъектом специального предупреждения пре-
ступлений данной категории в случаях, когда система 
«Антифрод» финансово-кредитных организаций осу-
ществила приостановление подозрительной операции 
по счетам злоумышленника, однако для возврата по-
хищенных денежных средств клиенту необходимо 
обратиться в ОВД с целью вынесения сотрудниками 
органов предварительного следствия постановления о 
наложении ареста и осуществления взыскания на де-
нежные средства, находящиеся в финансово-кредит-
ной организации [3].

Следует отметить, что по каждой транзакции, 
совершенной без ведома собственника денежных 
средств, оператор по переводу может направить в Банк 
России информацию о номере обращения клиента в 
органы внутренних дел (с согласия клиента). В резуль-
тате обращения граждан в ОВД Банк России получит 
возможность осуществлять анализ фактов обращений 
клиентов, у которых осуществлены неправомерные 
списания с банковских счетов. Полученную по резуль-
татам анализа информацию в рамках межведомствен-
ного взаимодействия Банк России может направлять 
в МВД России для повышения уровня раскрываемо-
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сти преступлений, в случае, когда денежные средства, 
переводимые в рамках операции без согласия клиента, 
снимаются получателем [7].

Отдельно необходимо упомянуть о роли операто-
ров сотовой связи в предупреждении кибермошенни-
честв. В период с 2019 по 2021 год в схемах совершения 
мошенничества от имени сотрудника финансово-кре-
дитных учреждений звонки осуществлялись с ис-
пользованием функции подмены абонентского номе-
ра, затрудняющей для правоохранительных органов 
установление инициатора вызова. При применении 
системы мер специального предупреждения данного 
вида мошенничества необходимо обратить внимание 
на следующие проблемы:

• положения ст. 46 ФЗ «О связи» от 07.07.2003 № 
126 о запрете подмены номера вызывающего 
абонента на практике не работают;

• технические индикаторы подмены номера вы-
зывающего абонента не существуют;

• сложившаяся в России система межоператор-
ского взаимодействия не позволяет эффектив-
но бороться со звонками мошенников;

• оператор связи не имеет права самостоятельно 
решать за клиента: какие вызовы пропускать, а 
какие блокировать;

• инструменты выявления и блокировки мошен-
нических звонков не являются штатными стан-
дартизованными системами оператора связи.

На основе обозначенных проблем выработаны сле-
дующие предложения по их решению:

• запрет на прием вызовов с российским АВС-
номером из-за границы;

• единые правила идентификации клиентов;
• создание базы данных абонентских номеров 

мошенников и обязанность операторов связи 
блокировать звонки, поступающие от них;

• уведомление абонента о подозрительном вызове;
• регулирование бизнеса провайдеров IP-

телефонии в России.
Подводя итог, следует отметить, что в будущем 

нас ожидает рост количества мошенничеств, совер-
шенных с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий, изменение их схем, в том 
числе методик социальной инженерии, и рисков, свя-
занных с развитием технологий 5G и eSIM. Субъектам 
специального предупреждения мошенничеств данной 
категории в лице финансово-кредитных организаций, 
операторов сотовой связи, правоохранительных орга-
нов, провайдеров интернет-услуг и иных организаций 
необходимо усилить взаимодействие с целью разра-
ботки, дополнения и внедрения в практическое поль-

зование новейших технических методик программ-
ных комплексов «Антифрод».
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Стремительно развивающиеся цифровые техно-
логии пронизывают практически все сферы обще-
ственной жизни, формируя новое, так называемое 
информационное общество с его новым качеством 
общественных отношений, в регулировании которых 
главная роль принадлежит праву. В этой связи необ-
ходимость в содержательном, структурном изменении 
всей правовой системы выходит на первый план. Меж-
дународное частное право способно ранее других от-
раслей адаптироваться к новым условиям цифрового 
развития государства, общества, экономики, посколь-
ку характеризуется более гибкими методами регули-
рования, отсутствием в большинстве случаев жесткой 
привязки к национальному праву, возможностью него-
сударственного регулирования отношений в соответ-
ствии с принципами свободы договора и автономии 
воли сторон. Поскольку цифровое право находится на 
начальной стадии формирования, особое внимание 
следует уделить адаптации действующих правовых 
норм (в тои числе, путем расширительного толкования 
их содержания) к особенностям общественных отно-
шений в условиях цифрового общества. Поэтому ис-
следование функций международного частного права 
как направлений воздействия на общественные отно-
шения имеет сегодня важное не только теоретическое, 
но и практическое значение. Прежде всего, следует 
остановиться на проблеме реализации функций част-
ных правовых отраслей в современных условиях раз-
вития цифровой экономики, обратив особое внимание 
на средства реализации функций международного 
частного права.

Если смотреть с позиции соотношения с другими 
основополагающими категориями права, и, в частно-
сти, отдельных отраслей, а именно — с целями, зада-
чами и принципами, то функции можно определить 
как средства решения задач и, одновременно, как пра-
вовое явление, в котором проявляются отраслевые и 
межотраслевые принципы, и которое осуществляется 
в соответствии с правовыми принципами. Таким об-
разом, специфика отраслевых функций обусловлена 
целями и задачами соответствующей отрасли, про-
является в предмете и методах регулирования, прису-
щих ей, и базируется на отраслевых принципах.

Именно через функции осуществляется практиче-
ская реализация права, это — стороны и направления 
его воздействия на общественные отношения [2, с. 9]. 
Функция понимается и как направление воздействия 
на общественные отношения [1, с. 73], и как осущест-
вление права, его правовое воздействие в определен-
ном направлении [23, с. 45]. Более точным представ-
ляется первое определение, поскольку формулировка 
«воздействие права в определенном направлении» не 
отражает значение функции как процесса, а лишь ак-
центирует внимание на целях, которые должны быть 
достигнуты в результате воздействия права на обще-

ственные отношения. 
Функции права также призваны определять содер-

жание правовых норм. [5, с. 101]. И в условиях зачаточ-
ного состояния системы норм цифрового права функ-
ции права, прежде всего, определяют направления, в 
которых должно осуществляться правовое регулиро-
вание. Поэтому следует обозначить эти направления, 
а затем — перспективы реализации функций.

Одним из элементов структуры функции права 
являются средства ее реализации [22, с. 21‒27]. Реа-
лизация каждой функции права осуществляется через 
способы правового регулирования, одним из которых 
является дозволение – предоставление субъектам воз-
можности действовать по собственному усмотрению. 
А также средствами реализации функций являются: 
запрещение, позитивное обязывание и рекомендова-
ние [11]. Преобладающим способом реализации функ-
ций международного частного права следует считать 
дозволение. 

Общеправовая регулятивная функция, имеющая 
в международном частном праве особое проявление в 
виде функции преодоления коллизионной проблемы и 
унифицирующей функции, предопределяет создание 
целой системы унифицированных материальных и 
коллизионных норм, которые будут регламентировать 
отношения, возникающие в связи с использованием 
цифровых технологий. 

Регулятивная функция в гражданском праве (так-
же как и в других частноправовых отраслях) приоб-
ретает отраслевую специфику и выступает в виде 
отраслевой функции организации общественных от-
ношений [8, с. 123]. Применительно к международ-
ному частному праву данная функция реализуется, 
например, посредством закрепления в Конвенции о 
защите физических лиц при автоматизированной об-
работке персональных данных от 28 января 1981 г. (с 
поправками от 15 июня 1999 г.) прав субъектов в сфере 
защиты персональных данных.

Международному частному праву свойственна 
саморегулирующая функция как межотраслевая само-
стоятельная функция частноправовых отраслей. Она 
базируется на таких правовых принципах как автоно-
мия воли, свободы договора и др. [16, с. 49]. Основной 
способ реализации данной функции – дозволение. 
Право воздействует на частноправовые отношения с 
иностранным элементом посредством предоставления 
участникам таких отношений в определенных сферах 
самостоятельно определять применимое право к их 
отношениям в соответствии с коллизионным принци-
пом lex voluntatis, исключать применение некоторых 
норм международных договоров и договариваться о 
применении международных обычаев и обыкновений, 
т.е. «заведенного порядка», действующего в течение 
долгого периода (lex mercatoria) [17, с. 61]. Наиболее 
очевидным показателем реализации данной функции 
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международного частного права выступают в настоя-
щее время так называемые «умные контракты» или, 
по-другому смарт-контракты, в которых присутствует 
иностранный элемент.

Смарт-контракт («интеллектуальный» контракт, 
«умный» контракт) представляет собой самоисполня-
емый договор, базирующийся на платформе блокчейн, 
заключаемый в электронной форме, в котором для 
ввода в блокчейн всех условий договора используется 
математический код.

Неоднократно говорилось о корректировке по-
нятия договора в связи с расширением практики ис-
пользования «умных контрактов», которые могут 
заключаться и исполняться без участия субъекта 
гражданского права и нередко относятся к категории 
непоименованных контрактов, а также в связи с раз-
витием торговли товарами и услугами посредством 
использования сети «Интернет». Следует обратить 
внимание на отсутствие специального правового регу-
лирования в данной сфере как на национальном уров-
не, так и на основе международных источников.

Необходимо вести активную работу по разра-
ботке единых языка и инструментов для описания 
самоисполняемых контрактов. Регулятивная унифи-
кационная функция международного частного права 
указывает на актуальность выработки единых правил 
конструирования смарт-контрактов через принятие 
глобальной конвенции в этой интенсивно развиваю-
щейся сфере. Проблема определения применимого 
права к таким контрактам связана с адаптированно-
стью известных коллизионных принципов исключи-
тельно к традиционным гражданско-правовым до-
говорам. Например, проблемы определения места 
заключения смарт-контракта, места исполнения, пра-
ва страны, с которой он наиболее тесно связан. Распре-
делительный характер обязательства, заключенного в 
смарт-контракте, предполагает применение личного 
закона каждого из участников в равной мере, а также 
участника блокчейна [15, с. 176]. Важным моментом 
здесь является унификация национального права в 
целях исключения коллизионной проблемы [20]. В ус-
ловиях цифровой экономики трансграничный бизнес 
нуждается в формулировании единообразных матери-
ально-правовых норм, в которых закрепляются права 
и обязанности сторон и которые будут применимы ар-
битражами [13, с. 98].

Не исключено появление проблемы квалифика-
ции, тесно связанной с коллизионной проблемой. И, 
соответственно, в целях решения вопроса квалифика-
ции и преодоления коллизионной проблемы в смарт-
контрактах для удобства и быстроты заключения, 
разрешения возможных споров должен содержаться 
алгоритм квалификации договорных отношений как 
международной коммерческой сделки (трансгранич-
ной сделки), приоритета применимого права в соот-

ветствии с коллизионным принципом lex voluntatis, 
возможного исключения применения некоторых норм 
международных договоров и международных обыча-
ев и обыкновений, т.е. «заведенного порядка», дей-
ствующего в течение долгого периода (lex mercatoria). 
А затем, определяется применимое к договору право 
на основе коллизионных принципов [14, с. 145], т. е. 
реализуется коллизионная функция международ-
ного частного права. На практике стороны смарт-
контрактов в соответствии с принципом автономии 
воли чаще избирают наиболее предпочтительные 
правовые системы, более благоприятные к смарт-
контрактам. Но в случае нахождения узлов сети рас-
пределительного реестра в зонах действия различных 
юрисдикций имеет место расщепление договорного 
статута, что значительно затрудняет выбор примени-
мого права [13, с. 103].

Как уже было отмечено, специфика предмета и ме-
тодов регулирования, целей и задач международного 
частного права обусловили выделение таких отрасле-
вых функций как коллизионную и унифицирующую 
[16, с. 50].

Коллизионная функция состоит в выборе компе-
тентного правопорядка, с которым частноправовое 
отношение международного характера имеет связь. 
А унифицирующая функция заключается в создании 
унифицированных норм международных договоров, 
которые предназначены регулировать частноправо-
вые отношения с иностранным элементом [4, с. 43].

Функции показывают способность права быть ре-
гулятором общественных отношений и их реализация 
возможна только в рамках правового регулирования 
[21, с. 8]. Однако практически полное отсутствие си-
стемного регулирования трансграничных отношений 
в цифровой среде не позволяет говорить о выделении 
и полноценной реализации отраслевых функций, опи-
раясь на конкретные нормы. Напротив, построение 
системы и теоретическое осмысление содержания 
функций международного частного права с учетом 
специфики общественных отношений, складываю-
щихся в цифровой среде, будет, наряду с задачами и 
принципами, определять содержание соответствую-
щих норм.

Учитывая основные направления реализации Фе-
дерального проекта, посвященного развитию циф-
ровой экономики на период с 2019 по 2024 годы, на 
межгосударственном уровне необходимо исследовать 
возможность заключения международных договоров 
посредством электронных программ, сделать их ис-
полнение автоматическим государствами-участника-
ми. Таким образом значительно повышается эффек-
тивность международных конвенций как правовых 
регуляторов частноправовых отношений междуна-
родного характера. 

Единая международной база машиночитаемых 
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нормативно-правовых актов возможно ускорит про-
цессы унификации и гармонизации права и позволит 
во многих ситуациях исключить появление коллизи-
онных проблем. 

Унифицирующая функция международного 
частного права могла бы предопределить заключе-
ние международного соглашения, устанавливающе-
го унифицированные правила определения личного 
закона физического и юридического лица, а также 
вводящего механизм электронного взаимодействия 
национальных реестров юридических лиц. Таким об-
разом, обеспечивается прозрачность формирования и 
деятельности транснациональных компаний. Это так-
же позволит исключить возникновение параллельных 
производств о банкротстве.

В цифровую эпоху на первый план выходят пробле-
мы, связанные с защитой персональной информации, 
идентификацией субъектов отношений, возникающих 
посредством использования сети «Интернет». Опреде-
ленные шаги в этом направлении были предприняты 
на национальном уровне принятием Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и ФЗ от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите 
информации». На международном уровне охранитель-
ная функция международного частного права находит 
свое выражение в положениях Конвенции о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных от 28 января 1981 г. (с поправ-
ками от 15 июня 1999 г.), где закреплено, что любому 
лицу должна быть предоставлена возможность знать 
о существовании автоматизированного файла персо-
нальных данных и название, место проживания или 
место нахождения контролера файла, получать под-
тверждение того, хранятся ли его данные в автома-
тизированном файле, добиваться в случае необходи-
мости исправления или уничтожения таких данных, 
прибегать к средствам правовой защиты в случаях на-
рушения прав в данной сфере (ст. 8 Конвенции) [10]. В 
целом Конвенция направлена на защиту физических 
лиц от злоупотреблений при сборе и обработке персо-
нальных данных и на регулирование трансграничного 
потока персональных данных. Россия присоединилась 
к данной Конвенции, подписав Протокол к ней 10 ок-
тября 2018 г. И в настоящее время Конвенции о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных от 28 января 1981г. (с поправка-
ми от 15 июня 1999 г.), известная как «Конвенция 108», 
остается единственным глобальным международным 
договором в сфере защиты персональных данных. 

Требует своего разрешения и соответствующего 
регулирования проблема идентификации субъектов: 
в каких случаях идентификация возможна и необхо-
дима; право на использование псевдонима (сетевого 
имени); право на забвение и «цифровую смерть». В ли-

тературе предлагается два варианта решения данной 
проблемы: признать виртуальную личность, которую 
невозможно идентифицировать, самостоятельным 
субъектом частноправовых отношений, возникающих 
в сети «Интернет»; признать объектом гражданского 
права персональные данные [25, с. 7].

Возникновение и эффективное развитие инфор-
мационных технологий стало возможным благодаря 
использованию так называемых «облачных» серви-
сов. Несмотря на рост популярности, удобство и опе-
ративность, с их использованием связаны множество 
проблем. И прежде всего, это правовая квалификация 
договора на предоставление права пользования «об-
лачными» сервисами, лицензирование, налогооблаже-
ние, защита персональных данных. «Облачный» сер-
вис представляет собой автоматизированный способ 
предоставления вычислительных мощностей (в том 
числе программного обеспечения) через сеть Интер-
нет по запросу клиента [24].

Вследствие использования «облачных» сервисов 
обеспечивается безопасность, быстрота и единые пра-
вила международных расчетов.

На основе технологии блокчейн первоначально 
была создана цифровая валюта биткойн, а затем по-
явились и сегодня продолжают создаваться новые 
криптовалюты, которые активно используются в ин-
тернет-торговле в качестве средств платежа. При этом 
предполагается, что блокчейн-технологии позволяют 
проводить транзакции быстро, безопасно и без по-
средников [9, с. 29]. Однако в последнее время исполь-
зование криптовалют ставится под сомнение, биткоин 
подвергается жесткой критике из-за постоянного уве-
личения стоимости содержания лежащей в его основе 
блокчейн системы [12, с. 83.]. Среди других недостат-
ков криптовалют называются: отсутствие законода-
тельной базы и официальных обменных процедур, 
невозможность аннулирования транзакций и возвра-
та средств в случае мошенничества, уязвимость для 
взломов криптовалютных платежных систем, отсут-
ствие гарантий исполнения сделок [18, с. 59]. Продол-
жают развиваться платежные системы, основанные на 
блокчейн-технолигии. Наиболее известна банковская 
расчетная система SWIFT. Однако в последнее время 
она проявила уязвимость для хакерских атак. Можно 
назвать систему GPSG, которая рассматривается как 
конкурент SWIFT, новую платформу CLS Not и др. [19, 
с. 116‒117].

Проблема использования различных баз данных и 
доступа к ним проявляется во всех сферах частнопра-
вовых отношений. В сфере защиты интеллектуальных 
прав расширение возможностей единой базы данных, 
введение единого реестра интеллектуальных прав на 
основе технологии блокчейн необходимо в условиях 
цифровой экономики для информационного поиска в 
целях установления оригинальности, научной новиз-
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ны, наличия действующего патента. В итоге, это мо-
жет привести к созданию единого международного 
патента, гарантированной охране прав авторов и па-
тентообладателей, созданию более эффективной си-
стемы управления авторскими правами. 

В сфере отношений интеллектуальной собствен-
ности блокчейн-сервисы способствуют осуществле-
нию регистрации интеллектуальных прав, заключе-
нию и исполнению лицензионных смарт-договоров, 
отслеживанию соблюдения интеллектуальных прав 
на объекты в цифровом имущественном обороте, об-
наружению контрафактных или поддельных товаров 
[9, с. 29‒30].

В сфере трудового права специального регулиро-
вания требуют заключение и исполнение трудовых 
договоров без личного контакта сторон (удаленная 
трудовая деятельность), что особенно актуально в 
современных условиях. Сейчас активно развивается 
электронный кадровый документооборот. В РФ созда-
ется единая база данных иностранных мигрантов. Она 
позволит заинтересованным ведомствам обменивать-
ся информацией в целях предоставления мигрантам 
государственных услуг, информации о вакансиях и 
позволит оформить патент на работу в режиме онлайн.

Охранительная функция международного част-
ного права в современных условия цифровой эконо-
мики предопределила совершенствование системы 
альтернативных онлайн-механизмов урегулирования 
споров, перевод рассмотрения споров в междуна-
родных коммерческих арбитражных судов в онлайн-
режим. Мировые торговые площадки используют 
специальные центры урегулирования споров, соз-
даваемые, как правило, цифровыми платформами и 
функционирующие по собственным правилам [15, с. 
180]. Блокчейн-арбитражи могут пойти по иному пути 
– «адаптироваться» к праву (в частности, к нормам 
Конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 
г.) [13, с. 104]. Но, вместе с тем, следует обратить вни-
мание на проблемы, которые могут возникать в про-
цессе признания и исполнения решений, принятых в 
порядке онлайн-арбитража. Например, относительно 
формы арбитражного соглашения, которая изначаль-
но Нью-Йоркской конвенцией предписывалась только 
письменная. Но впоследствии ЮНСИТРАЛ допустил 
возможность расширительного толкования положе-
ний Нью-Йоркской конвенции относительно формы 
арбитражного соглашения, приравняв к ней обмен 
электронными сообщениями. Законодательство не-
которых государств предусматривает возможность 
заключения арбитражного соглашения в электронном 
виде. Другая особенность онлайн-арбитража — вза-
имодействие сторон с арбитрами происходит опос-
редованно через онлайн-платформу. Это может быть 
электронная коммуникация в форме непосредствен-

ного видеообщения с одновременным предоставлени-
ем данных и необходимых документов различными 
способами. Законодательство некоторых государств 
предоставляет сторонам возможность отказаться от 
устных слушаний. В таком случае арбитр рассма-
тривает спор путем исследования предоставленных 
сторонами письменных документов. И иногда регла-
менты предусматривают предоставление документов 
по делу путем загрузки их на платформе. Однако от-
сутствие унифицированных норм, регламентирую-
щих процедуру онлайн-арбитражей, может привести 
к нарушению принципа равенства сторон. Требования 
к форме арбитражного решения устанавливаются пра-
вом того государства, где рассматривается спор, что 
может привести к невозможности его признания и ис-
полнения в том государстве, законодательство которо-
го не предусматривает электронную форму для такого 
рода документов [3, с. 135‒141].

Потребность в унификации порядка рассмотрения 
споров, возникающих из смарт-контрактов, предо-
пределила появление так называемого транснацио-
нального права электронной торговли (lex electronica/
informatica), представляющего собой систему между-
народно-правовых норм, которые регулируют отно-
шения, возникающие в результате совершения транс-
национальных сделок посредством использования 
цифровых технологий [7, с. 105]. Интересным про-
ектом в сфере создания особой децентрализованной 
системы разрешения споров стал проект Kleros, суть 
которого заключается в автоматическом направле-
нии информации в зашифрованном виде в Kleros в 
случае возникновения спора между сторонами смарт-
контракта, после чего происходит случайный отбор 
арбитров из числа зарегистрированных лиц, использу-
ющих токены, которые удостоверяют их права в рам-
ках платформы pinakoin. Арбитры для сторон остают-
ся анонимными. Решение принимается большинством 
голосов. А члены жюри, оставшиеся в меньшинстве 
теряют определенное количество токенов, которые 
переходят остальным арбитрам [6, с. 162‒163].

Реализация воспитательной функции права выяв-
ляется не так очевидно, осуществляется через дозво-
ления, рекомендации и запреты в процессе адаптации 
субъектов в цифровом пространстве, формирования 
нового правосознания участников общественных от-
ношений, возникающих в процессе использования 
цифровых технологий.

Современные тенденции развития цифровых тех-
нологий и применения их в сферах имущественного 
оборота, оборота и защиты информации, интеллек-
туальных прав, осуществления и защиты трудовых, 
наследственных прав и семейных прав, реализации 
процессуальных прав в гражданском процессе тре-
буют создания совершенно новой системы правовых 
норм, регулирующих отношения, которые основаны 
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на цифровых технологиях. И, поскольку специфика 
современных трансграничных частноправовых отно-
шений довольно часто предполагает использование 
цифровых технологий, нормы цифрового права, пре-
жде всего, должны создаваться на международном 
уровне, образуя подотрасль международного частного 
права. Содержание таких норм предопределяется (на-
ряду с другими отраслевыми категориями) функция-
ми международного частного права и, впоследствии, 
уже действующие правовые нормы получат реализа-
цию через осуществление указанных функций. 
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Аннотация. Рассматриваются понятия цифрового права, цифрового финансового актива и цифровой валю-
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С принятием Федерального закона № 259-ФЗ от 
31.07.2020 г. «О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» [7] (да-
лее — ФЗ-259) законодателем предпринята попытка 
создания базиса нормативного регулирования сферы 
цифровых активов. Долгое время отечественное зако-
нодательство никак не регулировало цифровые права 
и оборот цифровых валют, весьма сдержанно и даже с 
опасением подходя к правовому регулированию рас-
сматриваемых процессов. Актуальность темы статьи 
обусловлена стремительной интеграцией цифровой 
среды практически во все сферы жизни современно-
го общества, вектор развития государственных про-
грамм в цифровом секторе (ссылка на программу 
цифровая среда). Целью настоящей статьи является 
соотнесение некоторых понятий, предусмотренных 
новеллами ФЗ-259. Задачами исследования является 
анализ понятий «цифровое право», «цифровой финан-
совый актив», «цифровая валюта», выявление их общ-
ности и противоречий. 

Термин «цифровой финансовый актив» (далее — 
ЦФА) в научных работах практически не встречался 
и был предложен рабочей группой в ходе работы над 
первой версией законопроекта. В науке гражданского 
права интерес ученых вызывала сама природа цифро-
вых прав и цифровой валюты. Высказывались точки 
зрения о возможность выделения цифрового права в 
отдельную отрасль права, регулирующую отношения, 
скалывающиеся в случае применения цифровых тех-
нологий и (или) с использованием цифровых данных 
[8]. Позднее стало ясно, что понятие «цифровое пра-
во» представляется слишком многоаспектным, чтобы 
применять его исключительно к цифровым валютам 
и финансовым активам. Разнообразие отношений, так 
или иначе регулируемых цифровым правом, обуслав-
ливает проблематичность определения метода регу-
лирования, что приводит к отсутствию возможности 
выделения цифрового права в подотрасль права [5]. 

В разрезе финансового применения цифровых ак-
тивов интерес отечественных цивилистов изначально 
сконцентрировался на цифровых валютах и их при-
роде. Часть исследователей высказывалась о схожести 
свойств цифровых валют с деньгами [6]. Тем не менее, 
большинство исследователей относила цифровую ва-
люту к имущественной категории [1, 2].

Необходимо отметить, что с принятием Федераль-
ного закона 259-ФЗ вопросы определения природы 
рассматриваемых понятий не сняты. Под цифровыми 
финансовыми активами законодатель понимает «циф-
ровые права, включающие денежные требования, воз-

можность осуществления прав, связанных с эмисси-
онными ценными бумагами, при условии обращения 
в информационной системе». В качестве операторов 
таких информационных систем могут выступать 
юридические лица, удовлетворяющие целому ряду 
требований, отсекающих подавляющее большинство 
субъектов. Думается, столь жесткий отбор субъектов, 
способных осуществлять операторскую деятельность 
введён в связи со слабой исследованностью описыва-
емой сферы. За некорректное регулирование инфор-
мационной системы предусмотрена ответственность 
в виде обязанности возместить убытки пользователям 
информационной системы. 

Исходя из законодательного определения циф-
ровых финансовых активов, возможно сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, подтверждается точка 
зрения о многообразии понятия цифровых прав и не-
возможности их отнесения исключительно примени-
тельно к финансовым инструментам. Федеральный 
закон рассматривает лишь часть цифровых прав, со-
пряженных с денежными требованиями или обраще-
нием эмиссионных бумаг в заданной информационной 
системе. Во-вторых, предметом цифровых прав, обу-
словленных ЦФА, могут выступать деньги, а точнее, 
денежные требования. В отечественной науке нет 
единого подхода к сущности денежного требования. В 
широком смысле оно представляет собой обязанность 
передать определённую сумму денег. В узком смыс-
ле денежное требование сопряжено с понятием долга. 
Применительно к рассматриваемой ситуации, учиты-
вая, что записи распределенного реестра о принад-
лежности цифровых финансовых активов их облада-
телю носят по сути функцию титула, и сами по себе не 
означают наличие в любой момент времени у субъекта 
цифровых прав материальных денег, обусловленных 
названным ЦФА (ведь для материализации ЦФА необ-
ходимо предъявить денежное требование), допустимо 
предположить, что обладатель ЦФА является креди-
тором либо должником по отношению к стороне сдел-
ки, заключенной в рамках информационной системы. 

Далее, ЦФА может являться выражением прав, 
связанных с эмиссионными ценными бумагами, уча-
стием в уставном капитале непубличного акционерно-
го общества. Последнее является ещё одной новеллой, 
дополняя ранее закреплённый перечень возможного 
вклада в уставный капитал акционерного общества. 
Следует отметить, что практике известны случаи 
внесения в уставный капитал общества цифровой ва-
люты. Неясна логика законодателя в презумпции воз-
можности внесения ЦФА в уставный капитал исклю-
чительно непубличных акционерных обществ. почему 



Вестник Московского университета МВД России30 № 6 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

остальные коммерческие организации, к примеру, об-
щества с ограниченной ответственностью, оставлены 
за бортом новых возможностей формирования устав-
ного капитала. Означает ли это, что законодатель под 
ЦФА подразумевает, главным образом, виртуальные 
или, скажем, цифровые акции, которые будут являть-
ся разновидностью бездокументарных ценных бумаг? 
Исходя из действующих формулировок, скорее всего, 
ответ утвердительный. Но в таком случае, что кон-
кретно представляет собой цифровой финансовый ак-
тив, включающий денежное требование? 

Таким образом, определяя понятие ЦФА, зако-
нодатель указал на применимость оного к обороту 
эмиссионных ценных бумаг, а также к денежным тре-
бованиям в условиях существования в информацион-
ной системе. Сама информационная система при этом 
предусматривает возможности заключения сделок по 
обмену ЦФА. 

Цифровая валюта представляет собой электрон-
ные данные, которые могут быть приняты в качестве 
средства платежа и в отношении которых отсутству-
ет лицо, обязанное перед их обладателями. Вынуж-
дены отметить неопределённость такого понятия. 
Признание в законодательстве возможности исполь-
зования в качестве средства платежа приближает 
цифровую валюту к понятию денег. Само по себе 
определение круга законных платежных средств яв-
ляется исключительной прерогативой государства. 
Исторически государственный контроль денежной 
системы стал возможен лишь в результате монопо-
лии на чеканку монет и установления обязанности 
граждан использовать их в качестве законного сред-
ства платежа [3]. Далее само определение «цифровая 
валюта», а точнее, наличие в нём термина «валюта», 
который в наименовании ст. 140 Гражданского ко-
декса РФ, приведён в качестве синонима денег, также 
свидетельствует о близости к денежной природе. В 
то же время рассматриваемым законом установлен 
запрет на использование цифровой валюты в каче-
стве встречного представления за передаваемые то-
вары или оказываемые услуги. Впрочем, физические 
лица, находящие на территории России менее полу-
года в течение 12 месяцев, под указанный запрет не 
подпадают. Одновременно с изложенным в целый 
ряд нормативно-правовых актов внесены поправки 
о признании цифровой валюты имуществом. Такая 
разрозненность позволяет сделать вывод об отсут-
ствии единого подхода государства к сущности циф-
ровой валюты. 

Как следует из сказанного, понятие ЦФА сопряже-
но с денежными требованиями и эмиссионными бума-

гами, а сам ЦФА может быть подвергнут обмену меж-
ду участниками информационной системы. Сведения 
об участниках содержатся в реестре информационной 
системы, что позволяет установить обязанное по обя-
зательству лицо. Цифровая же валюта представляет 
собой имущественную категорию, при этом обязан-
ное лицо отсутствует. Не смотря на закрепление воз-
можности оборота цифровой валюты, принципы и 
основные критерии такого оборота законодателем не 
установлено. Судебная защита требований, связанных 
с оборотом цифровой валюты, возможно лишь при ус-
ловии декларирования о наличии такой валюты. 

Думается, описанные пробелы в регулировании 
цифровой валюты обусловлены недостаточной теоре-
тической разработанностью понятий цифровой среды, 
а также неясностью возможной степени государствен-
ного регулирования оборота цифровой валюты. Фак-
тически оборот существует давно, однако действен-
ных механизмов по контролю в описанной сфере пока 
не предложено. Проблема регулирования и контроля 
деятельности актуальна во многих сферах граждан-
ского оборота в условиях экспансии цифровой среды 
[9]. По справедливому замечанию некоторых иссле-
дователей, именно благодаря функциям координации 
и взаимодействия органов государственной власти в 
процессе контроля повышается эффективность госу-
дарственного управления [4]. 

Очевидно, законодательство о цифровых финансо-
вых активах будет совершенствоваться. Законодателю 
необходимо определить, являются ли цифровые валю-
ты имуществом или же в перспективе альтернативой 
денежным средствам. От избранного зависят, в том 
числе, возможности защиты цифровых прав. 
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Основными принципами, пронизывающими дея-
тельность нотариуса, является независимость и бес-
пристрастность осуществляемой деятельности. Под 
независимостью понимается недопустимость вмеша-
тельства третьих лиц в деятельность нотариуса. Бес-
пристрастность заключается в том, что нотариус не 
отдает предпочтение какой-либо из сторон, умалять 
права и законные интересы заявителей.

Сохранение сведений, полученных нотариусом в 

рамках осуществления нотариальной деятельности, 
является залогом реализации защиты прав и свобод 
лиц, обратившихся к нему. В соответствии с Указом 
Президента РФ от 06 марта 1997 года № 188, нотари-
альная тайна, так же, как и адвокатская, отнесены к 
тем сведения, доступ к которым ограничен законом.

В правоприменительной практике возникают про-
блемы, связанные с отсутствием терминологического 
значения «нотариальной тайны» и должного правово-
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го механизма его обеспечения. 
Закон не закрепляет перечень сведений, не под-

лежащих разглашению нотариусом. Данный вопрос 
пытаются решить представители юридической науки. 
С. П. Гришаев предлагает понимать под нотариаль-
ной тайной сведения, которые получил нотариус, осу-
ществляя определенное нотариальное действие [1, с. 
24]. И. Соловьев относит к нотариальной тайне только 
лишь те сведения, которые нашли свое отражение на 
бумажных носителях, выданных нотариусом заявите-
лям [2, с. 65]. 

На наш взгляд, обозначения терминологии, пред-
лагающиеся представителями науки, обхватывают не 
весь спектр сведений, которыми обладает нотариус. 

Нами предлагается следующее значение.
Нотариальная тайна охватывает любые сведения, 

которые были сообщены нотариусу или лицу, работа-
ющему в нотариальной конторе, в рамках совершения 
нотариального действия, так и факт обращения лица. 

Статья 5 Основ законодательства РФ о нотариате 
освещает круг субъектов, имеющих право получить 
сведения от нотариуса.

Адвокаты вправе реализовать свои полномочия 
по получению сведений от нотариуса в рамках части 
3 статьи 5 Основ законодательства РФ о нотариате. 
Сведения или документ, удостоверенный нотариаль-
но, может быть выдан исключительно лицу от имени 
или по поручению которого совершено указанное дей-
ствие.

Нотариус выдает сведения в форме выписок из рее-
стра, которая содержит подпись и скрепляется печатью.

Важнейшим шагом в развитии взаимодействия ад-
воката и нотариуса в рамках осуществления правоза-
щитной деятельности, является создание публичного 
реестра отмененных доверенностей, целью которого 
является предоставление гражданам сведений об от-
мененных доверенностях. Информация является от-
крытой и находится в свободном доступе. Адвокату 
следует знать реестровый номер, дату удостоверения 
документа, кто удостоверил.

Публичный реестр позволяет решить две пробле-
мы, возникающие на практике. Во-первых, уменьша-
ется количество сделок, которые могли быть заклю-
чены по недействующим доверенностям. Во-вторых, 
нотариат разгружает суды, в части исков о признании 
сделки, совершенной представителем, недействи-
тельной.

Третьи лица считаются извещенными об отменен-
ной доверенности на следующий день после регистра-
ции соответствующих сведений об этом в ЕИС (абзац 
4 пункта 1 статьи 189 ГК РФ).

Дополнительной гарантией защиты прав является 
простановка нотариусом индивидуального QR-кода на 
документах, а также внесение в ЕИС скан-образа до-
веренности.

В соответствии с Федеральным законом «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ» (далее — 
ФЗ об адвокатуре), адвокат вправе истребовать любые 
сведения путем направления запроса в установленном 
законом порядке.

Рассматривая «адвокатский запрос» в качестве 
инструмента, служащего дополнительным способом 
защиты прав и законных интересов заявителя, необ-
ходимо отметить важность его роли в механизме взаи-
модействия с нотариусом.

ФЗ об адвокатуре предусмотрел общий срок для 
ответа на адвокатский запрос – месяц. На наш взгляд, 
основной характеристикой взаимоотношений адвока-
та и нотариуса является их оперативность в оказании 
квалифицированной юридической помощи. В виду 
чего нами предлагается установить более короткий 
срок для выдачи ответа нотариусом — 10 рабочих 
дней.

Ответственность за отсутствие ответа на адвокат-
ский запрос предусмотрена нормой ст. 5.39 КоАП РФ, 
санкция которой предусматривает штраф в размере от 
5 тысяч до 10 тысяч. В современных условиях, указан-
ная санкция является малозначительной.

Нами предлагается введение ответственности, 
схожей с процедурой обжалования постановления но-
тариуса в нотариальную палату субъекта. В случае не-
правомерного отказа, несвоевременного ее предостав-
ления либо предоставления заведомо недостоверной 
информации, адвокат вправе обжаловать действие но-
тариуса в нотариальную палату с правом ходатайства 
о рассмотрении вопроса в составе Комиссии с пред-
ставителями палаты. 

Данная процедура позволит адвокату более дей-
ственно осуществить контроль за деятельностью 
нотариуса в части получения ответа на адвокатский 
запрос.
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В рамках нашей статьи речь пойдет об одорологи-
ческих исследованиях, которые позволяют работать 
с запаховыми следами и использовать запаховую ин-
формацию в процессе раскрытия и расследования пре-
ступлений. Будучи относительно свежим криминали-
стическим методом, одорологическое исследование 

вызывает массу споров, как в среде ученых — крими-
налистов, так и среди практикующих юристов, кото-
рые зачастую не могут найти универсального подхода 
к данному методу в системе доказывания.

В этой связи особый интерес приобретает передо-
вой опыт зарубежных государств, с целью решения 
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вопроса об имплементации положительного опыта в 
деятельность правоохранительной системы Россий-
ской Федерации. В частности, в рамках нашей статьи 
нами будут рассмотрены особенности применения 
ольфакторного метода в Российской Федерации и в 
Республике Казахстан. Безусловно, главным образом 
нами будет рассмотрено применение одорологическо-
го метода в странах-участницах СНГ, так как по ряду 
признаков указанные государства являются наиболее 
приближенными друг к другу как в уголовно-процес-
суальном, так и в криминалистическом аспектах.

Исследование запаховых следов человека в Ре-
спублике Казахстан проводится на протяжении про-
должительного времени и его востребованность 
практикой раскрытия и расследования преступлений 
определяется особенностями ольфакторного метода, 
позволяющими устанавливать личность преступника 
даже в тех случаях, когда это невозможно сделать сред-
ствами иных исследований. Однако, эти исследования 
не входят в перечень видов исследований, выполняе-
мых в экспертном подразделении органов внутренних 
дел Республики Казахстан, то есть, процессуально не 
закреплены и, соответственно, не рассматривается су-
дами как источник доказательств. 

Данное исследование (речь об ольфакторном ме-
тоде) представляет собой средство, которое не ис-
пользуется, хотя может помочь правоохранительным 
органам в решении их задач. Вопрос о статусе доказа-
тельств, полученных в результате ольфакторного ис-
следования до сих пор является открытым как в науке 
криминалистике, так и в уголовно-процессуальной 
науке. В данной ситуации есть необходимость обра-
щения к зарубежному опыту, который демонстрирует 
успешное применение в судах результатов этого вида 
исследований [1, с. 260].

При проведении настоящего сравнительно-право-
вого анализа запаховых исследований считаем более 
корректен будет выбор для сравнения именно стран-
участниц СНГ, в связи с тем, что наши страны про-
должительное время находились в общем правовом 
пространстве, но и, разделившись, все также остались 
в романо-германской правой семье [5, с. 233]. 

Следует отметить, что несмотря на специфичность 
результатов, полученных с помощью одорологической 
экспертизы, в юридической практике Российской Феде-
рации отсутствуют факты признания доказательств, по-
лученных данными методами недопустимыми [6, с. 148].

По нашему мнению, процессуальное закрепление 
результатов одорологической выборки невозможно 
в том виде, в котором она сейчас существует, хотя 
принципы выборки и одорологического исследования 
одни, но без соблюдения методики подготовки собак, 
алгоритма проведения исследования и наличия ква-
лификации лица, проводящего данное исследование, 
есть вероятность погрешности, что недопустимо для 

применения в процессе доказывания [3, с. 33‒34]. 
Вместе с тем, в действующий на настоящий момент 

уголовно-процессуальный кодекс Республики Казах-
стан внесено условие, при котором по проведенному 
исследованию специалиста назначают экспертизу «за-
ключение специалиста не является обязательным для 
органа, ведущего уголовный процесс, однако его не-
согласие с заключением должно быть мотивировано». 
Еще одним из доводов в пользу именно экспертного 
исследования запаховых следов человека является 
сторонняя подведомственность лиц, проводящих ис-
следования и ведущих уголовное преследование (Ми-
нистерство Юстиции и МВД соответственно) [4, с. 68].

Другим вариантом процессуального закрепления 
исследования запаховых следов человека является 
заключение специалиста-криминалиста МВД, име-
ющего право на производство данных исследований. 
Кроме того, в свете последних изменений внесенных в 
УПК РК, а именно включение статьи 117 «Заключение 
и показания специалиста», регламентирующей поря-
док проведения исследования для составления заклю-
чения специалиста, усилило доказательственную зна-
чимость данного заключения. Также на стороне этой 
позиции нахождение в ведомстве одорологических 
лабораторий, кинологического центра, многолетний 
опыт работы со служебно-разыскными собаками и со-
баками-биодетекторами [2, с. 169‒196].

Сравнивая два данных способа внедрения резуль-
татов одорологических исследований в деятельность 
правоохранительных органов Республики Казахстан, 
следует отметить, что оба они в равной степени по-
зволят решить существующую в данном государстве 
проблему с процессуальным статусом доказательств, 
полученных в результате их проведения. Следует от-
метить, что независимо от выбранного способа «леги-
тимизации», существующие коллизии будут сняты, 
что позволит более эффективно реализовывать потен-
циал рассматриваемого нами исследования.

Нельзя не отметить важность квалификации спе-
циалиста проводящего криминалистическое исследо-
вание запаховых следов человека, в связи со сложно-
стью процессов которые необходимо контролировать 
и необходимостью знания к каким последствиям мо-
гут привести отклонения от методики проведения ис-
следования. Кроме того, важно отметить, что исследо-
вания должны проводиться с соблюдением успешно 
применяемых, в мировой практике, научно доказан-
ных и практически апробированных методик про-
ведения исследования, подготовки специалистов, со-
бак-биодетекторов. Проведенный анализ показывает, 
что данный вид исследования успешно используется в 
мировой практике, в частности, в Российской Федера-
ции, и нет объективных причин, препятствующих его 
внедрению его в Республике Казахстан.

Вместе с тем, строгое следование официально 
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признанным одорологическим методикам позволяет 
с достаточно высокой степенью вероятности утверж-
дать, что их внедрение в практическую деятельность 
правоохранительных органов будет способствовать 
повышению эффективности раскрытия и расследова-
ния преступлений. Анализ законодательства и право-
применительной практики Российской Федерации и 
зарубежных государств, позволяет прийти к выводу, 
что внедрение результатов одорологии в систему до-
казывания является общим трендом, игнорировать ко-
торый было бы весьма недальновидно.
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Введение. В 2020 году наша страна вслед за дру-
гими странами мира приняла на себя воздействие пан-
демии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(далее — COVID-19), а медицинские организации, 
врачебный состав и средний (младший), и иной ме-
дицинский персонал приступили к диагностике и 
лечению данного заболевания. Помимо медицинских 
организаций государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения медицинскую помощь больным 
COVID-19 сразу начали оказывать так называемые 
«ведомственные медицинские организации», входя-
щие в состав Вооруженных Сил РФ, МВД России, 
МЧС России, Росгвардии, ФСИН России и т.д. Соот-
ветственно почти сразу возникли проблемы правово-
го регулирования как оказания медицинской помощи 
пациентам, имеющим право на её получение в ука-
занных организациях, так и вопросы предоставления 
социальных гарантий и компенсаций личному соста-
ву вышеприведенных государственных органов, уча-
ствующему в лечении и диагностике COVID-19.

Материалы и методы исследования. Основными 
методологическими подходами в исследовании высту-
пали системный и сравнительно-правовой подход, к 
основным методам исследования относились аналити-
ческое изучение научной литературы и нормативных 
правовых актов и синтез их результатов, движение от 
общего к частному, структурно-функциональный ана-
лиз.

Обзор литературы. Исторические условия при-
водят к определенному сходству действий, их резуль-
татов и последствий. Вся многотысячелетняя история 
человечества свидетельствует, что в аналогичных 
ситуациях люди действуют аналогично, принимают 
аналогичные решения и предпринимают аналогичные 
действия. Причем это касается не одного индивиду-
ального уровня, но и уровня государственного управ-
ления [2].

На территории России оказывается медицинская 
помощь по видам (первичная медико-санитарная по-
мощь; специализированная, в том числе высокотехно-
логичная, медицинская помощь; скорая, в том числе 
скорая специализированная, медицинская помощь; 
паллиативная медицинская помощь), в следующих ус-
ловиях: вне медицинской организации; амбулаторно; в 

дневном стационаре; стационарно. Формами оказания 
медицинской помощи являются экстренная, неотлож-
ная и плановая [5].

Вопросы медицинского обеспечения армии и 
иных вооруженных формирований с древнейших вре-
мен носили важнейший характер, поскольку солда-
ты и офицеры, входящие в состав вооруженных сил, 
предназначены для участия в боевых действиях, во-
йнах и вооруженных конфликтах, участие в которых 
неизбежно связано с гибелью и ранениями личного 
состава. В связи с этим, от уровня, скорости оказания 
и качества оказываемой медицинской помощи зависит 
не только то, насколько быстро раненные и больные 
вернутся в строй. Качественная и своевременная ме-
дицинская помощь существенно оказывает влияние 
на боевой дух своей армии и подрывает моральное со-
стояние противника [1].

На военнослужащих и сотрудников, указанных 
ранее федеральных органов исполнительной власти 
возложены особые задачи, которые выполняются, в 
том числе с риском для жизни. На эту группу задач 
хотелось бы обратить особое внимание, поскольку у 
них существует общий родовой признак – они реша-
ются в специальных, отличных от обыденных услови-
ях, когда в государстве или на определенной террито-
рии вводится особый правовой режим, обусловленный 
причинами и возможными или наступившими послед-
ствиями его введения [4].

В период пандемии COVID-19 планирование, про-
ведение подготовительных и профилактических ме-
роприятий, а также оперативное исполнение заранее 
организованных действий не только позволило обе-
спечить эффективную работу причастных органов и 
организаций по предотвращению её распространения, 
но и исключило введение избыточных, не вызванных 
крайней необходимостью запретов и мер, ограничива-
ющих права граждан [3].

Основная часть. В целях обеспечения допол-
нительных государственных гарантий отдельным 
категориям граждан из числа военнослужащих, со-
трудников органов внутренних дел России, сотруд-
ников федеральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 



Вестник Московского университета МВД России40 № 6 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

системы, сотрудников войск национальной гвардии 
России (далее — военнослужащие (сотрудники)) 1 
февраля 2021 года Президент России издал Указ № 60 
«О дополнительных государственных гарантиях от-
дельным категориям граждан» (далее — Указ № 60) 
[10]. Нельзя сказать, что данный указ появился своев-
ременно, скорее речь идет об опоздании. Например, 
аналогичный Указ Президента страны, устанавлива-
ющий подобные выплаты отдельным категориям ра-
ботников (работающих по трудовому договору) был 
принят еще 6 мая 2020 года [9] (далее — Указ № 313), 
т.е. почти за год до Указа № 60. При этом законодатель 
решил вопрос позднего выхода Указа № 60, отметив 
в нем то обстоятельство, что он распространяет свое 
действие с 1 апреля 2020 года. При реальном приме-
нении данной нормы могут возникнуть практические 
трудности, связанные с оформлением необходимых 
документов о заболеваниях (перенесенных заболева-
ниях, повреждениях здоровья из за перенесенной ин-
фекции COVID-19). Не совсем ясно, в какой срок такие 
факты необходимо расследовать и оформить. Указан-
ные вопросы, похоже, будут разрешены в ходе фор-
мирования соответствующей правоприменительной 
практики федеральных органов исполнительной вла-
сти и федеральных судов общей юрисдикции, а также 
могут быть решены путем издания разъясняющих пи-
сем (позиций).

В пункте 1 Указа № 60 предписано осуществлять 
единовременную выплату следующим категориям 
граждан из числа военнослужащих (сотрудников): а) 
медицинским работникам, непосредственно оказы-
вающим медицинскую помощь пациентам, у кото-
рых подтверждено наличие COVID-19, и пациентам 
с подозрением на эту инфекцию; б) лицам, осущест-
вляющим транспортировку пациентов, у которых 
подтверждено наличие COVID-19, и пациентов с 
подозрением на эту инфекцию к месту оказания ме-
дицинской помощи. В подпункте «а» пункта 1 речь 
идет непосредственного о медицинском персонале 
(из числа военнослужащих и сотрудников), а в под-
пункте «б» о вспомогательном персонале, например, 
о водителях экипажей скорой медицинской помощи и 
реанимационных автомобилей.

В пункте 2 Указа № 60 приведен перечень осно-
ваний для единовременной выплаты, а также установ-
лено каким порядком и кто устанавливает, являются 
ли обстоятельства заболевания военнослужащего (со-
трудника) основанием для осуществления выплаты.

Так, основанием для осуществления единовремен-
ной выплаты является освобождение военнослужаще-
го (сотрудника) от исполнения обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) и (или) его нахож-
дение на лечении в стационарных условиях в связи с 
развитием у него полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей) за-

болеваний (синдромов) или осложнений, вызванных 
COVID-19. Заболевание COVID-19 должно быть под-
тверждено лабораторными методами исследования. 
Также установлено, что при отсутствии возможности 
проведения лабораторных исследований, заболевание 
COVID-19 должно быть подтверждено решением вра-
чебной комиссии, (принятым на основании результа-
тов компьютерной томографии легких), и повлекших 
за собой временную нетрудоспособность, но не при-
ведших к инвалидности. 

Кроме того, в пункте 2 имеется отсылочная норма, 
устанавливающая полномочия Правительству России 
утвердить перечень таких заболеваний (синдромов) и 
осложнений. В настоящее время указанный перечень 
утвержден постановлением Правительства России 
от 30 апреля 2021 г. № 688 «Об утверждении Правил 
осуществления единовременной выплаты отдельным 
категориям граждан и о внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Российской Федерации 
от 15 мая 2020 г. № 1272-р», путем внесения измене-
ний в распоряжение Правительства России от 15 мая 
2020 г. № 1272-р, изданному во исполнение пункта 2 
Указа № 313.

Пунктом 3 Указа № 60 (который состоит из двух 
подпунктов «а» и «б» соответственно) установлено, 
что размер единовременной выплаты составляет 68811 
рублей (подпункт «а»). Указанная сумма аналогична 
сумме, установленной подпунктом «б» пункта 4 Указа 
№ 313, в связи с чем, определение аналогичного раз-
мера для военнослужащих (сотрудников) выглядит 
вполне логичным. Также в подпункте «б» имеется 
указание на то, что единовременная выплата произво-
дится федеральными органами исполнительной вла-
сти, в которых военнослужащие (сотрудники), прохо-
дят военную службу (службу).

В соответствии с пунктом 4 Указа № 60 Прави-
тельству России предписано обеспечить в установлен-
ном порядке финансирование расходов, связанных с 
реализацией Указа № 60. Кроме того, ему также пред-
писано определить порядок и условия осуществления 
единовременной выплаты, в том числе перечень доку-
ментов, необходимых для ее осуществления. Мы отме-
чали ранее, что в настоящее время порядок и условия 
осуществления единовременной выплаты, как и пере-
чень документов, Правительством России определены 
в постановлении Правительства России от 30 апреля  
2021 г. № 688.

Пункт 5 Указа № 60 устанавливает, что он вступа-
ет в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года. 
Связано это с тем, что именно в марте прошлого года 
Россия вступила в активную фазу борьбы с панде-
мией COVID-19 и в тот период многие военнослужа-
щие (сотрудники), на которых не распространялось 
действие Указа Президента от 6 мая 2020 г. № 313 «О 
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предоставлении дополнительных страховых гарантий 
отдельным категориям медицинских работников» за-
разились и заболели (перенесли заболевания, получи-
ли повреждения здоровья) COVID-19 при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей), однако страховых гарантий не получили, по-
скольку заболевание COVID-19 не входило в перечень 
страховых случаев по обязательному страхованию 
жизни и здоровья военнослужащих (сотрудников) и не 
могло быть отнесено к тяжелым или легким увечьям 
(ранениям, травмам, контузиям), поскольку не явля-
лось повреждением, обусловленным острым одно-
моментным воздействием факторов военного труда 
(барометрических, акустических, электромагнитных 
полей, оптических квантовых генераторов, лазеров, 
радиоволн, радиоактивного, ионизирующего излу-
чения (местного или общего), микроорганизмов I, II 
групп патогенности), которые привели к умеренным 
или значительным нарушениям функций [7].

Заключение. Следует особо отметить, что Указ 
№ 60 не содержит в себе положений или указаний 
на вину военнослужащего (сотрудника) или государ-
ственного органа, как условие, исключающее осу-
ществление единовременной выплаты. Следовательно, 
указанная выплата осуществляется вне зависимости 
от установленной в ходе расследования вины военнос-
лужащего (сотрудника) или государственного органа 
в возникновении случая, повлекшего выплату. Анало-
гичной позиции придерживается Минздрав России в 
отношении единовременных страховых выплат, пред-
усмотренных Указом № 313 [6].

В отношении работников, работающих по трудо-
вому договору согласно подпунктам «а» и «в» Указа 
№ 313 право на получение единовременной страховой 
выплаты возникает в случае смерти медицинского ра-
ботника в результате инфицирования новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им 
трудовых обязанностей или установлении ему инва-
лидности. При этом пунктом 5 Указа № 313 установ-
лено, что единовременная страховая выплата произво-
дится сверх предусмотренных Федеральным законом 
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» выплат. 
Указ № 313 издан впредь до принятия соответствую-
щего федерального закона. Подобного указания Указ 
№ 60 не содержит.

Еще одним отличием Указа № 60 от Указа № 313, 
который принят в отношении медицинских работни-
ков, работающих по трудовому договору, является то, 
что смерть военнослужащего (сотрудника) в связи с 
развитием у него полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей) за-
болеваний (синдромов) или осложнений, вызванных 

COVID-19, или установление ему инвалидности не 
влечет за собой единовременной выплаты им предус-
мотренной. Это обусловлено тем, что в соответствии с 
законодательством об обязательном страховании жиз-
ни и здоровья военнослужащих (сотрудников), смерть 
в период прохождения военной службы (службы) яв-
ляется страховым случаем и влечет за собой соответ-
ствующие страховые выплаты [11].

Для дальнейшего исследования перспективным и 
актуальным является вопрос правового регулирова-
ния осуществления военно-врачебной экспертизы при 
выяснении причин и условий повреждений здоровья 
в связи с заболеванием COVID-19, поскольку новый 
коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий это забо-
левание, отнесен ко II группе патогенности, а также 
включен в перечень заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих. При этом, в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 94 Положения о военно-вра-
чебной экспертизе [8], если заболевание получено ос-
видетельствуемым при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей) в результате 
поражений, обусловленных воздействием микроорга-
низмов I и II групп патогенности военно-врачебная ко-
миссия выносит заключение о причинной связи уве-
чий (заболеваний) с формулировкой «военная травма».

Таким образом, Указом № 60 военнослужащим 
(сотрудникам) установлена единовременная выплата 
дополнительно к выплатам, предусмотренным феде-
ральными законами «О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдельных выплат», 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ»,  
«О социальных гарантиях сотрудникам органов вну-
тренних дел РФ и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», «О полиции», «Об обяза-
тельном государственном страховании жизни и здоро-
вья военнослужащих, лиц проходящих военные сбо-
ры, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, сотрудников войск наци-
ональной гвардии, сотрудников органов принудитель-
ного исполнения» и изданным в их развитие Указами 
Президента России, Правительства России и соответ-
ствующих федеральных органов исполнительной вла-
сти. Осуществление указанной выплаты производится 
определенным категориям военнослужащих (сотруд-
ников) и при соблюдении указанных условий.
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В ст. 11 УК РФ изложено и содержится понятие 
территориального принципа действия уголовного за-
кона, который непосредственно связан с вопросом о 
месте совершения преступления. Согласно диспози-
ции этой нормы, местом совершения преступления 
следует считать территорию Российской Федерации, 

к которой также можно отнести, например, терри-
торию российского посольства, другие строения на 
ее территории, а так же транспорт дипломатических 
представительств. Кроме того, согласно действующей 
диспозиции этой правовой нормы, совершенное про-
тивоправное деяние распространяется в отношении 
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виновного и в том случае, когда преступление было 
совершено на континентальном шельфе, в исключи-
тельной экономической зоне, на судне, принадлежа-
щем российскому государству в период его нахожде-
ния в открытом водном или воздушном пространстве 
вне пределов страны. К уголовной ответственности 
можно привлечь лицо, если оно совершило преступле-
ние на военном водном или воздушном судне под рос-
сийским флагом или опознавательным знаком, в том 
числе и тогда, когда такое судно находилось в порту 
иностранного государства [1].

К сожалению, не будет неожиданным факт того, 
что в настоящее время в отношении такого понятия, 
как национальный интерес и угроза безопасности, в 
современном мире действует модель двойного стан-
дарта [2]. Эту же модель можно отнести к понятию 
территориальность и правовой иммунитет. Так, осу-
ществляя проведение политики связанной с нацио-
нальной безопасностью, некоторые государства, при 
возникновении определенной на их взгляд необходи-
мости, в первую очередь применяют национальное 
уголовное законодательство в отношении лица совер-
шившего или совершающего преступление в ущерб 
интересам страны. Такие страны не всегда прини-
мают во внимание место совершения преступления, 
каким иммунитетом обладал или обладает лицо со-
вершившее преступление или подозреваемое в его со-
вершении, место его нахождения. Разъяснение всему 
мировому сообществу о совершении таких действий у 
этих государств одно — «национальная безопасность 
и торжество закона». На таких догмах, граждане этих 
государств понимают, что они надежно защищены 
международными законами, национальным уголов-
ным законодательством, и уверены в том, что вино-
вные в совершении противоправного будут найдены, 
задержаны и справедливо наказаны. В связи с этим 
можно сделать вывод в том, что некоторые государ-
ства несколько по-иному, чем Российская Федерация, 
трактуют такие понятия как национальная безопас-
ность, территориальность и правовой иммунитет, что 
заставляет задуматься. 

На этом основании, давайте рассмотрим и проана-
лизируем содержание ст.11 УК РФ, в которой, на наш 
взгляд, можно обнаружить факт наличия в ее диспо-
зиции существования правового пробела, где он со-
держится, в чем заключается и что можно предложить 
для его устранения?

Для этого, в качестве примера рассмотрим и проа-
нализируем известные всем нам события августа 2008 
года, произошедшие на территории Южной Осетии, 
во время которых российские миротворцы оказались, 

защищены российским уголовным законом не в пол-
ной мере и почему это произошло. Одна из проблем, 
на наш взгляд, заключается в том, что территори-
альный принцип действия уголовного закона не рас-
пространяется на территорию расположения нашего 
миротворческого контингента, т.е. в ст. 11 УК РФ он 
законодательно не содержится. 

Контингент российских военнослужащих нахо-
дился с миротворческой миссией на территории Юж-
ной Осетии в соответствии с Дагомысскими соглаше-
ниями от 27 июня 1992 г. [3], которые были подписаны 
российской, грузинской и осетинской сторонами, и 
впоследствии мандат на их присутствие дважды прод-
левался в 1994 г. и в 1996 г. Из этого следует, что рос-
сийские миротворцы присутствовали на территории 
тогда еще не признанного Южноосетинского государ-
ства легитимно. Однако, рассматриваемая нами про-
блема в полной мере заявила о себе в период совер-
шения акта агрессии со стороны грузинских воинских 
подразделений, которые на основании приказов свое-
го руководства совершили ряд тяжких преступлений, 
в результате которых потерпевшими оказались рос-
сийские граждане, выступавшие в роли миротворцев 
(в рассматриваемом случае речь идет исключительно 
о них).

В целях объективности, рассмотрим сначала по-
зицию грузинской стороны. С точки зрения прави-
тельства Грузии, нынешнее суверенное государство 
Южная Осетия — это часть территории, незаконно 
отторгнутое от грузинского государства, что наруши-
ло его целостность, и эта территория является частью 
их государства, на которой действуют сепаратисты. 
При этом Грузия, приводя в пример Чечню, заявля-
ла, что они на собственной территории так же, как и 
Россия, осуществляли наведение конституционного 
порядка, и все действия, в том числе и насильствен-
ного характера, были законны и легитимны. Они 
осуществлялись в соответствии с конституционным 
законом грузинского государства, проводя политику 
национальной безопасности, оперируя национальным 
законодательством в государственных интересах при 
защите своих граждан, ставя его в главенствующее 
положение перед международными нормами права. С 
точки зрения грузинской стороны, в связи с тем, что 
ею неоднократно предъявлялись требования о выводе 
российского военного миротворческого контингента 
с территории суверенного государства, а удовлетво-
рены они не были, российские миротворцы, с точки 
зрения грузинской стороны, превратились в «окку-
пантов». Ранее подписанные соглашения грузинской 
стороной перестали признаваться, а все это в целом оз-
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начало, что миротворцы находятся на территории су-
веренного грузинского государства нелегитимно. Из 
этого, следуя логике грузинской стороны, можно сде-
лать заключение о том, что в период августовских со-
бытий 2008 г., грузинскими военными подразделени-
ями осуществлялись мероприятия по восстановлению 
конституционного порядка на определенной части 
территории государства, а миротворцы, «российские 
оккупанты» оказали им вооруженное сопротивление. 
Кроме того, они оказывали содействие сепаратистам, 
что, естественно, и привело к наступлению тяжких 
последствий. В соответствии с уголовным законом 
Грузии никаких преступных действий в отношении 
российских граждан совершено не было, так как рос-
сийские миротворцы — это нежелательные гости и 
пособники сепаратистов, незаконно находившиеся на 
территории грузинского государства. Причиненный 
им вред был мерой вынужденной, так как последние 
находились на «оккупированной» грузинской терри-
тории, были вооружены и оказывали сопротивление.

Рассмотрим иную точку зрения. Территория Юж-
ной Осетии на тот момент, являлась территорией 
«спорной», так как на момент совершения акта агрес-
сии она не имела никакого определенного государ-
ственного статуса. На территории этого государства, 
грузинские законы уголовно-правового характера 
не признавались, не исполнялись и не действовали. 
Своего национального уголовного законодательства 
у Южной Осетии не было, юрисдикция российского 
уголовного законодательства на эту территорию не 
распространялась. Российский контингент, осущест-
вляющий на этот момент миротворческую миссию на 
этой территории, располагался на заранее оговорен-
ной всеми сторонами территории. Никакого секрета 
о месте их дислокации, численности, вооружении и 
проводимых мероприятиях по осуществлению и под-
держанию безопасности и мира в этом регионе не 
было. 8 августа 2008 г. с грузинской стороны сначала 
был осуществлен массированный обстрел из всех ви-
дов вооружения Цхинвала, в том числе и территории, 
где был расквартирован российский миротворческий 
контингент, о котором грузинская сторона знала, а по-
том проведена и наземная операция [4]. Следователь-
но, убийство российских миротворцев, осуществление 
вооруженного нападения на территорию расположе-
ния российского миротворческого контингента изна-
чально имело целенаправленный характер, содеянное 
заранее было спланировано и подготовлено. В резуль-
тате преступных действий российским гражданам, 
осуществлявшим миротворческую миссию и россий-
скому государству, был причинен вред физический, 

моральный и имущественный (потери убитыми и 
ранеными, разрушение зданий и помещений, уничто-
женная и поврежденная техника).

В принципе, все ясно, тяжкие последствия, насту-
пившие в результате совершенного преступления на-
лицо, есть потерпевшие, есть свидетели, видео и фото 
доказательства, а также и многое другое. По данному 
факту было возбуждено уголовное дело и проведены 
все необходимые следственные мероприятия, однако 
понесли ли наказание лица, виновные в совершении 
это преступления, ответим, нет, не понесли. За убий-
ства наших миротворцев, уничтоженную технику, 
строения, имеющиеся на месте дислокации миротвор-
цев, никто никакого наказания не понес, т.е. причи-
ненный материальный и имущественный ущерб нам 
никто не возместил. Ни одно из лиц, совершивших это 
тяжкое преступление, задержан и осужден не был, а 
бывший президент Грузии, отдавший преступный 
приказ, М. Н. Саакашвили, по настоящее время от 
правосудия не скрывается, а даже является весьма пу-
бличным лицом.

В связи с этим следует рассмотреть и осмыслить 
несколько показательных примеров.

США. Бесспорное применение национального 
уголовного законодательства, например, в отноше-
нии торговцев наркотиками или лиц, подозреваемых 
в терроризме. Американскими правоохранительными 
службами возбуждаются уголовные дела, а виновные 
задерживаются не только в пределах этого государ-
ства. Такие правонарушители доставляются на тер-
риторию США и предаются суду по национальному 
уголовному законодательству, несмотря на то, что на 
территории США большинство из преступников ни-
когда не находились, исполнителями конкретных пре-
ступлений, совершенных на территории США, они 
не являлись, а если и планировали их совершение, то 
не на американской территории. Примером может по-
служить арест и осуждение на длительный срок пре-
зидента Панамы М. Норьеги. Несмотря на то, что М. 
Норьега являлся главой суверенного государства, в 
рамках проводившегося расследования по уголовному 
делу в 1990 году он был задержан американскими во-
енными на территории посольства Ватикана в Панаме, 
арестован, доставлен в США, где ввпоследствии был 
осужден на длительный срок лишения свободы. Ад-
министрация США считала, что он представляет для 
их страны угрозу, так как покровительствует террори-
стам и обеспечивает безопасность торговцев наркоти-
ками.

Израиль. Нацистских преступников, совершив-
ших акт геноцида в отношении еврейского народа, 
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находят в различных странах земного шара и несмо-
тря на то, что большинству из них уже за 90 лет, их 
задерживают, доставляют в Израиль и предают суду, 
хотя еврейского государства на момент совершения 
акта геноцида еще не существовало. Обвинение — акт 
геноцида, который имел местом совершения террито-
рию различных стран мира. Но обвиняемых судят в 
Израиле по национальным законам и освещают это в 
израильских средствах массовой информации. Напри-
мер, в мае 1960 г. в Аргентине был тайно задержан, 
вывезен в Израиль, осужден и впоследствии повешен 
Адольф Эйхман, основатель юдофобского движения и 
автор так называемого плана «окончательного реше-
ния еврейского вопроса». И это справедливо и пра-
вильно, так как все преступники, укрывающиеся от 
правосудия, должны понимать, что заслуженного на-
казания им не избежать.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что для того, чтобы в дальнейшем избежать разночте-
ний, рассуждений и толкований, необходимо ввести в 
ст. 11 УК РФ такое конкретное понятие как «террито-
рии расположения миротворческого контингента», и 
эту проблему необходимо срочно решать на законода-
тельном уровне. Не следует забывать, что российский 
миротворческий контингент в настоящее время нахо-
дится в разных странах мира (о военных базах речь не 
идет, здесь все предельно понятно), в том числе и на 
«спорных территориях», где может произойти анало-
гичное изложенному выше, а виновные вновь смогут 
избежать ответственности, сославшись на указанные 
выше аргументы. Политическая обстановка у границ 
Российской Федерации очень тревожная, предполо-
жим возникновение глобального военного конфликта 
между Украиной, с одной стороны, и ДНР и ЛНР, с 
другой. Сотни тысяч граждан ДНР и ЛНР являются 
гражданами России и Украину, на примере Грузии, 
России тоже, хотим мы этого или не хотим, придется 
«склонять к миру». После, в целях обеспечения безо-
пасности ситуации и стабилизации обстановки России 
придется в эти территории вводить миротворческий 
контингент, который надо будет где-то размещать, 
а отсутствие законодательного статуса территории 
их размещения будет снова для определенного кон-
тингента обозначены как «оккупированные», а наши 
миротворцы станут опять «оккупантами». А вот если 
наделить территорию дислокации российских миро-
творцев законодательным иммунитетом, она станет 
территорией неприкасаемой, и можно с уверенностью 
сказать, что лица, планирующие посягательство на 
эту территорию, более здраво оценят и взвесят свои 
намерения. Такое посягательство было бы равноценно 

нападению на наше посольство или консульство, а по-
сягательство на жизнь и здоровье миротворца прирав-
нивалось бы к посягательству на жизнь и здоровье по-
сла или дипломата и подобные агрессивные действия 
фактически могли бы расцениваться как объявление 
Российской Федерации войны, а это уже вопрос на-
много серьезнее.

Видится необходимым дополнить часть 3 рас-
сматриваемой нормы новым признаком, таким как 
«дислокация миротворческого контингента», указав, 
что действие уголовного законодательства Россий-
ской Федерации распространяется на виновное лицо 
и в случае посягательства на территорию российского 
миротворческого контингента, расположенного вне 
пределов российского государства. Принятия такого 
дополнения в УК РФ, разъяснит мировому сообще-
ству, что территория дислокации российского миро-
творческого контингента неприкосновенна, а лицо, 
посягнувшее на эту территорию, будет привлечено к 
уголовной ответственности и предано суду в Россий-
ской Федерации, согласно действующему уголовному 
закону.

Кроме того, необходимо на международном уров-
не внести предложение о придании территории распо-
ложения миротворческого контингента соответствую-
щего статуса, приравняв ее к территории посольства 
или дипломатического представительств. При этом 
расположение территорию дислокации миротворче-
ского контингента надо заранее определять, огова-
ривая при этом срок, в течение которого эта террито-
рия будет иметь особый статус (например, на период 
нахождения в ней миротворческий сил). Это должна 
быть исключительно строго отчерченная и конкрети-
зированная территория рассредоточения всего миро-
творческого контингента и его техники. Вне всякого 
сомнения, к этой проблеме надо привлечь российских 
специалистов в области международного права, кото-
рые смогли бы более детально раскрыть и изложить 
суть предложенного, устранив таким образом имею-
щуюся проблему.
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Многие финансовые продукты, принесенные в 
Россию международными платежными системами 
(далее — МПС) были (и во многом остаются) иннова-

ционными для нашей действительности. В момент по-
явления МПС в России уникальной для существовав-
шей на том момент системы организации участников 
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финансового рынка была и форма организации участ-
ников международных платежных систем.

Существовавшая на тот момент финансовая си-
стема Российской Федерации еще только формирова-
лась в ее современном понимании, а доля финансовых 
институтов, предоставляющих услуги с использова-
нием инструментов, отличных от традиционных рас-
четов (например, с использованием чеков, устройств 
самообслуживания или с использованием платежных 
карт), была относительно невелика. 

В ходе реформы 1987 года государственные банки 
были реорганизованы, переведены на самообеспече-
ние (хозрасчет), однако даже это (равно как и произо-
шедший революционный рост количества банков) не 
дало толчка к развитию новых расчетных технологий 
силами только российского рынка. Сохранялись и 
пробелы в правовом регулировании деятельности но-
вых субъектов. 

Действовавший на тот момент Закон о банках 
определял виды допустимых банковских операций, 
а возможность осуществлять банковские операции, 
как в целом, так и отдельные их этапы, была предус-
мотрена (и Законом о банках и иными применимыми 
актами) исключительно для банков, имевших лицен-
зию, предоставленную Банком России. Никакие иные 
субъекты, имевшие отношения к оказанию расчетных 
услуг (например, инкассация или услуги связи/комму-
никаций) не были встроены в финансовые отношения, 
а сделки с ними осуществлялись на свободной и само-
стоятельной основе.

Соответственно, новые участники финансово-
го рынка, появившиеся в России: международные 
платежные системы и финансовые/технологические 
посредники, обслуживающие операции в МПС, не 
укладывались в традиционную регуляторную модель 
российского рынка, т.к. для многих из них просто не 
было применимых легальных статусов (как например, 
для процессинговых компаний). 

Стремительно складывающаяся практика показа-
ла, что новые участники появились и закрепились на 
российском рынке, предложенные ими новые услуги 
были востребованы, а их доля постоянно росла. 

Однако пробелы в регулировании новых про-
дуктов и услуг сохранялись не только на уровне го-
сударственного регулирования, но и на уровне орга-
низаторов новых форм взаимодействия — платежных 
систем. 

Прежде всего нужно отметить, что правила МПС, 
не содержат какого-то закрытого перечня продуктов 
и технологий, которые международные платежные 
услуги предлагают своим участникам. Новые сервисы 
и требования, необходимые для выполнения участни-
ком, при внедрении новых сервисов, появляются по-

стоянно, и их использование является добровольным. 
Обратившись к правилам собственно междуна-

родных платежных систем VISA и MasterCard можно 
также обнаружить, что платежные системы не описы-
вают четкого перечня форм расчетов, используемых в 
рамках платежной системы. 

Также отметим, что хотя стандартно правила меж-
дународной платежной системы содержат описание 
двух стратегических направлений, по которым пла-
тежная система предоставляет услуги своим участни-
кам (эмиссия карт платежной системы и эквайринг), 
требования по этим направлениям деятельности 
детализированы способом, отличным от привычно-
го нам правового метода регулирования (в массиве 
различных документов, принимаемых оператором 
платежной системы или уполномоченных им лица-
ми). Например, описание расчетов с использованием 
платежного клиринга между участниками междуна-
родной платежной системы (Authorization Requests и 
Clearing) хотя и содержится в некоторых разделах пра-
вил (п.п. 1.7.3., 1.7.4., 1.7.5. и 7.6.), однако эти положения 
касаются только условий расчетов между участника-
ми системы и не содержат детализации касательно ис-
пользуемых инструментов. 

Имевшееся в тот момент нормативно-правовое ре-
гулирование расчетов в Российской Федерации пред-
усматривало следующие формы расчетов:

• расчеты наличными деньгами;
• расчеты безналичными денежными средства-

ми, в том числе электронными деньгами. 
Расчеты с использованием платежных карт норма-

тивно не выделялись в качестве отдельного самостоя-
тельного вида расчетов, несмотря на то, что расчеты 
с их использованием с появлением в России между-
народных платежных систем широко распространи-
лись в российском обороте. Их законодательное регу-
лирование во многом отставало от практики и долгое 
время регулирование расчетных правоотношений, 
основанных на использовании карт, было ограничено 
только Положением от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об 
эмиссии банковских карт и об операциях, совершае-
мых с использованием платежных карт».

Хотя отсутствие прямого регулирования (или от-
сутствие применимых аналогий) можно частично 
оправдать разницей правовых систем, породивших 
рассматриваемые явления, следует признать, что рас-
четные формы и инструменты, принесенные между-
народными платежными системами на российский 
рынок, были новыми и требовали регулирования в 
качестве отдельного самостоятельного вида правоот-
ношений. 

Несмотря на то, что имевшееся или появлявшее-
ся регулирование новых расчетных правоотношений 
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являлось необходимым, до 2011 года оно проводилось 
в основном через деятельность Банка России. Поло-
жение Банка России № 266-П, являясь продолжени-
ем нормативной деятельности Банка России на рынке 
расчетных услуг (после Положения Банка России № 
23-П), можно рассматривать как факт синергии новых 
платежных технологий, принесенных международны-
ми платежными системами в Россию с традиционны-
ми формами расчетов, известными российской право-
вой системе.

Однако при этом Положение 266-П следует рассма-
тривать все-таки как незавершенный акт правового 
регулирования, поскольку оно не отражало некоторые 
существенные элементы новых расчетных правоотно-
шений: не определяет порядок, условия и основания 
организации, а также расчетов между его участника-
ми, а также не определяет некоторые базовые условия 
для новых форм расчетов, такие как, например, сроки, 
претензионный порядок и защита клиентов. 

Генеральным актом для оформления новых форм 
расчетов стал Федеральный закон «О национальной 
платежной системе» (а также принятые в его развитие 
нормативные акты Банка России, прежде всего, Поло-
жение Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О пра-
вилах осуществления перевода денежных средств»).

Закон содержит описание структуры платежной 
системы и описание требований к ее участникам, их 
документам и взаимоотношениям (глава 3 Закона об 
НПС). Закон закрепил регулирование еще несколько 
важных особенностей, происходивших на тот момент 
изменений. 

Внедрение и развитие информационных техноло-
гий внутри расчетных механизмов и упрощение меха-
ники доступа к денежным средствам привело в свою 
очередь к появлению на рынке множества коммерче-
ских агентов — посредников, специализирующихся 
на тех или иных секторах рынка платежных услуг. 

Произошла сегментация (дробление) функциона-
ла, а расчетная услуга стала оказываться на всем ее 
протяжении не только профессиональным исполните-
лем (банком), но и отдельными иными лицами, кото-
рые оказывают услуги технического или информаци-
онного характера участникам расчетов на отдельных 
этапах. Платежные системы оказались теми участни-
ками рынка, которые не только вовлекли в свою орби-
ту традиционных субъектов расчетных отношений, но 
и собрали «под общей крышей» все имеющееся мно-
жество функциональных посредников: агентов, про-
вайдеров, процессоров и т.д. 

Эта модель агрегации участников расчетной опе-
рации оказалась чрезвычайно удобной по сравнению 
с традиционной универсальной моделью (когда участ-
ник расчетной операции обеспечивал ее полностью на 

своей стороне) и позволила диверсифицировать расхо-
ды и увеличить качество расчетной услуги на всем ее 
протяжении. 

Предложенную модель Закон об НПС и закрепил в 
описании функциональных ролей участников нацио-
нальной платежной системы. 

Другой важной особенностью регулирования от-
ношений в рамках НПС стало внедрение регулиро-
вания с использованием правил платежных систем и 
договоров между участниками. Именно способ орга-
низации деятельности участников платежной систе-
мы и регулирования их посредством присоединения 
к коллективному договору, общему для всех участни-
ков — правилам платежной системы, стал одним из 
ключевых на наш взгляд преимуществ международ-
ных платежных систем перед российскими финансо-
выми организациями и сообществами. 

Правила платежной системы являются по суще-
ству договорами присоединения, регулируемыми ор-
ганизатором платежной системы. И хотя содержание 
их определенным образом закреплено организатором 
ПС, содержание правил ПС может существенно пре-
восходить состав требований, вытекающих из право-
вого поля, в котором такая платежная система функ-
ционирует.

Таким образом, регулирование отношений участ-
ников ПС не посредством прямых двухсторонних от-
ношений между участниками, а посредством глобаль-
ного соглашения о присоединении позволяет:

а) осуществлять регулирование в режиме реально-
го времени;

б) осуществлять учет и контроль участников;
в) обеспечить централизацию регулирования как 

правил, так и тарифов и расчетных операций участ-
ников ПС;

г) привлекать к участию в ПС субъектов с различ-
ными правовыми и функциональными статусами. 

На примере регулирования участия в МПС VISA 
можно отметить, что МПС использует дифференци-
рованное регулирование и в зависимости от критерия 
правила могут быть различными:

• по региону/стране применения (например, пра-
вила платежной системы Виза для осущест-
вления операций на территории Российской 
Федерации или VISA CoreRules, применяемые 
в отношении трансграничных расчетов);

• по составу участников, кому правила адресо-
ваны (правила для эмитентов, эквайеров, про-
цессоров и иных типов участников);

• по обязательности использования (обязатель-
ные к использованию или рекомендованные к 
использованию);

• по функциональной направленности (напри-



Вестник Московского университета МВД России52 № 6 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

мер, Правила по продуктам и услугам платеж-
ной системы (для VISA) и руководство по ра-
боте с оспоренными операциями (Chargeback 
Guide для MasterCard).

Хотя основным способом регулирования отноше-
ний в НПС Закон об НПС предусматривает законода-
тельное регулирование, Закон об НПС содержит в себе 
и регулирование отношений участников НПС коллек-
тивным договором (правилами). 

Статья 3 Закона об НПС (подп. 22) содержит ле-
гальное определение этого понятия:

«Правила платежной системы – документ (доку-
менты), содержащий (содержащие) условия участия 
в платежной системе, осуществления перевода де-
нежных средств, оказания услуг платежной инфра-
структуры и иные условия, определяемые оператором 
платежной системы в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом…».

Это определение, в совокупности с определением 
национальной платежной системы, данным в подп. 1 
указанной нормы, позволяют сделать вывод, что пра-
вила платежной системы можно определить именно 
как один из основных (наряду с законодательством) 
источников регулирования отношений участников 
НПС. 

Взаимосвязь между соответствием правил пла-
тежных систем, принимаемых операторами платеж-
ных систем в рамках НПС, законодательству об НПС 
достигается путем наличия в Законе об НПС специ-
альных механизмов эмиссии и легализации правил 
платежных систем.

1. Закон об НПС предписывает обязательные ус-
ловия, которые должны содержаться в правилах пла-
тежной системы. В частности, они должны содержать:

• порядок взаимодействия между оператором 
платежной системы, участниками платежной 
системы и операторами услуг платежной ин-
фраструктуры;

• порядок осуществления контроля за соблюде-
нием правил платежной системы;

• ответственность за несоблюдение правил пла-
тежной системы;

• критерии участия, приостановления и прекра-
щения участия в платежной системе;

• порядок привлечения операторов услуг пла-
тежной инфраструктуры и ведения перечня 
операторов услуг платежной инфраструктуры;

• применяемые формы безналичных расчетов;
• порядок осуществления перевода денежных 

средств в рамках платежной системы, включая 
моменты наступления его безотзывности, без-
условности и окончательности;

• порядок сопровождения перевода денежных 

средств сведениями о плательщике в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 
07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию 
терроризма» в случае, если они не содержатся 
в распоряжении участника платежной системы;

• порядок оплаты услуг по переводу денежных 
средств, являющийся единообразным в рам-
ках платежной системы;

• порядок осуществления платежного клиринга 
и расчета;

• порядок оплаты услуг платежной инфраструк-
туры, являющийся единообразным в рамках 
платежной системы;

• порядок предоставления участниками платеж-
ной системы и операторами услуг платежной 
инфраструктуры информации о своей деятель-
ности оператору платежной системы;

• систему управления рисками в платежной си-
стеме, включая используемую модель управ-
ления рисками, перечень мероприятий и спо-
собов управления рисками;

• порядок обеспечения бесперебойности функ-
ционирования платежной системы;

• временной регламент функционирования пла-
тежной системы;

• порядок присвоения кода (номера), позволяю-
щего однозначно установить участника пла-
тежной системы и вид его участия в платеж-
ной системе;

• порядок обеспечения исполнения обязательств 
участников платежной системы по переводу 
денежных средств;

• порядок взаимодействия в рамках платежной 
системы в спорных и чрезвычайных ситуа-
циях, включая информирование операторами 
услуг платежной инфраструктуры, участни-
ками значимой платежной системы оператора 
значимой платежной системы о событиях, вы-
звавших операционные сбои, об их причинах 
и последствиях;

• требования к защите информации;
• перечень платежных систем, с которыми осу-

ществляется взаимодействие, и порядок такого 
взаимодействия;

• порядок изменения правил платежной системы;
• порядок досудебного разрешения споров с 

участниками платежной системы и оператора-
ми услуг платежной инфраструктуры.

2. Указанная норма Закона об НПС содержит не-
сколько важных указаний касательно эмиссии и ста-
туса правил платежной системы:
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а) Правила платежной системы, за исключением 
правил платежной системы Банка России, являются 
договором. Правила платежной системы могут быть 
составлены в виде единого документа или нескольких 
взаимосвязанныхдокументов, и они могут содержать 
предусмотренные другие (кроме указанных выше) по-
ложения, необходимые для обеспечения функциони-
рования платежной системы.

б) Правила платежной системы, включая тарифы 
и иные виды платы за услуги в рамках платежной 
системы (далее — тарифы), являются публично до-
ступными. Оператор платежной системы вправе не 
раскрывать информацию о требованиях к защите ин-
формации и информацию, доступ к которой ограни-
чен в соответствии с законом.

в) Правила платежной системы должны быть со-
гласованы с Банком России.

Учитывая предусмотренное Законом об НПС усло-
вие о том, что правила платежной системы могут быть 
составлены в виде единого документа или нескольких 
взаимосвязанных документов, отметим, что:

а) операторы российских платежных систем ис-
пользуют комплексный подход к регулированию 
отношений. Правила ПС МИР, например, предус-
матривают, что участники ПС МИР осуществляют 
взаимодействие на основании Правил ПС МИР, а так-
же Стандартов ПС МИР и договоров, заключаемых 
между участниками;

б) указанный подход к формированию регулиру-
ющего документа является заимствованным из прак-
тики международных платежных систем (в частности, 
МПС Visa имеет несколько разновидностей правил 
МПС, сформулированных по территориальному или 
функциональному признаку).

Учитывая изложенное, а также положения статьи 
2 Закона об НПС, которая определяет основы именно 
нормативно-правового регулирования НПС, и поло-
жения главы 4 Закона об НПС, определяющей норма-
тивные требования к правилам платежной системы, 
представляется возможным сделать вывод о том, что 
правила платежной системы (и связанные с ними до-
кументы), оформленные в соответствии с требования-
ми Закона об НПС, являются одним из основных спо-
собов регулирования отношений:

а) между участниками платежной системы;
б) между участниками платежной системы и НПС;
в) между участниками платежной системы и На-

циональной системой платежных карт;
г) между участниками платежной системы и по-

требителями услуг, оказываемых платежной системой 
и ее участниками.

Безусловной новеллой со стороны Закона об НПС 
стало описание в законе разных участников расчетных 

отношений, не имеющих статуса кредитных органи-
заций, привлекаемых для обеспечения отдельных ча-
стей расчетов (для вычисления клиринговых позиций 
участников ПС или передачи финансовых сообщений 
при авторизации или исполнении операций, приме-
нения различных информационных механизмов, под-
держиваемых специализированной инфраструктурой 
и т.д.). Закон об НПС в этой части:

а) определил легальные статусы участников пла-
тежной системы (кроме оператора и участников);

б) определил, что порядок взаимодействия между 
оператором платежной системы, участниками пла-
тежной системы и операторами услуг платежной ин-
фраструктуры должен быть отражен в правилах пла-
тежной системы. 

Сегментация участников платежной системы не 
по их универсальному статусу (когда участник либо 
осуществляет, либо нет весь комплекс расчетных опе-
раций), а по их функциональному признаку позволила 
урегулировать деятельность новых субъектов и соз-
дать механизм для легализации деятельности таких 
субъектов (даже в отсутствие прямого правового ре-
гулирования), а также сделать их услуги доступными 
и регулируемыми для иных участников платежной 
системы.

С учетом этого представляется возможным сде-
лать вывод, что предусмотренный Законом об НПС 
формат регулирования отношений участников ПС 
через правила ПС позволяет обеспечить легализацию 
различных форм расчетов, применяемых участника-
ми финансового рынка – участниками платежной си-
стемы. 

Отдельно нужно сказать об индивидуальных дого-
ворах, заключаемых между участниками НПС и/или 
между участниками платежных систем, входящих в 
состав НПС. Закон об НПС рассматривает несколько 
случаев наличия индивидуальных договоров:

а) договоры между операторами по переводу де-
нежных средств (в том числе в случае привлечения 
оператором по переводу денежных средств посредни-
ка в переводе);

б) договоры между участниками платежной систе-
мы (между прямым и косвенным участником платеж-
ной системы, между оператором платежной системы и 
операторами услуг платежной инфраструктуры);

в) договоры между платежными системами (ло-
кальными и иностранными платежными системами);

г) договоры между операторами по переводу де-
нежных средств и лицами, привлекаемыми ими для 
оказания услуг по переводу денежных средств (в том 
числе договоры с платежными агрегаторами, банков-
скими платежными агентами, операторами услуг ин-
формационного обмена, иностранными поставщика-
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ми платежных услуг). 
В ряде случаев, например, для случаев работы с 

банковскими платежными агентами или иностран-
ными поставщиками платежных услуг, Закон об НПС 
прямо определяет ряд обязательных условий, которые 
должны содержаться в таком договоре. Так, статья 9.1. 
Закона об НПС определяет, что прием на территории 
Российской Федерации электронных средств плате-
жа, предоставленных иностранными поставщиками 
платежных услуг клиентам, личным законом которых 
считается право иностранного государства (далее — 
иностранные клиенты), может осуществляться только 
при наличии договора между оператором по переводу 
денежных средств и иностранным поставщиком пла-
тежных услуг и соблюдении следующих требований:

1) установления в договоре между оператором по 
переводу денежных средств и иностранным постав-
щиком платежных услуг порядка взаимодействия 
между оператором по переводу денежных средств и 
иностранным поставщиком платежных услуг в слу-
чаях осуществления спорных, несанкционированных 
операций с использованием электронных средств пла-
тежа иностранных клиентов;

2) установления в договоре между оператором по 
переводу денежных средств и иностранным постав-
щиком платежных услуг срока получения денежных 
средств оператором по переводу денежных средств от 
иностранного поставщика платежных услуг не позд-
нее трех рабочих дней со дня осуществления опера-
ции с использованием электронного средства платежа;

3) установление в договоре между оператором по 
переводу денежных средств и иностранным постав-
щиком платежных услуг способа (способов) обеспече-
ния обязательств иностранного поставщика платеж-
ных услуг перед оператором по переводу денежных 
средств;

4) проведения иностранным поставщиком платеж-
ных услуг идентификации иностранных клиентов в 

соответствии с требованиями законодательства ино-
странного государства, на территории которого за-
регистрирован иностранный поставщик платежных 
услуг;

5) установления в договоре между оператором по 
переводу денежных средств и иностранным постав-
щиком платежных услуг обязанности иностранного 
поставщика платежных услуг предоставлять опера-
тору по переводу денежных средств по его запросу в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
такого запроса сведения об иностранных клиентах, 
полученные иностранным поставщиком платежных 
услуг при проведении идентификации иностранных 
клиентов в соответствии с требованиями законода-
тельства иностранного государства, на территории 
которого зарегистрирован иностранный поставщик 
платежных услуг;

6) соблюдения установленных Банком России тре-
бований к защите информации при осуществлении 
переводов денежных средств.

Таким образом, Закон об НПС прямо предусматри-
вает возможность регулирования отношений участни-
ков НПС не только: путем прямого законодательного 
регулирования и участия в коллективных соглашени-
ях, но и путем индивидуальных договоров, заключае-
мых между участниками НПС.

Коллективные (правила участников платежной 
системы) и индивидуальные договоры являются ис-
точником регулирования отношений участников пла-
тежной системы, позволяя в рамках нормативного 
государственного регулирования обеспечивать описа-
ние и регулирование расчетных правоотношений. 

Такой смешанный подход к регулированию (одно-
временно и с использованием публично-нормативного 
и частно-правового подхода) отношений участников 
НПС позволяет обеспечить мобильность регулирова-
ния постоянно изменяющихся реалий рынка, сохра-
няя при этом требуемый уровень контроля. 
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С тех пор, как существуют преступления и связан-
ные с ними процессы расследования и судебного раз-
бирательства, существуют и способы сокрытия следов 
преступлений, другие различные уловки, направлен-
ные на уклонение виновных от ответственности. При-
чем это в полной мере относится к общественно опас-
ным деяниям экстремистской направленности [2].

Об этом писали неоднократно еще Г. Гросс, 

С. Н. Трегубов, И. Н. Якимов, В. И. Громов и многие 
другие первопроходцы зарубежной и отечественной 
криминалистики.

Почти все криминалисты, писавшие в 30‒70-х гг. 
прошлого века о тактике отдельных следственных 
действий, например, о допросе, обыске (И. Е. Быхов-
ский, А. Р. Ратинов, Н. И. Порубов, А. В. Дулов, А. А. 
Закатов, А. А. Шмидт, А. Н. Васильев, А. Б. Соловьев 
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и другие), обязательно останавливались на таких наи-
более распространенных приемах противодействия 
установлению истины при расследовании, как дача 
ложных показаний, отказ от дачи показаний, само-
оговор или оговор других лиц. Несколько работ было 
посвящено разоблачению инсценировок (В. А. Овеч-
кин — 1975 г., Е. В. Баранов — 1977 г.).

В 1970 г. в Высшей школе МВД СССР вышла в 
свет монография Г. Г. Зуйкова, посвященная поиску 
преступников по признакам способов преступления. 
В ней был поставлен вопрос о способах сокрытия пре-
ступлений и лиц, их совершивших, а также о крими-
налистическом значении использования сведений о 
них в расследовании по уголовным делам [3].

Анализ практики расследования уголовных дел об 
экстремизме, показал, что зачастую их расследование 
происходит в условиях противодействия, оказываемо-
го различными субъектами [4]. 

Проблеме противодействия при расследовании пре-
ступлений, а также разработке средств и методов для его 
преодоления посвящены работы многих ученых-кри-
миналистов: Г. Г. Зуйкова, В. Н. Карагодина, A. M. Ку-
стова, P. C. Белкина, С. Ю. Журавлева, В. П. Лаврова, 
Л. В. Лившица, А. Ф. Лубина, И. М. Лузгина и др.

Например, Кустов А. М. считает, что «деятель-
ность по противодействию расследованию в широком 
смысле представляет собой совокупность умышлен-
ных действий, направленных на воспрепятствование 
другим действиям (деятельности правоохранитель-
ных органов), имеющим целью достижение объек-
тивной истины по уголовному делу и осуществлению 
правосудия» [8, с. 313]. Однако отметим, что противо-
действие может выражаться не только в активной фор-
ме, то есть в действиях, но и в пассивной форме путем 
бездействия, например, путем уклонения от явки на 
допрос, от прохождения психолого-психиатрической 
судебной экспертизы, непредставление или несвоевре-
менное представление образовательными и медицин-
скими учреждениями необходимой документации. 

Не во всех случаях противодействие расследо-
ванию носит системный характер. Оно может про-
явиться в отдельных, не связанных общим умыслом 
поведенческих актах. В зависимости от категории 
преступления выделяются специфические особенно-
сти противодействия расследования. В рамках данной 
статьи, рассматривая вопрос противодействии рассле-
дованию экстремизма, остановимся более подробно на 
способах и приёмах, субъектах и объектах, обстанов-
ке, мотивах и цели противодействия.

На выбор способа противодействия влияют объ-
ективные и субъективные факторы, например, в за-

висимости от возраста, характера, привычек, наклон-
ностей, а также в зависимости от лица, которому 
оказывается противодействие.

Планирование оказания противодействия может 
начинаться еще до начала расследования, которое про-
исходит при подготовке преступления экстремистской 
направленности, непосредственного его совершения и 
сокрытия преступления (чаще всего сокрытие следов 
и орудий преступления). С того момента, как органам 
предварительного расследования становится известно 
о факте совершения преступления экстремисткой на-
правленности, начинается активное противодействие, 
которое заключается, к примеру, в подготовке ложно-
го алиби, уклонения от явки к следователю, даче лож-
ных показаний и т.п. [5].

Практическое значение установления способа про-
тиводействия расследованию заключается в том, что, 
во-первых, имея информацию о нем, возможно уста-
новить круг лиц, для которых характерно применение 
конкретного способа противодействия; во-вторых, 
способ противодействия в некоторой степени отража-
ет способ совершения преступления, тем самым воз-
можно обнаружение материальных следов или иных 
доказательств совершения преступления посредством 
проведения оперативно-разыскных мероприятий и 
следственных действий [6]. 

Проведенное нами исследование позволило вы-
явить наиболее типичные способы противодействия, 
при расследовании преступлений экстремисткой на-
правленности, на досудебной стадии: 

• создание ложного алиби; 
• уничтожение следов, орудий преступления и 

документов, предназначенных для обнародо-
вания, либо информация на иных носителях, 
призывающих к осуществлению экстремист-
ской деятельности и т.д.;

• дача ложных показаний или отказ от дачи по-
казаний в соответствии со ст. 51 Конституции 
Российской Федерации;

• оказание физического и психического давле-
ния на соучастников, потерпевшего, его близ-
ких, свидетелей;

• обжалование законных действий следователя;
• затягивание сроков следствия при ознакомле-

нии с материалами уголовного дела;
• со стороны сотрудников правоохранительных 

органов — затягивание сроков экспертиз, от-
сутствие надлежащего взаимодействия. 

Практика показывает, что расследование престу-
плений экстремисткой направленности имеет опре-
деленные особенности и требования, закрепленные в 
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законе, круг возможных субъектов противодействия 
расширяется, если в качестве субъекта совершения 
рассматриваемых преступлений выступают несовер-
шеннолетние, то, соответственно, в некоторых след-
ственных действиях участвуют педагог, психолог, за-
конный представитель несовершеннолетнего. 

Исследование показало, что все субъекты проти-
водействия расследованию преступлений экстремист-
кой направленности, могут быть условно разделены 
на две группы:

1) участники уголовного процесса — несовершен-
нолетние подозреваемые / обвиняемые; их законные 
представители; потерпевший (его законный предста-
витель); защитник, понятые, эксперт/специалист, ру-
ководитель следственного органа, представитель ор-
гана дознания и др.;

2) лица, не являющиеся участниками уголовного 
процесса — сотрудники и руководители организаций, 
правоохранительных органов, работники средств мас-
совой информации.

Криминалистически значимыми при расследова-
нии данных преступлений являются сведения о целях 
и мотивах противодействия расследованию. Под вли-
янием конкретных мотивов у субъектов формируется 
цель, которая обусловлена его интересами. К примеру, 
по делам рассматриваемой категории распространен-
ными мотивами дачи ложных показаний являются: 
неверное представление о чувстве долга или това-
рищества; страх наказания; влияние родственников, 
друзей и знакомых; желание избежать ответственно-
сти, угрозы соучастников [7]. 

Отметим, что мотивы, побуждающие к противо-
действию расследования преступлений экстремист-
кой направленности, обладают спецификой, которая 
объясняется психологическими и иными особенно-
стями личности лиц, совершающих преступления экс-
тремистской направленности, в том числе несовер-
шеннолетних. 

Для преодоления противодействия необходимо 
обладать сведениями об объекте воздействия. В самом 
общем виде под объектом противодействия понима-
ются правоотношения, урегулированные уголовно-
процессуальным законом, складывающиеся по поводу 
установления объективной истины о событии престу-
пления. К числу объектов воздействия можно отнести:

• предварительное следствие целом;
• лицо, осуществляющее предварительное рас-

следование;
• лица, являющиеся носителями доказатель-

ственной информации (потерпевший, свидете-
ли, соучастники преступления).

Успешное расследование преступлений экстре-
мистской направленности во многом, зависит не толь-
ко от знаний о сущности противодействия, но и от об-
ладания навыками по преодолению и нейтрализации 
противодействия. Следует согласиться с мнением Р. С. 
Белкина, который писал: «...следователь должен быть 
готов к противодействию, должен допускать его воз-
можность» [1, с. 80]. 

Изучение практики показало, что сама деятель-
ность по противодействию расследованию рассма-
триваемых преступлений, в основном, заключается в 
следующем:

1) распознавании — обнаружении признаков и со-
держания противодействия. 

На данном этапе следователь устанавливает об-
стоятельства, субъекта противодействия, используе-
мые им способы;

2) пресечении — деятельность лица, осуществля-
ющего предварительное расследование, направленное 
на прекращение действий по воздействию. 

Следователь определяет и предпринимает меры, 
направленные на эффективное предупреждение или 
пресечение противодействие путем сочетания глас-
ных и негласных методов, учитывая психологические 
и возрастные особенности субъекта противодействия;

3) нейтрализации — блокировка действий субъек-
та противодействия. 

Данный этап предполагает анализ сложившейся 
ситуации, эффективности предпринятых мер, и ре-
зультата преодоления противодействия.

Таким образом, на наш взгляд, к наиболее эф-
фективным приемам и методам, направленным на 
предупреждение, пресечение и нейтрализацию про-
тиводействия при расследовании преступлений экс-
тремисткой направленности следует отнести:

• разъяснение лицу о необходимости давать 
правдивые показания, а также последствия от-
каза от дачи показаний;

• выявление случаев оказания психического 
или физического воздействия на участников 
уголовного процесса в целях принуждения к 
даче ложных показаний; 

• обеспечение в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК 
РФ безопасности отдельных участников уго-
ловного судопроизводства; 

• обеспечение явки к следователю;
• проверка достоверности показаний;
• обеспечение исполнения в срок законных тре-

бований следователя;
• разъяснение последствий для лица при отказе 

от подписания документов;
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• сохранение тайны предварительного следствия;
• взаимодействие следователя с оперативными 

подразделениями;
• обеспечение личной безопасности следователя 

при необходимости;
• принятие мер к обеспечению сохранности ве-

щественных доказательств;
• предупреждение необоснованных жалоб на 

законные действия следователя путем приме-
нения фото- и видеофиксации следственных 
действий, освидетельствования подозревае-
мых, находящихся под стражей.

Необходимо отметить, что в некоторых случаях 
причиной противодействия расследованию служит 
невнимательность и небрежность следователя при 
производстве предварительного следствия, напри-
мер, вследствие неточности при фиксации показаний, 
отсутствии конкретизации, возможность утечки ин-
формации, представляющей интерес для следствия. 
Перечисленные процессуальные и тактические ошиб-
ки позволяют заинтересованным субъектам избирать 
необходимые для них способы противодействия. 

В завершение отметим, что выбор конкретного 
криминалистического приема и способа противодей-
ствия при расследовании преступлений экстремист-
ской направленности, во многом зависит от уровня 
профессиональной подготовки следователя, сложив-
шейся следственной ситуации, избранной тактики 
расследования. 
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Осуществление прокурором уголовного пресле-
дования на досудебной стадии уголовного судопроиз-
водства сведено к минимуму, что связано с масштаб-
ным реформированием и созданием Следственного 
комитета в 2007 году. Тем не менее, на определенных 
этапах досудебного производства прокурор выпол-
няет функцию уголовного преследования. В указан-
ной статье остановимся на некоторых сложностях в 
определении и реализации прокурором уголовного 
преследования и соотношении последней с функцией 
надзора.

Рассматривая проблему процессуальных функций 
в уголовном судопроизводстве, необходимо отметить, 
что ряд ученых, таких как Сычев Д. А., Никитин Е. 
Л. считают уголовное преследование и прокурорский 
надзор равноценным направлениями, и, соответствен-
но функцию прокурора предлагают именовать — пра-
возащитной, то есть симбиозом надзора и уголовного 
преследования [7, с. 96]. 

Уголовное преследование и надзор за исполнением 
законов – это две государственно-властные функции 
прокуратуры, существующие самостоятельно. Про-
курор осуществляет уголовное преследование как на 
досудебной стадии уголовного судопроизводства, так 
и на судебной. На судебной стадии прокурор осущест-
вляет уголовное преследование, поддерживая госу-
дарственное обвинение, тем самым стремясь к тому, 
чтобы суд постановил справедливый обвинительный 
приговор [8, с. 95]. В то же время, положение прокуро-
ра на досудебной стадии по осуществлению уголовно-
го преследования определено законодателем не совсем 
конкретно.

Представляется, что одним из основных полно-
мочий прокурора, образующих уголовное пресле-
дование является возможность прокурора выносить 
мотивированное постановление о направлении соот-
ветствующих материалов в следственный орган или 
орган дознания для решения вопроса об уголовном 
преследовании по фактам выявленных прокурором 
нарушений уголовного законодательства.

УПК РФ предусматривает четыре повода для 
возбуждения уголовного дела. В 2010 году в данную 
статью к трем установленным поводам: заявление о 
преступлении; сообщение о совершенном или гото-

вящемся преступлении, полученное из иных источ-
ников; явка с повинной добавлено постановление про-
курора о направлении соответствующих материалов 
в орган предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании (далее — поста-
новление прокурора для решения вопроса об уголов-
ном преследовании).

По мнению Соловьевой Н. А., Ильясовой А. К. 
введение такого повода для возбуждения уголовно-
го дела, как постановление прокурора усиливает его 
роль в осуществлении уголовного преследования, так 
как распространят свое действие в случаях непосред-
ственного обнаружения признаков преступления [10, 
с. 135].

В данной ситуации орган предварительного след-
ствия может находиться в некоем «зависимом» по-
ложении от органа прокуратуры, что проявляется в 
исключительной функции указанного органа по на-
правлению уголовного дела в суд при условии нали-
чия соответствующей заинтересованности [10, с. 137].

Для решения вопроса об уголовном преследова-
нии прокурорами в органы предварительного рас-
следования в 2020 году направлено 5 468 материалов 
проверки, из которых по 5 051 приняты решения о 
возбуждении уголовного дела [11], то есть эффектив-
ность направления материалов прокурорами состав-
ляет 92 %.

 В следственное управление Следственного коми-
тета Российской Федерации по Оренбургской области 
в 2020 году поступило 91 постановление прокурора, 
направленное в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по 
результатам проведения доследственных проверок 
возбуждено 76 уголовных дел, принято 13 решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, 2 решения о 
передаче по подследственности. Таким образом, про-
цент возбужденных уголовных дел по результатам 
рассмотрения постановлений прокуроров об уголов-
ном преследовании составляет 83,5 %. В то время как 
всего в следственное управление по Оренбургской об-
ласти в 2020 году поступило 14 517 сообщений о пре-
ступлении, из них возбуждено 1 987 уголовных дел 
[12], то есть всего 14 % от общего числа поступивших 
сообщений. То есть, по сути, реализация прокурором 
своего полномочия в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
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является безусловным основанием для возбуждения 
уголовного дела.

Возникает закономерный вопрос, почему именно 
данный повод — постановление прокурора для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании, по сравне-
нию с другими поводами влечет практически 80‒90 % 
показатель возбуждения уголовных дел.

Проведенное Колосовичем М. С. анкетирование 
практических работников выявило ряд сложностей 
при рассмотрении постановлений прокурора и отчасти 
позволяет объяснить столь высокий процент возбуж-
денных уголовных дел. Так, 11 % опрошенных указа-
ли, что постановление прокурора воспринимается как 
указание к обязательному возбуждению уголовного 
дела. 15 % респондентов заявили, что будут вынуж-
дены возбудить уголовное дело, чтобы не «портить» 
отношения с прокурором. 74 % указали, что примут 
решение о возбуждении уголовного дела только при 
наличии оснований для этого [6, с. 112].

Обосновывая значимость указанного повода, Ди-
карев И. С. указал, что прокуроры выносят мотиви-
рованные постановления о направлении материалов 
в следственный орган при наличии следующих осно-
ваний:

• в случаях непосредственного обнаружения 
признаков преступления;

• в связи с выявлением преступлений в ходе 
проведения общенадзорных проверок;

• в связи с выявлением фактов фальсификации ма-
териалов доследственных проверок [3, с. 88].

По нашему мнению, неверно суждение Дикаре-
ва И. С. о том, что возбуждение уголовного дела при 
получении соответствующего постановления прокурора 
должно на практике осуществляться автоматически без 
проведения предварительной проверки [3, с. 88].

Аналогичного мнения придерживается и Клещев С. В., 
который считает, что собранные прокурором матери-
алы уже содержат достаточные основания для приня-
тия решения именно о возбуждении уголовного дела, 
а не об отказе в возбуждении, так как нет необходи-
мости прокурору направлять постановление и матери-
алы, заранее предполагая, что уголовное преследова-
ние не начнется [5, с. 177].

Таким образом, указанные ученые фактически на-
деляют прокурора завуалированным правом возбуж-
дать уголовные дела. Но, учитывая, что в российском 
уголовно-процессуальном законодательстве выраже-
на система сдержек и противовесов, нецелесообразно 
наделять постановление прокурора для решения во-
прос об уголовном преследовании такой прерогативой 
при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Насколько верно постановление прокурора выде-
лять как исключительный повод? По нашему мнению, 
не должна образовываться иерархия из четырех имею-
щихся поводов. Так как в любом случае действующее 
законодательство обязывает следователя проводить 
доследственную проверку независимо от повода к ее 
проведению, по результатам которой следователь са-
мостоятельно принимает решение.

Необходимо отметить, что прокуроры вправе на-
правлять в следственные органы для проведения до-
следственных проверок не только постановления в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об 
уголовном преследовании, но и иные сообщения, тре-
бующие проведения доследственной проверки в по-
рядке ст. ст. 144‒145 УПК РФ. Указанные нами «иные 
сообщения» направляются прокурорами в следствен-
ные органы сопроводительным письмом с рапортом об 
обнаружении признаков преступления. Таких «иных 
сообщений» в 2020 году в следственное управление по 
Оренбургской области поступило 360. К сожалению, 
статистика их рассмотрения отсутствует. 

Остается неясным вопрос о том, что прокурор для 
проведения доследственной проверки, то есть и для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела на-
правляет в следственные органы, зарегистрированные 
ими рапорта, но без оформления постановления в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. То есть прокурор заве-
домо понимает, что будет принято решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела? В таком случае на-
сколько обоснована регистрация рапортов и последу-
ющее их направление в следственные органы. В то же 
время, исходя из опыта практической деятельности, 
следует, что и по указанным «иным сообщениям» воз-
буждаются уголовные дела.

Так, Абдулинским межрайонным прокурором 
Оренбургской области направлен в территориаль-
ный следственный орган Следственного комитета без 
постановления, вынесенного в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ, рапорт об обнаружении признаков пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ в 
действиях директора Абдулинского потребительско-
го общества. В следственном органе по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении возбуждено 
уголовное дело (уголовное дело № 513/3-2016, рассле-
дованное СК России по Оренбургской области).

Таким образом, считаем целесообразным не вы-
делять как самостоятельный повод для возбуждения 
уголовного дела — постановление прокурора для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании. Так как 
следователь должен при рассмотрении сообщений о 
преступлении автономно принимать решения, без за-
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ранее установленных для него прерогатив.
Представляется верным, что основная функция 

прокурора на этапе возбуждения уголовного дела это 
функция надзора, а не уголовного преследования.

Также в науке уголовного процесса длительное 
время остается дискуссионным вопрос, касающийся 
определения функции прокурора на этапе утвержде-
ния обвинительного заключения по уголовному делу. 

Мнения ученых в части определения функции 
прокурора на этапе утверждения обвинительного за-
ключения разделились. Одни считают, в частности 
Ю. П. Синельщиков, Е. А. Буглаева [2], что прокурор, 
изучая материалы уголовного дела, поступившие к 
нему с обвинительным заключением, осуществляет 
надзорную деятельность. По мнению других, в част-
ности Жука О. Д. [4, с. 116], прокурор, утверждая обви-
нительное заключение, берет на себя осуществление 
функции уголовного преследования. По мнению тре-
тьих, в частности А. Б. Соловьева, А. Г. Халиулина, М. 
П. Кан, прокурорская деятельность на данной стадии 
состоит из нескольких элементов, и прокурорская дея-
тельность не обосновывается, исходя из функции над-
зора или функции уголовного преследования.

Действия и решения прокурора по делу, поступив-
шему с обвинительным заключением, представляют 
собой заключительную стадию досудебного произ-
водства, на котором решается вопрос об утверждении 
окончательного обвинения и направлении уголовного 
дела в суд. Эта стадия характеризуется определенной 
самостоятельностью, так как для нее установлены 
свои задачи, срок и итоговые решения [9, с. 85].

Содержание данной стадии состоит в том, что 
прокурор или его заместитель в течение 10 суток 
проверяют качество проведенного предварительного 
следствия и наличие достаточных доказательств для 
рассмотрения дела в суде путем изучения материалов 
дела.

Прокурор  при поступлении к нему уголовного 
дела с обвинительным заключением наделен  правом 
только констатировать допущенные в ходе предвари-
тельного следствия нарушения, но самостоятельно без 
участия следователя, не может принимать каких-либо 
мер  по их устранению.

В научном мире высказываются мнения о том, что 
прокурора на этапе утверждения обвинительного за-
ключения нужно наделить определенным объемом 
полномочий, связанных с непосредственным осу-
ществлением уголовного преследования.

Так, по мнению Булановой Н. В. прокурор при из-
учении уголовного дела, поступившего к нему с об-
винительным заключением, должен быть наделен та-

кими полномочиями как изменение объема обвинения 
либо квалификации содеянного по уголовному зако-
ну о менее тяжком преступлении, прекращение уго-
ловного дела (уголовного преследования). Указанное 
позволит избежать производства дополнительного 
расследования и как следствие продление срока след-
ствия и срока содержания под стражей [2, с. 52].

По нашему убеждению, в отечественном уголов-
ном процессе справедливо функции надзора и уголов-
ного преследования отчетливо разграничены между 
прокурором и следователем при возвращении проку-
рором уголовного дела и при производстве дополни-
тельного следствия. Следователь, являясь самостоя-
тельным должностным лицом, в ходе дополнительного 
следствия устанавливает, имеются ли действительно 
основания для принятия таких решений как измене-
ние объема обвинения, прекращение уголовного дела 
(уголовного преследования), после чего принимает со-
ответствующие решения, а прокурор проверяет их в 
порядке надзора.

Необходимо и не оставлять без внимания тот фат, 
что качество предварительного следствия и последу-
ющее принятие судом окончательного решения по 
делу, зависит от того как прокурор  оценит полноту 
собранных в ходе следствия доказательств. Прокурор , 
утверждая обвинительное заключение, фактически 
уже определяет пределы предстоящего судебного раз-
бирательства. Ю. Я. Чайка, являвшийся Генеральным 
прокурором России 23 марта 2016 г. на расширенном 
заседании коллегии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской  Федерации, указал, что «высшей степенью 
ответственности прокурора является изучение завер-
шенного расследованием дела. Утверждение обвини-
тельного заключения при наличии сомнений в вино-
вности обвиняемого, пусть даже согласившегося на 
особый порядок рассмотрения дела, считаю призна-
ком профессиональной несостоятельности» [13].

По нашему мнению, в заключение целесообразно 
обосновать вывод о биполярности процессуальных 
функций прокурора, позволяющий утверждать о том, 
что современные функции прокурора во многом от-
ражают суть идеи, исторически заложенной еще в 
Уставе уголовного судопроизводства, когда надзорная 
функция прокурора в досудебном уголовном процес-
се была закреплена в сочетании с его обвинительной 
функцией на судебных стадиях. Авторы считают ло-
гичным полномочия прокурора по возвращению уго-
ловного дела следователю со своими письменными 
указаниями о производстве дополнительного рассле-
дования или пересоставления обвинительного заклю-
чения рассматривать биполярно, то есть относить к 
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реализации надзорной функции прокурора и функции 
уголовного преследования. С одной стороны, проку-
рор досконально изучает материалы уголовного дела в 
рамках надзорной функции. С другой стороны, после 
утверждения обвинительного заключения прокурор 
начинает осуществлять функцию уголовного пресле-
дования. Следовательно, прокурор изучает материалы 
уголовного дела с позиции оценки достаточности до-
казательств и последующего осуществления им уго-
ловного преследования в суде.

Список источников
1. Бабаева, И. Д. О процессуальных функциях про-

курора на этапе утверждения обвинительного заклю-
чения // [Электронный ресурс]. URL: https://sibac.info/
journal/student/20/89775 (дата обращения: 04.11.2019).

2. Буланова, Н. В. Механизм осуществления про-
курором уголовного преследования в досудебном про-
изводстве // Вестник Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации. 2016. № 2 (52). 

3. Дикарев, И. С. Сущность и актуальные пробле-
мы стадии возбуждения уголовного дела : моногра-
фия. Волгоград, 2011. 

4. Жук, О. Д. Соотношение уголовного преследо-
вания и прокурорского надзора в досудебных стадиях 
уголовного процесса // Вестник Московского универ-
ситета МВД России. 2015. № 12. 

5. Клещев, С. В. «Прокурорский» повод для воз-
буждения уголовного дела : проблемы реализации // 
Вестник экономической безопасности. 2018. № 3. 

6. Колосович, М. С. Теоретические и практические 
проблемы возбуждения уголовного дела по постанов-
лению прокурора // Вестник Волгоградской Академии 
МВД России. 2012. № 1 (20). 

7. Маслов, И. В. Уголовно-процессуальные функ-
ции участников досудебного производства : моногра-
фия. М. : Юрлитинформ, 2018. 

8. Муллагалеева, Л. Р. Возвращение уголовно-
го дела для дополнительного следствия: история 
и прогрессивные тенденции зарубежного уголов-
но-процессуального законодательства // материалы 
Международной научно-практической конференции 
«Следствие в России : три века в поисках концепции». 
М. : Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации, 2017. 

9. Смирнов, А. В., Калиновский, К. Б. Уголовный 
процесс. СПб : Питер, 2015. 

10. Соловьева, Н. А., Ильясова, А. К. Постановле-
ние прокурора как повод для возбуждения уголовного 
дела: проблемы совершенствования законодательства 
// Правовая парадигма. 2019. Т. 18. № 4. 

11. Статистические данные об основных показа-
телях деятельности органов прокуратуры Российской 
Федерации за январь-декабрь 2020 г. // [Электронный 
ресурс]. Официальный сайт Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации. URL: https://epp.genproc.
gov.ru (дата обращения: 14.05.2021).

12. Статистический отчет по форме № 1-Е (СК) 
«Сведения о следственной работе следственных ор-
ганов Следственного комитета Российской Федера-
ции по Оренбургской области за январь–декабрь 2020 
года».

13. Выступление Генерального прокурора Россий-
ской Федерации на расширенном заседании коллегии 
Генпрокуратуры России 23 марта 2016 // [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://genproc.gov.ru/ (дата обраще-
ния: 13.07.2019).

References
1. Babaeva, I. D. On the procedural functions of the 

prosecutor at the stage of approval of the indictment // 
[Electronic resource]. URL: https://sibac.info/journal/
student/20/89775 (date of appeal: 04.11.2019).

2. Bulanova, N. V. The mechanism of the prosecutor’s 
criminal prosecution in pre-trial proceedings // Bulletin 
of the Academy of the Prosecutor General’s Office of the 
Russian Federation. 2016. No. 2 (52). 

3. Dikarev, I. S. The essence and actual problems of 
the stage of initiation of a criminal case : monograph. 
Volgograd, 2011. 

4. Zhuk, O. D. The ratio of criminal prosecution and 
prosecutorial supervision in the pre-trial stages of the 
criminal process // Bulletin of the Moscow University of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2015. No. 12. 

5. Kleshchev, S. V. “Prosecutorial” reason for initiating 
a criminal case : problems of implementation // Bulletin of 
Economic Security. 2018. No. 3. 

6. Kolosovich, M. S. Theoretical and practical 
problems of initiating a criminal case by the decision of 
the prosecutor // Bulletin of the Volgograd Academy of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 2012. No. 1 (20). 

7. Maslov, I. V. Criminal procedural functions of 
participants in pre-trial proceedings : monograph. M. : 
Yurlitinform, 2018.

8. Mullagaleeva, L. R. The return of a criminal case 
for additional investigation: history and progressive trends 
of foreign criminal procedural legislation // materials 
of the International scientific and practical conference 
“Investigation in Russia: three centuries in search of a 
concept”. Moscow : Moscow Academy of the Investigative 
Committee of the Russian Federation, 2017. 

9. Smirnov, A.V., Kalinovsky, K. B. Criminal trial. St. 



65№ 6 / 2021 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

Petersburg : Peter, 2015. 
10. Solovyova, N. A., Ilyasova, A. K. The prosecutor’s 

decision as a reason for initiating a criminal case : problems 
of improving legislation // The legal paradigm. 2019. Vol. 
18. No. 4. 

11. Statistical data on the main indicators of the activity 
of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation for 
January-December 2020 // [Electronic resource]. Official 
website of the Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation. URL: https://epp.genproc.gov.ru (accessed: 

05/14/2021).
12. Statistical report on Form No. 1-E (SC) “Information 

on the investigative work of the investigative bodies of the 
Investigative Committee of the Russian Federation in the 
Orenburg Region for January-December 2020”.

13. Speech of the Prosecutor General of the Russian 
Federation at an expanded meeting of the Board of the 
Prosecutor General’s Office of Russia on March 23, 2016 
// [Electronic resource]. URL: https://genproc.gov.ru / 
(accessed: 13.07.2019).

Информация об авторах
С. А. Вецкая ‒ доцент кафедры уголовного процесса Краснодарского университета МВД России, кандидат 

юридических наук;
Л. Р. Муллагалеева ‒ соискатель кафедры предварительного расследования Московского университета 

МВД России имени В. Я. Кикотя. 

Information about the authors
S. A. Vetskaya ‒ Associate Professor of the Department of Criminal Procedure of the Krasnodar University of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Ligal Sciences;
L. R. Mullagaleeva ‒ Applicant of the Department of Preliminary Investigation of the Moscow University of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot’.

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

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

Статья поступила в редакцию 13.10.2021; одобрена после рецензирования 15.11.2021; принята к публикации 
29.11.2021.

The article was submitted 13.10.2021; approved after reviewing 15.11.2021; accepted for publication 29.11.2021.



Вестник Московского университета МВД России66 № 6 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 343.982.4 
https://doi.org/10.24412/2073-0454-2021-6-66-72 
NIION: 2003-0059-6/21-079
MOSURED: 77/27-003-2021-06-278

Современные возможности использования специальных знаний 
при комплексном криминалистическом исследовании документов

Сергей Алексеевич Гаврилин 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, gavrilines@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются различные формы использования специальных знаний, применимые в про-
цессе комплексного криминалистического исследования документов. 

На основе анализа криминалистической и процессуальной литературы, а также практической деятельности 
судебно-экспертных учреждений приводится авторский взгляд на классификацию форм использования знаний 
сведущих лиц в процессе исследования указанных объектов. Наиболее детально описываются три ключевые 
формы комплексного исследования документов: комплекс экспертиз, комплекс исследований в рамках одной 
экспертизы и комплексные экспертизы. С учетом экспертно-криминалистической практики приводятся при-
меры их эффективного применения в правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: исследование документов, формы использования специальных знаний, сведущие лица, 
экспертиза, комплексное исследование, комплексная экспертиза, комплекс экспертиз, выводы эксперта

Для цитирования: Гаврилин С. А. Современные возможности использования специальных знаний при 
комплексном криминалистическом исследовании документов // Вестник Московского университета МВД Рос-
сии. 2021. № 6. С. 66‒72. https://doi.org/10.24412/2073-0454-2021-6-66-72. 

Original article

Modern possibilities of using special knowledge 
in complex forensic examination of documents

Sergei A. Gavrilin 
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia, 
gavrilines@mail.ru

Abstract. The article considers various forms of using special knowledge that are used in the process of complex 
forensic research of documents.

Based on the analysis of forensic and procedural literature, as well as the practical activities of forensic institutions, 
the author’s view on the classification of forms of using the knowledge of knowledgeable persons in the study of these 
objects is given. The most detailed description of three key forms of complex research of documents: a complex of 
monoexpertises, a complex of studies within the framework of a single examination, and complex examinations. Taking 
into account expert and forensic practice, examples of their effective application in law enforcement are given.

Keywords: research of documents, forms of using special knowledge, competent persons, monoexpertiza, complex 
research, complex expertise, complex expertise, insights of an expert

For citation: Gavrilin S. A. Modern possibilities of using special knowledge in complex forensic examination of 
documents. Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021;(6):66‒72. (In Russ.). 
https://doi.org/10.24412/2073-0454-2021-6-66-72.

© Гаврилин С. А., 2021



67№ 6 / 2021 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

В двадцать первом веке — веке информационных 
технологий ключевым условием развития современ-
ной науки выступает интеграция. Именно интеграция 
и комплексирование научного знания являются одной 
из основных закономерностей научно-технического 
прогресса. Основополагающими проводниками его 
достижений в сферу уголовного и административного 
судопроизводства традиционно выступают кримина-
листика в целом и судебная экспертиза в частности. 
Данные отрасли научных знаний имеют синтетиче-
скую природу и объединяют в себе естественнонауч-
ные, социальные и юридические знания. Ввиду этого 
их дальнейшее развитие, расширение возможностей, 
а также повышение роли в процессе раскрытия и рас-
следования преступлений невозможно без интеграции 
современных знаний и достижений науки и техники. 
Основным проявлением отмеченного процесса в су-
дебной экспертизе выступает комплексный подход к 
исследованию всех объектов материального мира. 

В настоящее время комплексирование знаний ста-
ло повседневным явлением в экспертной практике, 
которое успешно выступает основанием для создания 
новейших методов и методик экспертного исследова-
ния, а также новых видов судебной экспертизы. 

Следует отметить, что каждый объект кримина-
листического исследования является материальным 
носителем информации о расследуемом событии и 
характеризуется наличием различных свойств, все-
стороннее изучение которых предполагает исполь-
зование разных специальных знаний. На практике 
почти любое судебно-экспертное исследование в той 
или иной степени можно рассматривать как комплекс-
ное. Вместе с тем, современный уровень развития су-
дебной экспертизы позволяет четко разграничивать 
формы комплексных исследований. Так, согласно об-
щепризнанной концепции на настоящем этапе выде-
ляются три основные формы комплексных исследова-
ний: комплекс экспертиз, комплексное исследование 
в рамках моноэкспертизы и комплексная экспертиза 
[5, с. 241]. Рассмотрим их более подробно на примере 
комплексного исследования документов. 

Использование комплексного подхода к объекту 
и процессу исследования представляется логически 
верным в отношении документов. Данное обстоятель-
ство обусловлено тем, что современные документы 
являются многокомпонентными объектами, характе-
ризующимися многоэлементным составом, сложным 
содержанием и структурой. Поэтому процесс их ис-
следования подразумевает решение сложных эксперт-
ных вопросов, находящихся на стыке разных наук, 
что требует использования значительного количества 

технических средств, множества методов, большого 
числа частных методик и применения различных спе-
циальных знаний. 

В условиях современности для соблюдения тре-
бований законодательства при использовании разноо-
бразных знаний сведущих лиц в процессе комплексно-
го исследования документов необходимо правильное 
представление о его формах. В результате изучения 
различных точек зрения ученых, работающих как в 
сфере уголовно-процессуальной, так и криминали-
стической науки, прослеживается отсутствие единого 
взгляда на данную проблему. В юридической литера-
туре приводятся разные мнения по поводу форм ис-
пользования специальных знаний в судопроизводстве. 
Большая часть авторов разделяет формы применения 
знаний сведущих лиц на процессуальные и непроцес-
суальные. При этом в настоящее время отсутствуют 
общепринятые основания классификации форм ис-
пользования специальных знаний. Так, одни авторы 
дифференцируют формы использования специальных 
знаний в зависимости от вида и целей деятельности. 
Другие ученые в качестве классификационного осно-
вания используют степень урегулированности опре-
деленной формы процессуальным законодательством 
[1, с. 113]. Также существуют иные мнения об исполь-
зовании различных критериев дифференциации.

В целях более точного определения места и роли 
рассматриваемых форм в системе иных видов приме-
нения знаний сведущих лиц и установления их дока-
зательственного значения необходимо провести ана-
лиз существующих классификаций в данной области 
судопроизводства.

В. Н. Махов в своих работах дифференцирует знания 
сведущих лиц в зависимости от их определения в уго-
ловно-процессуальном законодательстве. По этому осно-
ванию он выделяет три группы форм: «непосредственно 
предусмотренные законом; о которых есть упоминание 
в законе; приобщение к делу документов, содержащих 
справочные и иные сведения, подготовленные с исполь-
зованием специальных знаний» [4, с. 72]. 

Первую группу составляют: производство судеб-
ных экспертиз; привлечение специалистов к участию 
в следственных действиях; участие переводчика.

Вторую группу образуют ревизии, назначаемые 
по инициативе следователя; восстановление бухгал-
терского учета силами самих предприятий; докумен-
тальные проверки; медицинское освидетельствование 
для дачи заключения о направлении лица на прину-
дительное лечение от алкоголизма; составление доку-
ментов сведущими лицами, в которых они фиксируют 
до возбуждения уголовного дела сведения об обстоя-
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тельствах преступления.
В третью группу входят справки, составляемые по 

запросу следователя [4, с. 72].
А. А. Эйсман среди форм применения специаль-

ных знаний сведущих лиц выделяет: «экспертизу, кон-
сультацию, ревизию, техническую помощь и техниче-
ское обследование» [12, с. 41].

В. И. Шикановым предлагается следующая клас-
сификация форм применения специальных знаний:

• непосредственное использование специаль-
ных знаний следователем, прокурором, соста-
вом суда;

• применение специальных познаний сведущих 
лиц без привлечения их к участию в след-
ственных действиях (консультации, справки 
по отдельным вопросам);

• использование материалов несудебных (ве-
домственных административных) расследова-
ний, а также результатов исследований, прово-
дившихся в их процессе;

• применение знаний сведущих лиц, призван-
ных к выполнению процессуальных функций 
специалиста;

• использование знаний сведущих лиц, призван-
ных к выполнению процессуальных функций 
судебного эксперта;

• использование специальных знаний перевод-
чиков и лиц, понимающих знаки глухого, не-
мого (переводчиков жестового языка);

• назначение и проведение ревизий;
• производство технических или иных обследова-

ний по заданию следователя или суда [11, с. 41].
В. А. Образцов в своих научных трудах предлага-

ет выделять следующие формы использования знаний 
сведущих лиц: «привлечение специалистов для уча-
стия в процессуальных и иных действиях; производ-
ство судебных экспертиз; проведение документаль-
ных ревизий и иных обследований; получение справок 
и консультаций; использование составляемых специ-
алистами документов в ходе их служебной деятельно-
сти; допрос сведущих лиц в качестве свидетелей либо 
экспертов (при их участии в производстве судебных 
экспертиз)…» [6, с. 281‒285].

Согласно точке зрения Ю. К. Орлова, основной 
формой использования специальных знаний уголов-
ном судопроизводстве выступает судебная эксперти-
за, помимо нее им выделяются: «ревизия, несудебная 
экспертиза, справочная деятельность, участие специ-
алистов в производстве следственных действий, а так-
же деятельность педагога и переводчика» [7, с. 16].

В результате анализа рассмотренных классифи-

каций следует сделать вывод о том, что в качестве 
основания для классификации форм использования 
специальных знаний в отечественной уголовно-про-
цессуальной и криминалистической науке зачастую 
выступает указание УПК на определенную форму 
использования знаний сведущих лиц в раскрытии и 
рассмотрении уголовных дел, а именно процессуаль-
ную и непроцессуальную. Вследствие этого при их 
последующей дифференциации на классы в качестве 
наиболее подходящих оснований использовались два 
критерия:

• процессуальный порядок проведения опреде-
ленного процессуального действия, в рамках 
которого применяются специальные знания;

• доказательственное значение результата ис-
пользования.

На основании данного утверждения, предлагается 
авторская классификация форм использования специ-
альных знаний, применимых в процессе комплексного 
криминалистического исследования документов:

1. Использование специальных знаний, процес-
суальный порядок которых закреплен законода-
тельно, а их результаты имеют доказательственное 
значение. Указанную группу составляют: назначение 
и производство экспертизы; допрос эксперта; уча-
стие специалиста в следственном действии, заключе-
ние и показания специалиста.

В рамках данного блока все более востребованным 
направлением использования специальных знаний 
становится производство комплексных экспертиз. Их 
широкое распространение вызвано рядом объектив-
ных причин. Первая из них связана с кооперирован-
ным характером процесса производства экспертизы, в 
котором четко прослеживаются черты научного раз-
деления труда. Это обусловлено интенсивным внедре-
нием научных и технических достижений в эксперт-
ную практику и усиливающейся дифференциацией и 
интеграцией знаний. Вторая причина вызвана увели-
чением количества используемых методов и усложне-
нием методик экспертного исследования, что порож-
дает усиление специализации экспертов, в том числе в 
пределах одной специальности [8, с. 174]. Третья при-
чина связана с отсутствием возможности получения 
ответа на какой-либо сложный вопрос посредством 
привлечения эксперта одной определенной специаль-
ности, в особенности узкой. В данном случае его спе-
циальных знаний окажется просто недостаточно для 
всестороннего и полного решения поставленной за-
дачи. Четвертая причина обусловлена современными 
потребностями судебно-следственной практики в ре-
шении сложных вопросов, которые находятся на сты-
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ке разных наук и требуют использования различных 
специальных знаний. 

На сегодняшний день комплексная экспертиза ха-
рактеризуется широкими возможностями, а методы 
«…совокупного, синтезированного применения зна-
ний из разных отраслей науки и техники…» [10, с. 17] 
доказали свою эффективность в правоохранительной 
деятельности.

2. Использование специальных знаний, упо-
мянутых в процессуальном законе, при этом про-
цессуальный статус которых не определен, но ре-
зультаты выступают доказательством по делу 
(преимущественно справочно-консультационная 
деятельность). В рассматриваемую группу входят: 
проведение документальных проверок и ревизий; ис-
следования, проводимые с привлечением специалиста 
на стадии возбуждения дела; разъяснение сторонам и 
суду вопросов в рамках компетенции специалиста, по-
мощь дознавателю, следователю, суду в части поста-
новки вопросов перед экспертом (экспертами), а так-
же консультации лица, обладающего специальными 
знаниями, которые имеют ориентирующий характер. 
Кроме того, возможно использование других форм 
специальных знаний, результаты которых не являют-
ся доказательствами, но могут быть использованы в 
процессе расследования и раскрытия преступлений.

Анализ судебной и экспертной практики свиде-
тельствует, что к последней из рассмотренных форм 
использования специальных знаний при необходимо-
сти исследования документов органы предваритель-
ного расследования и суды прибегают наиболее часто. 
В частности, огромное значение для комплексного 
исследования документов приобретает помощь спе-
циалиста при назначении судебной экспертизы, опре-
делении: кому следует поручить производство кон-
кретной экспертизы, какие поставить вопросы, какие 
материалы направить в распоряжение эксперта, в ка-
ком порядке проводить исследования при назначении 
комплекса экспертиз.

Еще одним актуальным направлением в рамках 
данного блока выступает использование специальных 
знаний в форме привлечения специалиста для оценки 
научной обоснованности экспертных исследований и 
выводов по ним, которое является эффективным ин-
струментом объективизации уголовного судопроиз-
водства.

Следует отметить, что специальные знания в об-
ласти теории судебной экспертизы являются теоре-
тической базой осуществления комплексного экспер-
тно-криминалистического исследования документов. 
Анализ научно-практической деятельности в данной 

области позволяет выделить наиболее востребован-
ные со стороны следственно-судебных органов формы 
использования знаний сведущих лиц.

1. В процессе проведения комплексного исследо-
вания документов особое значение для осуществле-
ния правоохранительной деятельности приобретает 
производство судебной экспертизы. С учетом прак-
тики производства соответствующих экспертиз, объ-
ектом которых выступают документы, необходимо 
более точно подходить к трактовке их комплексности, 
что определяет необходимость осуществления более 
детальной дифференциации данной формы.

В данном вопросе мы разделяем позицию Ю. Г. Ко-
рухова, который в рамках нее различает три категории 
понятий [2, с. 14]:

А) комплекс экспертиз.
Посредством использования указанной формы на 

исследование может быть направлен один многоком-
понентный объект и поставлены вопросы, относящи-
еся к различным экспертным специальностям. При 
этом экспертами разного профиля разных экспертных 
специальностей будут проводиться отдельные иссле-
дования, по итогам которых в рамках своей компетен-
ции самостоятельно даны выводы, не зависимые от 
результатов других экспертов.

Следует отметить, что в рассмотренном случае 
каждая из проводимых экспертиз будет выступать в 
качестве моноэкспертизы, поскольку поставленные 
следователем или судом вопросы изначально не тре-
буют комплексирования результатов, получаемых 
разными экспертами в процессе самостоятельных ис-
следований.

В рамках комплексного исследования докумен-
тов в качестве таких моноэкспертиз могут выступать: 
судебно-почерковедческая; криминалистическая 
экспертиза материалов, веществ и изделий (далее – 
КЭМВИ); технико-криминалистическая экспертиза 
документов (далее – ТКЭД); судебно-бухгалтерская; 
финансово-экономическая; финансово-кредитная; на-
логовая; автороведческая; лингвистическая; фототех-
ническая и др.

Применимо к комплексному исследованию до-
кументов таковым объектом может, например, вы-
ступить какой-либо договор дарения, в отношении 
которого будут поставлены вопросы, относящиеся к 
области почерковедческой экспертизы, ТКЭД, а также 
КЭМВИ. В этом случае вопросы по поводу исполни-
теля подписи «дарителя» будут решаться эксперта-
ми-почерковедами, а идентификация и диагностика 
оттиска печатей будет проводиться посредством ис-
пользования специальных знаний в области ТКЭД, 
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тогда как исследование красящего вещества штрихов 
пишущего прибора необходимо осуществлять путем 
производства КЭМВИ. 

В) Комплексные исследования в рамках одной 
экспертизы. Являются наиболее частым вариантом 
использования специальных знаний в рассматрива-
емом процессе исследования документов. В данном 
случае на экспертизу поступает либо многокомпо-
нентный объект, либо документ, характеризующийся 
рядом определенных свойств, исследование которых 
входит в основную задачу эксперта, но требует при-
менение разнородных методов или использования 
специальных знаний, выходящих за пределы его соб-
ственных специальных знаний (или комиссии экспер-
тов). Указанное исследование проводится в пределах 
одного конкретного рода (вида) судебной экспертизы 
и завершается одним экспертом.

Основная отличительная особенность данной фор-
мы использования специальных знаний от комплекс-
ной экспертизы заключается в том, что в исследовании 
участвует эксперт наиболее широкого профиля (инте-
гратор), который обобщает результаты исследований, 
проведенных экспертами различных специальностей 
или разных специализаций, решает основную ком-
плексную задачу, а также формулирует и подписывает 
конечный вывод [2, с. 15].

В качестве примера комплекса исследований в 
рамках одной экспертизы следует рассмотреть произ-
водство почерковедческой экспертизы, объектом кото-
рой выступает краткая рукописная запись в договоре 
купли-продажи, выполненная на иностранном языке. 
В рамках данной экспертизы экспертом-интегратором 
выступит эксперт-почерковед, который будет решать 
общий вопрос в отношении выполнения записи тем 
лицом, от имени которого она значится, в рассматри-
ваемом случае — продавца товара. При этом на этапе 
установления признаков предварительной техниче-
ской подготовки при ее выполнении, а также призна-
ков применения технических средств (приёмов) тре-
буется использование специальных знаний в области 
ТКЭД. Также в целях установления конкретного типа 
латиницы (испанской, итальянской либо немецкой) от-
дельное исследование должен провести эксперт-линг-
вист. В итоге на основе полученных исходных данных 
о рукописном выполнении объекта и типе латинского 
алфавита, который был использован при выполнении 
букв, эксперт-почерковед проведет идентификацион-
ное исследование краткой записи и установит ее ис-
полнителя.

С) Комплексная экспертиза представляет собой 
междисциплинарное исследование, которое прово-

дится на стыке нескольких научных дисциплин при 
участии специалистов из разных областей научных 
знаний. Ее гносеологическая сущность заключается в 
необходимом синтезе знаний из разных областей на-
уки в целях ответа на поставленный перед экспертом 
вопрос, в котором выражен предмет экспертного ис-
следования [5, с. 242]. В основе данной экспертизы ле-
жит именно синтез, комбинация различных знаний, а 
не их простое суммирование.

Основное отличие данной формы комплексного 
исследования от моно- и комиссионной экспертизы 
заключается в том, что на ее разрешение зачастую 
ставится один либо два главных вопроса, которые тре-
буют комплексирования разных специальных знаний 
для дачи общего вывода. По мнению Ю. Г. Корухова, 
в рамках таких вопросов могут ставиться следующие 
задачи: «по установлению причины какого-либо яв-
ления; соответствия либо несоответствия действий 
субъекта установленным правилам; кульминации 
исследуемого явления (столкновения, наезда на пе-
шехода) и т.д.» [2, с. 16]. В целях успешного решения 
этих «комплексных» вопросов каждым из экспертов 
различных специальностей проводятся полноценные 
самостоятельные исследования. В их процессе реша-
ются частные задачи, а полученные промежуточные 
выводы используются в дальнейшем для формулиро-
вания общего вывода.

Комплексная экспертиза достаточно часто про-
водится по делам, связанным с фальшивомонетниче-
ством. Так в качестве примера можно рассмотреть си-
туацию, когда на экспертизу представлены денежные 
билеты Банка России, а также оборудование, изъятое 
у подозреваемого. В данном случае главный вопрос, 
поставленный перед экспертами, может иметь сле-
дующую формулировку: «Не выполнены ли пред-
ставленные на исследование денежные билеты с ис-
пользованием оборудования (технических средств) 
и материалов, изъятых у подозреваемого?». В целях 
всестороннего и полного ответа на данный вопрос 
потребуется привлечение экспертов в области ТКЭД, 
трасологической, компьютерно-технической экспер-
тизы, а также КЭМВИ. Задачи по установлению спосо-
бов изготовления каждого средства защиты денежных 
билетов будут решаться экспертом в области ТКЭД, 
экспертом-трасологом будут исследоваться следы 
оборудования, использовавшегося в процессе их из-
готовления, эксперт в области компьютерной техни-
ки будет устанавливать факты применения изъятых 
технических средств при создании денежных купюр, 
а различные материалы, входящие в состав объекта 
(красящие вещества, клеи и бумага), будут изучаться 



71№ 6 / 2021 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

экспертом-химиком. По итогам проведенных иссле-
дований и на основании всех полученных выводов 
экспертами будет дан общий вывод на поставленный 
комплексный вопрос.

Внимания заслуживает позиция авторов новой 
информационно-логической концепции комплексной 
экспертизы, дополнительно выделяющие в качестве од-
ного из ее видов — последовательную экспертизу [9, с. 
133], в которой при решении конечной задачи использу-
ются выводы предыдущих экспертиз. В данном случае 
мы полностью разделяем точку зрения Н. П. Майлис и 
В. Ф. Орловой, рассматривающих описываемые случаи 
как вариант комплекса экспертиз, т.к. «…задача каждо-
го эксперта остается в рамках его экспертной специаль-
ности, а результат экспертизы одного из них использу-
ется как исходные данные» [3, с. 143].

Вместе с тем, в процессе проведения каждой из 
трех рассмотренных форм комплексных исследований 
возможно появление проблем практического характе-
ра, которые связаны с видоизменением определенных 
свойств документа либо его порчей, что затрудняет 
или исключает последующее изучение документа. 
Для решения отмеченных трудностей в экспертно-
криминалистической практике устанавливается опре-
деленный порядок исследования объекта. Последова-
тельность применения методов, предназначенных для 
исследования документов, в каждой конкретной ситу-
ации определяется индивидуально. Однако принцип 
исследования от неразрушающих методов к частично 
или полностью разрушающим документ должен со-
блюдаться в любом случае. Например, при исследова-
нии денежных билетов по факту взятки должностным 
лицом изначально проводятся исследования элемен-
тов защиты данного объекта в рамках ТКЭД, а лишь 
затем в процессе дактилоскопической экспертизы хи-
мическими методами на нем выявляются следы рук, 
т.к. при этом изменяются определенные свойства до-
кумента. 

2. Консультационная помощь специалиста на 
этапе назначения комплекса экспертиз, комплексных 
исследований в рамках одной экспертизы или ком-
плексной экспертизы, состоящая из следующих на-
правлений: помощь при выборе экспертного учрежде-
ния или конкретного эксперта; участие специалиста в 
подготовке материалов, необходимых и достаточных 
для производства экспертных исследований; оценка 
информативности как исследуемых документов, так и 
образцов для сравнительного исследования.

3. Квалифицированная оценка проведенных 
исследований специалистом (желательно занимаю-
щимся научной деятельностью) в области экспертно-

го исследования документов. Соответствующая дея-
тельность чаще всего реализуется посредством дачи 
заключения специалиста на предмет достоверности 
и научной обоснованности выводов экспертизы. За-
конодательно такое действие предусмотрено в ст. 80 
УПК РФ. 

Представляется, что использование отмеченных 
форм использования специальных знаний в процес-
се комплексного криминалистического исследования 
документов расширит возможности следственно-су-
дебных органов в получении доказательственной ин-
формации. Кроме того, конкретные практические при-
меры применения трех основных форм комплексных 
исследований документов будут способствовать более 
точной трактовке комплексности при производстве 
соответствующих судебных экспертиз, что положи-
тельно скажется на эффективности использования их 
результатов в процессе доказывания. Отдельные по-
ложения, изложенные в работе, могут выступить ос-
новой для дальнейших научных изысканий в области 
криминалистического исследования документов.
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Аннотация. Статья является продолжением ранее опубликованной статьи «Актуальные проблемы администра-
тивно-правового регулирования социальной защиты сотрудников ОВД правоохранительных органов РФ», в кото-
рой описаны правовые проблемы (коллизии законодательства), выявленные нами в ходе научного анализа специаль-
ных норм Федерального законодательства РФ, регулирующих служебную деятельность сотрудников ОВД.

В данной статье на основе анализа различных научных точек зрения и положений Конституционного и Вер-
ховного судов РФ исследуются фундаментальные аспекты описываемой в статье проблематики и выделяются 
не только общие положения, но особенности специального законодательства в сфере служебной деятельности 
сотрудников ОВД правоохранительных органов РФ, а также рассматриваются и показываются пути решения 
актуальных проблем социально-правового обеспечения сотрудников правоохранительных органов РФ на со-
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В частности, в рамках реализации государственных гарантий рассматриваются меры и механизмы социаль-
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Abstract. This article is a continuation of previously published articles “Topical problems of administrative legal 
regulation of social protection of employees of internal affairs bodies and law-enforcement bodies of the Russian 
Federation” which describes the legal issues (conflicts of law) identified by us in the course of scientific analysis of 
special norms of the Federal legislation of the Russian Federation regulating service activities of police officers.

In this article, based on the analysis of different scientific perspectives and the provisions of the constitutional and 
Supreme courts of the Russian Federation, explores the fundamental aspects of these issues and are not only General, but 
special legislation in the sphere of office activity of police officers of law enforcement bodies of the Russian Federation, 
and also discusses and shows the ways of solving the urgent problems of socio-legal support staff of law enforcement 
bodies of the Russian Federation at the present stage of development. In particular, as part of the implementation of state 
guarantees, measures and mechanisms of social and legal support for the remuneration of police officers by state bodies 
of the Russian Federation are considered.

Keywords: state service, state body, social and legal support, state guarantees, remuneration, service time
For citation: Gasanov K. K., Vostroknutov A. L., Zykov V. V. Ways to solve urgent problems of social and legal 

support in the field of employee remuneration law enforcement agencies of the Russian Federation. Bulletin of the Moscow 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021;(6):73‒80. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2073-0454-
2021-6-73-80.

В конце ХХ и начале XXI веков в России сформи-
ровались конституционные основы государственной 
службы как важнейшего механизма государствен-
ного управления, принципиально отличающегося 
от действовавшей ранее административной системы 
управления Советского периода. Военная и правоох-
ранительная службы являются видами федеральной 
государственной службы и находятся в исключитель-
ном ведении Российской Федерации, поэтому только 
государство может служить гарантом правовой и со-
циальной защищенности военнослужащих и сотруд-
ников органов внутренних дел (далее — ОВД). В со-
временном российском обществе государственная 
служба в правоохранительных органах является со-
циально-экономическим институтом с ярко выражен-
ными особенностями и особым видом трудовой дея-
тельности, требующая специального регулирования, 
так как связана с повышенной ответственностью со-
трудников ОВД правоохранительных органов, а как 
показывает практика эффективность их деятельности 
находится в зависимости от уровня социальной защи-
ты их сотрудников [1].

Государственными органами постоянно прово-
дится работа по оптимизации нормативно-правовой 
базы для социальной защиты сотрудников правоохра-
нительных органов, основной целью которой является 
совершенствование нормативной базы и государствен-
ных гарантий социальной и правовой защищенности. 

Социальные отношения в сфере труда сотрудни-
ков ОВД регламентируются следующими норматив-
ными правовыми актами: Конституцией РФ [6], при-
нятой в 1993 г., которая заложила основы социального 
обеспечения всех граждан РФ, указами Президента 
РФ [12], Трудовым кодексом РФ [7], федеральными за-
конами [17], иными нормативными актами [5] и ведом-
ственными приказами.

Государственные гарантии оплаты труда, зало-
женные в указанных законах, выполняют следующие 
функции: 

• повышение мотивации эффективного испол-
нения сотрудниками ОВД своих должностных 
обязанностей; 

• укрепление стабильности профессионального 
состава кадров сотрудников ОВД; 

• компенсация ограничений, установленных 
для сотрудников ОВД действующим законода-
тельством[1; 2; 3; 4]. 

По нашему мнению, указанные функции напря-
мую должны согласовываться с нормами Трудового 
кодекса РФ и не противоречить федеральному законо-
дательству, регулирующему служебную деятельность 
государственных служащих.

Однако, как показала правоприменительная прак-
тика и анализ некоторых статей федерального законо-
дательства РФ, не все нормы специального законода-
тельства в полной мере охватывают правовые нюансы 
служебной деятельности сотрудников ОВД. В насто-
ящее время остаются неразрешенными актуальные 
проблемы, выявленные нами в ходе анализа вышеука-
занных некоторых норм законодательства РФ как на 
федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ, 
в части установления особого порядка оплаты труда 
категории лиц — «сотрудник Росгвардии — сотруд-
ник правоохранительных органов, переведенный со-
трудник ОВД МВД России в соответствии с Указом 
Президента РФ от 05.04.2016 № 157 «Вопросы Феде-
ральной службы войск национальной гвардии РФ» 
[13] (далее — Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 
157) и проходящий службу в распоряжении вновь об-
разованного органа внутренних дел (Росгвардии) на 
предполагаемую к замещению должность (которая 
замещалась им (определена) ранее в МВД России в 
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соответствии с ранее заключенным контрактам о про-
хождении службы в ОВД МВД России), которую он не 
замещал (занимал) в Росгвардии с момента образова-
ния Росгвардии и которая не подлежит сокращению 
из состава Росгвардии, как штатная единица из пол-
ного штатного состава вновь образованного государ-
ственного органа (Росгвардии), в случае проведения 
организационно-штатных мероприятий в Росгвардии, 
который не заключил контракт с органами внутрен-
них дел (Росгвардии) не по своей инициативе (воле-
изъявлению) и поэтому еще не поступил на военную 
службу по контракту в войска национальной гвардии 
РФ» (здесь и далее сокращение — «переведенные в со-
ответствии с Указом Президента РФ сотрудники ОВД 
и проходящие службу в распоряжении Росгвардии»), 
при котором оплата труда производится на усмотре-
ние руководителя федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел или уполномочен-
ного руководителя подразделений ОВД и находится в 
зависимости от часто меняющихся положений подза-
конных актов (приказов), а вследствие этого, по наше-
му мнению, иногда не в соответствии с законом.

В частности, нами выявлено, что ст. ст. 30 (ч.ч. 1 
и 3), 36 (ч. 1 п. 1, ч. 4, 5, 6, 7), 82 (ч. 2 п. 11 и ч. 7), 84 
(ч.ч. 1, 2, и 4), 85 (ч.ч. 1 и 2) Федерального закона от 
30.11. 2011 №342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел РФ и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ» [16] (далее — Федеральный закон 
от 30.11.2011 № 342-ФЗ) и ст. 44 ч. 4 п. 4 Федерального 
закона от 03.07. 2016 № 227-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) РФ в связи с при-
нятием Федерального закона «О войсках националь-
ной гвардии РФ» [18] (далее — Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 227-ФЗ) — не предполагают возмож-
ность применения предусмотренного ими основания 
— для вышеуказанной категории лиц — сохранения 
периодов и сроков предоставления основных и до-
полнительных отпусков, расчетных периодов для ис-
числения пособий и компенсаций, исчисленные во 
время службы в ОВД, и тем самым вышеуказанную 
категорию лиц (сотрудников) при наличии правового 
основания исключают из перечня лиц, за которыми 
сохраняются периоды и сроки предоставления основ-
ных и дополнительных отпусков, расчетные периоды 
для исчисления пособий и компенсаций, исчисленные 
во время службы в органах внутренних дел, и тем са-
мым лишают права на отдых и/или денежную компен-
сацию за него и в том числе денежную компенсацию 
при увольнении сотрудника Росгвардии, проходив-
шего службу в распоряжении с момента образования 
Росгвардии.

Нарушения вышеуказанными положениями фе-
деральных законов РФ, трудовых прав сотрудников 

ОВД нами усматривается в том, что эти положения 
противоречат Конституции РФ и Трудовому кодексу 
РФ, поскольку по смыслу, придаваемому им право-
применительной практикой в системе действующего 
правового регулирования, содержащиеся в них по-
ложения не предполагают возможность применения 
предусмотренного им основания в случаях, не уре-
гулированных нормативными правовыми актами 
РФ, указанными в ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 
30.11.2011 № 342-ФЗ, к правоотношениям, связанным 
со службой сотрудников в органах внутренних дел, — 
норм трудового законодательства, и вследствие этого 
они предполагают применение к правоотношениям, 
связанным со службой сотрудников Росгвардии п. 4 ч. 
4 ст. 44 Федерального закона от 03.07.2016 № 227, кото-
рые исключают (не учитывают) категорию лиц «пере-
веденные в соответствии с Указом Президента РФ со-
трудники ОВД и проходящие службу в распоряжении 
Росгвардии» из перечня лиц, которым (учитываются) 
сохраняются периоды и сроки предоставления основ-
ных и дополнительных отпусков, расчетные периоды 
для исчисления пособий и компенсаций, исчисленные 
во время службы в органах внутренних дел, т. е. не 
сохраняют и не учитывают время дополнительных 
дней отдыха за неотгулянные дополнительные от-
пуска (в связи с болезнью сотрудника ОВД во время 
основного отпуска) и денежную компенсацию (и/или 
дополнительные дни отдыха) за выполнение служеб-
ных обязанностей сверх установленной продолжи-
тельности рабочего времени сотрудников Росгвардии, 
находящихся в распоряжении при прохождении служ-
бы ранее в сокращенных подразделениях МВД России 
и предполагающих проведение учета и сохранения 
вышеуказанного времени в нарушении конституци-
онных норм и федеральных законов РФ, по инициа-
тиве (по выбору) руководителя федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел или 
уполномоченного руководителя в отношении сотруд-
ника Росгвардии произвольно, а также не предполага-
ет переход обязанности на вновь образованный орган 
внутренних дел по выплате денежной компенсации 
при увольнении и окончательном денежном расчете 
сотруднику Росгвардии, находящемуся в распоряже-
нии органа внутренних дел, за дополнительные дни 
отдыха за неотгулянные дополнительные отпуска (в 
связи с болезнью сотрудника ОВД во время основного 
отпуска) и дополнительные дни отдыха за выполнение 
служебных обязанностей сверх установленной про-
должительности рабочего времени при прохождении 
службы ранее в сокращенных подразделениях ОВД 
(МВД России), а также вышеуказанные положения за-
кона не предусматривают при переводе из ОВД (МВД 
России) в другие органы внутренних дел (Росгвардии) 
сохранения права за сотрудником ОВД, проходящем 
службу в распоряжении вновь образованного государ-
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ственного ОВД (Росгвардии), на дополнительные дни 
отдыха за неотгулянные дополнительные отпуска и 
денежную компенсацию (и/или дополнительные дни 
отдыха) за выполнение служебных обязанностей сверх 
установленной продолжительности рабочего времени 
при прохождении службы в сокращенных подразделе-
ниях МВД России и переданных в органы внутренних 
дел Росгвардии в соответствии с Указом Президента 
РФ от 05.04.2016 № 157 или денежную компенсацию 
за эти дни при увольнении сотрудника ОВД и не со-
держат указаний о выплате при увольнении выше 
указанным категориям лиц денежной компенсации за 
неиспользованные дополнительные выходные дни за 
ранее сверхурочно отработанное время, сотруднику 
Росгвардии, не заключившему контракт, проходяще-
му службу в распоряжении органа внутренних дел Ро-
сгвардии, у которого имеется право и волеизъявление 
(в срок указанный законом поданные рапорта) на до-
полнительные дни отдыха за неотгулянные дополни-
тельные отпуска (в связи с болезнью сотрудника ОВД 
во время основного отпуска) и денежную компенса-
цию (и/или дополнительные дни отдыха) за выпол-
нение служебных обязанностей сверх установленной 
продолжительности рабочего времени при прохож-
дении службы ранее в сокращенных подразделениях 
МВД России, — тем самым вышеуказанную катего-
рию лиц при наличии правового основания в наруше-
нии конституционных норм и законов РФ исключают 
из перечня лиц, за которыми сохраняются периоды и 
сроки предоставления основных и дополнительных 
отпусков, расчетные периоды для исчисления посо-
бий и компенсаций, исчисленные во время службы 
в органах внутренних дел МВД России, тем самым 
лишают сотрудников Росгвардии права на отдых и/
или денежную компенсацию за него и препятствуют 
предоставлению сотруднику Росгвардии социальных 
и иных гарантий, предоставляемых при прохожде-
нии службы и увольнении из органах внутренних дел 
(Росгвардии) сотруднику, не заключившему контракт 
для дальнейшего прохождения службы в Росгвардии, 
а проходящему службу в распоряжении Росгвардии, 
предусмотренных ст.ст. 6 (ч. 2), 7 (ч.ч. 1 и 2), 15 (ч. 4), 
17 (ч. 1), 19 (ч.ч. 1 и 2), 37 (ч.ч. 3 и 5) и 55 (ч. 3) Консти-
туции РФ, постановлением Конституционного Суда 
РФ от 25.10.2018 № 38-П [10], ст.ст. 124, 126, 127 (ч. 
1), 136, 140, 149, 152, 153, 154и 164 Трудового кодекса 
РФ, ст. 44 ч. 4 п. 4 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 227, ч. 9 (п. («б»)), 11, 13, 14 и 22 Указа Президен-
та РФ от 05.04.2016 № 157, ст.ст. 53 (ч. 6) и 59 (ч. 1) 
Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ, ст. 3 (ч. 
11) Федерального закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ (ред. 
от 23.11.2015) «О социальных гарантиях сотрудникам 
ОВД РФ и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ» [15] (далее — Федеральный закон 
от 19.07.2011 №247-ФЗ), ч. 56 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении 
судами РФ Трудового кодекса РФ» [9], ч.ч. 56, 81 (п. 
81.1), 101 (п. 101.4) Приложения № 1 к приказу МВД 
России от 31.01.2013 № 65 «Об утверждении Порядка 
обеспечения денежным довольствием сотрудников 
ОВД РФ» (далее — Приложения № 1 к приказу МВД 
России от 31.01.2013 № 65) [11] и ст. 45 «Положения о 
службе в органах внутренних дел РФ», утвержденного 
постановлением Верховного Совета РФ от 23.12.1992 
№ 4202-1 (ред. от 07.02.2011) [8] (далее — Положение 
о службе от 23.12.1992 № 4202-1) — в данном случае 
ставит их в неравное положение с лицами (сотрудни-
ками), проходящими службу в органах внутренних 
дел (Росгвардии), заключившими контракт и относя-
щимися к той же категории — «сотрудники ОВД МВД 
России — сотрудники правоохранительных органов», 
и поэтому нарушают конституционное право таких 
лиц на равный доступ к государственной службе, 
при том, что для них вышеуказанные положения за-
конов и нормативных актов — устанавливают более 
четкое правовое регулирование, предполагающее 
возможность предоставления сотрудникам ОВД до-
полнительных дней отдыха за неотгулянные дополни-
тельные отпуска и денежную компенсацию (и/или до-
полнительные дни отдыха) за выполнение служебных 
обязанностей сверх установленной продолжительно-
сти рабочего времени при прохождении службы, а в 
случае увольнения денежную компенсацию за них.

Мы полагаем, что по смыслу и в силу закона поло-
жения ч. 2 ст. 3, ч. 1 (п. 1) и ч. 3 ст. 59 Федерального зако-
на от 30.11.2011 № 342-ФЗ и п. 4 ч. 4 ст. 44 Федерально-
го закона от 03.07.2016 № 227 должны рассматриваться 
в совокупности с положениями, указанными в ст. 6 (ч. 
2), 7 (ч.ч.1 и 2), 15 (ч. 4), 17 (ч. 1), 19 (ч.ч. 1 и 2), 37 (ч.ч. 3 
и 5) и 55 (ч. 3) Конституции РФ, постановлением Кон-
ституционного Суда РФ от 25.10.2018 № 38-П, ст.ст. 
124, 126, 127 (ч. 1), 136, 140, 149, 152, 153, 154 и 164 Тру-
дового кодекса РФ, ч.ч. 9 (п. («б»)), 11, 13, 14 и 22 Указа 
Президента РФ от 05.04.2016 № 157, ст.ст. 53 (ч. 6) и 59 
(ч. 1) Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ, ст. 
3 (ч. 11) Федерального закона от 19.06.2011 № 247-ФЗ, 
ч. 56 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 № 2 «О применении судами РФ Трудового 
кодекса РФ», ч.ч. 56, 81 (п. 81.1), 101 (п. 101.4) Приложе-
ния № 1 к Приказу МВД России от31.01.2013 № 65 и ст. 
45 Положение о службе от 23.12.1992 № 4202-1, – в той 
мере, в какой содержащиеся в них нормы по смыслу, 
придаваемому им в системе действующего правового 
регулирования сложившейся правоприменительной 
практикой и в той мере, в какой они предусматривают 
переход прав и обязанностей вновь образованному го-
сударственному органу внутренних дел (Росгвардии) 
по предоставлению переведенным сотрудникам ОВД 
МВД России во вновь образованный государственный 
орган внутренних дел (Росгвардии), дополнительные 
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дни отдыха за неотгулянные дополнительные отпуска 
и денежную компенсацию (и/или дополнительные дни 
отдыха) за выполнение служебных обязанностей сверх 
установленной продолжительности рабочего времени 
при прохождении службы и переданных Росгвардии в 
соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 
157 подразделениях МВД России, тем самым предо-
ставляя права на отдых и/или денежную компенсацию 
за них, в том числе выплату денежной компенсации 
при увольнении и окончательном расчете категории 
лиц «проходящие службу в распоряжении, переведен-
ные в соответствии с Указом Президента РФ сотруд-
ники ОВД».

Однако, как показали анализ специальных норм 
права и правоприменительная практика (дело № 
2-4896/2017 Щелковского городского суда РФ и дело 
№ 33-33358/2018 Московского областного суда РФ), 
нами обнаружилась неопределенность в вопросах, со-
ответствует ли Конституции РФ вышеуказанное поло-
жение Федерального закона.

Так, в положении ст. 44 (ч. 4 п. 4) Федерального 
закона № 227-ФЗ от 03.07.2016 буквально указано, что: 
«Лицам, указанным в ч. 3 настоящей статьи, при по-
ступлении на военную службу по контракту в войска 
национальной гвардии РФ:

4) сохраняются периоды и сроки предоставления 
основных и дополнительных отпусков, расчетные пе-
риоды для исчисления пособий и компенсаций, исчис-
ленные во время службы в органах внутренних дел».

Поэтому категория лиц «сотрудники Росгвар-
дии» — «переведенные в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ сотрудники ОВД и проходящие службу в 
распоряжении», в перечень указанного положения фе-
дерального закона не включена.

Еще одна нерешенная актуальная проблема — Фе-
деральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ определяя ка-
тегорию сверхурочной работы (ч. 6 ст. 53) не указыва-
ет порядок её оплаты, а также не содержит указаний о 
выплате денежной компенсации за неиспользованные 
дополнительные выходные дни за ранее сверхурочно 
отработанное время сотруднику ОВД, проходящему 
службу в распоряжении (не заключившему контракт), 
в случае его увольнения из ОВД. 

Вместе с тем согласно ст.ст. 127, 136, 140, 152 Тру-
дового кодекса РФ обязанность работодателя по вы-
плате работнику заработной платы и погашению об-
разовавшейся задолженности сохраняется в течение 
всего периода работы.

Мы считаем, что в соответствии со ст.ст. 6 (ч. 2), 
7 (ч.ч. 1 и 2), 15 (ч. 4), 17 (ч. 1), 19 (чч. 1 и 2), 37 (ч.ч. 3 
и 5) и 55 (ч. 3) Конституции РФ, ст.ст. 124, 126, 127 (ч. 
1), 136, 140, 149, 152, 153, 154 и 164 Трудового кодек-
са РФ, п. 4ч. 4 ст. 44 Федерального закона № 227-ФЗ 
от 03.07.2016 , ст.ст. 28 (ч. 4) и 42 (ч. 2) Федерального 
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [14], ст. 45 

и 46 «Положения о прохождении службы в ОВД РФ» 
от 23.12.1992 № 4202-I, ст. ст. 53 (ч.ч. 5, 6 и 10) и 89 
(ч. 8) Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ, ч.ч. 
81 (п. 81.1) и 101 (п. 101.4) Приложения № 1 к приказу 
МВД России от 31.01.2013 № 65 — обязанность «рабо-
тодателя» (МВД РФ и Росгвардии) по предоставлению 
выходных дней за сверхурочную работу либо выплате 
его денежной компенсации сохраняется до дня уволь-
нения, когда производится выплата всех сумм, причи-
тающихся работнику от «работодателя».

Вследствие вышеизложенного, поскольку нормы 
специального законодательства не содержат положе-
ний, регулирующих порядок выплаты компенсации за 
все неиспользованные дополнительные отпуска и вы-
ходные дни за сверхурочную работу и при этом прямо 
предусматривают возможность применения норм тру-
дового законодательства к таким правоотношениями, 
то в этой части, как предусмотрено ч. 2 ст. 3 Федераль-
ного закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ, законодатель пра-
вомерно считает, что следует руководствоваться нор-
мами Трудового кодекса РФ или, как мы предлагаем, 
что данные положения следует дополнить – положе-
нием (правилами) «о выплате компенсаций при уволь-
нении сотрудника ОВД за вышеуказанное неоплачен-
ное и/или неиспользованное во время службы время 
отдыха». Поэтому, в соответствии с нормами права, 
мы полагаем, что все обязанности по обеспечению де-
нежной компенсацией сотрудников правоохранитель-
ных органов, за указанные выше периоды службы, 
переходят к вновь образованному государственному 
органу, в данном случае к Росгвардии.

В связи с вышеизложенным мы считаем, что ни-
какие ведомственные приказы не могут ущемлять 
предоставленные гарантии работнику, связанные с 
размером оплаты труда, по сравнению с гарантиями, 
установленными Трудовым кодексом РФ. Последний 
по юридической силе является актом, превалирую-
щим над приказами МВД России и Росгвардии, а со-
ответственно, при расчете суммы оплаты за все неис-
пользованные дополнительные отпуска и выходные 
дни за сверхурочную работу (если они не оговорены 
в ведомственных приказах и специальных нормах Фе-
деральных законах для ОВД) должны применятся по-
ложения Трудового кодекса РФ.

Проведенный анализ реализации социально-пра-
вового обеспечения по оплате труда сотрудников пра-
воохранительных органов позволяет нам сформули-
ровать предложения по совершенствованию данного 
механизма на федеральном уровне и уровне субъектов 
РФ.

С учетом вышеизложенного, а также исходя из 
требований Конституции РФ и с учетом правовых 
позиций, выраженных на основе постановлений Кон-
ституционного и Верховного судов РФ, рассмотреть 
органами государственной власти субъектов РФ воз-
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можность реализации опыта судебной правоприме-
нительной практики для внесения изменения в Фе-
деральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», 
Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ, Федераль-
ный закон № 227-ФЗ от 03.07.2016, «Положение о про-
хождении службы в ОВД РФ» от 23.12.1992 № 4202-I, 
Приказ МВД России от 31.01.2013 № 65 и дать реко-
мендации федеральному законодателю – внести соот-
ветствующие изменения и установить правовой меха-
низм в части, касающейся вышеуказанных правовых 
норм, а именно:

– при наличии правового основания, позволяю-
щего обеспечить учет и сохранение периодов и сро-
ков предоставления основных и дополнительных 
отпусков, расчетных периодов для исчисления посо-
бий и компенсаций, исчисленные во время службы в 
органах внутренних дел для всех категорий лиц «со-
трудников правоохранительных органов», т.е., в том 
числе строгий учет времени выполнения служебных 
обязанностей сверх установленной продолжитель-
ности рабочего времени, учет периода неотгулянных 
дополнительного отпуска и дополнительных дней от-
дыха за выполнение служебных обязанностей сверх 
установленной продолжительности рабочего време-
ни при прохождении службы сотрудниками в орга-
нах внутренних дел МВД России, а также учесть ка-
тегорию лиц (сотрудников) переведенных во вновь 
образованный орган внутренних дел (Росгвардии) в 
соответствии с Указом Президента РФ, проходящих 
службу в распоряжении и не заключивших контракт 
для дальнейшего прохождения службы не по своей 
инициативе или уволенных в связи с принятием ими 
решения об увольнении со службы из ОВД (Росгвар-
дии), по основанию, выбранному сотрудником ОВД, 
при исчислении денежной компенсации за неотгулян-
ные дополнительные отпуска и дополнительные дни 
отдыха за выполнение служебных обязанностей сверх 
установленной продолжительности рабочего времени 
при прохождении службы в органах внутренних дел 
МВД России и имеющих на это законные основания.

Мы полагаем, что разработанная выше правовая 
концепция предлагает в качестве компенсации зако-
нодательных ограничений на государственной служ-
бе, а также тягот и лишений, связанных с ее прохож-
дением сотрудниками правоохранительных органов, 
предоставлять сотрудникам ОВД соответствующие 
этим видам государственные социальные и правовые 
гарантии. Соответственно, государственным служа-
щим — сотрудникам ОВД должно обеспечиваться 
единство основных государственных социальных и 
правовых гарантий независимо от того, в каком право-
охранительном государственном органе он проходит 
службу. Кроме этого, сотрудникам ОВД должны га-
рантироваться государством право на отдых, право на 
оплату труда и иные выплаты, установленные феде-

ральными законами РФ [2]. 
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Приступая к рассмотрению механизма, или пра-
вильнее сказать, механизмов правовой защиты прав 
интеллектуальной собственности, необходимо, на наш 
взгляд, прежде всего, изучить природу и право на за-
щиту государством нематериальных благ, созданных 
духовным, умственным трудом человека. Большин-
ство политэкономистов соглашается с тем, что произ-
водить не значит создавать вещество, так как человек 
не в силах создать ни одного атома материи: она дается 
ему всецело природой; он может произвести в предме-
тах одну только полезность, или годность, т. е. способ-
ность служить к удовлетворению тех или других по-
требностей людей. Так, промышленное производство 
есть только видоизменение материи, приспособление 
к удовлетворению потребностей; производство же, на-
зываемое торговлей, даже и не видоизменяет материи, 
а только переносит ее из той местности, где она на-
ходится в изобилии, в другую местность, где ее нет, и 
чем делает ее способной удовлетворить потребности 
жителей последней. Но если производить хозяйствен-
ное добро, значит не создавать вещество, а предостав-
лять людям простую только возможность удовлетво-
рять свои потребности, то отсюда прямой вывод, что 
к производству должно быть отнесено и оказание не-
вещественных услуг, ибо и последними дается в такой 
же степени возможность этого удовлетворения, как и 
создание годности в вещественных предметах. Спо-
собностью удовлетворять человеческие потребности 
обладают не одни вещественные продукты, но также 
и невещественные услуги. Результаты умственного, 
интеллектуального труда человека, соответствен-
но должны быть отнесены к нематериальным видам. 
Одновременно результаты интеллектуального труда 
должны стать собственностью субъекта их создавше-
го. А став таковой, должны, как и все остальные про-
дукты как материального, так и нематериального тру-
да стать защищаемой собственностью. 

Собственность на результаты интеллектуального 
труда, может быть, как государственной, так частной 
и даже смешанной — частно-государственной. Кон-
ституция Российской Федерации 1993 г. гласит, что 
«право частной собственности охраняется законом» 
[1]. Но здесь возникает вопрос: гарантируют ли при-
нятые законы действительную, реальную охрану и 
защиту права интеллектуальной собственности, и ре-
ализацию правовых механизмов ее защиты? В полной 
ли мере работает охранительная функция права? Реа-
лизуются ли механизмы компенсационного характера 
при нарушении прав интеллектуальной собственно-
сти, которые могут работать только при объективной 
оценке интеллектуальной собственности?

Хотя потребности и подразделяются на материаль-
ные и духовные, но предметы, служащие к удовлет-
ворению тех и других, бывают одинаково как веще-
ственные, так и невещественные. Так, имущественная 

безопасность, предоставляемая гражданским госу-
дарством, не принадлежит к числу вещественных 
продуктов, между тем ее обеспечение составляет ма-
териальную потребность людей [3]. Нельзя не согла-
ситься, в главных основаниях, со справедливостью 
того определения понятия о производстве, которое 
давалось большей частью французских экономистов. 
Производство, говорят они, есть, в последнем ана-
лизе, ни что иное как приложение сил, имеющее в 
своем результате что-либо способное удовлетворять 
потребности человека. Рассматриваемое с широкой 
точки зрения производство имеет целью преодоление 
препятствий к удовлетворению наших потребностей, 
происходят ли эти препятствия от внешней природы, 
как в земледельческом производстве, промышленном 
и торговом, или же со стороны самих людей, как, на-
пример, в производстве государственных услуг и ре-
лигиозных. Духовенство, проповедующее религию и 
совершающее богослужение, педагоги, заботящиеся 
об образовании и воспитании юношества, живопис-
цы, скульпторы, артисты, действующие на чувство 
изящного, судьи, администраторы и войско, охраня-
ющие неприкосновенность права, — все это такие 
классы общества, которые не оказывают ему никакой 
материальной услуги; тем не менее, истинное, благое, 
прекрасное, справедливое служат потребностям как 
отдельных лиц, так и всего общества. Поэтому нель-
зя не признать деятельности всех классов лиц, служа-
щих удовлетворению этих потребностей, входящей в 
состав народного производства. Цель духовного про-
изводства одна и та же с материальным: служит удов-
летворению человеческих потребностей с той только 
разницей, что виды этих потребностей сами по себе 
различны; но это не мешает им быть столь же всеоб-
щими и почти столь же настоятельными. Духовные 
потребности не есть возвышенная привилегия только 
нескольких избранников, но вместе с материальными 
составляют общий удел всего человечества на всех 
ступенях его развития. Если признать, что медики, 
художники, ученые, духовенство и лица, находящие-
ся на государственной службе, в том числе военные, 
своей деятельностью ничего не производят, то в таком 
случае как же можно признать за производство такие 
виды труда, все назначение которых состоит только в 
содействии этой деятельности? А между тем к таким 
видам труда должны быть отнесены очень многие за-
нятия, создающие и чисто вещественные и невеще-
ственные продукты, как, например, вещественные; 
работы изготавливающие материалы для письма, 
печатания, различного рода научные инструменты, 
астрономические, физические, химические и проч. и 
невещественные: технологии изготовления этих веще-
ственных предметов и т. д. 

Никакой предмет не может иметь значения хозяй-
ственного добра без отношения к человеческим по-
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требностям. Хотя Рау, Л. Штейн и другие германские 
политэкономисты говорят о «мире добра», в смысле 
мира вещественных ценностей, также об «имуще-
ственной жизни» и тому подобных явлениях, но ве-
щественное добро, или имущество не имеет никакой 
жизни и не образует никакого отдельного, самостоя-
тельного мира. Всякой вещи принадлежит качество 
добра только по отношению к человеку, а если этот 
продукт умственного, интеллектуального труда — 
разве он не имеет отношения к человеку его создав-
шему. Если мы говорим о хозяйственном добре, о про-
изводительном и непроизводительном труде и тому 
подобных понятиях, то очевидно обращаем внимание 
не на то, что такое сам по себе продукт, создаваемый 
этим трудом, а на то, к чему служит этот продукт, 
создаваемый этим трудом. Если мы называем его хо-
зяйственным добром, то не потому, чтобы он сам по 
себе был таковым, но по отношению к потребностям 
человека. 

Еще Фр. Лист красноречиво указывал неесте-
ственность рассмотрения понятия о добре без связи 
с человеческими потребностями и возведении его в 
самостоятельное значение. В слове имущественный 
мир, справедливо замечает он, заключается целая без-
дна ошибок! К понятию о мире принадлежит духов-
ное и живое бытие, если под этим мы будем понимать 
даже животную жизнь и животный дух. Но можно ли 
говорить, например, о мире минералов? Отнимите дух 
и все, что называется вещественным добром или иму-
ществом, обратиться в мертвую материю. Что сдела-
лось с богатствами Тира и Кареагена, что сделалось 
с ценностями венецианских дворцов с тех пор, как 
отлетел дух от этих каменных масс? С вашим иму-
щественным миром вы хотите возвысить материю до 
самостоятельного значения. Вы рассекаете перед нами 
мертвое тело, показываете нам строение и составные 
части его членов, но снова соединить эти члены в одно 
тело, вдохнуть в него дух, привести его в движение, 
этого вы не в состоянии сделать; ваш имущественный 
мир химера [5]. В не так давнее время Дитцель тоже 
старался доказать невозможность для учения о народ-
ном хозяйстве возвыситься до степени науки при при-
нятии за исходные пункты этого учения таких поня-
тий и категорий, как жизнь вещественного добра, или 
имущественный мир [2].

Несмотря на это Л. Штейн в своей статье посвя-
щенной определению научного содержания учения 
о народном хозяйстве, снова обращается к принятию 
подобных категорий за основание для этого определе-
ния. Правда, Штейн допускает, что добро само по себе 
не составляет не самостоятельной субстанции, ни об-
ласти вещей, существующих самих для себя, что оно 
обуславливается жизнью человеческой личности. Это, 
говорит он, есть часть великого ее жизненного про-
цесса. Потому и учение о добре составляет органи-

ческую часть учения о человеческой жизни. Но если 
это верно, то в таком случае политическая экономия в 
своем учении о добре должна рассматривать человека 
таким, каким он есть, во всей полноте его жизненных 
стремлений, а не отрывочно. Нельзя говорить о физи-
ческой стороне стороне человеческой жизни без связи 
с духовной, и наоборот; ибо дух и материя в каждом 
человеке непосредственно соединены между собой и 
оказывают постоянное взаимодействие. Между тем 
Штейн странным образом разрывает органическую 
связь между материальными и духовными отправле-
ниями человеческой жизни, между внешним и вну-
тренним миром, а потому и между предметами, слу-
жащими для удовлетворения потребностей их обоих. 
Человек, говорит он, живет для себя физически в сво-
ем теле; он живет духовно в своем знании и желании; 
во внешнем физическом мире он живет посредством 
добра; добро есть его личная жизнь в мире вещей; это 
есть личное качество и форма, которые принимает 
естественное бытие в руках человека; таким образом, 
это есть хозяйственное тело человека. Учение о добре 
составляет поэтому учение об этой части человеческо-
го жизненного процесса; в этом заключается его со-
держание и достоинство [9].

Не говоря о том, что такого рода метафизическое 
определение понятия о добре и вывод из него сущ-
ности содержания учения обо всем народном хозяй-
стве могут послужить основанием ко всякого рода 
недоразумениям, и потому вместо уяснения повести 
к еще большей путанице понятий, оно, насколько нам 
кажется, грешит против тех простейших оснований 
для определения понятия как о производстве, так и 
природе механизмов защиты права на продукты ин-
теллектуальной деятельности, которые только что мы 
стремились выяснить.

Человек, по мнению Штейна, живет физически в 
своем теле и духовно — в своем сознании и желании. 
В удовлетворении физических потребностей Штейн 
видит назначение одного только вещественного добра, 
составляющего, говоря его словами, часть жизненного 
процесса человека, его хозяйственное тело. Этот жиз-
ненный процесс он отделяет от внутреннего, духов-
ного процесса, заключающегося в знании и желании. 
Но Штейн упускает из виду, что и для удовлетворения 
физических потребностей тела нередко необходима 
ни одна только материя, но и невещественные услуги, 
действия и проявления чисто духовного, внутренне-
го мира, как, например, знание в услугах медика, или 
желание — в услугах сестры милосердия и вообще 
в благотворительной деятельности. Даже в создании 
вещественных продуктов, служащих для удовлетво-
рения потребностей тела, знание играет настолько 
существенно важную роль, что без него немыслимо 
производство ни одного вида из этих продуктов. Что 
кроме знания в производстве каждого вещественного 



Вестник Московского университета МВД России84 № 6 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

добра участвует также и желание, это становится осо-
бенно ясным из сравнения результатов рабского труда 
со свободным.

Так Ж.Б. Сей указывает на непосредственное 
участие знания науки в производстве почти каждо-
го вида вещественного добра [8]. Подобным образом 
Росси замечает, что из средств производства белье 
бывает физическим, а другое — интеллектуальным. 
Нужно ли объяснять эти термины и доказывать пра-
вильность различия [7]? Человек как существо разум-
ное, свободное, ответственное, находится под властью 
нравственного закона. Ничто в проявлениях человече-
ской воли не может, замечает Росси, освободиться от 
физических законов. Труд есть проявление воли. 

Поэтому отвлеченным образом рассматривать за-
коны труда, отдельно от нашей нравственной природы, 
значило бы злоупотреблять анализом и низводить че-
ловека до уровня животного. Нет никакого основания 
для политэкономиста присваивать себе это право. Эко-
номист должен принимать факты такими, как они есть; 
а это не значит принимать их в настоящем виде, если 
мы будем смешивать труд человека со всякой другой 
производительной силой. Унижать человека до степени 
животного, или, по крайней мере, рассматривать чело-
веческий труд как механическое действие силы чисто 
материальной, — это значило бы подвергать экономи-
ческую науку порицанию каждого, кто станет говорить 
во имя начал справедливости и нравственности [7; 4]. 
Что высказанные соображения не принадлежат к обла-
сти чистого умозрения доказывается положительным 
законодательством всех цивилизованных государств, 
принявшим за основание принцип свободы и не отчуж-
даемости человеческой личности.

Таким образом, в создании чисто материальных 
продуктов проявляется постоянно сущность челове-
ческого духа: мысль и воля. Человеческий дух рас-
крывает свое содержание одинаково как в производ-
стве вещественного добра, так и в науке, искусстве 
и правовых учреждениях. История народного хозяй-
ства, понимаемого даже в смысле создания веще-
ственного добра, есть процесс развития нашего духа, 
ибо, по выражению римского поэта, mens agitat molem. 
Хозяйственное вещественное добро есть ничто иное, 
Замечает Удэ, как облеченные в материю мысли [11]. 
С другой стороны, в жизнь духа в знании и желании 
не мыслима вне зависимости от внешнего мира и ве-
щественного добра. Знание невозможно без изучения 
внешнего мира, а, следовательно, и без вещественных 
орудий, необходимых для этого. Точно также само 
желание не может быть поставлено в полную незави-
симость от внешнего мира: mens sana in corpore sano, 
учила еще классическая древность. Физические лише-
ния угнетают мысль и волю. В том именно и заключа-
ется высокое этическое значение материальных сфер 
народной деятельности, что они освобождают в из-

вестной степени человеческий дух от подчинения ма-
терии. Как промышленное искусство, так земледелие 
и другие виды вещественного производства стремятся 
победить в людях те стороны, которые делают их су-
ществами конечными, вечно склоненными к земле, по-
добно прочим животным (quae natura prona finxit veluti 
pecora — характер их создан так, что они как звери 
вниз лицом ‒ Salust.); или лучше сказать, они стремят-
ся победить условия конечности, в которые поставлен 
человек по своей физической природе.

Для оказания нематериальных услуг, точно также, 
как и для производства вещественных продуктов, необ-
ходимы три условия, или фактора производства: приро-
да, труд и капитал. Причины, производящие богатство, 
являются в то же время и причинами, производящими 
нематериальное добро: природе, труду и капиталу мы 
обязаны всеми как вещественными, так и невеществен-
ными ценностями. Даже в таких чисто духовных видах 
производства, замечает Рошер, как, например, в поэзии, 
необходимо содействие природы, труда и опыта. По-
следний есть правильно собранный запас знаний, за-
вещанный прошлыми веками и, следовательно, особый 
вид нематериального капитала [6; 10].
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Аннотация. Система видеонаблюдения является наиболее эффективным средством, способствующим рас-
крытию, расследованию и предупреждению преступлений. В январе 2020 г. в московскую систему видеонаблю-
дения была интегрирована система распознавания лиц российской компании NtechLab.

Основанный на алгоритме продукт FindFace эффективно распознает лица и является биометрической си-
стемой. Алгоритм включает в себя следующие этапы распознавания: детектирование лица и силуэта на изобра-
жении; исправление визуальных искажений; извлечение характеристик лица; верификация или идентификация 
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Ежегодно технологии, связанные с идентификаци-
ей человека по различным основаниям совершенству-
ются и развиваются. Разрабатываются и реализуются 
различные проекты, модернизирующие имеющиеся 
системы опознавания личности и направленные на 
создание совершенно новых систем. Однако основной 
целью таких проектов является создание мультибио-
метрического комплекса идентификации личности в 
режиме реального времени. Такие технологии основа-
ны на том, что камера, подключенная к подобной си-
стеме, выхватывает лицо из потока, сверяет его в ре-
жиме реального времени с имеющейся базой данных 
и определяет, представляет ли данное лицо оператив-
ный интерес, а также устанавливает данные личности. 
В Москве развернута обширная городская система ви-
деонаблюдения, подобного рода [1]. 

Кроме того, в Москве ежегодно проходит масштаб-
ная модернизация городской системы видеонаблюде-
ния: десятки тысяч камер заменяются на камеры с бо-
лее высоким разрешением, а также устанавливаются 
камеры в тех местах, где ранее их не было. Обновлен-
ные системы видеонаблюдения оснащены специальны-
ми цифровыми камерами с функцией «интеллектуаль-
ного видео». Данная функция позволяет анализировать 
статические (фотографии) и динамические (видеозапи-
си) изображения и сверять полученную информацию 
с имеющимися базами данных. Повышение качества 
изображения способствует росту эффективности ис-
пользования средств видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения является наиболее эф-
фективным средством, способствующим раскрытию, 
расследованию и предупреждению преступлений. В 
современном мире система видеонаблюдения являет-
ся основной системой, используемой для обеспечения 
охраны различного рода объектов. 

В настоящее время системы видеонаблюдения ши-
роко применяются для обеспечения охраны различ-
ных объектов. В случае возникновения криминальной 
ситуации системы видеонаблюдения дают реальную 
возможность наиболее объективно зафиксировать 
процесс совершения преступления, а также запечат-
леть лиц, совершивших преступление, что впослед-
ствии является доказательством по уголовному делу, 
а также объектами для производства таких судебных 
экспертиз как портретная, видео- и фототехническая.

Одним из важнейших моментов достижения ре-
зультатов являются параметры аппаратуры. Наиболее 
актуальны цифровые камеры видеонаблюдения с раз-
решением Full HD 1920х1080, что существенно пре-
вышает разрешение устаревших аналоговых камер. 
Благодаря высокому разрешению, на видеозаписи с 

цифровых IP видеокамер различимы не только общие 
черты человека, его фигуры, одежды, но и мелкие ин-
дивидуализирующие признаки элементов лица.

«Безопасный город» — это автоматизированная 
система для удовлетворения основных потребностей 
города, основанная на комплексе программно-аппа-
ратных средств и организационных мер для обеспече-
ния видеоохраны и технической безопасности, а так-
же управления объектами жилищно-коммунального 
хозяйства и другими распределенными объектами в 
масштабах города.

Система «Безопасный город» функционирует на 
базе Единого центра хранения и обработки данных, 
сокращенно ЕЦХД. Информация с камер Москвы по-
ступает в центр обработки данных ЕЦХД, который 
обеспечивает надежное хранение видеозаписей.

По данным, имеющимся на официальном сайте 
ЕЦХД, по состоянию на конец 2020 года к системе 
Безопасный город подключено 173 тысячи камер. Дан-
ные камеры охватывают 100 % административно-тер-
риториального деления города Москвы [3]. 

Большое число камер расположено в жилом сек-
торе. В настоящий момент 93% жилого сектора горо-
да Москвы оборудовано камерами видеонаблюдения, 
большая часть которых расположена на домофонах. 

В январе 2020 года в московскую систему видеона-
блюдения была интегрирована система распознавания 
лиц российской компании NtechLab.

Основанный на алгоритме продукт FindFace эф-
фективно распознает лица и работает исключительно 
на инфраструктуре клиента — компания NtechLab, 
не передает и не хранит биометрические данные [4]. 
FindFace способен обнаружить и даже идентифициро-
вать лицо человека на фото, а также в видеопотоке, в 
котором может присутствовать большое количество 
лиц. Данный алгоритм возможно использовать для ре-
шения разнообразных задач, в число которых входит 
точный подсчет людей в видеопотоке, контроль досту-
па на объекты, отслеживание передвижений и поведе-
ния людей, запечатленных на видеозаписи. Алгоритм 
FindFacе является биометрической системой.

Биометрические системы — это системы, основан-
ные на использовании биометрических данных лиц, в 
целях удостоверения личности человека. 

В России понятие «биометрических персональных 
данных» закреплено в статье 11 Федерального закона 
«О персональных данных» № 152-ФЗ7 [2]. Это сведе-
ния, которые характеризуют физиологические и био-
логические особенности человека, на основании кото-
рых можно установить его личность.

Биометрическая система может работать в двух 
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режимах:
Верификация — это процесс сравнения биоме-

трического образца с другими ранее сохраненными 
образцами. Иными словами, данное сравнение можно 
назвать сравнением «один к одному»;

Идентификация – это процесс сравнения, основан-
ный на том, что полученные биометрические данные 
сравниваются с имеющимися в системе, и система 
осуществляет поиск лица, которому принадлежит ис-
комый образец, устанавливается наличие совпадения. 
Данный процесс можно назвать сравнением «один ко 
многим». Идентификация личности завершается по-
лучением положительного результата в том случае, 
когда необходимый биометрический образец имеется 
в базе данных. При этом может быть найдено несколь-
ко кандидатов, которые имеют сходство с проверяе-
мым объектом.

Биометрический шаблон (образец) — это данные, 
получаемые биометрической системой в виде после-
довательности чисел (в двоичном формате) на основе 
анализа имеющихся характеристик лица.

Используемые в идентификации и верификации 
методы и средства, основанные на изучении биоме-
трических характеристик личности, называются био-
метрическими технологиями.

Каждая биометрическая система включает в себя 
две основные части: аппаратные средства и специали-
зированное ПО (программное обеспечение). В число 
аппаратных средств входят различные биометриче-
ские сканеры и терминалы, которые необходимы для 
фиксации какого-либо биометрического параметра, 
а также для его преобразования в цифровой код, до-
ступный компьютеру. Затем полученная цифровая мо-
дель анализируется специализированным ПО и сопо-
ставляется с имеющимися биометрическими базами. 

Биометрический параметр человека — это опреде-
ленная физическая характеристика или поведенческая 
черта. Основываясь на эти параметры, происходит 
процесс сравнения с полученными ранее аналогич-
ными биометрическими характеристиками и чертами 
других людей. 

Биометрические параметры делятся на две катего-
рии: физиологические и поведенческие.

Физиологические (статические) параметры — это 
индивидуальные признаки человека, полученные при 
рождении и неотъемлемые и чаще неизменные в те-
чение всей жизни. К числу подобных параметров от-
носятся, например, геометрия кисти руки, рисунок 
сетчатки глаза и др.

Поведенческие (динамические) параметры — это 
характеристики, приобретенные человеком со време-

нем и способные меняться с возрастом или под внеш-
ним воздействием. К ним относятся: голос человека, 
динамические параметры письма и воспроизведения 
подписи, динамические параметры набора текста на 
клавиатуре, походка, сердечный ритм и иное.

Любая биометрическая характеристика обладает 
рядом следующих свойств:

- всеобщность — каждому человеку присущи био-
метрические характеристики;

- уникальность — каждый человек обладает ин-
дивидуальными, неповторимыми биометрическими 
характеристиками;

- постоянство — биометрические характеристики 
обладают устойчивостью во времени;

- измеримость — имеется реальная возможность 
измерить биометрические характеристики определен-
ным считывающим устройством;

- приемлемость — сбор биометрических харак-
теристик не должен нарушать права пользователей и 
общества в целом. 

Эффективность применения биометрических 
систем определяет комбинация описанных выше 
свойств.

FindFace Security является интеллектуальной ви-
деоаналитикой, основанной на распознавании лиц. 
Лица в режиме реального времени выделяются из ви-
деопотока специализированной системой, сверяются 
со списками мониторинга и, в случае обнаружения со-
впадения, система отправляет уведомление о наличии 
совпадения с определенным лицом в имеющейся базе. 

Алгоритм включает в себя следующие этапы 
распознавания: детектирование лица и силуэта на 
изображении; исправление визуальных искажений; 
извлечение характеристик лица; верификация или 
идентификация лица.

Работа алгоритма начинается с того, что он ана-
лизирует кадр видеоряда, состоящего из отдельных 
кадров. Каждый стоп-кадр анализируемого видеоряда 
состоит из огромного массива пикселей.

Затем происходит определение цветов пикселей. 
Каждому пикселю присваивается свой собственный 
уникальный цветовой код, который представляется 
в виде трех числовых значений из палитры RGB. По 
итогам данного процесса происходит вход в матрицу 
нейронной сети из RGB-значений пикселей.

Следующим этапом является определение место-
нахождения лица на изображении. Существенным 
преимуществом алгоритма NtechLab является то, что 
он может задетектировать абсолютно любое число лиц 
в кадре. Именно это преимущество позволяет приме-
нять его в целях обеспечения безопасности в местах 
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массового скопления людей и в общественных местах. 
На скорость работы детектора не влияет количество 
лиц в кадре. Алгоритм технологии распознавания лиц 
выдаёт координаты границ бибокса: верхняя левая и 
правая нижняя граница лица для дальнейшей работы 
с каждым лицом.

После определения местонахождения лица на ка-
дре происходит исправление визуальных искажений. 
Специально созданный алгоритм, входящий в основ-
ной алгоритм NtechLab, четко определяет положение 
головы анализируемого лица и исправляет визуальные 
искажения, то есть разворачивает лицо в положение 
анфас. Изображение проходит выравнивание по мно-
гим точкам, в число которых входит выравнивание по 
зрачкам, углам рта, носу. 

После этого алгоритм извлекает полученные чис-
ловые характеристики лица. Сеть генерирует и при-
сваивает лицам персональный вектор признаков, 
называемый биометрическим шаблоном. Биометри-
ческий шаблон — определенный числовой код, сге-
нерированный нейросетью после преобразования ис-
следуемого изображения, и используемый в процессе 
сравнения с имеющимися в базе шаблонами. 

Следующий этап — поиск и проверка по имею-
щимся базам изображений. Производитель утвержда-
ет, что алгоритм находит лица даже после значитель-
ных изменений, связанных с возрастом, появлением 
бороды или усов, а также в тех случаях, когда часть 
лица прикрыта каким-либо предметом, например оч-
ками или медицинской маской.

Система выделяет для себя признаки лица, на-
зываемые атрибутами. Используя поиск по атрибу-
там, можно быстро найти в базах мониторинга лица 
с определенным признаком, например, все лица с бо-
родой или усами. Для каждого признака (атрибута) 
существует индивидуальная нейронная сеть, однако 
при поиске по нескольким атрибутам сразу (например, 
при поиске лиц в очках и с усами) все задействованные 
одномоментно сети работают параллельно. 

Также производитель утверждает, что система 
способна определять наличие медицинской маски на 
лице в трёх состояниях: нет маски, правильно надета, 
неправильно надета. Актуальность данной функции 
обусловлена современными реалиями жизни, вызван-
ными всеми известной коронавирусной инфекцией.

Тем не менее, несмотря на наличие такого уровня 
программ, все также продолжают назначаться пор-
третные экспертизы в силу того, что доказательством 
по делу является именно заключение эксперта. 

В этой связи мы предлагаем внедрять систему рас-
познавания лиц в работу эксперта, с целью изначаль-

ной проверки лиц, изображенных на стоп-кадрах из 
видеозаписей по биометрическим базам данных, а за-
тем проверять установленные совпадения с помощью 
методов портретной экспертизы. 

Что касается исследования лиц, закрытых маской. 
В настоящее время методика портретной эксперти-
зы не предусматривает исследование таких объектов 
в силу того, что большое количество элементов лица 
не просматривается. В соответствии с методикой пор-
третной экспертизы, изложенной в сборнике «Типовые 
экспертные методики исследования вещественных 
доказательств: Ч. 1» под редакцией кандидата техни-
ческих наук Дильдина Ю. М., может быть сформули-
рован вывод о невозможности решения вопроса в том 
случае, когда невозможно проанализировать характер 
совпадений и различий признаков внешности из-за 
несопоставимых условий съемки. Наличие маски на 
лице человека, изображенного на исследуемом объ-
екте, может относиться к описанной выше ситуации, 
приводящей к НПВ. 

Однако производители системы распознавания 
лиц, используемой в настоящий момент в городе Мо-
скве утверждают, что их алгоритмы способны иденти-
фицировать лица, несмотря на наличие маски. Поэтому 
в дальнейшем наше исследование будет направлено на 
установление возможности идентификации лиц в меди-
цинских масках по тем элементам внешности, которые 
могут быть изучены, несмотря на наличие медицинской 
маски, с применением метода визуального сопоставле-
ния признаков внешнего облика человека, а также иных 
методов, применимых к подобным изображениям.

Ситуация в стране и мире ежегодно меняется, тех-
нологии развиваются, поэтому и судебная экспертиза 
должна идти в ногу со временем, применять имеющи-
еся достижения науки и техники в целях расследова-
ния и раскрытия преступлений, изменять методики, 
разработанные многие годы назад, и адаптировать их 
к современным условиям жизни. 
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Каждый год прослеживается тенденция роста опе-
раций с применением расчетов в безналичной форме. 
Статистические данные Центробанка РФ указывают 
на рост электронных переводов денег посредством 
платежной системы Банка РФ. В цифровом выраже-
нии: за 2019 год переводов было осуществлено 1 715,7 
млн ед., а за 2020 год — 1 844,1 млн ед., то есть число 
операций, связанных с переводом денежных средств, 
увеличилось на 7,4 % [11].

Интернет-банкинг стал применяться в России 
в прошлом веке. С 2016 года количество банковских 
счетов превысило общую численность населения 
страны. Основными факторами, которые определили 
динамику роста дистанционных форм обслужива-
ния потребителей финансовых услуг, стали политика 
банков по сокращению персонала, а также ускорение 
развития дистанционных форм обслуживания. Отли-
чительным преимуществом технологии мобильного 
банка по сравнению с технологией интернет-банка яв-
ляется расширение возможностей владельца счета для 
дистанционного доступа к управлению безналичны-
ми денежными средствами. Ведь она применяется не 
только там, где есть интернет, но и в любом месте, где 
есть мобильная связь.

Эволюционный процесс не стоит на месте, и уже 
сейчас финансовый сектор находится на пороге но-
вой революции, которая затронет наличные денежные 
средства. Цифровые деньги только недавно появились, 
находясь в активном поиске своего местоположения в 
экономике, но уже в определенной мере конкурируют 
в функционале с традиционными деньгами.

Массовый переход на дистанционное банковское 
обслуживание мошенники используют в своих инте-
ресах, пытаясь вторгнуться во взаимодействие кли-
ента и банка и перенаправляя денежные средства в 
свою сторону. Мошенничество с цифровыми деньга-
ми переживает свой исторический расцвет. Несанк-
ционированное списание с электронного (цифрового) 
кошелька – достаточно распространенное явление. В 
свою очередь, отсутствие судебной практики взыска-
ния цифровых денег и системы страхования электрон-
ных кошельков значительно повышает риски стать 
жертвой мошенников.

Кроме того, в период пандемии COVID-19 в Рос-
сийской Федерации значительно увеличилось количе-
ство мошеннических действий [3]. Во время самоизо-
ляции большая часть страны перешла на удаленный 
формат работы, что повлекло за собой активное ис-
пользование электронных систем расчета и разработ-
ку новых методов совершения хищений. В этот период 
начисления заработной платы, пенсий, пособий про-

изводились с использованием банковских карт. Широ-
кое применение получили операции по онлайн-оплате 
приобретенных товаров, оказанных услуг. 

Так, например, приобрели «популярность» такие 
схемы мошеннических действий, как рассылки сооб-
щений с просьбами пожертвований на производство 
вакцины, предложениями приобрести лекарственные 
препараты от вируса COVID-19 от лица органов здра-
воохранения, в том числе международных, таких как 
Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, 
естественно, не имеющих к ним никакого отношения. 
Набирают обороты онлайн-продажи фальшивых при-
вивочных сертификатов. 

Известны случаи, когда мошенники, владея ин-
формацией о проблемах с трудоустройством, осу-
ществляли «корпоративные» рассылки с предло-
жениями удаленной работы, например, с участием 
Zoom-конференции или быстрого и легкого заработка 
на майнинге криптовалюты. 

Кроме фальшивых интернет-магазинов по прода-
же товаров путем размещения недостоверных фото-
графий, изображений товара, увеличилось количество 
сайтов-клонов, например приложение СберБанк Он-
лайн, с помощью которых сумма денежных средств 
переводится на счет мошенникам.

Таким образом, в период ограничений, связанных 
с пандемией коронавирусной инфекции, в России рез-
ко выросло число зарегистрированных случаев мо-
шенничества с использованием электронных средств 
платежа, о чем свидетельствует статистика ГИАЦ 
МВД России. При этом рост данных преступлений 
произошел исключительно за счет телефонного и 
интернет-мошенничества, то есть преступлений, со-
вершаемых с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий или в сфере компью-
терной информации — за 2020 год зарегистрировано 
25 820 случаев такого мошенничества, по отношению 
к аналогичному периоду 2019 года (16 119 случаев) их 
число выросло на 60,2 % [10].

Широкая распространенность преступных деяний, 
направленных на хищение безналичных денежных 
средств со счетов граждан, определенная специфика 
преступления, способов и средств его совершения 
обусловили необходимость выделения Федеральным 
законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 29.11.2012 № 207-ФЗ 
данных преступлений в самостоятельный состав (ст. 
159.3 УК РФ) [13].

Федеральным законом «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 



93№ 6 / 2021 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

23.04.2018 № 111-ФЗ в ст. 159.3 внесены изменения, 
касающиеся названия статьи «Мошенничество с пла-
тежными картами», оно заменено на «Мошенничество 
с использованием электронных средств платежа», и 
диспозиции, в которой был расширен круг деяний, 
подпадающих под действие указанной нормы [14]. 

В период быстрого развития информационных 
технологий, которые на сегодняшний день затрагива-
ют и товарно-денежные отношения, законодатель вер-
но сделал, поменяв название статьи, но недостающим 
моментом, по нашему мнению, является отсутствие 
законодательного разъяснения понятия «мошенниче-
ство с использованием электронных средств плате-
жа», что вызывает у правоприменителей множество 
вопросов, касающихся отграничения смежных соста-
вов преступлений. Ответственность за совершение 
преступных деяний с помощью электронных платеж-
ных средств предусмотрена ст. ст. 158, 159.3, 159.6 УК 
РФ. Индивидуальность безналичных, электронных 
денежных средств, систем электронных платежей и 
их взаимодействий требует выделить информацион-
ную безопасность как дополнительный объект пре-
ступного посягательства, которому тоже причиняется 
вред преступными деяниями вышеперечисленных со-
ставов преступлений.

Помимо платежных карт разновидностью средств 
безналичных расчетов являются также Apple Pay и 
Samsung Pay, электронные кошельки, например Qiwi и 
т.д., использование которых с каждым днем набирает 
обороты. Поэтому законодатель значительно увели-
чил область правоприменения ст. 159.3, использовав в 
диспозиции понятие «электронные средства платежа», 
охватив наряду с платежными картами иные средства 
платежа, посредством которых можно совершить хи-
щение, включая те, что могут появиться в будущем. 
Он выбрал более обобщенную и универсальную, 
удовлетворяющую современному обороту категорию. 
Однако в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 30 ноября 2017 № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» по 
сей день дается разъяснение мошенничества с исполь-
зованием кредитной, расчетной или иной платежной 
карты, не охватывающее иные средства электронного 
платежа [7]. 

Независимо от того, что это определение раскры-
вается в Федеральном законе от 27 июня 2011 № 161-
ФЗ «О национальной платежной системе», в целях 
восполнения пробела в части нормативного закрепле-
ния понятия необходимо разъяснить значение и со-
держание путем включения примечания к ст. 159.3 УК 
РФ, это способствовало бы корректному толкованию 

понятийного аппарата и единообразной практике [15].
Необходимо сказать, что законодатель решил со-

кратить диспозицию статьи путем исключения из нее 
способа мошеннических действий (обман или злоупо-
требление доверием) и не формулировать ее в развер-
нутом виде, что также не совсем обоснованно, так как 
в иных специальных составах мошенничества такая 
формулировка приведена. Полагаем, было бы верным 
закрепление в диспозиции способов обмана или зло-
употребления доверием как обязательных признаков 
состава мошенничества с использованием электрон-
ных платежных средств в целях отграничения от п. 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ — «тайного хищения с банков-
ского счета, а равно в отношении электронных денеж-
ных средств». 

Спонтанное внесение изменений в статьи УК РФ 
повлекло огромное количество проблем, прежде все-
го касающихся неоднозначного толкования норм, а 
вследствие этого и квалификации деяний, установле-
ния и доказывания объективных признаков престу-
пления, и вдобавок обусловило расширение границ 
судебного усмотрения.

Например, при оплате приобретенного товара на 
кассах торговых организаций совершение хищения 
происходит при помощи бесконтактной банковской 
карты, а также не менее актуальным на настоящий мо-
мент является способ хищения с использованием ин-
формационных технологий, в том числе «мобильных 
банков». Разрешить конкуренцию норм ст. 159.3 и п. 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ — главная цель в данной ситу-
ации. При этом остаются вопросы к Постановлению 
Пленума Верховного Суда от 30 ноября 2017 № 48 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате», которое в обязательном призна-
ке объективной стороны ст. 159.3 УК РФ по сей день 
содержит формулировку «обман работника торговой 
или иной организации».

Наиболее точно отразить проблему применения 
данных норм возможно, рассмотрев примеры неодно-
значной судебной практики.

Так, заместитель прокурора Центрального района 
Читы в своем апелляционном представлении полага-
ет, что приговор суда подлежит изменению по при-
чине неправильного применением судом уголовного 
законодательства. Считает, что действиям Н. следует 
дать правовую оценку по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (ранее 
его действия были квалифицированы по п. «г» ч. 3 ст. 
158 УК РФ). В основе аргументации изложенных до-
водов отмечает, что Н. в различных местах произвел 
расчеты ранее похищенной им у Л. банковской картой. 
При этом Н. умолчал о незаконности использования 
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банковской карты, т. е. обманывал продавцов и злоу-
потреблял их доверием [2].

В таком случае получается, что обману подвер-
гается продавец. Отсюда следует, что бездействию 
придается уголовно-правовое значение, как форме 
преступного деяния или, иными словами, пассивному 
обману. Это обман путем бездействия, т. е. умалчива-
ния об истинном владельце банковской карты. 

В такой ситуации надо понимать и анализировать 
в каждом конкретном случае императивно выработан-
ные критерии бездействия: информационный, энерге-
тический и противоправный. При этом последний, в 
отличие от первых двух, является обязательным, по-
скольку информационная составляющая бездействия 
как таковая не может иметь каузальный характер, по-
скольку свойствами причинения не обладает [17, с. 
45‒48]. 

Правовая природа пассивного обмана в уголовно-
правовых пределах, как отмечает М. Д. Шаргородский, 
может раскрываться, когда имеется юридическая обя-
занность гражданина следовать закрепленным в за-
коне конкретным правилам [16, с. 47]. В нашем слу-
чае — удостоверять собственника карты. 

Из разъяснений Минфина РФ следует, что бан-
ковская карта при проведении оплат вставляется в 
платежный терминал, который связан с эмитентом. 
В процессе проверки карты путем передачи номера 
счета устанавливается ее принадлежность конкретной 
личности и платежеспособность. После карта возвра-
щается владельцу. 

Из этого следует, что верификация владельца и 
установление его платежеспособности осуществляет-
ся оператором платежной карты с помощью термина-
ла. Работник торговой организации непосредственно 
не влияет на процесс списания денег, а только ис-
полняет функцию обслуживающего звена. Именно 
поэтому вести речь о пассивном обмане как способе 
мошенничества в данном случае неуместно, а значит, 
отсутствует и сам состав преступления, предусмо-
тренный ст. 159.3 УК РФ. 

Но с точки зрения уголовного закона правовая 
квалификация действий злоумышленника подлежит 
по ст. 159.3 УК РФ, если хищение чужого имущества 
совершено с применением платежной карты, которая 
принадлежит иному владельцу, а виновный умалчива-
ет об этом перед продавцом. Поэтому суд согласился с 
мнением государственного обвинителя Центрального 
района Читы и переквалифицировал действия подсу-
димого на ч. 2 ст. 159.3 УК РФ. 

Другим примером может быть случай, когда лицо, 
имея при себе ранее похищенную им банковскую кар-

ту, на счету которой находилось 21600,18 руб., решило 
с ее помощью частями похитить всю сумму денег. С 
этой целью зашло в кафе, где указанной картой рас-
платилось на кассе посредством бесконтактного спо-
соба оплаты на общую сумму 380 руб. В продолже-
ние незаконных действий там же была осуществлена 
попытка с использованием электронного средства 
платежа незаконно снять с похищенной карты в кас-
совом терминале деньги в размере 3101,55 руб. Однако 
лицо не смогло довести свой умысел до конца по не-
зависящим от его воли обстоятельствам. В частности, 
на кассовом терминале отсутствовал бесконтактный 
способ оплаты и требовался ввод пин-кода. К тому же 
в это время потерпевший выполнил блокировку кар-
ты, после чего доступ к банковскому счету стал не-
возможным. Предварительным следствием указанные 
действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.3 
УК РФ [1].

В литературе по данному вопросу нет единого мне-
ния. По мнению Л. В. Боровых и Л. А. Корепановой [4], 
а также известного российского ученого-правоведа С. 
М. Кочои [5], необходим обман сотрудника банков-
ской либо торговой организации, в которой непосред-
ственно производилась такая операция, послужившая 
основанием для получения чужих денежных средств. 
Причем такой обман должен иметь пассивный харак-
тер. Другие авторы, например П. С. Яни [18, с. 44], М. 
В. Степанов [12, с. 23], указывают на необходимость 
установления факта обмана в отношении потерпевше-
го лица. 

Для того чтобы понять, может ли в данном слу-
чае обман быть направлен на третье лицо, требуются 
более подробные законодательные разъяснения и из-
менения. 

Поскольку в данном случае работники, например, 
торговых организаций не обязаны проверять закон-
ность и правомерность владения лицом платежной 
карты, использования ее для оплаты товаров, то наи-
более разумной представляется именно данная точка 
зрения. Фактически в данном случае путем обманных 
действий собственник утрачивает права на личное 
имущество, а потому обман злоумышленника направ-
лен именно против собственника, против его интере-
сов, правомочий. 

Анализируя судебную практику, стоить отметить 
различия в квалификации, хотя во всех случаях злоу-
мышленник предъявил электронное средство платежа 
третьему лицу, а значит, по умолчанию использовал 
пассивную форму обмана. 

Так, при аналогичных фактических обстоятель-
ствах Куйбышевский районный суд Иркутска признал 
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лицо виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ [8]. Лицо 
из корыстных побуждений, реализуя ранее возник-
ший умысел на тайное хищение чужого имущества, 
воспользовавшись тем, что у банковской карты ПАО 
«Сбербанк России» имеется бесконтактный доступ 
оплаты, то есть функция совершения покупок без вво-
да пин-кода, осуществило покупки в магазинах. 

Если говорить об оплате электронными платежны-
ми средствами, например в онлайн-магазинах, совер-
шаемой путем информационных и телекоммуникаци-
онных технологий либо использования «мобильного 
банка», которое на сегодняшний день стремительно 
увеличивается, то перевод денежных средств осу-
ществляется напрямую через эмитента. Сотрудников 
кредитной, торговой организации нет, а, следователь-
но, нет и обмана указанных лиц. 

В таком случае хищение безналичных денежных 
средств квалифицируется по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ, когда лицо через третьих лиц передает денежные 
средства или иное имущество преступнику, который 
сам осуществляет действия по их изъятию с платеж-
ной карты потерпевшего. 

Если же потерпевший, введенный в заблуждение 
(например, звонок виновного лица под видом сотруд-
ника банка), лично передает денежные средства, то 
есть сам переводит их на счет преступника, то, как от-
мечает Е. А. Русскевич, содеянное образует признаки 
общеуголовного состава мошенничества [9].

Исследуя применение права в практической дея-
тельности, можно констатировать наличие имеющих-
ся проблем в судах и следственных подразделениях 
при разграничении мошенничества и кражи, потому 
как эти преступления могут содержать элементы об-
мана и злоупотребления доверием [6].

Необходимо указать, что с объективной стороны 
для тайного хищения характерны обман или злоупо-
требление доверием, которые субъект преступления 
использует не в целях завладения имуществом, а для 
того чтобы облегчить выполнение объективной сторо-
ны преступления. 

При мошенничестве же потерпевший сам, в ре-
зультате обмана или использования злоумышленни-
ком его доверия, передает имущество преступнику, 
дает ему право на владение им, управление, пользова-
ние или распоряжение (когда имущество передается в 
собственность). Обман в данном случае является глав-
ной причиной передачи имущества от потерпевшего к 
преступнику, который и обращает его в свою пользу.

Как указывалось ранее, актуальной проблемой 
на сегодняшний день в связи с ситуацией, связанной 
с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, 

является рост мошенничества с использованием 
электронных платежных средств посредством инфор-
мационных технологий, в большинстве случаев с при-
менением метода социальной инженерии. В правопри-
менительной деятельности при квалификации деяний 
сотрудники также встречаются с трудностями по при-
чине низкого уровня нормативного регулирования 
отношений в данной сфере. Быстрое развитие техно-
логических, информационных средств, с помощью ко-
торых совершаются новые мошеннические действия, 
требует немедленного реагирования законодателя и 
приведения законодательства в соответствие новому 
этапу развития общества.

В современных реалиях платежные карты хоть 
и подвержены атакам мошенников, но, несомненно, 
являются очень удобным средством расчета. Их раз-
витие и повсеместное распространение должно соче-
таться с созданием эффективной системы управления, 
нормативно-правовым обеспечением и мерой ответ-
ственности за совершение противоправных действий 
с электронными средствами платежа, а также фор-
мированием культуры использования электронных 
платежных средств, обеспечивающими сохранность 
денежных средств.
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Аннотация. В статье освещены вопросы и возможности современных технологий их роль в правильной, 
своевременной диагностике, тактике выбора лечения, ведения пациентов с повреждением костной ткани и без. 
Возможность получения на расстоянии данных цифровых изображений полученных с помощью РКТ, СКТ, 
МСКТ и др., при различных видах травматической патологии костной ткани и без нее с целью получения по-
лезной информации для консультации, правильной интерпретации «чтения» полученных при исследовании. 
Внедрение телекоммуникационных сети в клинической и судебно-медицинской практике неоценима, она по-
зволяет обмениваться полученной информацией в кротчайшие временные периоды с целью диагностики, лече-
ния, оценки степени тяжести, давности образования, а также в решении вопросов о причинах диагностических 
и лечебных ошибок на всех этапах оказания медицинской помощи при производстве экспертиз [1‒7].

Ключевые слова: современные технологии, телемедицина, томографические методы исследования (РКТ, 
СКТ, МСКТ, МРТ), видеоконференции, оценка и интерпретация данных при описании рентгенологических 
снимков, оказание помощи, экспертиза определения морфологии перелома

Для цитирования: Дадабаев В. К., Ромодановский П. О., Баринов Е. Х., Мурашев П. М. Возможности луче-
вых методов диагностики в судебно-медицинской практике // Вестник Московского университета МВД России. 
2021. № 6. С. 98‒104. https://doi.org/10.24412/2073-0454-2021-6-98-104.

Original article

Capabilities of radiation diagnostic methods in forensic practice

Vladimir K. Dadabaev1, Pavel O. Romodanovsky2, Evgeny Kh. Barinov3, Pavel M. Murashev4

1 Tver State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Tver, Russia
2, 3 A. I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry of the Ministry of Healthcare
of the Russian Federation, Moscow Russia 
4 Research Forensic Expert Group “Assistance’, Tver, Russia
1 VKDadabaiev@yandex.ru
2 https://orcid.org/0000-0001-9421-8534
3 https://orcid.org/0000-0003-4236-4219, ev.barinov@mail.ru
4 myptver@gmail.com

© Дадабаев В. К., Ромодановский П. О., Баринов Е. Х., Мурашев П. М., 2021



99№ 6 / 2021 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

Abstract. The article highlights the issues and possibilities of modern technologies their role in the correct, timely 
diagnosis, tactics of choosing treatment, management of patients with bone damage and without. Possibility of obtaining 
at a distance of data digital images obtained with the help of RCT, SCT, MSCT, etc., in various types of traumatic 
pathology of bone tissue and without it in order to obtain useful information for consultation, correct interpretation of 
“reading” of the obtained during the study. The introduction of telecommunication networks in clinical and forensic 
practice is invaluable, it allows the exchange of information received in the shortest time periods in order to diagnose, 
treat, assess the severity, age of education, as well as in solving questions about the causes of diagnostic and therapeutic 
errors at all stages of medical care during the examination [1‒7].

Keywords: modern technologies, telemedicine, tomographic methods of research (RCT, SCT, MSCT, MRI), 
videoconferencing, evaluation and interpretation of data when describing radiological images, assistance, examination 
of determination of fracture morphology
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В медицинской литературе все чаще встречаются 
публикации, посвященные современным инноваци-
онным методикам, рентгенологическим методам ис-
следования, рентгеновской компьютерной томогра-
фии (РКТ), спиральной компьютерной томографии 
(СКТ), мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Однако, ограничено публикуются данные о при-
менении телевизионных технологий в медицине (ТМ) 
и, в частности, в судебно-медицинских экспертной 
деятельности для консультаций врачами‒специали-
стами и правильной интерпретации полученных циф-
ровых изображений. Можно с гордостью отметить, 
что одними из основоположников внедрения методи-
ки передачи данных видеоизображений в Российской 
Федерации являются члены‒корр. РАМН проф., д.м.н. 
Г. А. Франнк и Ю. Л. Перов. Они не только создава-
ли, но и непосредственно участвовали в разработке и 
внедрении телемедицины в Российской Федерации, в 
рамках ведомственного ТМ-проекта Патологоанато-
мического отделения Центральной клинической боль-
ницы с поликлиникой Управления делами Президента 
РФ (ПАО ЦКБП УДП РФ).

Учитывая то, что это уже не первая научная раз-
работка, на момент внедрения телемедицины (1999‒ 
2001 гг.) была приобретена и установлена аппаратура, 
не имеющая аналогов в Российской Федерации. Была 
внедрена и апробирована внутрибольничная комму-
никационная связь, что существенно сказалось на по-
ложительных результатах работы всего больничного 
комплекса.

Модернизация в прямом смысле применима к 
компьютерным технологиям — электронно-вычис-
лительным машинам (ЭВМ), так как технологии в 

этой отрасли развиваются стремительно и зачастую 
опережают настоящее время. Заложенные в ЭВМ про-
граммы ежеминутно обновляются, увеличивая обьем 
передаваемой памяти и сокращая скорость передачи 
информации, не говоря о качестве цифрового формата 
и многих других важных параметрах, которые в де-
сятки раз повысили качество.

Задача исследование:
• произвести совместный консилиум, используя 

телекоммуникационную связь, путем пере-
дачи полученных цифровых снимков и томо-
грамм в формате DICOM по Интернету с уча-
стием врачей судебно-медицинских экспертов 
и рентгенологов Российской федерации и Ре-
спублики Ливан;

• выявить положительные и отрицательные 
моменты телекоммуникационной медицины 
применительно к целям и задачам судебно-ме-
дицинской экспертной деятельности.

Материалы и методы: 
Материал и объект живой человек, фрагменты 

костной ткани, анатомические муляжи, а также архив-
ные компьютерные томографические данные, полу-
ченные в формате DECOM. 

Исследование объектов производили в режимах 
аксиального сканирования и во фронтальной проек-
ции на аппаратах, МРТ выполнялась на МР-томографе 
Philips Medical System с напряженностью магнитного 
поля 3 Тл с толщиной среза 2,5 мм. Оценивались в ос-
новном МР-томограммы в последовательности STIR, 
а также Т1-ВИ и Т2-ВИ, на которых визуализирова-
лись костная и мягкая ткань объекта исследования: 
компьютерный томограф РКТ SOMATOM ARC (кон-
церн SIEMENS, Германия); мультиспиральный ком-
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пьютерный томограф МСКТ PHILIPS Brilliance 380, 
фирма производитель Philips; магнитно-резонансный 
томография (МРТ) выполнялась на МР-томографе 
PHILIPS Medical System.

Материал исследовательской работы в период 
2017‒2018 гг. включительно. 

Всего анализу подвергнут 11 пострадавших с соче-
танной травмой и 76 компьютерных томограмм, изо-
бражений на пленке и экране монитора компьютера, 
полученных из архивных файлов в формате DICOM, а 
также соответствующие описания результатов иссле-
дований, проведенных специалистами по РКТ, МСКТ 
и МРТ у пострадавших с сочетанной травмой, лиц 
обоих полов в возрасте 34‒47 лет; 5 актах исследова-
ния трупов; 2 фрагмента с наличием костной и мягкой 
ткани.

В ходе проведения НИР была специально разра-
ботана и запатентована база данных, которая помимо 
всех выявленных и зафиксированных в медицинских 
документах (протоколы, дневники, клинические ана-
лизы и др.) и томограмм — цифровых изображений 
формате DICOM, JPG. Необходимо отметить, что соз-
данная база данных позволяет хранить цифровые изо-
бражения разрешением от 512х512 до 3840х2160 пик-
селей и разрешением фото свыше 18 Mp, в том числе 
с возможностью хранения и воспроизведения видео 
МР4, МР3 и др. форматы. 

Следует отметить, что с появлением смартфонов 
возможность передачи качественных цифровых фото 
и видео файлов значительно возросло, чем зачастую 
применяется на практике врачами клиницистами. 
Архивацию и хранение полученной информации для 
базы данных производили на выносных накопите-
лях — жестком диске в 1Тв. 

В ходе исследование выявлено, что применяя теле-
коммуникационную связь и методы РКТ, СКТ, МСКТ 
и МРТ в клинической и судебно-медицинской эксперт-
ной практике, возможно решать достаточно большой 
круг вопросов, начиная с того, что применение выше 
перечисленных методов не нарушает первоначальную 
структуру костной и мягкой ткани в объекте исследо-
вания, сохраняет их первоначальный вид (рис. 1). 

Важно то, что исследование трупной ткани воз-
можно на всех этапах исследования даже с учетом 
того, что при повышении температуры среды мягкая 
ткань подвержена разложению. Поздние трупные яв-
ления и гнилостная среда изменяют морфологические 
проявления, что отрицательно сказываются на после-
дующих результатах гистологических исследований. 
Однако, эти изменения не влияют при исследовании 

рентгенологическими методами, в частности, в иссле-
довании мумифицированного трупа и при повторном 
(дополнительном) исследовании после эксгумации.

Передача по телекоммуникационной связи (сети) 
данных выявлением при рентгенологическом исследо-
вании позволяет совместно с различными специалиста-
ми установить, зафиксировать, а при необходимости в 
последующем уточнить точную локализацию, время и 
механизм образования повреждений костной и мягкой 
ткани, заканчивая прогнозом восстановления. 

Использование телекоммуникационной связи по-
зволяет моментально передавать полученные данные 
для консультации на длительные расстояния без ис-
кажений, а при необходимости ‒ создать группу и на 
расстоянии провести консилиум с узкими специали-
стами. 

Указанные критерии оказывают положительное 
влияние на сроки и качество проводимых судебно-
медицинских экспертиз, позволяет минимизировать 
ошибки судебно-медицинских экспертов и патолого-
анатомов

Не секрет, что проблема вскрытия (патологоана-
томического и судебно-медицинского исследования) 
трупа экспертом не всегда подлежит анализу так как 
акт исследования не содержит визуализационной кар-
тины, его нельзя визуально оценить на предмет объ-
ективности содержащийся в нем информации.

Архивированная информация — фото, видео в 
цифровом формате, а также томограммы на пленке и в 
формате DICOM позволяют в последующем провести 
комплексный анализ, дать объективное судебно-ме-
дицинское заключение о причине смерти и характере 
травмы (рис. 1). Данные, занесенные в базу, позволят 
повторно провести экспертное исследование, при этом 
отпадет необходимость проводить эксгумации. 

Рис. 1. Серия МСКТ сканов сочетанная травма го-
ловы (а), груди (б), живота с повреждением внутрен-
них органов и костной ткани (в).

В ходе проведения научно-исследовательской 
работы были применены ранее разработанные базы 
данных для сбора комплекса критериев, позволяю-
щие хранить, перерабатывать без первоначального 
изменения как сами томограмы, так и протоколы ис-
следования и другие важные медицинские документы 
применительно к изучаемому случаю. Все измерения 
в рамках данного способа производят при помощи 
специальных программ, заложенных в ЭВМ компью-
терного томографа, исключая человеческий фактор; 
без использования ручных инструментов (штанген-
циркуля, линейки) [2‒7]. 
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а) Серия МСКТ сканов сочетаной травмы переданой по каналам телеккоммуникационной связи: перелом 
свода костей черепа с кровоизлиянием в вещество головного моза, сужение желудочкового комплекса, отек 
вещества головного мозга с дислокацией. 

б) Серия МСКТ сканов сочетаной травмы переданой по каналам телеккоммуникационной связи: перелом 
костной ткани грудной клетки, позвоночника и костей таза.

в) Серия МСКТ сканов сочетаной травмы переданой по каналам телеккоммуникационной связи: живота с 
повреждением внутренних органов и костной ткани.

Рисунок 1.
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Была апробирована методика проведения исследо-
вания на рентгенологических аппаратах с передачей 
информации по каналам телекоммуникационной свя-
зи с соблюдением норм безопасности и САН ПИН РФ, 
без искажения, для визуализации внутренних органов 
человеческого тела методами РКТ и МСКТ. Методы 
РКТ, МСКТ позволят решить вопрос судебно-меди-
цинского и патологоанатомического вскрытия тел 
усопших ненасильственной смерти, не проводя сек-
ционного исследования трупа, а в некоторых случаях 

дополняя его, а полученные данные будут являться 
вещественным доказательством [1‒8].

Выводы
Таким образом, применение современных теле-

коммуникационных связей и рентгеновских методов 
исследований в судебной медицине, патологоанато-
мической практике выявили как положительные, так 
и отрицательные свойства применительно к целям и 
задачам, которые представлены в таблице 1.

В ходе нынешнего исследования разработаны при-
менительно к целям и задачам судебно-медицинской и 
патологоанатомической практике база данных и про-
граммы для ЭВМ, апробирована методика, протокол и 
последовательность (этапность) проведения исследо-
вания методами РКТ и МСТК живого человека и усоп-
шего тела для последующей передачи данных по теле-
коммуникационной связи, в нашем случае Интернет. 

Совместное применение телекомуникационных 
связей и рентгенологических методов позволяют ис-

пользовать в медико-криминалистических лабора-
ториях полученные томограммы, реконструировать 
полученные данные в 2 и 3 D формате, воссоздавать 
(единый) комплекс объекта при отсутствии фрагмен-
тов частей, что имеет существенное значение в иден-
тификации неопознанной личности. 

Внедрение в экспертную и клиническую практику 
телекоммуникационной связи для передачи данных, 
полученных при помощи МСКТ и (или) РКТ, позволит 
решить значительный круг вопросов, учитывая, что в 

Таблица 1
Положительные и отрицательные возможности телекоммуникационной связи 

и рентгенологических методов

Положительные возможности телекоммуникационной связи 
и рентгенологических методов

Отрицательные возможности телекоммуникационной связи и 
рентгенологических методов

Методы телемедицины и компьютерной томографии РКТ 
и МСКТ обладают высокими пространственными 
и временными разрешениями

Не всегда возможно исключить артефакты

Уникален своей мобильностью, его можно передать на 
расстояние, распечатать в традиционном варианте

Требует создания комплексной базы данных для индивидуального 
хранения 

Поддается длительному хранению Непосредственно от выбора носителя 

Занимает минимальный объем Обьем информации напрямую зависит от внешнего — выносного 
жесткого диска, оптимальный обьем памяти 1Тв

Получать цифровое изображение 2х- и 3х-мерную реконструкцию 
изображения, с последующим воспроизведением на экране

Для последующего исследования необходима ЭВМ программа, 
что иногда затратно и требует дополнительно финансирования, 
что не всегда соизмеримо для бюджетных организаций 

Не нарушать структуру костной и мягкой ткани в объекте 
исследования, сохраняя их первоначальный вид;

Возможность при исследовании трупов умерших, избежать 
заражения особо опасными инфекциями, в том числе в частности 
СПИДа и др.;

Не применяются на территории РФ

В режиме реального времени по Internet — со своего рабочего 
места проводить видиоконференции, кансилиумы с врачами 
клиницистами

Частично нашло применение в Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Хабаровск

Проводить анализ изображения, оперативно решать вопросы, 
вынесенные следственными органами на разрешение экспертам
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данном случае речь идет о защите и реализации кон-
ституционных прав граждан РФ, в вопросах качества 
и своевременности, адекватности оказания медицин-
ской помощи гражданам с соблюдение законных ин-
тересов граждан РФ.
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Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 
1632-р, принята программа развития цифровой эконо-
мики РФ. Принятие документа обусловлено необходи-
мостью повышения конкурентоспособности страны, 
качества жизни граждан, обеспечения экономическо-

го роста и национального суверенитета. Достижение 
поставленных задач напрямую связано с гражданским 
оборотом и требует изменений в сфере гражданского 
законодательства.

Среди первостепенных изменений гражданского 

© Демин А. А., 2021



Вестник Московского университета МВД России106 № 6 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

законодательства следует обратить внимание на вклю-
чение в состав объектов гражданских прав — цифро-
вые права (ст. 128 ГК РФ). В качестве цифровых прав 
законодатель обозначает обязательственные и иные 
права, содержание и условия осуществления которых 
определяются в соответствии с правилами информа-
ционной системы, отвечающей установленным зако-
ном признакам (ст. 141.1 ГК РФ). При этом обращается 
внимание на то, что осуществление, распоряжение, 
в том числе передача, залог, обременение цифрового 
права другими способами или ограничение распоря-
жения цифровым правом возможны только в инфор-
мационной системе без обращения к третьему лицу 
(ст. 141.1 ГК РФ).

Известно, что обеспеченные правом возможно-
сти — это содержание права, само право это средство 
обеспечения воплощения их в действительность, а 
действия — это реализация заключенных в праве воз-
можностей [6, c. 8]. Именно действия связанные с ре-
ализацией имеющихся правовых возможностей долж-
ны приводить к удовлетворению частного интереса 
индивида, юридически обеспечивая, к примеру, бес-
препятственную возможность потребления какого-
либо социального блага, в частности цифровых прав. 
Поэтому, Т. В. Дерюгина отмечает, что для осущест-
вления субъективного права необходимо наличие са-
мой конструкции субъективного права и пределов по-
ведения, а также наличие права требования, которое 
может рассматриваться как возможность требовать 
совершения как активных действий, так и воздержа-
ния от совершения действий другими лицами [3, c. 25]. 
Это означает, что субъективное цифровое право, как и 
любое субъективное право не безгранично, а юриди-
чески упорядочено типичной для отдельной правовой 
ситуации юридической конструкцией. В связи с этим 
в науке гражданского права говорится о механизме 
гражданско-правового регулирования осуществления 
субъективного права, под которым понимается «зако-
нодательно санкционированный порядок организации 
фактических и (или) юридически значимых действий 
участников гражданских правоотношений, обеспечи-
вающий действительное достижение субъектами пра-
вовой цели...» [1, c. 110]. Иными словами, нормативно 
закреплён порядок действий для управомоченного 
лица, соблюдение которого юридически обеспечивает 
достижение правовой цели.

Исходя из этого, для действий управомоченного 
лица, обладающего субъективным правом, необходи-
мо законодательное регулирование, а точнее механизм 
гражданского правового регулирования приобретения 
и осуществления субъективного права. И представля-

ется, что этот механизм схож с механизмом правового 
регулирования «традиционных» субъективных граж-
данских прав (например, вещных или обязательствен-
ных).

И. А. Еськина отмечает, что сущностью понятия 
приобретение субъективных гражданских прав явля-
ется направленность действий на установление своих 
прав [5, c. 10], и приходит к выводу, что «механизм 
приобретения гражданских прав можно определить 
как систему правовых средств, обеспечивающую упо-
рядочение целенаправленного взаимодействия субъ-
ектов в целях установления субъективных граждан-
ских прав [5, c. 9].

Следует согласиться с тем, что нормы ГК РФ не 
хаотичны, а институциональны и упорядочивают дей-
ствия субъектов, направленные на возникновение раз-
нообразных субъективных гражданских прав. Что, в 
свою очередь означает, что существуют особые меха-
низмы правового регулирования приобретения субъ-
ективных прав. Более того, для различных целей по 
приобретению права предусмотрены свои норматив-
ные конструкции, правовые способы и средства [5, c. 
9], кроме того правовой механизм находится в зави-
симости от характера объекта [4, c. 288]. Эти норма-
тивные конструкции составляют правовую основу как 
для будущего субъективного права, поскольку опре-
деляют его характер и содержание, так и определяют 
вид действий, совершение которых необходимо для 
приобретения соответствующего субъективного пра-
ва.

Кроме того, о приобретении субъективного граж-
данского права также говорится как о наступившем 
правовом последствии. И поэтому в ГК РФ установ-
лены основополагающие положения, где нормативно 
закреплено, что основанием возникновения субъек-
тивных гражданских прав являются различного рода 
обстоятельства — юридические факты, которые ука-
заны в законе (сделки, договоры, причинение вреда 
и пр.), или иные действия гражданско-правовой при-
роды (статья 8 ГК РФ). Они вызывают наступление 
юридических последствий в силу того, что формаль-
ные свойства и признаки этих обстоятельств учтены 
правом в качестве значимых [7, c. 32] в различных 
юридических конструкциях. Указанные в статье 8 ГК 
РФ юридические факты являются явлениями обще-
го характера по отношению к конкретным правоот-
ношениям. Совершение предписанных нормативной 
конструкцией действий образует соответствующей ей 
юридический факт, что вызывает связанное с обстоя-
тельствами данного факта возникновение конкретно-
го субъективного гражданского права.
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Вместе с тем, уже было сказано, что субъектив-
ное гражданское право в правоотношении выступает 
некой моделью потенциально возможного поведения 
конкретного лица. Оно производно от норм объектив-
ного права, где устанавливается типичная модель по-
ведения. И действиями по установлению субъектив-
ного права формируются дальнейшие поведенческие 
возможности субъекта [8, c. 26], на основе тех, что 
сформулированы объективным правом. Как правило, 
в абсолютных правоотношениях, поведенческие воз-
можности и пределы осуществления субъективного 
права определяются объективным правом. В относи-
тельных обязательственных правоотношениях усмо-
трение субъекта в формировании пределов собствен-
ного поведения в рамках правоотношения наиболее 
выражено. В таких правоотношениях поведенческие 
возможности формируются посредством собствен-
ного волеизъявления, например, в различных согла-
шениях. Поэтому, для надлежащего осуществления 
субъективного гражданского права необходимо учи-
тывать не только факт возникновения субъективного 
права, но и условия его возникновения.

Следует признать, что механизм приобретения 
гражданского права является основополагающим 
для механизма осуществления субъективного граж-
данского права. И в связи с тем, что осуществление 
субъективного права есть обеспеченная правом воз-
можность определённого поведения, характер и содер-
жание данного права не должно вызывать каких-либо 
сомнений у других участников гражданского оборота. 
Поэтому, нормативно установленный порядок приоб-
ретения субъективных гражданских прав действует в 
рамках гражданско-правового механизма их приобре-
тения. 

Функциональным предназначением механизма 
приобретения субъективных гражданских прав яв-
ляется упорядочение действий или взаимодействия 
субъектов на стадии установления субъективных 
гражданских прав. При этом, юридический эффект 
в виде наступления очевидных и бесспорных право-
вых последствий обеспечивается совершением тех 
действий, которые предписаны соответствующей нор-
мативной юридической конструкцией, используемой 
участниками гражданского оборота в качестве типич-
ной модели своего дальнейшего поведения. Любые 
отклонения от заданного поведения в зависимости от 
степени погрешности могут привести к затруднитель-
ности, а то и невозможности осуществления субъек-
тивного права.

С учётом изложенного, под правовым механизмом 
приобретения субъективного гражданского права сле-

дует считать систему правовых средств, функциони-
рующих с целью обеспечения сонаправленных или 
взаимных действий субъектов гражданского права, 
совершаемых для установления субъективных граж-
данских прав.
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обращения российских граждан в Европейский суд по правам человека.

Особое внимание уделено порядку пересмотра судебных постановлений 
в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, 
особенностям производства по делам, связанным с выполнением 
функций содействия и контроля в отношении третейских судов, а также 
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интересующихся вопросами гражданского процесса.
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Право на жизнь является наиболее ценным лич-
ным правом человека, поэтому оно охраняется уго-
ловным законом наиболее строго от преступных 
посягательств. При этом наличие определенных об-
стоятельств может повысить и без того значительную 

общественную опасность таких преступлений. Напри-
мер, особенности потерпевшего, характеризующие 
определенную его социальную роль, либо связанные 
с осуществлением им определенной деятельности [cм. 
подробнее: 4]. Данные особенности могут обуславли-
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вать либо наличие квалифицирующего признака как 
в пункте «б» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ), либо закре-
пление специальных норм в статьях 277, 295 и 317 УК 
РФ. При этом следует отметить, что необходимость 
выделения данных специальных норм в самостоятель-
ные статьи является дискуссионной в научной среде 
[5]. Однако в рамках данной статьи речь пойдет не об 
этом. 

Вопросы вызывает некоторая некорректность 
формулировок тех диспозиций, которые содержатся 
в указанных специальных нормах, влекущих за собой 
сложности в восприятии и соответственно примене-
нии закрепленных в них составов преступлений. Рас-
смотрим обозначенную проблему на примере статьи 
295 УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осущест-
вляющего правосудие или предварительное расследо-
вание».

Начнем, прежде всего, с того, что умышленное по-
сягательство на жизнь другого человека в уголовном 
законодательстве, исходя из диспозиции части 1 статьи 
105 «Убийство» УК РФ, определяется как «умышлен-
ное причинение смерти другому человеку». Однако в 
специальной норме, в статье 295 УК РФ, используется 
несколько иной термин – «посягательство». К сожа-
лению, ни законодатель, ни Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в своем постановлении от 27 
января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ)» разъяснений относитель-
но указанного термина не приводят. 

Данный пробел обуславливает существование раз-
личных позиций по трактовки указанной дефиниции. 
Дискуссии по данной проблеме были проанализиро-
ваны Азаренковой Е. А. [1] и другими авторами [3]. 
Обобщив результаты данного анализа можно сделать 
вывод, что в конечном итоге наиболее распространен-
ной позицией как в научных кругах, так и на практике 
является понимание под термином «посягательство на 
жизнь» как оконченного посягательства, предполага-
ющего наступление смерти, так и покушения на при-
чинение смерти соответствующему потерпевшему. 

На наш взгляд, для того, чтобы внести большую 
ясность и единообразие в правоприменительную дея-
тельность следовало бы указать в примечании к одной 
из статей 277, 295 или 317 УК РФ, где в конструкции 
используется термин «посягательство», его толко-
вание, либо внести соответствующее разъяснение в 
указанное постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации.

По поводу предложения о разъяснении в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации есть некоторые вопросы, которые обусловили 
возникновение дискуссии относительно значимости и 
обязательности положений, указанных в этих поста-
новлениях, для правоприменителей. 

Исходя из сложившейся правовой системы тол-
кования норм права в Российской Федерации, разъ-
яснения Верховного Суда Российской Федерации не 
являются официальным толкованием. Однако, Кон-
ституционный Суд Российской Федерации в своем по-
становлении от 23 декабря 2013 года № 29-П «По делу 
о проверке конституционности абзаца первого пункта 
1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой гражданина М. В. Кондрачу-
ка», опираясь на статью 126 Конституции Российской 
Федерации и положения Федерального конституцион-
ного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации», указал, 
что «после принятия постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, в котором разъ-
ясняется смысл той или иной нормы права, примене-
ние судами общей юрисдикции в ходе рассмотрения 
дела конкретных правовых норм должно соотносится 
с разъяснениями, данными в постановлении Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации, — иное 
может свидетельствовать о судебной ошибке, допу-
щенной при разрешении дела». Соответственно разъ-
яснения в указанном постановлении могло выступить 
альтернативным путем решения проблемы правопри-
менения.

Помимо понимания термина «посягательство» на 
практике возникли и еще могут возникнуть и допол-
нительные проблемы при квалификации по статье 295 
УК РФ.

Одной из проблем является определение, какое 
покушение охватывается диспозицией данной ста-
тьи. Исходя из теории уголовного права [см. напри-
мер: 8] выделяются два вида покушения: оконченное 
и неоконченное покушение. Обе ли эти разновидности 
при их совершении должны квалифицироваться по 
статье 295 УК РФ или нет? Данный вопрос вытекает 
исходя из того, что в главе 31 «Преступления против 
правосудия» УК РФ имеется статья 296 «Угроза или 
насильственные действия в связи с осуществлени-
ем правосудия или производством предварительного 
расследования», которая в определенных ситуациях и 
некоторых обстоятельствах может выступать альтер-
нативой статье 295 в качестве основания уголовной 
ответственности. 

Наличие спорности в вопросе квалификации по 
данным статьям при совершении неоконченного поку-
шения можно проиллюстрировать на примере уголов-
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ного дела № 2-31/2015, рассмотренного Красноярским 
краевым судом 27 мая 2015 г. Исходя из материалов 
уголовного дела, усматривается, что в отношении 
знакомого Пивоварова А. С. следователем было воз-
буждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. 
Зная об этом, Пивоваров А. С., будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, неоднократно приходил в 
рабочий кабинет следователя и в присутствии дру-
гих лиц угрожал убийством в связи с производством 
ею предварительного расследования в отношении его 
знакомого. В дальнейшем он также высказывал анало-
гичные угрозы в процессе не менее трех телефонных 
звонков на абонентский номер следователя. 

Когда следователь приехала на служебном транс-
портном средстве к дому, где в одной из квартир рас-
пивал спиртные напитки Пивоваров А. С., для вызова 
свидетелей он вышел на улицу. Подойдя к автомоби-
лю, он открыл водительскую дверь автомобиля и стал 
угрожать ей убийством. После чего Пивоваров нава-
лился телом на сидящего на водительском сиденье 
сотрудника полиции, схватил руками следователя за 
шею и стал её сдавливать. 

В процессе действий Пивоварова потерпевшая 
смогла освободиться и покинуть салон автомобиля. 
Пивоваров, продолжая высказывать угрозы причине-
нием смерти в её адрес, начал преследовать следова-
теля во дворе дома. В процессе чего был задержан со-
трудниками полиции.

При рассмотрении данного дела, суд переквалифи-
цировал данное деяние со статьи 295 УК РФ на часть 
3 статьи 296 УК РФ. В обосновании своего решения 
он указал, что, исходя из обстоятельств совершения 
данного преступления, Пивоваров А. С. не имел на-
мерения реализовать свою угрозу исходя из того, что 
напал на потерпевшую не непосредственно, а через 
водительскую дверь и сотрудника полиции. Никаких 
препятствий сделать это через незаблокированные 
пассажирские двери не было. После того сотрудник 
полиции его оттолкнул, каких-либо активных дей-
ствий по причинению вреда потерпевшей не совер-
шил, хотя несмотря на противодействие, не лишен 
был это возможности.

Из показаний свидетелей вытекало, что, в то время, 
когда Пивоваров выкрикивал угрозы и делал попытки 
приблизиться к потерпевшей, сотрудник полиции не 
применял в отношении него специальных средств и 
приемов, а лишь вставал между ним и потерпевшей, 
упирался ему в грудь рукой. По мнению свидетелей, 
этого было достаточно для удержания Пивоварова. 
При этом важно, что в дальнейшем для преодоления 
его сопротивления при задержании потребовались 

усилия трех сотрудников полиции и применение на-
ручников.

Указанное решение является спорным в силу того, 
что расценивать как угрозу фактически совершенное 
неоконченное покушение некорректно. Из данного 
события вытекает, что фактически имело место не-
оконченное покушение, которое не было виновным 
до конца не в силу того, что он не захотел, а потому, 
что не смог. Доводы о том, что Пивоваров А.С. не вы-
брал более рациональный путь для достижения пре-
ступной цели, недостаточно весомы в силу того, что 
это могло стать результатом его состояния опьянения 
и внезапно возникшим умыслом, которые не позволи-
ли мыслить рационально и определить оптимальный 
путь совершения преступления. Умысел мог внезапно 
возникнуть на почве сильного душевного волнения, 
которое в дальнейшем уже могло отсутствовать, что 
объясняет его более спокойное поведение. 

Похожие решения имеются и по другим делам, ко-
торые были изучены автором.

Исходя из указанного, можно сделать вывод, что 
в судебной практике в качестве посягательства на 
жизнь лица, осуществляющего правосудие или пред-
варительное расследование, как правило, рассматри-
вают только оконченное покушение. Если речь идет 
о неоконченном покушении суды квалифицируют по 
соответствующей части статьи 296 УК РФ как угрозу 
убийством. 

Обоснованием такой практики может явиться 
спорность содержания субъективной стороны состава 
преступления, предусмотренного статьей 295 УК РФ 
относительно намеренности доведения замысла о ли-
шении жизни до конца, а также излишняя строгость 
санкции, предусматривающей ответственность за со-
вершение деяния в данной статье. 

Для решения данной проблемы есть два пути. 
Во-первых, как уже указывалось, указать соответ-
ствующие разъяснения в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации. Во-вторых, 
в конструкции статьи 295 УК РФ предусмотреть две 
части, первая из которых будет предусматривать от-
ветственность только за покушение на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование, а вторая — за окоченное посягатель-
ство. Это позволить дифференцировать уголовную 
ответственность за данное посягательство, исходя из 
фактически наступивших общественно опасных по-
следствий.

Следующей проблемой на практике может быть 
квалификация деяния, предполагающего фактиче-
скую ошибку в потерпевшем и соответственно в объ-
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екте посягательства. Так, преступник, намереваясь 
лишить жизни лица, осуществляющего правосудие 
или предварительное расследование, ошибочно уби-
вает обычного гражданина. 

В такой ситуации может быть рассмотрено два ва-
рианта квалификации. Первый вариант, предполагает 
квалификацию по статье 295 УК РФ. Второй вари-
ант — квалификация по совокупности части 1 статьи 
105 УК РФ и статьи 295 УК РФ [см. подробнее: 6].

На наш взгляд, первый вариант наиболее верный 
по следующим причинам. Во-первых, второй вари-
ант противоречит принципу справедливости, в силу 
того, что суд при принятии решения, исходя из дан-
ного варианта, будет назначать наказание в соответ-
ствии с правилами, изложенными в части 2 статьи 69 
УК РФ, когда по совокупности данных преступлений 
будет применяться правило: «окончательное наказа-
ние назначается путем поглощения менее строгого 
наказания более строгим либо путем частичного или 
полного сложения назначенных наказаний. При этом 
окончательное наказание не может превышать более 
чем наполовину максимальный срок или размер нака-
зания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совер-
шенных преступлений». Следовательно, максималь-
ный размер наказания будет не более 10 лет лишения 
свободы. В то время как при квалификации только по 
статье 295 УК РФ максимальный срок составляет 20 
лет лишения свободы. Таким образом, получается, что 
преступник, совершивший менее общественно опас-
ное деяние, будет наказан строже.

Во-вторых, в данной ситуации совокупности 
преступлений нет ни юридически, ни фактически, а 
имеется одно преступление, при котором виновный 
заблуждается в личности потерпевшего в объекте, 
совершенное по определенному мотиву или с опреде-
ленной целью [2; 7]. Это вытекает из положений уго-
ловного права о покушении на преступление, закре-
плённых в части 3 статьи 30 УК РФ, где указано, что 
«покушением на преступление признаются умышлен-
ные действия (бездействие) лица, непосредственно на-
правленные на совершение преступления, если при 
этом преступление не было доведено до конца по не 
зависящим от этого лица обстоятельствам». 

В данной ситуации виновный сделал, по его мне-
нию, все, чтобы достигнуть преступного результата, 
однако желаемые последствия не наступили по не-
зависящим от него обстоятельствам, соответствен-
но данное посягательство следует рассматривать как 
покушение на жизнь лица, осуществляющего право-
судие или предварительное расследование. Исходя 
из предложенного нами понимания термина «пося-

гательство», указанного в диспозиции статьи 295 УК 
РФ, данная ситуация должна быть квалифицирована 
как преступление, предусмотренное указанной ста-
тьей.

В качестве заключения хотелось бы указать, что 
наличие специальной нормы в статье 295 УК РФ и от-
сутствие руководящих разъяснений в соответствую-
щем постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации способствует наличие разнообразной 
юридической практики и проблем при квалификации 
совершаемых преступлений. Для их решения следует 
внести в указанное постановления соответствующие 
положения о применении статей 277, 295 и 317 УК РФ, 
либо дополнить данные статьи примечанием, где бы 
давалось разъяснение термина «посягательство».
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Аннотация. Переход на цифровой сценарий развития страны был обозначен правительством России в ка-
честве одного из приоритетных направлений развития государства. Модернизационные процессы в условиях 
такого перехода приобретают ряд специфических черт, авторами статьи были рассмотрены сильные и слабые 
стороны LegalTech, угрозы, исходящие от форсированной цифровизации профессиональной юридической де-
ятельности, а также возможности, открывающиеся для дальнейшего прогрессивного развития отрасли. Ме-
тодологической основой исследования стали общие научные принципы системного подхода, сравнительный 
анализ, а также методы стратегического планирования (swot-анализ). Результаты исследования показали, что 
для эффективного и безболезненного внедрения информационных технологий в профессиональную деятель-
ность юридических акторов в Российской Федерации назрела необходимость формирования новой экосистемы 
цифровизации профессионального юридического сообщества при участии ученых, профессионального сооб-
щества, предпринимателей, инвесторов и других субъектов хозяйственной деятельности.
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Abstract. The transition to a digital scenario for the country’s development was designated by the Russian government 
as one of the priority areas for the development of the state. Under the conditions of such a transition, modernization 
processes acquire a number of specific features, the authors of the article considered the strengths and weaknesses of 
LegalTech, the threats posed by the forced digitalization of professional legal activity, as well as the opportunities that 
open up for the further progressive development of the industry. The methodological basis of the study was the general 
scientific principles of the systems approach, comparative analysis, as well as methods of strategic planning (SWOT-
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analysis). The results of the study showed that for the effective and painless implementation of information technologies in 
the professional activities of legal actors in the Russian Federation, there is a need to form a new digitalization ecosystem 
for the professional legal community with the participation of scientists, professional community, entrepreneurs, investors 
and other business entities.
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Введение. 
В современных условиях развития общества и эко-

номики значительно возрастает роль технологической 
модернизации не только промышленности, но и дру-
гих отраслей народного хозяйства. Масштабная циф-
ровизация стран, внешние вызовы и растущая конку-
ренция как на внутреннем, так и на внешних рынках 
неизбежно приводит к тому, что изменения затраги-
вают такие направления деятельности, которые до не-
давнего времени казались весьма консервативными. 
Не осталась в стороне и профессиональная юриди-
ческая деятельность. Цифровые технологии в данной 
области призваны не только облегчить и повысить эф-
фективность деятельности, автоматизировав типовые 
и базовые задачи, но и ставят перед собой цель полной 
замены человека на юриста-робота. 

Такие сложные и стремительные изменения за-
ставляют ученых, профессиональное сообщество, 
предпринимателей, инвесторов и других субъектов 
хозяйственной деятельности формировать новую 
экосистему цифровизации профессионального юри-
дического сообщества [3, с. 2‒3]. В научной среде по-
являются ряд статей, рассматривающих различные 
стороны процесса внедрения IT-технологий в профес-
сиональную деятельность юриста. Так, например, бри-
танские ученые Ireland, C. и Hockley, R. в своей работе 
«A call for introducing LegalTech in the classroom» оце-
нивают и обосновывают необходимость включения 
изучения элементов LegalTech в программу подготов-
ки бакалавров права (Bachelor of Laws) [10]. Вопросы 
развития юридического образования в условиях циф-
ровизации экономики также освещены российскими 
учеными Епифановой Т. В., Вовченко Н. Г., Торопо-
вым Д. и Позднышовым А. Н. в работе «Development 
of Legal Education and Machine-Readable Law in the 
Conditions of Economy Digitization» [9]. Второй блок 
работ посвящен тем возможностям, которые возника-
ют у профессионального юридического сообщества 
посредствам внедрения LegalTech в их деятельность. 
Так, в своей статье «Consumer Protection in the Digital 

Era: The Potential of Customer-Centered LegalTech» 
авторами из Технического университета Мюнхена 
Braun, D., Scepankova, E., Holl, P., Matthes, F. рассмотрен 
потенциал полезности LegalTech в вопросах защиты 
прав потребителей [8]. Однако, как и любое другое но-
вовведение, внедрение LegalTech открывает не только 
новые возможности, но и несет за собой ряд сложно-
стей и угроз, что подтверждают публикации таких ав-
торов, как Biard, A., Skjølsvik, T., Pemer, F., Rivas, A.G., 
Tsyganova, M., Mik, E.

На основе обзора научной литературы стоит от-
метить, что задачи цифровизации экономики РФ обо-
значены на общегосударственном уровне. В этой связи 
LegalTech оказывает некоторое влияние как на систе-
му государственного управления (включающую юри-
дическую профессиональную деятельность) в целом, 
так и в частности на оказание государственных услуг 
и реализацию конституционных прав граждан.

Таким образом, авторы предполагают, что цифро-
визация юридически значимых действий в ближайшем 
будущем будет влиять не только на частную юридиче-
скую практику, но и на государственное управление и 
реализацию базовых прав человека и гражданина.

Методология и методы исследования. 
Методологическую базу работы составили тру-

ды отечественных и зарубежных ученых в области 
цифровизации профессиональной управленческой и 
юридической деятельности в современных условиях 
развития общества. Среди современных методов ис-
следования в статье были использованы: методы ана-
лиза и синтеза, индукции и дедукции; методы науч-
ных исследований — для анализа генезиса и сущности 
понятия «LegalTech» в юридической деятельности; 
методы диалектического познания — для система-
тизации основных характеристик процесса исполь-
зования IT-технологий в юридической деятельности; 
SWОT-анализа — при определении сильных и слабых 
сторон, угроз и возможностей цифровизации профес-
сиональной юридической деятельности; логического 
обобщения — при формулировании выводов о роли 
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«LegalTech» в модернизации профессиональной юри-
дической деятельности.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Генезис и сущность понятия «LegalTech»
Понятие LegalTech является заимствованным из 

английского языка и сокращением от словосочетания 
legal technology. С точки зрения смысловой нагруз-
ки, под LegalTech понимаются специализированные 
информационно-технические средства: платформы, 
программы, продукты и инструменты, которые на-
правлены на оптимизацию и упрощение процессов 
профессиональной юридической деятельности. 

Родиной зарождения и становления LegalTech 
можно считать Соединенные Штаты Америки, а пер-
вопроходцем — созданную в 1977 году компанию 
LexisNexis. Началом развития и расцвета отрасли 
следует считать 2000-е годы, в этот период на рын-
ке услуг стали появляться стартапы, которые начали 
оказывать юридические онлайн-консультации и услу-
ги автоматизированного создания документов. Перво-
проходцами таких видов услуг выступили компании 
LegalZoom и Rocket Lawyer. Однако, дальнейшее рас-
пространение подобных компаний за пределы нацио-
нального рынка вызывало ряд затруднений, которые 
были вызваны спецификой национальных правовых 
систем, что привело к появлению региональных оча-
гов развития индустрии Legaltech. Так, например, в 
Европе данная сфера получила значительно меньшее 
развитие, чем в США, хотя в таких странах, как Фран-
ция и Бельгия, рынок Legaltech больше развит, чем в 
других европейских государствах, что можно объяс-
нить сложностью национальных правовых систем.

Перспективные направления процесса использо-
вания IT-технологий в юридической деятельности

Учитывая современные условия развития юриди-
ческой деятельности, можно выделить основные ха-
рактеристики использования IT-технологий в указан-
ной сфере:

1 Продвинутый уровень обеспечения доступности 
юристов для клиентов. IT-технологии в ближайшем 
будущем обеспечат режим удаленного доступа к юри-
дическим услугам 24 часа в сутки, без привязки к гео-
графическим точкам. 

2. Цифровизация юридического документооборо-
та позволит значительно ускорить совершение юри-
дически значимых действий (электронное правитель-
ство, электронный нотариат, электронное правосудие). 

3. Существенный толчок в развитии бизнес про-
цессов может дать широкое внедрение чат-ботов в 
контексте развития удаленного юридического консал-
тинга.

4. Перспективным является использование про-
граммных методов анализа юридических документов 

(predictivecoding). В зарубежной практике уже дела-
ются попытки использования программного анализа в 
антимонопольных разбирательствах, где хорошие ре-
зультаты дает машинный анализ электронных данных 
о содержании государственных и муниципальных 
контрактов [2]. 

5. В ближайшие годы перед ведущими между-
народными юридическими фирмами встанет задача 
создания крупных IT-интеграторов с конкурентоспо-
собными программно-аппаратными решениями в об-
ласти юридческого сопровождения бизнес-процессов. 

SWОT-анализ цифровизации профессиональной 
юридической деятельности

Цифровая эпоха преобразует все: характер рынков 
и продуктов, способы производства, способы доставки 
и оплаты, масштаб капитала для работы на глобаль-
ном уровне и потребности в человеческом капитале. 
Это также повышает производительность, предостав-
ляет компании новые идеи, технологии, новые модели 
управления и бизнеса и создает новые каналы доступа 
на рынки. И все это при относительно низких затратах. 
Не будет преувеличением предсказать, что субъекты 
профессиональной юридической деятельности будут 
все больше полагаться на искусственный интеллект 
для реализации текущей деятельности и для решения 
более сложных задач [1, с. 14‒15]. 

Основными сильными сторонами цифровизации 
деятельности профессиональных юридических орга-
низаций выступают:

- повышение уровня экономической мобильности 
юридического бизнеса (за счет дополнительной техно-
логизации);

- по мнению приверженцев концепции делибера-
тивной демократии одной из сильных сторон инфор-
мационного общества стоит считать преобладание го-
ризонтальных отношений между различными слоями 
общества над вертикально-иерархическими [4];

- цифровизация открывает все больше новых воз-
можностей для удаленной коммуникации, повышения 
уровня комфорта и скорости при совершении опера-
ций;

- внедрение интеллектуальных роботизированных 
систем в процесс принятия юридически значимых ре-
шений.

Как и любой другой процесс внедрение IT-
технологий не лишен уязвимых мест, которые опре-
деляют ряд слабых сторон, а его осуществление в 
рамках профессиональной юридической деятельности 
сопровождается рядом узких моментов:

- искусственный интеллект (ИИ) сегодня не явля-
ется полноценным субъектом права, поэтому можно 
поставить под сомнение легальность принимаемых им 
решений. До тех пор, пока ИИ не станет полноценным 
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участником правовых отношений, он не сможет заме-
нить человека (следователя, нотариуса и др.);

- появляются новые каналы для «утечки» персо-
нальных данных пользователей цифровых услуг. Воз-
растают риски нарушения права на неприкосновен-
ность частной жизни и коммерческую тайну;

- отсутствие персональной ответственности долж-
ностных лиц за принятие решений. Ограничение прав 
на участие в юридических процессах и прав на обжа-
лование решений, выносимых автоматизированными 
системами;

- появление новых видов правонарушений: разра-
ботка злоумышленниками способов мошенничества, 
методов «отмывания» денежных средств, ухода от на-
логов, финансирования терроризма и др.

Процесс перехода экономики на цифровой сцена-
рий развития, как сложное комплексное явление, об-
ладающее сильными и слабыми сторонами, открывает 
перед обществом и государством ряд новых возмож-
ностей, которые могут быть использованы для даль-
нейшего поступательного движения вперед, не исклю-
чение и юридическая сфера:

- дистанционная реализация права (право на полу-
чение медицинской помощи: электронная регистрату-
ра, телемедицина; избирательные права: он-лайн голо-
сование) [6];

- повышение уровня квалификации работников за 
счет получения навыков управления цифровыми си-
стемами [7]. Постепенное внедрение роботизации ра-
бочих мест, создание перечня профессий и программ 
при обучении на которых будут введены ограничения 
на использование дистанционных онлайн технологии;

- отказ от построения нормативного регулирова-
ния по принципу «догоняющего права». Создание 
экспериментальных площадок для внедрения цифро-
вых технологий в целях оценки потенциальных юри-
дических рисков. Создание системы взаимодействия 
между законодателем и правоприменителями в целях 
оперативного устранения коллизий и пробелов зако-
нодательства в области цифровых технологий. Что не 
приведет к передаче принятия юридически значимых 
решений роботизированным системам, а предоставит 
возможность использовать системы искусственного 
интеллекта в поисковых, аналитических и иных вспо-
могательных целях для повышения уровня правового 
сопровождения модернизационного процесса в усло-
виях цифровизации экономики.

Любые изменения, которым подвергается устояв-
шаяся система, несут в себе ряд угроз, которые могут 
иметь серьезные негативные последствия, в случае от-
сутствия возможности эффективного ответа россий-
ского общества на новые вызовы (переход на цифровой 
сценарий развития) с учетом взаимодействия человека 

и природы, человека и технологий, социальных инсти-
тутов [5].

Можно выделить несколько основных опасных 
моментов цифровизации профессиональной юридиче-
ской деятельности:

- информатизация юридически значимых проце-
дур и создание глобальных баз данных несет в себе 
угрозу угроза утечки персональных данных граждан; 

- цифровизация может повлечь за собой появле-
ние новых видов правонарушений и всплеск кибер-
преступности. Существующие сегодня технические 
решения не позволяют осуществлять полную защиту 
ИИ, а значит, возможны взломы, переподчинения, зло-
употребления, что в свою очередь будет приводить к 
неправосудным решениям, подлогам и т.д.;

- криминализация действий в виртуальной ре-
альности (распространение уголовных наказаний за 
«лайки», «репосты» и др. Повышение количества при-
влекаемых к уголовной ответственности – рост соци-
ального напряжения.

Роль «LEGALTECH» в модернизации професси-
ональной управленческой и юридической деятель-
ности

Ключевая роль «LegalTech» в модернизации про-
фессиональной управленческой и юридической дея-
тельности может быть выражена в следующих основ-
ных моментах:

Предупреждение конфликтных ситуаций. Основ-
ными инструментами предупреждения конфликт-
ных ситуаций выступают «умные контракты» (Smart 
Contract) и «интернет вещей» (технологии IoT). По-
средством смарт-контрактов не только закрепляются 
обязанности и ответственность сторон, но и вступают 
в законную силу, что элиминирует промежуточные 
шаги в случае нарушения сторонами договорных обя-
зательств. Контроль качества продукции на любом 
этапе технологической цепочки посредством техноло-
гий IT сокращает число конфликтных ситуации в ре-
зультате исполнения контрактных обязательств.

Повышение общего уровня правовой грамотности 
населения. Ряд инструментов, которые предлагаются 
в результате цифровизации определенных процессов 
юридической деятельности, позволяют оценить об-
стоятельства с юридической точки зрения неспеци-
алистам в указанных вопросах: физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, самозанятые, малые 
предприятия. Новые технологии частично позволяют 
автоматизировать такие процессы, как анализ и под-
готовка правовых документов (проекты договоров, 
завещаний и пр.), принятие решений по некоторым 
юридическим вопросам. Что в свою очередь не только 
повышает уровень грамотности населения в юриди-
ческой сфере, но и снижает стоимость юридических 



Вестник Московского университета МВД России118 № 6 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

услуг.
Повышение уровня эффективности работы спе-

циалистов в области юриспруденции. Использование 
информационно-технических инструментов, справоч-
ных и информационных систем не только упрощают 
и снижают издержки профессиональной юридической 
деятельности, но и повышают эффективность и каче-
ство работы юристов посредством более точной оцен-
ки перспектив юридической процедуры и более глубо-
кого анализа имеющейся судебной практики.

Создание альтернативных вариантов разрешения 
споров. Внедрение новых технологических решений 
в профессиональную юридическую деятельность по-
зволяет отойти от использования традиционных ин-
струментов разрешения правовых споров посредствам 
создания краудфандинговых платформ. Данные реше-
ния способны оценить перспективы судебного дела и 
представить интересы в суде за определенный про-
цент от выигранной суммы.

Повышение эффективности и результативности 
правоохранительной и правоприменительной государ-
ственной деятельности. Новые технические решения 
позволяют определить ключевые моменты юридиче-
ского спора и проанализировать принятые решения по 
похожим делам.

Разработка системы мониторинга исполнения фе-
дерального законодательства. Машинные системы 
анализа правоприменительной практики позволят ор-
ганам власти вносить нужные коррективы в осущест-
вление правовой политики.

Заключение. 
Авторами статьи была предпринята попытка опи-

сать роль «LegalTech» в модернизации профессиональ-
ной юридической деятельности в условиях перехода 
экономики на цифровой сценарий развития и опреде-
лить сильные и слабые стороны данного процесса, а 
также угрозы, которые он в себе несет, и возможности, 
открывающиеся перед обществом и государством. Ав-
торами было выявлено, что важную роль в успехе циф-
ровизации экономики в целом, и профессиональной 
юридической деятельности в частности, играет готов-
ность российского общества к эффективному ответу 
на модернизационные процессы с учетом специфиче-
ских особенностей цифрового сценария развития. В 
этой связи, на первый план выходят такие факторы, 
как потеря традиций и суверенитета, безопасность, 
социальная напряженность, увеличение числа безра-
ботных, снижение качества образования, деперсона-
лизация общества и некоторые другие. Для успешного 
осуществления модернизационных процессов цифро-
визации профессиональной деятельности юристов не-
обходимо сформировать новую экосистему, в которой 
будут задействованы не только юристы, но и ученые, 

профессиональное сообщество, предприниматели, 
инвесторы и другие субъекты хозяйственной деятель-
ности с целью повышения долгосрочной конкуренто-
способности отрасли, а не ограниченную лишь при-
менением и использованием цифровых технологий. 
Для этого необходимо обратить акцентированное 
внимание на сильные стороны внедрения Legaltech в 
профессиональную юридическую деятельность, ни-
велировать слабые стороны путем использования воз-
можностей, которые дают цифровые технологии, тем 
самым добившись оптимизации преимуществ, при 
этом минимизируя риски.
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Проанализируем сущность права на жилище в 
гражданском праве и его доктринальное обоснование.

Право на жилище провозглашено в статье 40 Кон-
ституции Российской Федерации (далее — Конститу-

ция РФ) [9]. Право на жилище обладает следующими 
признаками: 

• жилище должно обладать определенными 
физическими характеристиками, то есть оно 
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должно быть признанным жилым помещением;
• жилище должно характеризоваться опреде-

ленным местом расположения. 
Соответственно в гражданском праве право на 

жилище выражается в различных вещных правах на 
жилые помещения и включает гражданско-правовые 
правомочия по владению, пользованию и распоряже-
нию жилым помещением [10, c. 152‒155].

В современном мире трактовка жилища значитель-
но расширилась. В настоящее время этому праву при-
дается особое социальное значение [2, c. 5‒10]. Инте-
рес (как в теоретическом, так и прикладном аспектах) 
представляет анализ взаимосвязи конституционного 
права на жилище с иными гражданскими правами, так 
как выявление таких взаимосвязей позволяет опреде-
лить значимость и ценность каждого из этих закре-
пленных в Гражданском и Жилищном кодексах прав. 

В целом под правом на жилище следует понимать 
естественное и неотчуждаемое право человеческого 
индивида, безусловно вытекающее из его природы, на 
жилье как обособленный объект, предназначенный и 
пригодный для проживания, которое должно реализо-
вываться и обеспечиваться каждым государством по-
средством норм позитивного права. 

Однако, следует обратить внимание и на явную не-
согласованность положений ст. 288 ГК РФ и ст. 17 ЖК 
РФ в части урегулирования вопросов назначения и ис-
пользования жилого помещения [3].

В данном случае жилищное законодательство де-
монстрирует более широкий подход к определению 
возможных способов использования жилья, и очевид-
но, что положения указанных нормативно-правовых 
актов должны быть приведены в соответствие. Кроме 
того, Конституционный Суд РФ также придерживает-
ся более широкого подхода к использованию права на 
жилое помещение.

Проблематика понимания права на жилое помеще-
ние во многом обусловлено тем, что это право пред-
ставляет собой сложный феномен, которым опериру-
ют многие отрасли законодательства.

При этом, как справедливо отмечает Р. А. Андрей-
ченко, ни в одной из таких отраслей не содержится 
легального определения «права гражданина на жилое 
помещение» [1].

Право каждого на жилище закреплено в системо-
образующем нормативно-правовом акте — Консти-
туции Российской Федерации (ст. 40). Конструкция 
«каждый имеет право на жилище», безусловно, стоит 
выше гражданских правоотношений и связана в пер-
вую очередь не с вещными правами человека на кон-
кретное жилое помещение – которого у него может и 
не быть, а представляет собой закрепление естествен-
ного, вытекающего из самой людской природы, право-
мочия любого человека на жилье. 

В соответствии со ст. 25 Всеобщей декларации 

прав человека [4], жилище наряду с пищей, одеждой 
выступает важнейшим условием обеспечения необ-
ходимого жизненного уровня человека, поддержания 
здоровья и благосостояния его и его семьи. Соответ-
ственно, важнейшая задача государственно-правовой 
машины — закрепить таковое право в базовых нор-
мативно-правовых актах и сформировать условия для 
его реализации, притом не только посредством инсти-
тута собственности. 

Очевидно, что конструкция «право на жилище» 
значительно шире, чем «право собственности на жи-
лое помещение» («право на жилое помещение») — 
первая носит конституционный характер, и как раз и 
реализуется посредством ряда гражданско-правовых 
институтов, одним — но не единственным из кото-
рых — выступает право собственности. 

В свою очередь, право на жилое помещение, как 
пишет И. В. Качалова, «это субъективное граждан-
ское право на конкретное жилое помещение, которое 
по юридической природе может быть вещным, обяза-
тельственным, корпоративным. Это понятие не долж-
но отождествляться, с одной стороны, с элементом 
общей правоспособности всякого физического лица 
(правом на жилище), с другой стороны, с элементом 
специальной гражданской правоспособности физиче-
ского лица, признанного нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, приобрести право на жилое по-
мещение по договору социального найма (правом на 
жилплощадь)» [8, с. 29].

Иначе говоря, право на жилище, закрепленное в 
Конституции — это естественное, неотчуждаемое у 
человека право, в то время как право на жилое поме-
щение — это уже позитивное право, которое при опре-
деленных условиях может быть отчуждено. 

Попадая в сферу позитивного права, т. е. права, за-
крепленного нормативно-правовой системой государ-
ства, естественные права при определенных условиях 
могут быть ограничены.

Говоря о соотношении естественных и позитив-
ных прав в отношении жилища, необходимо понимать 
различия между непосредственно «правом» и его 
предметом, в данном случае жилым помещением. 

В соответствии со ст. 446 ГПК РФ [6] на един-
ственное, пригодное для проживания должника жи-
лое помещение, не может быть обращено взыскание 
по исполнительным документам. Вместе с тем, жилое 
помещение, являющееся предметом ипотеки, может 
быть конфисковано по решению суда даже в том слу-
чае, если оно является единственным пригодным для 
проживания.

Однако сама по себе конфискация жилища не оз-
начает лишения права лица на жилище. Очевидно, что 
в современных условиях право на жилище не следует 
понимать как обязанность государства предоставить 
жилое помещение на праве собственности каждому 
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нуждающемуся лицу.
Современное государство не берет на себя обяза-

тельства по обеспечению каждого гражданина жили-
щем на праве собственности и не признает за собой 
таких обязательств — подобный подход явился бы 
утопическим. 

Государство содействует гражданам в реализации 
конституционного права на жилище, и в необходи-
мых случаях предоставляет определенным категори-
ям граждан жилые помещения безвозмездно или за 
доступную плату из специализированного (государ-
ственного или муниципального) фонда в соответствии 
с договором социального найма.

В целом государство обеспечивает реализацию 
прав на жилище посредством трех институтов:

• приобретение гражданином жилого помеще-
ния в собственность; 

• проживание в государственном или муници-
пальном жилом помещении в соответствии с 
договором социального найма;

•  коммерческая аренда жилого помещения.
Соответственно, в результате свершения тех или 

иных юридически значимых действий — сделки по ку-
пле-продаже жилья, заключения договора социального 
или коммерческого найма, лицо приобретает право на 
жилое помещение, включающее в себя определенные 
правомочия, которые, безусловно, наиболее полно рас-
крываются в рамках права собственности на жилье. 

По сути, именно таким образом и обеспечивается ре-
ализация конституционного права на жилище (в ст. 40 
Конституции России закреплено, что государство «соз-
дает условия для осуществления права на жилище»). 

В частности, если говорить о праве собственности 
на жилое помещение, то следует обратить внимание 
на ст. 288 ГК РФ [5], в соответствии с которой соб-
ственник осуществляет права владения, пользования 
и распоряжения принадлежащим ему жилым помеще-
нием в соответствии с его назначением.

Жилые помещения предназначены для прожива-
ния граждан, и собственник жилого помещения может 
использовать его для личного проживания и прожива-
ния членов его семьи. 

Также жилые помещения могут сдаваться в арен-
ду их собственниками для проживания на основании 
договора. Размещение в жилых домах промышленных 
производств не допускается.

Соответственно, можно обратить внимание на 
специфику осуществления права собственности на 
жилое помещение, которая связана со строго целевым 
характером использования такого помещения. Граж-
данское законодательство предполагает исключитель-
но проживание в нем, устанавливая запрет на произ-
водственную деятельность в жилище. 

Вместе с тем, следует обратить внимание, что «ис-
пользование для проживания» и «запрет на размеще-

ние производственной деятельности» не охватывают 
все возможные способы использования жилья и, соот-
ветственно, реализации права собственности на жи-
лое помещение.

Здесь следует обратить внимание на положения ст. 
17 ЖК РФ [7] «назначение жилого помещения и преде-
лы его использования». Согласно ст. 17 ЖК РФ, жилое 
помещение предназначено для проживания граждан. 
Допускается использование жилого помещения для 
осуществления профессиональной деятельности или 
индивидуальной предпринимательской деятельности 
проживающими в нем на законных основаниях граж-
данами, если это не нарушает права и законные ин-
тересы других граждан, а также требования, которым 
должно отвечать жилое помещение. 

Соответственно, сопоставление положений ГК 
РФ и ЖК РФ позволяет обратить внимание на то, 
что гражданское законодательство достаточно стро-
го ограничивает использование жилого помещения 
и связывает его исключительно с проживанием, в то 
время как нормы жилищного законодательства пред-
усматривают, с соблюдением определенных условий, 
и его использование для профессиональной или пред-
принимательской деятельности.

По мнению автора можно подвергнуть крити-
ке нормы ст. 288 ГК РФ, необоснованно сужающих 
возможности по использованию жилых помещений. 
Строго говоря, если у гражданина в собственности на-
ходятся две квартиры, одну из которых он использует 
для проживания, а во второй хранит имущество (ме-
бель, бытовую технику и.т.д.), формально имеет место 
нарушение положений ст. 288 ГК РФ, поскольку эта 
вторая квартира используется не для проживания, а 
для хранения имущества.

Представляется очевидным, что для устранения 
противоречий между гражданским и жилищным зако-
нодательством, с учетом приведенных в работе пози-
ций Конституционного Суда, следует придать нормам 
ст. 288 ГК РФ более диспозитивный характер, в част-
ности, абз. 2 п. 2 ст. 288 ГК РФ необходимо изложить в 
следующей редакции: «Гражданин ‒ собственник жи-
лого помещения может использовать его для личного 
проживания и проживания членов его семьи, а также 
в иных целях, не запрещенных законом и не наруша-
ющим права и законные интересы других граждан». 
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Модернизация уголовно-правовой политики в об-
ласти борьбы с организованной экономической пре-
ступностью, сопряженной с коррупцией, на основе 
цифровой трансформации, преследующая цель приве-
дения ее современным реалиям, на наш взгляд, может 
достичь названную цель при одном условии, когда она 

будет осуществлена на системной основе, ибо только 
системный подход [1] к претворению ее в жизнь позво-
ляет иметь всестороннее представление о ней. В этом 
плане мы разделяем мнение И. А. Климова и Н. И. Са-
зоновой, утверждающих: 

1) при исследовании и конкретизации любого объ-
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екта его необходимо рассматривать как определенную 
социальную систему, в то же время – как подсистему 
более высокого порядка; 

2) всякая система состоит из определенных взаи-
мосвязанных и взаимозависимых элементов, образую-
щих в совокупности ее структуру; наконец, 

3) элементы системы определенным образом упо-
рядочены, взаимодействуют между собой и вступают 
в определенные связи, отношения [6, с. 63]. 

Применение системного подхода к изучению уго-
ловно-правовой политики в рассматриваемой области 
позволяет:

• глубже проникнуть в ее сущность. Однако это 
не означает даче ею готовых решений тех во-
просов, которые связаны с противодействием 
организованной экономической преступности, 
сопряженной с коррупцией. Глубина познания 
и масштабность охвата предмета исследова-
ния свидетельствуют как о современном мето-
де познания;

• вести речь о целостном единстве уголовно-
правовой политики в рассматриваемой обла-
сти, то есть противодействия организованной 
экономической преступности, сопряженной 
с коррупцией. Такое понимание обеспечива-
ет познание степени и характера взаимосвязи 
элементов (подсистем), входящих в системное 
образование. При этом очень важно уяснить 
для себя, что только системный подход по-
зволяет выявить качественные устойчивые 
стороны интегрального образования, а не ме-
ханическую совокупность составляющих его 
компонентов. Учитывая преимущества (до-
стоинства) анализируемого подхода, мы его 
относим к числу методов — отправной точки 
научного познания уголовной политики в рас-
сматриваемой нами области;

• утверждать о наличии двух взаимосвязанных 
систем: с одной стороны, это организованная 
экономическая преступность, сопряженная с 
коррупцией, с ее причинным комплексом, с 
другой — противодействие ей. Обе системы, 
находясь в более общей системе — экономи-
ческих отношений, взаимодействуют между 
собой в соответствии с законом единства и 
борьбы противоположностей. Изучая причин-
но-следственные связи, мы невольно выходим 
на уровень познания уголовно-правовой по-
литики, ее современного механизма воздей-
ствия. Результаты ее познания обеспечивают 
выявление характера взаимосвязи уголовной 

политики как системы с противодействием ор-
ганизованной экономической преступности, 
сопряженной с коррупцией, (внешней средой), 
правильную оценку реальных возможностей 
ОВД и их подразделений ЭБиПК в противо-
борстве с названным видом преступности [5], 
оптимальный поиск путей и средств ее прео-
доления, который предполагает учет глобаль-
ных перемени в обществе. Преступная среда 
на этом фоне также претерпела существенным 
изменениям. Современная компьютерная тех-
нология и глобальная информационная сеть 
предоставили возможность удаленного досту-
па и общения в отсутствие непосредственного 
контакта, усложнило работу правоохранитель-
ных органов по своевременному выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений 
экономической и коррупционной направлен-
ности. Например, общение между членами 
организованной преступной группы, как пра-
вило, происходит путем создания аккаунтов в 
социальных сетях и Интернет-мессенджерах, 
безопасных каналов связи. К сожалению, воз-
никают объективные сложности установления 
пользователей соответствующего оборудо-
вания, особенно с учетом повсеместного от-
крытого доступа к средствам сокрытия иден-
тификационной информации пользователей 
сети «Интернет» и преобладания серверов и 
ресурсов, находящихся за пределами действия 
законодательства Российской Федерации.

Как нам представляется, при выявлении пре-
ступлений экономической и коррупционной на-
правленности, совершаемых с использованием теле-
коммуникационных сетей, важно воспользоваться 
результатами мониторинга и диагностики, осущест-
вляемых на предмет выявления как скрытых, за-
шифрованных, так и открыто размещенных данных, 
содержащих отдельные признаки указанных видов 
преступлений.

Уголовно-правовая политика нацеливает правоох-
ранительные органы на повышение эффективности их 
деятельности путем освоения ими возможностей циф-
ровизации и грамотного ее применения для нужд вы-
явления, предупреждения и раскрытия преступлений 
экономической и коррупционной направленности. Це-
лесообразно было бы для этого создать некую модель.

Говоря об этом, нельзя не отметить некоторые осо-
бенности, характерные современной уголовно-право-
вой политике. К их числу относим:

• тесную ее связь с законодательной и право-



Вестник Московского университета МВД России126 № 6 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

применительной практикой;
• формирование уголовно-правовых норм на ос-

нове существующей политики;
• обеспечение приведения системы мер в борь-

бе с рассматриваемым видом преступности в 
максимальное соответствие с реальными по-
требностями общества и государства;

• четкое определение субъектов реализации 
уголовной политики и их компетенции;

• требование строгого соблюдения законности в 
судебно-следственной практике в условиях циф-
ровой трансформации. Цифровизацию многие 
специалисты (мы разделяем их мнение) склонны 
определить как совокупность информационных 
и аналитических систем, сетей связи, средств 
программного обеспечения, высокотехнологич-
ных устройств, направленных на повышение 
качества, обеспечение прозрачности и сокраще-
ние, в частности, сроков осуществления предва-
рительного расследования и судебного разбира-
тельства. Однако мы в настоящей статье перед 
собой не ставили цель подробно их рассмотреть, 
поскольку эти компоненты неплохо освещены в 
смежных отраслях знаний;

• ограничение неоправданного давления на биз-
нес со стороны правоохранительных органов, 
соблюдение ими правил и предписаний, выте-
кающих из норм уголовного права [2];

• принятие в правоприменительной деятельно-
сти комплекса мер в строгом соответствии с 
установленной компетенцией, определенной 
ведомственным сегментом обеспечения эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции [8].

К сожалению, качество правовой среды, включая 
уголовно-правовой, вызывает у правоведов некото-
рые вопросы, неоднозначные ответы на которых сви-
детельствуют об отсутствии единодушия среди них. 
Мы полагаем, что сложившаяся на сегодня социально-
экономическая ситуация, безусловно, оказывает самое 
непосредственное на это влияние.

Материальной основой, в частности, уголовно-
правовой среды выступает современное уголовное 
право. Например, профессор И.А. Клепицкий пред-
лагает «новое экономическое уголовное право»1. Ду-
мается, название несколько «режет» на слух, если 

1  9 апреля сего года на базе Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) состоялся 
VIII Московский юридический форум «Социально-экономическое 
развитие и качество правовой среды». В рамках теоретической сессии 
прошла презентация монографии профессора И. А. Клепицкого 
«Новое экономическое уголовное право».

сравнить с традиционным пониманием уголовного 
права. Как известно, любая отрасль права защищает 
экономическую основу государства, и их развитие об-
условлена, прежде всего, экономическими перемена-
ми. Надо ли в таком случае вставить в само, название, 
слово «экономическое», что при этом оно несет в себе. 
Если предлагаем что-то новое, значит, старое почему-
то не устраивает. Невольно возникает вопрос: есть ли 
вообще «старое экономическое уголовное право»? 

При первом приближении к затронутому вопросу 
у нас возникли некоторые обозначенные нами вопро-
сы, ответы на которых (мы нисколько не сомневаемся) 
автором, скорее всего, представлены исчерпывающе. 

Как нам представляется, не менее важной про-
блемой на сегодня является создание необходимых 
условий в правоохранительных органах для использо-
вания в борьбе с преступностью цифровых техноло-
гий [4]. На службу названных органов поставить бы 
современные технологии противовес той ситуации, 
когда она активно внедряется организованными пре-
ступными группами в механизм совершаемых ими 
преступлений. Мы считаем недопустимым, когда 
правоохранительные органы в этом плане пока что 
плетутся как говорят «в хвосте», вместо того чтобы 
опережали действия криминальных структур. Эти и 
другие вопросы активно обсуждались 27 января 2021 
г. в Университете прокуратуры РФ в рамках 1 всерос-
сийской научно-практической конференции «Цифро-
вые технологии в борьбе с преступностью: проблемы, 
состояние, тенденции (Долговские чтения)». На сегод-
ня все отрасли права лицом повернулись в сторону на-
званной проблемы, которая, на наш взгляд, является 
под номером один.

На международных форумах все чаще из уст на-
учной общественности то и дело раздаются возгла-
сы, например, «цифровые вызовы и экономические 
преступления»2. Это, на наш взгляд, не случайно, ибо 
происходит цифровизация криминальной среды, уже 
четко обозначились ее тенденции (например, мошен-
ничество, совершаемое с использованием цифровых 
технологий, легализация преступных доходов с ис-
пользованием новых цифровых финансовых инстру-
ментов или криптовалюта стала как предметом и 
средством совершения экономических преступлений). 
Изучение и анализ правоприменительной практики 
позволяет констатировать тот факт, что экономиче-
ским и коррупционным преступлениям, совершаемым 

2  16 апреля 2021 г. под эгидой АНО «Платформа для работы с 
обращениями предпринимателей» (МГИМО МИД России) состоялась 
VII международная конференция – практикум «Экономические 
преступления: цифровые вызовы».
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с использованием современных информационно-теле-
коммуникационных технологий, присуще высокий 
уровень латентности [3].

С цифровой реальностью тесно связан искусствен-
ный интеллект (большие данные), который постепен-
но должен быть поставлен на службу полиции. Об 
этом и шла речь в международной научно-практиче-
ской конференции «Искусственный интеллект (Боль-
шие данные) на службе полиции», которая состоялась 
28 ноября 2019 г. в стенах Академии управления МВД 
России. Его внедрение таит в себе большие перспек-
тивы в плане повышения эффективности ее деятель-
ности [7, с. 476]. Уже сегодня делается многое.

Резюмируя вышеизложенное, мы приходим к сле-
дующим выводам.

Во-первых, уголовная политика, как и сама вну-
тренняя политика, подвержена постоянным изменени-
ям, обусловленным многими факторами, в том числе 
цифровой трансформацией. Модернизация уголовно-
правовой политики в области борьбы с организован-
ной экономической преступностью, сопряженной с 
коррупцией, происходит по своим закономерностям, 
познание которых посредством проведения глубоких 
исследований — задача, стоящая перед специалиста-
ми теории уголовного права на предстоящий период.

Во-вторых, цифровую трансформацию в плане 
модернизации уголовно-правовой политики мы рас-
сматриваем как одним из основных условий осовреме-
нивания политики в указанной области.

В-третьих, внедрение в территориальных органах 
МВД России и их подразделениях ЭБиПК цифровых 
технологий в интересах повышения эффективности 
противодействия организованной экономической пре-
ступности, сопряженной с коррупцией, предполагает 
разработку и принятие для этого системы мер в соот-
ветствии с политикой, действующей на данном этапе 
социально-экономического развития общества.
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Введение.
Современная эпоха характерна сильнейшими по-

трясениями, связанными с возрастающей поляризаци-
ей общества, увеличением разрыва между богатыми и 
бедными, с подрывом политической и экономической 
стабильности, ростом напряженности в связи с не-
управляемостью миграционных процессов, которые 
становятся предикторами деструктивной протестной 
активности, как отдельных субъектов, так и много-
численных групп. Волна социального недовольства, 

насилия экстремизма, захлестнувшая разные страны, 
фиксирует вступление человечества в эпоху радикаль-
ной вседозволенности на грани криминалитета. По-
является своего рода опасное привыкание общества к 
патологическим извращенцам, которые благодаря го-
рячим репортажам в СМИ становится чем-то обыден-
ным. Очевидно, что с окончательным обыденно при-
вычным установлением информационного общества 
потенциал радикальной преступной активности не 
снизится, а будет набирать обороты, трансформируясь 

© Казанцев С. Я., Красильников В. И., 2021
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в новые, все более изощренные формы. 
Материалы собственных исследований.
Особая жестокость совершения преступлений, их 

внешняя не мотивированность и не согласованность 
с логическими понятиями, множественность безвин-
ных жертв, значительная часть которых представлена 
малолетними и несовершеннолетними, затруднения 
в розыске преступника и следствия выводят пробле-
му серийных убийств на особое место среди всех ва-
риантов криминального насилия и лишения жизни. 
Социально психологические последствия серийных 
убийств, такие как высокая общественная психологи-
ческая напряженность среди населения, в местах их 
совершения, почти мистическое отношение к «манья-
кам», закрепляемое немалым количеством видеофиль-
мов и художественных произведений, страх, близкий 
к ужасу, парализующий население целых регионов, 
иногда политические последствия (например, «белый 
марш» в поддержку родителей погибших детей и от-
ставка министров юстиции и внутренних дел Бельгии 
в случае, когда раскрыли преступления «серийного» 
педофила-киллера Марка Дютру, названного «позо-
ром нации»). Повышают негативную общественную 
значимость серийных убийств, приводящую к резо-
нансным, на грани массового взрыва недовольства на-
селения, социальным последствиям [1; 2].

С другой стороны, ни у кого уже не вызывает 
сомнения тот факт, что это формально грубое кри-
минальное насилие может быть понято, проанализи-
ровано, а данные анализа использованы для ранне-
го выделения серий, разработки разыскных версий, 
адекватной экспертной и судебно-следственной оцен-
ки, планирования и проведения профилактических 
мероприятий только на пути мультидисциплинарного 
подхода. Последний предполагает интегрированное 
участие в этой работе криминалистов, психологов, 
психиатров, специалистов в области патологии выс-
шей нервной деятельности и др. Необходимым усло-
вием этой работы и возможности адекватности при 
сопоставлении результатов является единообразие 
подходов к выделению этого вида преступлений, еди-
ный «язык» общения специалистов [3].

На первый план при этом выступает определение 
серийных убийств. Когда и криминолог, и психиатр, 
и психолог, и практик криминальной полиции, про-
куратуры или суда под серийными убийствами будут 
понимать одно и то же явление, только тогда можно 
рассчитывать на профессиональное решение этой 
проблемы [4].

Как показывают проведенные исследования, осно-
ванные на изучении серий убийств и иных серийных 

преступлений, как-то серий изнасилований, разврат-
ных действий, серийные убийства во всех отношениях 
имеют с ними гораздо больше сходства, чем различий 
(основное различие — квалификация преступлений 
по УК) и должны рассматриваться как частный вари-
ант серийных преступлений [5].

Данные исследований [Шостакович Б. В., (1994); 
Антонян Ю. М. с соавт., (1997); Ткаченко А. А. с со-
авт., (1997)] позволяют отнести к квалифицирующим 
признакам серийных преступлений [1; 7; 8]:

1. Повторяемость двух и более эпизодов крими-
нального насилия против личности, здоровья, половой 
неприкосновенности и половой свободы граждан. Ис-
ходя из этого положения:

а) эпизод следует понимать как ограниченный 
в месте, времени, ситуации, фабуле самостоятельный 
акт завершенного или не завершенного (по зависящим 
или не зависящим от преступника причинам) крими-
нального произвольного (волевого) или психопатоло-
гически обусловленного поведения;

б) эпизодов должно быть не менее двух;
в) оценивается не отдельное преступление, а 

именно эти, каждый из которых может включать 2 и 
более составов преступлений.

г) все эпизоды совершаются одним и тем же ли-
цом, действующим как правило, в одиночку;

д) большинство эпизодов совершается в усло-
виях неочевидности, что затрудняет поисковые меро-
приятия и способствует течению серии и ее пролонги-
рованию во времени;

е) оценивается не число жертв, а наличие по-
вторяемости эпизодов. Иногда к серийным престу-
плениям необоснованно причисляют преступления 
по признаку множественности жертв. Если под мно-
жественностью понимать некое количество жертв как 
следы повторных эпизодов, когда множественность 
жертв является прямым следствием и находится в 
прямой связи с множественностью эпизодов, то теря-
ется его квалифицирующая значимость, так как она 
иллюстрирует характер следствия и производного от 
основного признака серийного преступления — «мно-
гоэпизодности». Если же иметь в виду 1 и более жертв 
в результате одного преступного эпизода, тогда отно-
шение таких случаев к многоэпизодным вообще и к 
серийным преступлениям в частности исключается.

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что для 
серийных преступлений множественность жертв в 
одном эпизоде как раз нехарактерно (1,02±0,04 жерт-
вы на один эпизод), что отражает связь их с сексу-
альным поведением. Те редкие случаи серийных пре-
ступлений, которых в структуре отдельных эпизодов 
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зафиксировано две и более жертв, объясняются или 
дополнительными, прямо к серии не относящимися 
причинами, например, устранение свидетеля (эпизод 
убийства матери и дочери Погосян в деле Чикатило), 
или элементом случайности, используемой преступ-
ником с целью усиления степени садистичности и 
соответствующих ей ощущений и переживаний ис-
тинно серийный эпизод в деле Головкина — (пытки 
и последовательное убийство на глазах друг у друга 
трех подростков, случайно захваченных им). Но и в 
этих случаях подобные эпизоды с множествен-ностью 
жертв выглядят как эксвизитные на фоне разворачива-
ющейся серии [6].

Таким образом, множественность жертв не только 
не может быть отнесена к квалифицирующим призна-
кам серийности, а скорее выступает основанием для 
возникновения сомнений в ней, предположения о ее 
отсутствии [9].

В открытой литературе была отмечена только одна 
серия, в которой множественность жертв, являлась 
основной характеристикой эпизодов нападения на 
женщин, на руках которых или при которых находи-
лись малолетние дети. Последние приобрели характер 
обязательного состав-›0 компонента индивидуально-
го патосексуального садистского проявления (угрозе 
жизни и сексуальной неприкосновенности ребенка в 
присутствии матери) почерка.

Значение данного признака: он позволяет исклю-
чить из серийных преступлений иные многоэпизод-
ные (исключительно корыстные, совершаемые по най-
му, террористические акты, убийства пожилых лиц, 
потерявших социальные связи, с целью присвоения 
их жилой площади, и пр.). И одно эпизодные с мно-
жественностью жертв - бандитские разборки, престу-
пления, совершенные из ревности, в состоянии физио-
логического аффекта, и пр.),

2. Центральной характеристикой каждого эпизо-
да является насилие над личностью. Серийные пре-
ступления — это всегда преступления против жизни, 
здоровья, половой неприкосновенности и личной сво-
боды.

Однако отдельные эпизоды лишь в редких случаях 
квалифицировались только по одной статье. Во всех 
остальных случаях преступное поведение, относи-
мое к серии, отмечалось одновременно по двум и бо-
лее статьям. В ряде некоторых сериях криминальное 
сексуальное насилие сочеталось с имущественными 
преступлениями. Способность некоторых форм ко-
рыстного преступного деяния выступать в качестве 
своеобразного эротизирующего феномена как одна из 
основных характеристик серии при наблюдениях, в 

которых данные преступления оказывались в интим-
ной связке с сексуальными действиями. Анализ этих 
деяний, обнаруживший в них значительное сходство, 
позволил выделить их в самостоятельную группу 
эротизирующей клептомании. В остальных случаях 
преступления против собственности выступали как 
составляющие полевого поведения и суть серии не 
определяли [10; 11; 12].

Таким образом, для серийных преступлений ха-
рактерно обязательное участие социально неприемле-
мой формы проявления сексуального влечения (явно 
«читаемого» или скрытого, нередко относящегося к 
подсознательной сфере, но выявляемого при тщатель-
ном профессиональном исследовании). При серийном 
преступлении сексуальное поведение определяется 
закономерными психологическими, или психопатоло-
гическими факторами. 

Последнее детерминирует сложность судебно-
психиатрической оценки серийного преступления и ее 
понимания судебно-следственным аппаратом. Труд-
ности в расследовании возникают оттого, что проис-
ходит как бы диссоциация психологического критерия 
невменяемости, изолированно страдает волевая его 
часть при формальной сохранности интеллектуальной 
составляющей.

Значение этого признака позволяет исключить 
из числа серийных преступлений много эпизодные 
преступные деяния, совершенные психическими 
больными по бредовым, галлюцинаторным мотивам, 
в состоянии нарушенного сознания. Что настоятель-
но требует обязательного предварительного анализа 
много эпизодных корыстных преступлений с целью 
выдвижения гипотезы возможной серийности престу-
пления (установление возможного сходства жертв по 
полу, возрасту внешности, обнаружение садистских 
черт в почерке насилия, и заставляет назначать ком-
плексные экспертизы с участием психиатра, психоло-
га и патосексолога).

3. Повторяемость сексуально мотивированных 
эпизодов достаточна для определения серийности. 
Характерным признаком для нее является садистское 
оформление эпизодов насилия. При этом эпизод сам 
по себе, как правило, приобретает свойство фетишной 
эротизации.

Этот признак позволяет исключить из группы се-
рийных преступлений подобные случаи изнасилова-
ния с гедонической мотивацией.

4. Но и этого недостаточно для выделения се-
рийных преступлений. Повторы эпизодов послед-
них должны быть объяснены психологическими или 
психиатрическими закономерностями. При серийном 
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преступлении криминальное сексуальное насилие 
приобретает компенсаторный характер и диктуется 
не столько стремлением удовольствию (гедонизм) и/
или имущественной выгоде, сколько стремлением 
избежать, уйти от неудовольствия, психического и/
или физического дискомфорта, напряжения, тягост-
ности, тревоги и чувства опасности, изменить свое 
актуальное психическое состояние, свою самооценку. 
Фактически такое поведение является криминальным 
вариантом психологической защиты своеобразной 
личности или диктуется механизмами психопато-
логии расстройств поведения именно личность «се-
рийных преступников», ее психологические и психо-
патологические состояния и являются той основой, 
которая диктует и определяет серийность — повторя-
емость криминальных поведенческих актов.

5. Однотипность эпизодов серии (а не преступле-
ний вообще). Этот признак предполагает сходство 
условий их возникновения. Этакая психогенная про-
воцируемость, метеотропность, психическая и/или 
физическая похожесть жертв. А также сходство ситу-
аций, предрасполагающих к совершению преступле-
ний, мест их совершения, формы первичного контакта 
с жертвами (как правило, патосексуального), индиви-
дуальный почерк — способы, средства и этапы психи-
ческого, физического и сексуального воздействия на 
жертву и ее принуждения.

Этот признак допускает в «послужном списке» 
«серийного преступника» и иные составы и фабулы 
преступлений (хулиганство, кража, мошенничество, 
грабеж, разбой и т. п.). Возможно перемежающих эпи-
зоды серии, но ее не определяющих. Они могу встре-
чаться в виде отдельных, самостоятельных, не вклю-
чаемых в серии эпизодов или, как сказано выше, в 
качестве волевого поведения [3; 4; 5].

Таким образом, серийные преступления как бы 
специфический чрезвычайный вариант много эпизод-
ного садистского насилия, направленного против лич-
ности и половой неприкосновенности граждан, осу-
ществляемого, как правило, в условиях неочевидности 
одиночным преступником, специфическая дисгармо-
ния личности которого закономерно приводит его в 
состояние психической или психофизичекой дезадап-
тации, что и определяет психолого-психиатрическую 
терминацию криминального поведения, аномально 
реализующего потребность в компенсации и комфор-
те (психическом и/или физическом) [9; 10].

Выводы. 
Подобная однозначность определения серийных 

преступлений позволяет не только планировать и 

осуществлять комплексные исследования с целью по-
знания и дальнейшей систематизации психиатрами и 
психологами феноменов «серийные преступники» и 
серийные преступления» — криминологами и крими-
налистами, но и более точно и адекватно разрабаты-
вать практические меры по их раннему выявлению, 
пресечению и профилактике.

Заключение.
В рамках развития современной судебной пси-

хологии и психопатологии агрессивного поведения 
личности, возможно выделение особого междисци-
плинарного направления — социальной и индивиду-
альной конфликтологии и виктимологии.
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Одной из, пожалуй, самых актуальных, сложных, 
и, в целом, не в полной мере исследованных проблем 
современного как международного, так и конституци-
онного права является не получившая до настоящего 

времени надлежащего правового разрешения дис-
куссия о приоритетности либо права государства на 
территориальную целостность, либо права народа на 
самоопределение. 

© Карпов Н. Н., 2021
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Его научное исследование позволяет определить 
ряд серьезных проблем правового характера, без ре-
шения которых поставленный автором ранее вопрос 
так и останется дискуссионным. 

Так, отметим, что в том случае, когда речь идет 
о выходе из состава государства отдельной его части 
(государственной территории) применяется термин 
сецессия. Указанный термин происходит от латин-
ского слова secessio (уход, отделение, движение, пере-
мещение). В целом, указанный термин («сецессия») 
может быть применим к классическому правовому 
термину международного права «право народа на са-
моопределение», но, на наш взгляд, оба термина не яв-
ляются в полной мере тождественными и вопрос об их 
сходстве и различиях требует серьезного теоретиче-
ского исследования. Дело в том, что понятие «народ» в 
своем классическом понимании предполагает устояв-
шиеся веками (или, по крайней мере, десятилетиями) 
экономические, социальные, этнические, культурные, 
в определенной мере религиозные, и иные контакты 
различных категорий и групп населения, прожива-
ющих на определенной территории. Народ в таком 
понимании, безусловно, имеет право на самоопреде-
ление. Отделение части государства от его целого не 
есть реализация права народа на самоопределение, 
если только народ, проживающий на предполагаемой 
к отделению территории, не имеет еще более устойчи-
вых (более обособленных) связей по отношению к свя-
зям, возникшим у него ранее с «народом», прожива-
ющим на территории всего государства. В настоящей 
статье мы в связи с изложенным, несколько условно, 
под сецессией будем понимать право народа именно 
отдельной части государства на самоопределение, по-
нимая под народом в данном конкретном случае на-
род (население) отдельной части государства, предпо-
лагаемого к отделению от основной части указанного 
государства, характеризующийся устоявшиеся веками 
(или, по крайней мере, десятилетиями) экономиче-
ские, социальные, этнические, культурные, в опреде-
ленной мере религиозные, и иные контакты различ-
ных категорий и групп населения, проживающих на 
определенной территории.

Кроме того, в настоящее время не существует прин-
ципиального подхода к разграничению обоих понятий, 
то есть права народа на самоопределение и права от-
дельной части государства на отделение (сецессия), в 
мировой практике применяются и объясняются имен-
но сецессией практические действия отдельных частей 
суверенных государств, направленные на отделение 
от него, выход из его состава. Вопрос же о том, имеет 
ли право проживающий на отдельной административ-
но определенной территории (автономное сообщество, 
субъект федеративного или даже унитарного государ-

ства и т. д.) «народ» позиционировать себя народом, 
которому мировым сообществом предоставлено право 
на самоопределение, и добиваться реализации данного 
права широкой дискуссии не подвергался.

В доктрине международного права нет единого 
мнения по поводу соотношения принципов террито-
риальной целостности и самоопределения народов. 
Эта проблема является одной из наиболее дискуссион-
ных в международном праве и мировой политике [3].

По мнению Т. Я. Хабриевой, в международном 
праве отсутствует однозначное установление приори-
тета между принципами территориальной целостно-
сти государств и самоопределения народов. Это вы-
зывает спор в научной литературе о доминирующем 
положении того или иного принципа1. 

Автор ни в коей мере не является ни сторонником 
субъективных, необоснованных доводов в пользу как со-
хранения государственной целостности в ущерб права 
народа на самоопределение, так и подходов в защиту се-
цессии, которая может отыгрываться отдельной группой 
лиц в интересах приобретения власти или иных личных 
преференций. Объективный подход к решению данной 
проблемы заключается в разработке правовой теории 
сецессии, которая должна быть невосприимчивой к раз-
личного рода политическим, националистическим, псев-
доэкономическим и иного рода воздействиям. 

При этом существо проблемы заключается, пре-
жде всего, в том, что постулаты, доктринальные по-
ложения международного права, по существу, не 
воспринимаются нормами конституционного права 
отдельных, назовем их так, «заинтересованных» госу-
дарств в части именно приоритетности в случае пред-
полагаемой сецессии либо права народа, нации, от-
дельной части государства на самоопределение, либо 
права государства на территориальную целостность. 

Возникновение и первые случаи сецессии обо-
снованно связываются с сецессией Объединенных 
провинций Нидерландов от Испании в XVI‒XVII вв., 
сецессиями в период освобождения от власти метро-
полий почти всего американского континента в тече-
ние XVIII‒XIX вв. [1, с. 131]. 

Из наиболее ярких примеров попыток реализации 
сецессии за последнее время следует отметить попыт-
ку выхода Шотландии из состава Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии, а так-
же Каталонии из состава Испании. Менее известными, 
но не менее значимыми в плане постановки правовой 
проблемы являются информационные сообщения об 

1  Хабриева Т. Я. Современные проблемы самоопределения этносов: 
сравнительно правовое исследование. М., 2010. С. 44. Цит. по Караев 
Р. М. О соотношении принципов территориальной целостности 
государств и равноправия и самоопределения народов / Журнал 
российского права. 2020. № 10. СПС «Консультант-Плюс» (дата 
обращения: 21.04.2021). 
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активизации движений за отделение от базовой части 
государства, к примеру, в Австрии (Тироль), Германии 
(Бавария), Дании (Фарерские острова) и в ряде других 
государств.

В связи с изложенным, вполне можно согласиться 
с В. И. Лафитским, замечающим, что вся история со-
временной цивилизации — это непрестанный процесс 
образования, развития и полного либо частичного 
распада государств [4, с. 30]. 

Односложно объяснить причины сецессионно-
го процесса представляется невозможным. Изучение 
исторических аспектов сецессии в разных странах 
позволяет автору предположить, что выделить одну 
главную причину того или иного отделения части 
государства от его целого весьма проблематично, ос-
нованием процесса является, как правило, несколько 
факторов, их комплекс. 

Наилучшим образом этот вывод характеризует, 
к примеру, история гражданской войны 1861‒1865 гг. 
(войны «Севера и Юга») в истории Соединенных Шта-
тов Америки, перед началом которой одиннадцать 
штатов отделились от Союза и создали Конфедера-
цию. Одной из главных причин отделения Южной Ка-
ролины, Миссисипи, Флориды, Алабамы, Джорджии 
и ряда других штатов (а, собственно, и последовавшей 
за этим гражданской войны), наряду с различием в 
позициях по отношению к рабовладению, а также к 
подготовке и реализации известного «Акта о гомсте-
дах», стал, в частности, вопрос о налогах на ввозимые 
товары в промышленно развитые регионы Севера, и 
предпринимаемых в связи с этим южными штатами 
попытках установить беспошлинную торговлю с дру-
гими странами (то есть целый комплекс причин). 

Задача автора состоит в том, чтобы на основании 
исследования имеющейся исторической базы, по-
литологических, экономических, социальных и не-
посредственно правовых подходов к определению 
сецессии, предложить основы правовой теории се-
цессии, которую, как представляется, можно было бы 
позиционировать и принимать за объективную, депо-
литизированную основу той или иной аргументации 
предполагаемой сецессии. Совершенно очевидно, что 
в полном объеме сделать это в рамках научной статьи 
представляется нереальным, в связи с чем мы изло-
жим здесь только основные положения выстраивае-
мой общей теории сецессии. 

Сложность определения приоритетов в вопросах 
сецессии заключается не только: а) зачастую, в ее по-
литической либо личностной мотивации со стороны 
отдельных национальных элит, политических партий 
и социальных групп, но и в б) крайне противоречи-
вой правовой базе урегулирования данной проблемы 
нормами конституционного (в данном случае внутри-

государственного) права и международного (внешнего 
по отношению к конкретному государству правового 
регулирования) права. 

Очевидно, что та или иная, пусть даже вполне объ-
ективная и справедливая общая правовая теория се-
цессии не может встроить внутреннего законодателя 
того или иного государства в свою схему и обязать 
его к принятию тех или иных конституционных ак-
тов. Однако, будем справедливы, определить именно 
основные концептуальные правовые основы аргумен-
тации и последующей реализации права на сецессию 
с учетом доктринального международно-правового 
подхода во избежание в дальнейшем политизирован-
ности и субъективизма, как представляется, общей 
правовой теории сецессии вполне под силу. 

Исследуем первоначально правовые основы регу-
лирования права на сецессию международными пра-
вовыми актами.

Так, в соответствии с ч. 2 и 3 ст. 1 Устава Орга-
низации Объединенных Наций (в дальнейшем – ООН) 
ООН преследует, в частности, цели развивать друже-
ственные отношения между нациями на основе ува-
жения принципа равноправия и самоопределения на-
родов (курсив наш — Н. К.), а также принимать другие 
соответствующие меры для укрепления всеобщего 
мира; осуществлять международное сотрудничество 
в разрешении международных проблем экономиче-
ского, социального, культурного и гуманитарного ха-
рактера и в поощрении и развитии уважения к правам 
человека и основным свободам для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии.

В ч. 1 ст. 1 Международного Пакта о гражданских 
и политических правах от 16.12.1966 содержится норма 
о том, что все народы имеют право на самоопределе-
ние. В силу этого права они свободно устанавливают 
свой политический статус и свободно обеспечивают 
свое экономическое, социальное и культурное разви-
тие. Вторая часть указанной статьи устанавливает, что 
все народы для достижения своих целей могут свобод-
но распоряжаться своими естественными богатствами 
и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, 
вытекающих из международного экономического со-
трудничества, основанного на принципе взаимной вы-
годы, и из международного права. Ни один народ ни 
в коем случае не может быть лишен принадлежащих 
ему средств существования.

В третьей части исследуемой нами статьи право 
на самоопределение и вовсе поощряется, норма выгля-
дит следующим образом «3. Все участвующие в на-
стоящем Пакте государства, в том числе те, которые 
несут ответственность за управление несамоуправ-
ляющимися и подопечными территориями, должны, 
в соответствии с положениями Устава Организации 
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Объединенных Наций, поощрять осуществление пра-
ва на самоопределение и уважать это право (курсив 
наш – Н.К.)».

Практически дословно указанные нормы воспро-
изведены и в ст. 1 Международного Пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах от 16 дека-
бря 1966 года. Отметим, что оба Пакта были приняты 
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседа-
нии Генеральной Ассамблеи ООН.

Однако необходимо отметить, что в ч. 1 ст. 2 
Международного Пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах содержится интересная 
для нашего исследования норма о том, что каждое 
участвующее в данном Пакте государство обязуется 
в индивидуальном порядке и в порядке международ-
ной помощи и сотрудничества, в частности в эконо-
мической и технической областях, принять в макси-
мальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, 
чтобы обеспечить постепенно полное осуществление 
признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надле-
жащими способами, включая, в частности, принятие 
законодательных мер (курсив везде наш — Н. К.).

Таким образом, по существу, государства, не вы-
сказавшие возражений против Резолюции 2200 (XXI) 
1496-го пленарного заседания Генеральной Ассамблеи 
ООН приняли на себя обязательство обеспечить пол-
ное осуществление реализации права народа на само-
определение и, в частности, принять для этого необхо-
дительные законодательные акты. 

В «Декларации о принципах международного пра-
ва, касающихся дружественных отношений и сотруд-
ничества между государствами в соответствии с Уста-
вом Организации Объединенных Наций», принятой 
24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-ем пленар-
ном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, Орга-
низация объединенных наций, рассмотрев принципы 
международного права, касающиеся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами, 
торжественно провозгласила семь таких принципов, 
одним из которых является «принцип равноправия и 
самоопределения народов».

Декларацией устанавливалось, в частности, что 
все народы имеют право свободно определять без 
вмешательства извне свой политический статус и осу-
ществлять свое экономическое, социальное и культур-
ное развитие, и каждое государство обязано уважать 
это право в соответствии с положениями Устава. При 
этом формами осуществления народом права на само-
определение признавались: а) создание суверенного и 
независимого государства, б) свободное присоедине-
ние к независимому государству или в) объединение 
с ним, или г) установление любого другого полити-
ческого статуса, свободно определенного народом. 

Определялось также, что каждое государство обязано 
воздерживаться от каких-либо насильственных дей-
ствий, лишающих народы их права на самоопределе-
ние, свободу и независимость. В своих мерах против 
таких насильственных действий и в оказании им со-
противления эти народы, в порядке осуществления 
своего права на самоопределение, вправе добиваться 
поддержки и получать ее в соответствии с целями и 
принципами Устава ООН. 

Отдельно оговаривалось, что ничто в приведен-
ных выше пунктах не должно истолковываться как 
санкционирующее или поощряющее любые действия, 
которые вели бы к расчленению или к частичному или 
полному нарушению территориальной целостности 
или политического единства суверенных и незави-
симых государств, соблюдающих в своих действиях 
принцип равноправия и самоопределения народов и, 
вследствие этого, имеющих правительства, представ-
ляющие без различия расы, вероисповедания или цве-
та кожи весь народ, проживающий на данной терри-
тории.

В Декларации заявлялось также, что воплощенные 
в ней принципы представляют собой основные прин-
ципы международного права, и поэтому Организация 
объединенных наций призывает все государства ру-
ководствоваться этими принципами в своей междуна-
родной деятельности и развивать свои взаимоотноше-
ния на основе строгого соблюдения этих принципов.

Таким образом, ключ к решению проблемы сецес-
сии очевиден: международно-правовые нормы совер-
шенно недвусмысленно подчеркивают, что все народы 
имеют право на самоопределение, которое соответ-
ствующие суверенные государства должны не только 
уважать, но и поощрять. Государствам же необходи-
мо обеспечить соответствие норм своего внутренне-
го (в данном случае конституционного) права своим 
международным обязательствам всеми надлежащими 
способами, включая, в частности, принятие необходи-
мых законодательных актов. 

Как представляется, согласно логике теории права 
в таком случае, все главные мировые проблемы сецес-
сионных процессов должны быть решены. Разумеет-
ся, и эту оговорку необходимо сделать в обязательном 
порядке: во внутреннем конституционном законода-
тельстве государств с правовой точки зрения необхо-
димо не только односложно закрепить возможность 
сецессии, но в самой конституции (основном законе), 
либо отдельно органическом, конституционном зако-
не подробно, детально, поэтапно прописать легитим-
ную процедуру возможной сецессии. 

С учетом исследованных нами постулатов между-
народного права представляется возможным адекватно 
активизировать и авторитет Организации Объединен-



Вестник Московского университета МВД России138 № 6 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ных Наций для решения указанного вопроса (проведе-
ние международных конференций, в том числе, прежде 
всего, в «проблемных в данной сфере регионах» под 
эгидой ООН, инициализация рассмотрения вопроса на 
Генеральной ассамблее, либо в Комитетах и Комиссиях 
ООН, проведение постоянных консультаций, осущест-
вление необходимого посредничества и др.). 

Современная (уже после принятия названных 
международных правовых актов) история сецессии 
свидетельствует о различных подходах к решению 
данной проблемы.

Рассмотрим для примера получившие достаточно 
широкую мировую известность попытки сецессии в 
Испании, а также в Соединенном Королевстве Вели-
кобритании и Северной Ирландии. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 1 Конституции Испа-
нии (Королевства Испании) 1978 года национальный 
суверенитет принадлежит испанскому народу, от ко-
торого исходят полномочия государства. Вторая ста-
тья испанской Конституции устанавливает, что Кон-
ституция основана на нерушимом единстве испанской 
Нации, единой и неделимой для всех испанцев Родине; 
она признает и гарантирует право на автономию для 
национальностей и регионов, ее составляющих, и со-
лидарность между всеми ними.

В главе 1 Раздела VIII Конституции Испании («О 
территориальной организации государства») опреде-
лено, что государство в своей территориальной орга-
низации включает муниципалитеты, провинции и ав-
тономные сообщества. Все эти единицы пользуются 
автономией при ведении своих дел (ст. 137). При этом 
государство гарантирует эффективное осуществление 
принципа солидарности, провозглашенного статьей 2 
Конституции, наблюдая за установлением адекватно-
го и справедливого экономического равновесия между 
различными частями испанской территории, уделяя 
особое внимание специфическим обстоятельствам.

Таким образом, в тексте Конституции Испании 
отсутствуют нормы, свидетельствующие о допускае-
мой ею возможности сецессии, что, проецируя на нее 
исследуемые нами международно-правовые нормы, 
позволяет сделать вывод о сложившейся патовой си-
туации, не позволяющей без внесения изменения в 
конституционное законодательство страны, реализа-
ции права народа на самоопределение.

Причем данная патовая ситуация заключается как 
в принципиальной невозможности отделения части 
территории (в исследуемом случае — Каталонии) от 
страны (как раз именно этот вопрос и должна решить 
Конституция страны, либо внутренний органический, 
конституционный закон), так и в отсутствии опреде-
ленного порядка, схемы легитимного поэтапного про-
цесса правового решения данного вопроса. 

Официальная доктрина по вопросам сохранения 
единства государства и недопустимости сецессии 
была сформулирована, прежде всего, в многочислен-
ных решениях Конституционного суда Испании, ко-
торый неоднократно подчеркивал необходимость со-
блюдения конституционного принципа неделимости 
государства1. 

Положение ст. 2 Конституции 1978 г., по мнению 
Суда, не может быть преодолено путем политического 
соглашения центра и регионов. Это означает, что центр 
и регионы не могут проводить реформы, радикально 
меняющие структуру испанского государства. Другой 
важный аргумент Конституционного суда Испании 
связан с вопросом о национальном суверенитете. Суд 
указал в одном из своих решений, что положение п. 2 
ст. 1 Конституции Испании («носителем национально-
го суверенитета является испанский народ, источник 
государственной власти») надо рассматривать как «ос-
нование всего нашего правопорядка». Это означает, 
что национальный суверенитет принадлежит исклю-
чительно испанскому народу, который только и может 
быть источником учредительной власти2, а для того, 
чтобы региональный референдум по вопросам сецес-
сии стал легитимным, требуется проведение реформы 
Конституции Испании 1978 г.3.

Другие же испанские исследователи вопроса о се-
цессии, такие как, в частности, профессор Универси-
тета Барселоны М. А. Апарисио Перес, вместе с тем, 
полагают, что изначальная модель территориального 
устройства государства, урегулированная в Консти-
туции Испании 1978 г., постепенно трансформирова-
лась в политическом и правовом отношении в нечто 
отличное от буквы Конституции. Тем самым был на-
рушен изначальный учредительный договор и создана 
нефункциональная как политически, так и конститу-
ционно система территориальной организации4.

Кроме того, как отмечают испанские исследовате-
ли, в 1989, 1998, 2010 и 2011 гг. парламент Каталонии 
принимал различные решения, которые содержали 
торжественные заявления о самоопределении народа, 

1  Андреева Г. Н. Конституционно-правовая доктрина по вопросам 
сецессии в странах-членах ЕС (на примере Испании, Германии, 
Италии, Великобритании / Lex russica (Русский закон). 2018. № 8 (141). 
С. 133. Со ссылками на: 12STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 4; STC 
42/2014, de 25 de marzo, FFJJ 3‒4; STC 31/2015, de 25 de febrero; STC 
32/2015, de 25 de febrero; 14STC 6/1981, FJ 3.
2  Bar Cendón A. El proceso independista de Cataluña yla doctrina 
jurisprudencial: Una vision sistematica// Teoría y Realidad Constitucional. 
Madrid, 2016. No37. P. 201. Цит. по: Андреева Г. Н. указ. соч. С. 133.
3  Breda V. La devolución de Escociа el referendum de 2014: ¿Cuáles son 
las repercusiones potenciales en España?// Teoria yrealidad constitucional. 
Madrid, 2013. No 31. P. 84. Цит. по: Андреева Г. Н. указ. соч. С. 133.
4  Aparicio Pérez M.A. Los últimos cuarenta años de reorganización 
territorial del estado en España// Ivs Fvgit. Zaragoza, 2017. No20. P. 
15‒46.19 сit. P. 35.21. Цит. по: Андреева Г. Н. Указ. соч. С. 133‒134.
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и они не были оспорены Конституционным судом1.
Совершенно по иному вопрос о возможности про-

ведения сецессии решается в Соединенном Королев-
стве Великобритании и Северной Ирландии, более 
того, подход Великобритании к решению указанного 
вопроса в полном соответствии с нормами междуна-
родного права является своеобразным образцом для 
подражания другими государствами. 

Сепаратистские настроения в Шотландии су-
ществовали задолго до появления ЕС, поскольку до 
1707 г. она была независимым государством. Связь с 
ЕС и экономический кризис усилили эти настроения. 
В 1998 г. Вестминстерский парламент принял реше-
ние о возвращении части полномочий Шотландии, 
Уэльсу и Северной Ирландии. Деволюция в отноше-
нии Шотландии была материализована в виде Акта о 
Шотландии. В докладе правительства, представлен-
ном парламенту в 2012 г. секретарем по Шотландии, 
подчеркивалось, что правительство не будет препят-
ствовать проведению в Шотландии референдума о 
независимости и что судьба Шотландии должна быть 
решена ее народом на референдуме. В конституцион-
но-правовых исследованиях отмечается, что в силу 
распределения полномочий между Великобританией 
и Шотландией парламент Шотландии не мог принять 
решение о референдуме, это была прерогатива парла-
мента Великобритании. Последний мог сам принять 
это решение или делегировать данное полномочие 
парламенту Шотландии, что он и сделал2.

 Как известно, в результате прошедшего в 2014 году 
референдума о выходе Шотландии из состава Велико-
британии, свыше 55 % проголосовавших высказалось 
за сохранение Шотландии в составе Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной Ирландии. 

С высокой оценкой политической и правовой толе-
рантности со стороны государства-метрополии (Кана-
да) следует подойти и к предоставлению возможности 
населению франкоязычной канадской провинции Кве-
бек дважды, в 1980 и 1995 годах, легитимно и свободно 
высказать свое мнение по вопросу выхода из состава 
Канады. И если в ходе первого референдума 1980 года 
«только» 40,44 % голосовавших отдали свои голоса 
за отделение Квебека от Канады, то уже в 1995 году 
лишь минимальным большинством от общего числа 
голосовавших (50,58 %) было сохранено нахождение 
провинции Квебек в составе Канады. 

1  Costa J. ¿Tiene Cataluña derecho de autodeterminación? // Портал 
SEPRID. Martes 26 de septiembre de 2017. URL: https://www.nodo50.
org/ceprid/spip.php?article2286 (дата обращения: 20.02.2018). Цит. по: 
Андреева Г. Н. Указ. соч. С. 134. 
2  Montilla Martos J.A. El referendum de secession en Europa// Revista 
de Derecho constitucional Europeo. 2016. No 26. URL: http://www.ugr.
es/~redce/REDCE26/articulos/11_MONTILLA.htm (дата обращения: 
20.02.2018). Цит. по: Андреева Г.Н. Указ. соч. С. 139.

Весьма важным представляется, чтобы при совер-
шенствовании своего внутреннего конституционного 
законодательства государствами были определены 
сами понятия «территориальная целостность», «пра-
во народа на самоопределение», «сецессия», а также 
детально урегулирован правовой механизм, последо-
вательная схема легитимного алгоритма реализации 
права на сецессию. 

Как представляется, с теоретической точки зрения 
право на сецессию может быть признано: 

а) за административными территориями, освобо-
дившимися от колониальной зависимости. 

Обратим внимание на то, что в теории междуна-
родного права проводится различие между сецессией 
по освобождению колоний от колониальной зависимо-
сти и так называемой «простой сецессией»3;

б) за административными территориями госу-
дарств (обособленными территориями, субъектами 
федерации, автономными сообществами и т. д.), кото-
рым предоставлена легитимная возможность прове-
дения процедуры сецессии Основным законом (Кон-
ституцией) или органическими (конституционными) 
законами метрополии.

Так, к примеру, ст. 70 Конституции СССР 1977 
года было установлено, что Союз Советских Соци-
алистических Республик — единое союзное много-
национальное государство, образованное на основе 
принципа социалистического федерализма, в резуль-
тате свободного самоопределения наций и доброволь-
ного объединения (курсив мой – Н. К.) равноправных 
Советских Социалистических Республик. Ст. 72 ука-
занной конституции провозглашалось, что за каждой 
союзной республикой сохраняется право свободного 
выхода из СССР. Как это явствует из конституцион-
ных норм, указанные положения юридически не за-
крывали союзным республикам СССР возможность 
на конституционных основаниях свободно выйти из 
состава Союза ССР. 

В то же время, по итогам общесоюзного референ-
дума, состоявшегося 21.03.1991, за сохранение СССР 
проголосовало 76 % от общего числа голосовавших 
(при этом отдельные союзные республики отказались 
проводить референдум), в связи с чем Верховный Со-
вет СССР постановил государственным органам Со-
юза ССР и республик руководствоваться в своей прак-
тической деятельности решением народа, принятым 
путём референдума в поддержку обновлённого Союза 
Советских Социалистических Республик, исходя из 
того, что это решение является окончательным и име-

3  Müller A. Th. Steuerung durch Erlaubnisnormen am Beispiel von 
Sezession und Selbstbestimmungsrecht // Zeitschrift für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht. Heidelberg, 2016. Vol. 76. H. 2. P. 475. 
Цит. по: Андреева Г. Н. Указ. соч. С. 131.
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ет обязательную силу на всей территории СССР. Пре-
зиденту СССР и Совету Федерации, Верховным Сове-
там республик было рекомендовано, исходя из итогов 
состоявшегося референдума, энергичнее вести дело к 
завершению работы над новым Союзным Договором с 
тем, чтобы подписать его в кратчайшие сроки. Одно-
временно ускорить разработку проекта новой Консти-
туции Союза ССР.

Сложность оценки положения, создавшегося в на-
чале 90-х годов прошедшего столетия в СССР состоит 
с одной стороны в том, что с точки зрения юридико-
технической общесоюзный референдум формально не 
отменил ранее нами названных норм союзной консти-
туции 1977 года и не провозгласил новые конституци-
онные положения. С другой стороны, отдельные со-
юзные республики, заявившие о своей независимости, 
отказались проводить указанный референдум, в связи 
с чем невозможно учесть мнение (волю) народа ука-
занных республик по поводу сохранения Союза ССР, 
то есть участия этих союзных республик в союзном 
договоре, объединения их в союз с другими республи-
ками. Однако, таким образом, в историко-правовой 
процесс процедуры сецессии опыт Советского Союза 
внес свою очевидную лепту; 

в) за самодостаточными административными тер-
риториями государств, которые в настоящее время не 
разрушают единые государства только по причине 
большего плодородия земель территории и наличия 
более развитой промышленности и других экономи-
ческих возможностей, но экономика которых может 
функционировать в обособленном от государства-
метрополии режиме и которые могут предоставить 
достаточные весомые доказательства выполнения 
функции государства-донора в прежней метрополии 
(то есть в случае, когда данная обособленная часть го-
сударства перечисляет в бюджет метрополии гораздо 
более существенные суммы, нежели, чем получает на-
зад в виде налогов, льгот и иных преференций);

г) за административными территориями госу-
дарств, которые обладают еще и другими обособлен-
ностями, к которым следует в обязательном порядке 
отнести этнические особенности, собственный госу-
дарственный (региональный) язык, религиозные от-
личия и т.д.; 

д) за государствами, население которых по этни-
ческим, религиозным и иным причинам длительное 
время подвергается различного характера репрессиям 
со стороны метрополии, в которых по этой причине 
нарушаются общепризнанные права и свободы чело-
века и гражданина. 

Право народов на самоопределение сегодня всё 
чаще рассматривается через призму правозащитной 
(ремедиальной) сецессии – как право, допускающее 

одностороннее отделение (сецессию) определённой 
территории с целью защиты населения последней от 
массовых, грубых и систематических случаев наруше-
ния прав человека [2, с. 118].

В иных же случаях решение вопроса о возможно-
сти сецессии потребует соответствующей дополни-
тельной аргументации.

До настоящего времени не разработана общая, на-
зовем ее так ‒ классическая теория сецессии, которая 
могла бы на научном, теоретическом уровне, пусть и 
предварительно, сформировать, определить алгоритм 
правовой, легитимной сецессия. В полной мере при-
знавая серьезное, пожалуй, даже решающее значение 
политического фактора при решении указанного во-
проса, постараемся, тем не менее, рассмотреть его ис-
ключительно с правовой точки зрения.

В соответствии с логикой исследования далее 
предпримем попытку изложить основы общей теории 
сецессии.

Составными частями (элементами) указанного 
правового алгоритма сецессии должны стать, прежде 
всего: 

а) достаточные, аргументированные поводы для 
начала процедуры сецессии; 

б) основания для предполагаемой сецессии;
в) условия подготовки и реализации предполагае-

мой сецессии.
Рассмотрим указанные элементы правовой теории 

сецессии подробнее.
Достаточные, аргументированные поводы для на-

чала процедуры сецессии. 
К их числу следует отнести:
а) объяснимые, отвечающие как интересам самой 

предполагаемой к выделению составной части терри-
тории государства, так и в максимально возможной 
мере, самой метрополии1 (государства, из которого 
предполагается выделение его составной части) цели 
и задачи предполагаемой сецессии;

б) предполагаемые, аргументированные, научно 
обоснованные выгоды для населения («народа») от-
деляющейся территории в политической, экономиче-
ской, социальной, оборонной и других сферах госу-
дарственной и общественной жизни;

Аргументация указанных целей и задач предпо-
лагаемой сецессии, выгод для населения («народа») 
предполагаемой к отделению территории должна 
быть подготовлена инициаторами сецессии и, по воз-
можности, направлена для ознакомления заинтере-
сованным сторонам сецессионного процесса, или их 
представителям.

1  В настоящей статье под «метрополией» мы несколько условно 
будем подразумевать государство, от которого планирует отделиться 
определенная его часть, определенная территория.
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Представляется, что крайне уместным было бы 
привлечение, задействование в указанном процессе 
возможностей международного сообщества. В пер-
вую очередь, необходимо использовать для этого ав-
торитет и полномочия ООН, ОБСЕ, Совета Европы и 
других региональных международных организаций, 
международных и внутригосударственных правоза-
щитных организаций 

Основания (в том числе политические, экономи-
ческие, юридические, этнические, религиозные и др.) 
предполагаемой сецессии; 

Так, например, к политическим основаниям сецес-
сии необходимо отнести:

а) предварительно выраженную в определенной 
легитимной форме волю населения предполагаемой к 
отделению территории (на примере проведения рефе-
рендумов о предоставлении права отделения Шотлан-
дии в Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии или провинции Квебек в Канаде, 
согласованных с центральной властью соответствен-
но Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии и Канады). 

Предполагается, что такое предварительное 
мнение населением может быть выражено в ходе 
местных референдумов, которые необходимо орга-
низовать под строгим контролем обеих сторон се-
цессионного процесса и приглашенных междуна-
родных наблюдателей. Эти референдумы (местные 
голосования) нет необходимости проводить на всей 
территории предполагаемого к отделению региона, 
их следует в целях получения достаточно репре-
зентативной картины происходящего провести в 
отдельных административных районах предполага-
емой к отделению территории, к примеру, охваты-
вающих не менее трети всей территории, или засе-
ленной не менее, чем, к примеру, тридцатью пятью 
процентами граждан (подданных) от общего их чис-
ла. Весьма важно при этом исключить вероятность 
лоббирования сецессионной позиции отдельными 
лицами или группами лиц, желающими, вопреки 
мнения основной части населения, захватить власть 
или использовать отделение в иных личных полити-
ческих и экономических интересах. При этом пред-
ставляется недопустимым проявления выражения 
воли даже абсолютного большинства населения в 
нелегитимной форме, что не может не привести к 
эскалации агрессии, насилия с обеих сторон. 

Для привлечения внимания к мнению населения 
предполагаемой к отделению территории должны ис-
пользоваться только законные способы, к примеру, 
публикации и выступления в государственных и зару-
бежных средствах массовой информации, разработка 
и передача властным структурам соответствующих 

законопроектов, поддержанных (и это крайне важно) 
значительным количеством подписей граждан (под-
данных); привлечение внимания органов междуна-
родного сообщества посредством направления в меж-
дународные органы и организации (ООН и другие) 
аргументированных обращений; проведение консуль-
таций, научных форумов для широкого обсуждения 
проблемы и путей ее решения и т.д.; 

б) достаточную известность предполагаемой к 
отделению территории на международной арене; по-
зиционирование объективной возможности несомнен-
ного признания отделившейся территории междуна-
родным сообществом или его определенной частью, 
группой государств; 

в) существование на предполагаемой к отделению 
территории полностью или в значительной мере обо-
собленного от территории метрополии этноса, своего 
национального языка, иной, нежели, чем на основной 
территории метрополии религиозной общности, на-
личие дополнительно аргументирующих сецессию 
исторических предпосылок и других особенностей 
взаимоотношений метрополии и предполагаемой к от-
делению территории.

Под экономическими основаниями сецессии сле-
дует позиционировать, в частности: 

а) экономическую самостоятельность и самодоста-
точность предполагаемой к отделению территории;

б) наличие неравномерного (в пользу метрополии) 
перераспределения получаемых предполагаемой к от-
делению территорией доходов при отсутствии компенса-
торного механизма (к примеру, налогового, таможенного 
и др.) возмещения ей указанной диспропорции.

Так, к примеру, сторонники отделения от Испании 
одной из ее автономных областей — Страны Басков 
полагают, что их автономное сообщество вносит в 
бюджет Испании существенно бóльшую сумму, чем 
та, которую метрополия выделяет на их регион, о чем 
даже сложена народная песня; 

в) отсутствие очевидного экономического ущерба 
от сецессии для государства-метрополии;

г) согласованная возможность предоставления для 
метрополии отделившимся государством преферен-
ций, льгот, финансовых, социальных (к примеру, в 
туристической сфере), торговых (к примеру, продажа 
товаров по беспошлинной шкале, или по сниженной 
по сравнению с мировыми ценами стоимости) и иных 
компенсаций. 

К правовым основаниям сецессии необходимо отнести: 
• обязательное соблюдение действующего зако-

нодательства в ходе подготовки и проведения 
мероприятий по предполагаемой сецессии, 
прежде всего, при проведении самой процеду-
ры волеизъявления граждан;
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• необходимость точного позиционирования, 
разграничения и согласования юрисдикцион-
ных процедурных вопросов, то есть всех эта-
пов процедуры сецессии, порядка (механизма) 
ее проведения.

3. Условия подготовки и реализации предполагае-
мой сецессии представляют собою: 

а) способность руководства и администрации от-
деляющейся территории самостоятельно, без помощи 
метрополии, организовать экономическую и социаль-
ную жизнедеятельность региона, защиту его от внеш-
ней агрессии, законность и правопорядок, защиту 
прав и свобод человека и гражданина; 

б) возложение на инициаторов сецессионного про-
цесса обязанности обеспечить гарантии его мирного 
проведения, не допустить, предупредить конфликт-
ное противостояние, обеспечить соблюдение опреде-
ленных конституцией и законами государства прав и 
свобод человека и гражданина.

Разработка завершенной общей теории сецессии 
представляется невозможной без достаточно подроб-
ного анализа ее причин в различных государствах, 
рассмотрения в исторической ретроспективе ее пово-
дов и механизмов развития, причем как для реализо-
ванной, так и для нереализованной сецессии, деталь-
ной разработки поводов, оснований и условий для ее 
проведения, дальнейшего углубленного изучения ее 
теоретических и правовых нюансов.

В условиях весьма ограниченного объема жур-
нальной статьи рассмотреть все вопросы, связанные с 
проблематикой права на сецессию не представляется 
возможным. Однако актуальность проблемы в миро-
вом масштабе требует ее несомненного дальнейшего 
научного исследования. 
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лее по тексту — ЖКХ). Это связано с возрастающей 

интенсивностью внедрения современных технологий 
в условиях индустриализации сферы и повышением 
уровня претензий со стороны потребителей услуг к 

© Ковалева О. А., 2021



Вестник Московского университета МВД России144 № 6 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

качеству сервиса и его уровню.
Кроме того, на этот процесс большое влияние ока-

зывает стратегия координации деятельности органов 
власти всех уровней. Она все более активизируется в 
масштабах и глубине, в контексте трансформации и 
развития современных подходов к стратегированию 
социально-экономического развития, а также внедре-
ния технологий управления инцидентами. Последний 
пункт отражает необходимость проведения процесса 
цифровизации ЖКХ не только по всей стране, но и в 
регионах. В этом смысле целью активизации должно 
стать формирование системы мониторинга и, с одной 
стороны, контролируемого процесса обратной связи 
в социально-экономических системах регионального 
и муниципального уровня между населением и вла-
стью. Функциональные возможности и показатели мо-
ниторинга и контроля процесса обратной связи могут 
служить основой для построения более оптимальной 
проектной и программной деятельности органов вла-
сти в области разработки стратегии развития ЖКХ.

Кроме того, ряд исследователей, верно предпола-
гают, что внедрение цифровых технологий в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства, положительно 
повлияет на сокращение коррупционных проявлений 
в данной сфере [2; 3; 6].

По результатам опроса общественного мнения в 
2019 году доля россиян, удовлетворенных качеством 
жилищно-коммунальных услуг, выросла за послед-
ние девять лет с 39 % до 60 %. Однако проводя опрос, 
исследователи не ставили вопрос: «Что по мнению 
граждан, повлияло на улучшение качества жилищ-
но-коммунальных услуг?» [1]. По мнению некото-
рых авторов, отечественных и зарубежных [4; 7, с. 34; 
16], одной из причин повышения удовлетворённости 
услугами ЖКХ, является в том числе, и внедрение в 
жилищно-коммунальное хозяйство цифровых техно-
логий, которые упрощают для граждан пользование 
обозначенными услугами.

В данном аспекте интересен зарубежный опыт 
применение цифровых технологий в сфере ЖКХ [13; 
14, с. 12]. Например, в Великобритании, с момента 
использования компанией HaltonHousing новых IT-
технологий произошли следующие положительные 
изменения:

• примерно 70 % домохозяйств связываются с 
поставщиком услуг по цифровым каналам;

• более 87 % всех проводимых клиентом тран-
закций теперь также осуществляются в циф-
ровом формате;

• 40 % о всех авариях и необходимых ремонтах 
теперь сообщается в цифровом формате;

• около 99 % запросов на аренду квартиры осу-
ществляется через цифровые платформы;

• произошло сокращение входящих и исходя-
щих звонков более чем на 60%  [5].

В результате этого транзакционные издержки со-
кратились с примерно 15 фунтов стерлингов до менее 
чем 1 фунта, а количество сотрудников службы под-
держки клиентов сократилось на 50 %, и эти сотруд-
ники были перераспределены в другие сферы бизнеса 
для обеспечения более интенсивной поддержки наи-
более сложных вопросов [5].

В Германии внедряются технологии «умного горо-
да» — это уникальная возможность для городов раз-
личного размера использовать потенциал цифровых 
инноваций, сделать его более доступным для жите-
лей, туристов и местного бизнеса [10].

Правовое регулирования внедрения цифровых 
технологий в систему ЖКХ в странах Европы также 
не совершенно. Во всех странах Европы центральное 
правительство устанавливает общие принципы раз-
вития цифровых технологий, а конкретизация законо-
дательства происходит на региональном уровне, как 
правило, в пользу интересов местных властей. 

Система внедрения новых технологий и ее реа-
лизация во многом зависят от того, унитарное госу-
дарство или федеральное. Скажем, в Германии цен-
тральное правительство лишь декларирует базовые 
принципы для местных властей, которые вольны в 
своих действиях. Во Франции — унитарном государ-
стве — нормативная правовая база начинает форми-
роваться в центре, затем она прописывается регио-
нальными властями, доходя до местного уровня, где 
обогащается новыми деталями. В стране существует 
статус местного нормативно-правового акта (PLU — 
PlanLocald’Urbanisme), но при их разработке муници-
палитеты руководствуются принципами, заложенны-
ми в центре. Они могут касаться сложности, типологии 
использования «умных» технологий в ЖКХ, а иногда 
даже разграничения возможности применения цифро-
вых технологий в той или иной местности, учитывая 
региональные особенности [5]. 

Само понятие «местный уровень» тоже имеет раз-
личия. Например, во Франции средний муниципали-
тет насчитывает около 1400 жителей, а в Великобри-
тании — 120 тыс. Таким образом, во Франции люди, 
которые принимают участие в планировании внедре-
ния цифровых технологий, живут в той среде, которая 
возникает в результате их решений [5]. 

Если принятие решений спущено на слишком 
низкий уровень, есть опасность сопротивления жи-
телями развитию территорий, в особенности в том 
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случае, подчеркивают зарубежные исследователи [8; 
11], когда процесс цифровизации не предусматривает 
субсидирования со стороны центральных властей. В 
ряде стран выделяются так называемые зоны разви-
тия, в отношении которых решения о цифровизации 
услуг ЖКХ принимаются на региональном или цен-
тральном уровне. Там процедуры принятия решений 
максимально упрощены, в некоторых случаях даже 
предусматриваются субсидии. 

Анализируя степень и продуктивность использо-
вания цифровых технологий, в области предоставле-
ния услуг ЖКХ в России можно выделить следующие 
основные положительные моменты:

• упростился способ оплаты услуг (используют-
ся различные интернет сайты, мобильные при-
ложения, терминалы банков);

• стала доступной информация управляющих 
компаний об их деятельности, что находит 
свое отражение на интернет-сайтах;

• возможность обращения граждан через интер-
нет-порталы в органы контроля и надзора при 
нарушениях законодательства в области жи-
лищных правоотношений;

• развивается государственная информацион-
ная система жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее — ГИС ЖКХ);

• уменьшается количество сотрудников работа-
ющих с гражданами;

• уменьшается коррупция в системе предоставле-
ния государственных услуг в сфере ЖКХ [3; 6];

• уменьшение количества издержек управляющих 
компаний при предоставлении услуг ЖКХ;

• модернизация и обновление инженерных се-
тей и основных фондов ЖКХ с целью внедре-
ния цифровых технологий для внедрения ру-
сурсосберегающих технологий;

• сообщение информации о предоставлении госу-
дарственных льгот и услуг в цифровом формате;

• реализуются программы по реформированию 
различных секторов ЖКХ в разных городах 
России;

• автоматизация предоставления услуг, инфор-
мации, операций контроля и учета потребле-
ния коммунальных услуг с помощью цифро-
вой технологии блокчейна;

• вливание частных инвестиций, предназначен-
ных для модернизации коммунальной инфра-
структуры;

• сокращение числа посредников при предо-
ставлении и оплате коммунальных услуг.

Однако, положительное влияние представленных 

факторов интенсивной цифровизации сектора ЖКХ 
сегодня сталкивается с рядом правовых проблем. За-
частую, внедрение новых цифровых технологий во 
все сферы, связанные с жилищно-коммунальными 
услугами, опережает правовое регулирование такого 
внедрения.

Научный сотрудник Международной лаборатории 
по праву информационных технологий интеллекту-
альной собственности НИУ ВШЭ Йен Ллойд, считает, 
что «основная проблема заключается в том, что право 
постоянно пытается догнать ту или иную инновацию, 
и в какой-то степени оно регулирует уже технологии 
прошлого, а нормы устаревают почти в день их всту-
пления в силу» [8].

В результате суды и исполнительные органы в лю-
бой юрисдикции, как правило, вынуждены обращать-
ся к правовым инструментам, которые обеспечивают 
наиболее близкие аналогии с ранее принятыми норма-
ми для решения возникающих проблем. Однако не все 
проблемы можно решить методом аналогии.

Правовое регулирование процесса цифровизации 
жилищно-коммунальной инфраструктуры России на-
чался с создания и внедрение государственной инфор-
мационной системы (ГИС ЖКХ) в 2016 году, которая 
по своей сути является информационной базой обо 
всех услугах предприятий жилищно-коммунально-
го хозяйства в пределах Российской Федерации. Её 
деятельность регулируется Федеральным законом от 
21.07.2014 № 209-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О государ-
ственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства». Система содержит информацию 
о коммунальных услуги, выполняемых работах, си-
стемах связи, жилищно-коммунальным фонде, и т.д. 

Поставщики услуг публикуют отчеты о своей дея-
тельности в ГИС ЖКХ, сведения о тарифах на оплату 
аренды жилого помещения, перечень должников за 
коммунальные услуги и т.д. 

Потребители жилищно-коммунальных услуг могут:
• контролировать качество и объем выполняе-

мых операций и предоставляемых услуг;
• контролировать расходы своих товариществ 

собственников жилья, направлять жалобы и 
обращения в жилищно-коммунальные службы;

• контролеры, поставщики ресурсов, ассоциа-
ция домовладельцев, товарищества собствен-
ников жилья могут инициировать проведение 
собраний своих резидентов в электронном 
виде в режиме реального времени.

Таким образом, ГИС ЖКХ является стратегиче-
ским инфраструктурным проектом, который позво-
ляет оптимизировать взаимодействие органов власти, 
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граждан и организаций, обеспечивающих оказание 
жилищно-коммунальных услуг.

По сути, указанный выше Федеральный закон яв-
ляется единственным федеральным нормативным ак-
том, регулирующим использование информационной 
цифровой платформы в сфере ЖКХ. Далее норматив-
ное регулирование «отдано на откуп» подзаконных 
актов Президента и Правительства РФ, таких как Рас-
поряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р 
«Об утверждении программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», Указ Президента РФ от 
09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 2017 — 
2030 годы» и некоторых других. Более детальное 
правовое регулирование применения цифровых тех-
нологий происходит на региональном и местном уров-
не с применением целевых программ.

Недостаток федерального регулирования исполь-
зования цифровых технологий в жилищно-комму-
нальной сфере приводит к возникновению вопросов 
правового характера. Например, платформа ГИС ЖКХ 
консолидирована с платформой государственных ус-
луг, что позволяет пройти авторизацию и оплатить в 
онлайн формате услуги ЖКХ. Однако возможна ситу-
ация, когда денежные средства пользователем пере-
числены, а поставщиком услуг не получены. Возника-
ет вопрос: кто в данном случае виноват? Платформа 
ГИС ЖКХ, платформа Госуслуги, или банк уполномо-
ченный на перевод платежа? 

Судебная практика в настоящее время исходит из 
того, что услугу по перечислению денежных средств 
осуществляет уполномоченный банк, следовательно, 
и ответственность за некачественное оказание услуги 
несет банк. Так, мировой судья, ссылаясь на ст.ст. 4, 
13, 28, 29 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 
24.04.2020) «О защите прав потребителей», пришел к 
выводу, что банком услуга по зачислению денежных 
средств на счет управляющей компании была оказана 
ненадлежащим образом. Ввиду чего с ответчика над-
лежит взыскать в пользу истца денежные средства, пе-
речисленные им через онлайн-систему электронных 
платежей. Как мы видим, даже учитывая технический 
сбой на платформе ГИС ЖКХ, ответственность за не-
качественное оказание услуг, все-таки, будет нести 
уполномоченный банк. 

На наш взгляд, данный пробел в регулировании 
деятельности информационных платформ возникает в 
связи с неясностью их статуса. То есть, на данный мо-
мент ГИС ЖКХ выполняет только информационную 
функцию по предоставлению информации. В даль-
нейшем, с учетом внедрения на указанной платфор-

ме технологий блокчейн, будет возможно заключать 
электронные контракты с поставщиками услуг ЖКХ, 
выбирать обслуживающий банк и т.д. Применение тех-
нологии блокчейн позволяет фиксировать обязатель-
ства между потребителями и поставщиками ресурсов 
и автоматически записывать точные суммы за предо-
ставленные коммунальные услуги. В этом случае по-
требители видят, сколько и за что они заплатили.

Использование «умных контрактов» освободит 
потребителя и поставщиков коммунальных услуг 
от посредников [10]. При использовании блокчейна 
фальсификации практически невозможны, поскольку 
хранимые документы не могут быть заменены, и не-
возможно заставить программный код сделать необо-
снованный платеж. Вся информация по потреблению, 
договорам, платежам и т.п. будет доступна в личном 
кабинете пользователя [9].

Кроме того, цифровизация ЖКХ позволяет во-
влекать граждан в юридически значимые процедуры 
управления многоквартирным домом (далее по тек-
сту МКД): внедрение возможности проводить общие 
собрания собственников помещений в МКД посред-
ством электронного голосования на платформах ГИС 
ЖКХ или Госуслуг.

Однако, возможность заключения договоров 
управления многоквартирным домом с управляющи-
ми компаниями в электронной форме (путем электрон-
ного голосования на общем собрании и электронной 
подписи) и, или возможность заключения договоров 
с поставщиками ресурсов с помощью цифрового до-
говора [15] необходимо предусмотреть в Жилищном 
кодексе РФ либо хотя бы обозначить такую возмож-
ность в ФЗ «О ГИС ЖКХ», а затем уже отрабатывать 
эту систему на практике, внедряя на платформу.

Кроме этого, назрела необходимость объедине-
ния в едином законодательном акте общих условий и 
принципов внедрения цифровых технологий в регу-
лирование деятельности организаций тепло-, водо-, 
электро- и газоснабжения. Пока они регулируются 
разрозненными нормативными актами [12, с. 56].

Подводя итог всему выше изложенному, следует 
отметить, что государство стремится перевести ряд 
правоотношений в информационную плоскость, одна-
ко встречаются определенные проблемные аспекты. В 
случае с введением цифровых технологий при предо-
ставлении услуг ЖКХ, возникает и ряд недостатков, 
будь то сбои при направлении электронных обраще-
ний или же при оплате. Все это говорит о необходимо-
сти совершенствования самой системы и необходимо-
стью внедрять в жизнь систематизированную и четко 
урегулированную законодательством архитектуру 
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цифровой экосистемы ЖКХ на территории регионов 
и всей страны.

На законотворческом уровне нужны кардинальные 
перемены: отсутствие утвержденных Правительством 
РФ «Технологических стандартов» по внедрению раз-
личных информационно-коммуникативных техноло-
гий не дает им быстро развиваться. Нормативная база 
в области цифровизации ЖКХ в существенной части 
неполна, неустойчива и подвержена частым изменени-
ям, законодательное регулирование в области цифро-
визации насчитывает небольшое количество законов и 
требует опережающего правового регулирования.
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«Обгонять не догоняя»
Девиз инноваторов

Введение
Государства, опирающиеся на право, и свойствен-

ную данному феномену сложную (не обязательно 
стройную и завершенную) систему организации вла-
сти — объективно существующие, признанные обще-
ственными науками, самостоятельные и, в тоже время, 
тесно взаимосвязанные юридические категории. Из-
учение данных социально-правовых явлений немыс-
лимо без уяснения сути таких понятий как «судебная 
власть», «судебное строительство», «судебная систе-
ма», «суд», «судья», «судебная деятельность», «судо-
производство», «правосудие». Отдельные результаты 
нашего подхода к осмыслению перечисленных катего-
рий нашли свое отражение в целом комплексе моно-
графических исследований [6; 7; 8; 9; 10; 11].

Предметом настоящего повествования является 
перманентный процесс эволюции судебных систем, 
периодически «взбадриваемый» инициируемыми 
правящими элитами судебными реформами (кон-
трреформами), перебиваемыми спонтанными ярки-
ми революциями (контрреволюциями) в организации 
судопроизводства, со свойственным данным событи-
ям новациями (контрновациями), инновациям (кон-
тринновациями) в судебной деятельности в целом, в 
правосудии в частности, а равно комплексом лайф-
хаков в судебной работе. Основные движущие силы 
всех этих непростых процессов в текущий момент 
времени просматриваются в тотальной глобализа-
ции, выравнивании общепризнанных стандартов 
справедливого правосудия1, что, в конечном итоге, 
определяет вектор развития суда в самом широком 
смысле этого термина.

Анализ перечисленных явлений проблемного 
характера мы считаем нужным начать с изложения 
авторского видения некоторых базовых категорий, 
включающих понятия: право, государства, судебная 
система и судебная деятельность и др.

1. Право
«Современное реальное право — адская смесь 

следственных, прокурорских и судейских практик. 

1  Системы процесса разные, а суть одна: на первом месте, по крайней 
мере, в западных моделях процесса декларируются, права человека. 
См. об этом: Головко Л. В. Основные модели уголовного процесса и 
современная уголовно-процессуальная карта мира // Курс уголовного 
процесса / Под ред. Л. В. Головко. М. : Статут, 2016. С. 182‒194.

Насколько допустимо практикам от юриспруденции 
готовить такую смесь», судья Верховного суда США 
Б. Кардозо, объяснять не стал, он только «констати-
ровал: такая смесь реальность» [4, с. 10‒11]. По боль-
шому счету, писанные нормы права эпизодически 
появляются только лишь для того, чтобы несколько 
упорядочить процесс формирования реального права 
судами. Насколько это получается у российского зако-
нодателя, судить читателю, мы же только констатиру-
ем: законодатель, не успев принять одну норму, поло-
женную в основу судебной деятельности, с помощью 
совокупности других тут же пытается ее улучшить.

Право ‒ юридическая ноосфе́ра2 — творческая 
эволюция (L’évolution créatrice) регулятора, в употре-
бимом виде формируемого, в первую очередь, практи-
ками, процесс непрерывный, в его основе «жизненный 
порыв» (l’élan vital), генерация которого обусловлена 
текущей потребностью в сфере правоприменения. 
В основе такие туманные категории как: справедли-
вость (justice) и общая польза (general utility) для на-
ших целей.

Особо следует подчеркнуть, что в организации су-
дебной деятельности право далеко не единственный, 
а порой далеко и не самый важный регулятор обще-
ственной жизни. Так, в СССР компетенция судебных 
инстанций была необычайно узка: дела уголовные и 
дела «тряпичные» (гражданские). Основной объем 
споров разрешался в административном, а то и во-
обще в «партийном» порядке: исключили человека 
из членов КПСС — автоматически утратил право на 
должность. Правом на иск о восстановлении на работе 
обладали, в основном, лица, «производившие что-то 
руками» (гигемон), в то время как их руководители, 
должности которых входили в специальные два спи-
ска, такой возможность были лишены, особо следует 
подчеркнуть, не по закону (КЗоТ РСФСР), а в силу 
подзаконного административного акта, который, как 
видим, в те годы по силе легко превосходил все зако-
ны, включая Конституцию СССР.

Дезавуирование значимости этих актов (демокра-
тическая инновация) привело к тому, что в суды «ри-
нулись», обиженные руководители. Результат: по реше-
нию гарнизонного военного трибунала — появились 

2  Ноосфе́ра (от греч. νόος — разум и σφαῖρα — шар, дословно — 
«сфера разума») — сфера взаимодействия общества и природы, в 
границах которой разумная человеческая деятельность становится 
определяющим фактором развития (эта сфера обозначается также 
терминами «антропосфера»).
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сразу два командира дивизии внутренних войск в Орле; 
по решению Верховного Суда РФ — при одной штатной 
единице — два первых заместителя прокурора Курской 
области. Со временем суды научились при рассмотре-
нии подобных исков руководствоваться не только и 
не столько формальным правом истца на конкретную 
должность, но и скрытым в совокупности многих регу-
ляторов особым государственным интересом.

2. Государство
Государство, как и право, понятие гораздо более 

емкое, чем об этом принято писать в современных кон-
ституциях, регламентирующих организацию власти в 
обществе (официальное государство). Наряду с госу-
дарством, представленном его легальными (конститу-
ционными) органами, существует и, так называемое, 
«глубинное (скрытое) государство», «государство 
конгломерат», система совокупности параллельных 
властей, совокупности ядер всевозможных социаль-
но-правовых режимов [см. подробнее: 2, с. 412‒426].

Сложности, характерные системам организации 
власти, предопределяют и вектор развития судебных 
систем, и свойственные этому процессу инновацион-
ные комплексы.

3. Судебная власть
Судебная власть — это метафизическая и истори-

ческая реальность, уникальные, возникающие на базе 
законов природы общественные отношения, источник 
которых заключается в потенциальной способности 
человечества, опираясь на такую социально-коммуни-
кационную ценность как право и прочие регуляторы, 
посредством определенного комплекса когнитивных 
средств мобилизовать свои ресурсы для разрешения 
некоторых видов социальных конфликтов. Сказанное 
означает, что судебная власть присуща социальной 
природе человека как средство самосохранения, не-
обходимое условие функционирования любой высоко 
развитой общности. Судебная власть — это признан-
ная нами процессуально-правовая парадигма поведе-
ния некоторых субъектов права при разрешении соци-
альных конфликтов.

Безусловно, что в таком виде судебная власть — 
ресурс, который необходим для осуществления це-
ленаправленных действий. В организации судопро-
изводства используется практически все, что может 
быть конвертировано во власть: богатство, влияние и 
культура. Судебная власть — это еще и форма твор-
чества, позволяющая человеку находить новые ори-
гинальные конфигурации применения своих прежних 
потенциальных ресурсов и функций.

Надстраиваемая судом коммуникация, порожда-
ет новый смысл жизни народа, гарантирует ему но-
вую уникальную увязку целей и средств, выдвигает 
неожиданные критерии и основания существования 

власти, и эффективность в целедостижении. Напри-
мер, право суда на превентивный судебный контроль 
проектов законов, включая проекты по изменению 
конституций.

Феномен судебной власти многогранен, для него 
характерны следующие аспекты: 1) директивный, в 
соответствии с которым судебная власть понимается 
как реальное господство, в основе которого уверен-
ность целого народа, объединенного в государство, в 
законности текущей политики; 2) технологический — 
совокупность социальных практик, позволяющих 
реализовать потенцию государственной власти при 
разрешении конфликтных ситуаций; 3) коммуника-
тивный — судебная власть — это язык, понятный 
всем субъектам государственно-правового властеот-
ношения: назначили виновному в смерти другого че-
ловека реальное лишение свободы и все упокоились. 
При этом о том, что эквивалент жизни — годы в за-
ключении всего лишь нарротив, большинство народа 
даже и не задумывается, ибо так принято.

4. Судебная система
Судебная система — аппарат судебной власти. В 

статике это иерархически выстроенная совокупность 
государственных учреждений, призванных занимать-
ся отправлением правосудия (совокупность органи-
зационных правоотношений). В динамике судебная 
система — совместная, согласованная, основанная на 
специальном законе деятельность (процессуальные 
правоотношения).

Особую роль в механизме организации судебной 
власти, функционировании судебных систем по тра-
диции играют стороны, а вместе с ними и все обще-
ство, поскольку суд это не рядовое государственное 
учреждение (офис, контора, управа), даже не столько 
государственное учреждение, сколько способ раз-
решения различных конфликтных ситуаций, реали-
зуемый сразу всем обществом на основе норм права 
(создание прецедента), в том числе, и с помощью дей-
ствующей судебной системы.

Система — термин греческий, буквально, означа-
ет целое, составленное из отдельных частей (элемен-
тов). В другом значении, система — порядок, опре-
деляемый правильным расположением частей и их 
взаимосвязями. Применительно к организации судеб-
ной власти термин «система» относится к числу наи-
более употребляемых. Во-первых, потому, что реали-
зация судебной власти в современных условиях носит 
(должна носить) в высшей степени упорядоченный, 
системный характер. Во-вторых, потому, что носитель 
судебной власти — ее аппарат (суды, судьи в их сово-
купности) не только представляет собой явление явно 
системное, но и практически, во всех странах от США 
до России аппарат судебной власти так и называют-
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ся — судебная система1. Если взглянуть на организа-
цию судов еще шире, то, необходимо вспомнить, что 
системность: это и объективное свойство всего суще-
го, и важнейшая характеристика материи.

В то же время, простая совокупность сама по себе 
далеко еще — не система, чтобы доказать системность 
совокупности судебных органов государства или 
какой-то их части, необходимо найти системообра-
зующий фактор. Общая теория систем подсказывает, 
что структура аппарата судебной власти не сможет не 
нести на себе отпечатка воздействия всех первичных, 
естественных систем, а равно метасистемы, в число 
которых изначально входят природные (биологиче-
ские) и все социальные системы. При этом они «удач-
но» или «неудачно» (оценочная категория), но во всех 
без исключения случаях образуют ту природную, со-
циальную среду, в которой судебной системе конкрет-
ного государства предстоит образоваться, функци-
онировать и развиваться. Поэтому вполне логичным 
будет предположить, что судебная система, например, 
такой федерации как Канада с ее огромными север-
ными территориями, неравномерным распределением 
относительно малочисленного населения по южным 
провинциям, индейцами, живущими в резервациях, в 
силу целого комплекса других важных и объективных 
обстоятельств, не может быть идентичной судебной 
системе той же Федеративной Республики Германия, 
в которой, как известно, и просторов канадских нет, и 
национальный состав населения более однороден, да 
и по площади государства оно распределено примерно 
равномерно.

Судебные системы государств входят в совокуп-
ность систем, созданных человеком. Практически 
все они все — результат творения многих поколений. 
Имеются достаточные основания рассматривать су-
дебные системы некоторых современны государств 
как самодостаточные, развивающиеся системы, кото-
рые возникли естественным путем, содержат в себе 
значительный потенциал, отличающийся огромным 
разнообразием культур, ценностей, социальных орга-
низаций, этносов, что, в конечном итоге, и обеспечи-
вает им высокий потенциал саморазвития. Судебные 
системы могут развиваться в течение продолжитель-
ного периода времени, как только посредством уже 
накопленного многообразия, так и путем тиражирова-
ния достижений разных народов.

Для судебных систем свойственна не только вы-
сокая организованность, следует отметить, что их со-
циальная материя постоянно меняет и совершенствует 
свою организационную структуру. Структурные из-

1  Сравните, например: die Gerichtsverfassung — в немецком, 
Organization of Courts — в английском, словосочетание «судебная 
система» в русском языке весьма органично и употреблено в 
названии Конституционного закона, регламентирующего порядок ее 
организации.

менения в судебных системах происходят не только от 
эпохи к эпохе, но и в силу целого комплекса причин. 
Преобразования в судебных системах различных го-
сударств отличаются неповторимыми цивилизацион-
ными, этническими и культурологическими формами.

В тоже время опыт истории свидетельствует, что 
в экстремальных, кризисных условиях организация 
судебных систем в государствах становится жесткой, 
мобилизационной, отличающейся узкой целевой ори-
ентацией, ограничением степеней свободы ее элемен-
тов. В нормальной, межкризисной обстановке судеб-
ные системы государств обретают значительное число 
вариаций и степеней свободы.

Среди основных характеристик судебных систем 
целесообразно выделить их полиструктурность, по-
лифункциональность и поливариантность в разви-
тии. Сравнительный анализ показывает: судебные 
системы государств принципиально множественны, 
многолики, многоальтенативны, характеризуются 
множественностью состояний. Благодаря наличию у 
судебной власти собственных механизмов целепола-
гания судебные системы самостоятельно формируют 
свои цели, направления движения и программы раз-
вития. Кроме того, судебные системы обладают свой-
ствами адаптивности, сохранения своей самобытно-
сти.

5. Эволюция судебных систем
Evolutio (лат.) — развёртывание — естественный 

процесс развития, как всего многообразия природы в 
целом, так и социума (человечества) в частности. Ста-
бильного в широком смысле нет ничего, а парадигма 
устойчивого развития человечества — не более чем 
очередной нарротив отдельных оракулов, пусть даже 
и «под крышей» ООН. По общему правилу эволюция в 
живой природе сопровождается изменением, в первую 
очередь, генетического (базового) состава имеющихся 
в природе популяций. Сказанное имеет прямое отно-
шение и к такому проявлению человеческой деятель-
ности как судебная2. В рамках судебного строитель-
ства, поиска надлежащих процедур наблюдается: с 
одной стороны, успешная адаптация некоторых судеб-
ных популяций к экстраординарным вызовам окру-
жающей среды, в процессе чего может происходить 
образование целого ряда новых специальных видов 
судоговорения; с другой стороны, изменения в окру-
жающей среде ведут к вымиранию отживших свое 
популяций, в числе которых и целые народы, свой-
ственные их культуре государства, и, соответственно, 
судебные системы, их процессуальные практики.

В основе построения отношений, возникающих в 
человеческой популяции, лежит биология существа, 
хвастливо именующего себя человеком разумным 

2  Предлагаемую нами периодизацию эволюции судебных систем 
см. : Колоколов, Н. А. Судебная власть: от лозунга к пониманию 
реальности. М. : ИГ «Юрист», 2010. С. 51‒52.
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(Homo Sapiens). Если учесть, что биология эта на всем 
протяжении существования вида практически неиз-
менна, то все те преобразования которые произошли 
за короткую историю Homo Sapiens — есть не что 
иное как порождение его культуры. Человек, как на 
заре своего появления, стремился к биохимическому 
счастью (сытости и умиротворенности), так и в наши 
дни продолжает за ним гнаться, не случайно почти по-
ловина осужденных и в СШИ и в России — наркоманы 
[17, с. 51‒52]. Очевидно, что существующая уголовная 
политика в сфере борьбы с наркоманией практически 
бессильна, так как человек пытается с помощью при-
думанных им технологий голодной индустриальной 
эпохи изменить законы природы в относительно сы-
тый период жизни человечества.

Важнейшими этапами развития (эволюции) чело-
веческого социума являются генезис народов, наций, 
признанных ими норм права, государств, механизмов 
государственной власти, в том числе и механизмов 
власти судебной — судебных систем. Сказанное озна-
чает, что имеются все основания утверждать, что су-
дебные системы — организационно-правовые элемен-
ты, свойственные, как биологической, следовательно, 
и социальной природе человека, так и его культуре. 
Что в свою очередь, позволяет сделать вывод, что для 
развития судебных систем естественны все те про-
цессы, которые характеризуют эволюционный трафик 
развития популяций: зарождение (генезис), развитие, 
рождение новых видов (эволюция) и смерть отживших 
свое организационно-правовых конструкций.

6. Коэволюция и кооперация с участием судеб-
ных систем

Анализ исторического прошлого судебной дея-
тельности позволяет сделать следующие выводы. Во-
первых, направленный отбор — изменения среднего 
значения признака судебной деятельности в течение 
долгого времени, например, увеличение численности 
судей (экстенсивное развитие). Во-вторых, дизруптив-
ный отбор — преодоление крайних значений суще-
ствующего признака – учреждение новых элементов 
судебной системы: для современной России — это 
реинкорнация института мировой юстиции, само-
стоятельных подсистем в апелляции и кассации. 
В-третьих, стабилизирующий отбор — устранение не-
которых крайних значений признака, что приводит к 
уменьшению его дисперсии, сокращению разнообра-
зия (Создание в 2014 году на базе Верховного Суда РФ 
и Высшего Арбитражного Суда РФ — единого Вер-
ховного Суда РФ, преобразование системы военных 
трибуналов в подсистему военных судов, поэтапное 
свертывание ее компетенции).

В определенной мере можно утверждать, что для 
развития судебных системы характерны их адаптация 
(эволюционный процесс) к социальной действитель-
ности, благодаря чему организм суда становится луч-

ше приспособлен к месту своего функционирования. 
Следовательно, можно говорить об адаптивности су-
дебных систем (адаптивная черта) — наличию у них 
качеств, позволяющих функционировать и развивать-
ся в разных «местах обитания». Адаптация судебной 
деятельности в вызовам времени ведет как к появле-
нию у нее некоторых новых черт, так и к потере черт 
предковых.

Взаимодействие между различными государ-
ственными организмами может вызвать как конфликт 
между ними, последствием чего будет смерть какого-
либо одного конкретного государственного аппарата, 
так и их коэволюцию и кооперацию. Если взаимодей-
ствует пара государственных организмов, таких, на-
пример, как в 1917‒1991 года, суд и его реальный хо-
зяин аппарат правящей партии, то у них развиваются 
связанные адаптации. Эволюция одного вида (КПСС) 
в таких парах вызывает эволюцию у других видов, в 
частности, суда, а это, в свою очередь, вызывает эво-
люцию первого вида (КПСС) и т. д. Этот цикл носит 
название коэволюции, классическим примером чего 
являются публичные процессы, организованные в 
СССР в 1929‒1953 годах в отношении «врагов наро-
да», коими в основном являлись лица, всего лишь не 
согласные с политикой И.В. Сталина.

Аналогичные связи в США, скорее всего, следу-
ет расценивать как обоюдовыгодную кооперацию. В 
частности Верховный суд США практически во всем 
поддерживает правящую партию, последняя, в свою 
очередь, рекрутирует в высший судебный орган госу-
дарства своих сторонников.

7. Инновации в судебном строительстве и судеб-
ной деятельности

Термин «инновация» восходит к латинскому 
«novatio», что означает «обновление» (или «измене-
ние»). Добавление приставки «in», которая перево-
дится с латинского как «в направление», то дословно 
«Innovatio» — «движение в направлении изменений». 
Инновацией является не всякое новшество или ново-
введение, а лишь такое, которое серьёзно повышает 
эффективность действующей системы. Инновация — 
результат инвестирования интеллектуального реше-
ния в разработку чего-либо и получение нового зна-
ния.

Инновация (нововведение) в сфере судебной де-
ятельности — внедрённое (внедряемое) новшество, 
теоретически призванное обеспечить повышение эф-
фективности процессов, протекающих в судебных 
системах, улучшить качества их продукции (разре-
шение споров), что может быть положительно оце-
нено и востребовано обществом. Инновации в сфере 
судебной деятельности должны соответствовать акту-
альным социально-экономическим и культурным по-
требностям. Примером таких инноваций является уч-
реждение судебных инстанций с новыми для социума 
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потребительскими свойствами (вовлечение населения 
в оправление правосудия), повышение эффективности 
производства по конкретной категории дел, организа-
ция юридической помощи тяжущимся. В сфере судеб-
ной деятельности инновации принято делить на:

1. Технологические — получение нового, эффек-
тивного производства. Например, популярные ныне 
институты судебного приказа и заочного производ-
ства, соглашения сторон обвинения и защиты о при-
знании подсудимым свой вины (Plea Bargaining и Plea 
and Cooperation Agreement).

2. Процессные — стороны собирают доказатель-
ства, суд только принимает решение, судья ‒ инквизи-
тор — сам дело расследует, сам собирает доказатель-
ства, к информации, представляемой тяжущимися и 
их представителями, доверия у него нет.

3. Продуктовые — в частности, качество итогово-
го продукта судебной деятельности — приговора, пре-
допределяется не только и не столько работой судьи, 
сколько вердиктом коллегии присяжных заседателей, 
решение которых автоматически приравнивается к 
не подвергаемому никаким сомнениям гласу народа. 
Пусть данная инновация – мифологема, но она демон-
стрирует завидную популярность. 

4. Организационные — перевод документооборота 
в судах на электронный формат, аудио и видеозапись 
процессов.

5. Маркетинговые — юридических ребрен-
динг — переименование части преступлений неболь-
шой тяжести в уголовный проступок, трансформация 
тяжкого преступления «злостное хулиганство» в пра-
вонарушение небольшой тяжести посредством отказа 
от институтов «особая дерзость» и «исключительный 
цинизм».

6. Суперинновационные — замена интеллекта су-
дьи интеллектом искусственным (ИИ).

Считается, что инновации в судоговорении — 
единственный реальный источник увеличения эффек-
тивности правового регулирования. В рамках анализа 
среды инновационного функционирования в сфере 
развития судебной деятельности принято выделять: 1) 
инновационных лидеров (Франция, по сути своей ре-
волюционное законодательство который многие, в том 
числе и Россия, усиленно копируют); инновационных 
последователей (Германия, США, Индия, Шри Ланка); 
страны-умеренные инноваторы (до начала XXI века 
консервативная Англия, Италия); догоняющие страны 
(так называемые развивающиеся — государства тре-
тьего мира, в число которых следует отнести и страны 
бывшего «социалистического лагеря»).

Суть любого инновационного процесса очень точ-
но передает девиз: «Обгонять не догоняя» — иными 
словами не повторять ошибок других в решении об-
щих проблем находить свои принципиально новые 
решения.

Успешное развитие инновационных процессов за-
висит не только от достижений в сфере юриспруден-
ции, но и от политико-экономической системы, га-
рантирующей равные права собственности на основе 
закона. Например, базой инновационных процессов 
в США, является America’s Technology Highway — 
территории, на которых принято искать кардинально 
новые методы решения старых вопросов, что, в свою 
очередь, влечет за собой и инновации в судебной де-
ятельности.

8. Доктрина Д. Бентама — основа организации 
современного суда и его деятельности

Актуальная в наши дни доктрина построения су-
дебных систем была сформулирована Джереми (Иере-
мией) Бентамом (1748‒1832) в XVIII веке, еще до Вик-
торианский период. Применительно к избранной теме 
широко известен основной его труд «О судоустрой-
стве» [1], переведенный сначала на французский, а за-
тем накануне Великой судебной реформы 1864 года по 
решению Правительствующего Сената уже и на рус-
ский.

По Бентаму метод становления судебной систе-
мы — эволюция, основанная на многовековых тра-
дициях. Великий британский юрист творил на рубеже 
XVIII‒XIX веков, это заря промышленной революции, 
грубо говоря, как минимум, 200 лет назад.

Великобританию в тот период олицетворялась 
фактически с одним народом (нацией)1, государством‒
империей во главе с королем (королевой). Тогда прави-
ли: Георг III (1760‒1820), Георг 1820-1830, Вильгельм 
(1830‒1837), Виктория (1837‒1901) — государство 
представляло единую работающую корпорацию (то, 
о чем местах В.И. Ленин). Для англичан тех лет была 
характерна единая государственная идеология — ре-
лигия (англиканская церковь, только 10‒16 % католи-
ки). Подбор кандидатов на епископские кафедры осу-
ществляет Премьер-Министр. Идеологическая ячейка 
общества — приход. Перед богом все равны: и бога-
тые, и бедные, и знатные, и безродные — исходная 
база принципа равенства всех перед законом и судом.

Основное звено судебной системы — судья, при-
званный не столько разрешить дело по закону (на 
основе общепризнанных прецедентов) сколько уста-
новить восстановить гражданский мир. Режим рабо-
ты: от квартальной сессии к следующей квартальной 

1  В рассматриваемый период население делилось на три больших 
сословия (three estates of the realm): духовенство (clergy) — 
высшее и низшее; аристократию (nobility) — герцоги, маркизы, 
графы, виконты, бароны и, собственно, совокупность граждан 
(commonalty) — коммонеров. Commonalty (точный перевод термина 
на русский отсутствует, скорее всего, гражданское общество), в 
свою очередь, делилось на три большие группы: gentry (опять-
таки, точного перевода на русский язык нет, самом общем виде — 
культурные, цивилизованные люди); lower nobility (младшее 
дворянство), именовавшие себя джентльменами; yeomanry — мелкие 
землевладельцы, городские обыватели, торговцы, ремесленники, 
хирурги, низший разряд адвокатов; практически бесправная чернь.
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сессии (сессии могли быть и полугодовыми и, даже, 
годовыми).

Коронные судьи — в основном из джентри (куль-
турные люди) назначаются они, естественно, короной, 
но не лично королем (негоже царственной особе зани-
маться делами бренными).

Присяжные — тоже в основном джентри, подбира-
ются из числа уважаемых членов прихода (их списки 
вывешены в сакральном месте — храме).

Суд — государственное учреждение, правосудие 
вершится именем короля. В основе судебной систе-
мы — сеть местных судов, максимальное расстояние до 
которых от дома до суда 3‒4 мили тяжущийся должен 
успеть за день добраться до суда и вернуться домой.

Для сравнения, в современной южной Канаде до 
суда час по автостраде 100 км. Принцип тот же — тя-
жущийся должен успеть за день обернуться по пути 
из дома в суд и обратно. В малонаселенных местах, за-
крытых анклавах, например, в резервациях индейцев 
суд работает, как и в Викторианской Англии, день-
два, максимум, неделю — от сессии до сессии: раз в 
месяц, квартал, год.

Защита от судейского произвола по Бентаму, в 
первую очередь, — гласность. Нет образованной, «хо-
рошей» публики в зале — нет и суда! Второй способ 
защиты и от произвола судей в первой инстанции – 
система обжалования, проверки и пересмотра судеб-
ных решений. Правда, система апелляции, кассации и 
прочих форм переоценки первоначальных судебных 
решений в промышленной Англии была развита сла-
ба. Высшая судебная инстанция со времен Бентама и 
практически до последнего времени – Палата Лордов1, 
в наши дни компактный Верховный суд2.

Чисто теоретически выносимые судами королев-
ства решения верховную власть совершенно не инте-
ресуют (бренное).

Для Бентама характерно крайне настороженное 
отношение к специализации судей, ибо дуализм в су-
дебной деятельности неизбежно ведет к разночтениям 
в правоприменении (вспомним, в силу каких причин в 
2014 году Верховный Судом РФ фактически поглотил 
своего конкурента Высший Арбитражный суд РФ).

1  В наши дни: The Right Honourable the Lords Spiritual and Temporal of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament 
assembled.
2  В рассматриваемый период население делилось на три больших 
сословия (three estates of the realm): духовенство (clergy) — 
высшее и низшее; аристократию (nobility) — герцоги, маркизы, 
графы, виконты, бароны и, собственно, совокупность граждан 
(commonalty) — коммонеров. Commonalty (точный перевод термина 
на русский отсутствует, скорее всего, гражданское общество), в 
свою очередь, делилось на три большие группы: gentry (опять-
таки, точного перевода на русский язык нет, самом общем виде — 
культурные, цивилизованные люди); lower nobility (младшее 
дворянство), именовавшие себя джентльменами; yeomanry — мелкие 
землевладельцы, городские обыватели, торговцы, ремесленники, 
хирурги, низший разряд адвокатов; практически бесправная чернь.

9. Инновации в организации судебной деятель-
ности России (XIX‒XXI вв.)

9. 1. Досоветский период: российский суд в свете 
реформ 1864 года

До периода Великих реформ XIX века суда в со-
временном понимании этого слова в Российской импе-
рии в силу ее сословности, унаследованной со времен 
Средневековья, не было. С 1864 года основной метод 
формирования судебной системы — рецепция (копи-
рование) одновременно французского (в основном) и 
британского опыта (в частном). К середине XIX века в 
большинстве стран Европы, государственное устрой-
ство, которых мы столетиями усердно копируем, уже 
сложились вполне современные государственно-пра-
вовые системы. Таким образом, сама история в сере-
дине позапрошлого столетия поставила перед Россией 
цель — как можно скорее воспринять все лучшее, что 
к этому моменту было создано человечеством в сфе-
ре государственно-правового строительства. Иными 
словами: перед народами России в очередной раз была 
поставлена задача: догнать Европу. Догоняющее раз-
витие в судебном строительстве, несмотря на очевид-
ные успехи, по большому счету, инновацией не явля-
ется.

О последствиях одновременной имплементации 
россиянами западных и восточных управленческих и 
правовых конструкций в свое время очень точно вы-
сказался М. М. Сперанский (1772‒1839): законы у нас 
могут быть греческими и английскими, а вот управле-
ние останется турецким3.

Основная государственная религия — правосла-
вие, следствие этого народ делится на православных и 
иноверцев. Император — помазанник божий, который 
в отличие от своего британского собрата наделен воз-
можностью вникнуть в факт назначения на должность 
каждого не только каждого из окружных судей, но и 
даже всех судебных следователей, которые состояли 
при окружных судах. Управление судебной системой 
осуществляет представитель власти административ-
ной Министр юстиции.

По крайней мере, чисто теоретически выносимые 
судами решения верховную власть не интересуют. 
Специализация судов (судей), если не считать миро-
вую юстиция и коммерческие суды, не развита.

В основе организации судебной системы дуа-
лизм. Это, во-первых, по малозначительным делам 
«народный» — мировой судья, которого вскоре в 
большинстве территорий заменят на земского началь-
ника (погонялу), во-вторых, основная «рабочая ло-
шадка» — окружной суд.

Кем же были судьи из народа, присяжные? Вот, 

3  Замечание это для некоторых до того горькое, что отечественные 
историки стараются о его существовании не вспоминать. Зато наша 
современница — Элен Каррер д'Анкосс (Зурабишвили) писать об этом 
не стесняется.
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например, список присяжных заседателей, когда-то 
(31 марта 1878 года) оправдавших Веру Засулич: над-
ворный советник А. И. Лохов, надворный советник А. 
И. Сергеев, надворный советник К. С. Алексеев, купец 
второй гильдии В. А. Якимов, свободный художник С. 
Ф. Верховцев, помощник смотрителя Александро-Не-
вского духовного училища М. Г. Мысловский, надвор-
ный советник П. С. Купинский, титулярный советник 
Н. В. Дадонов, коллежский секретарь Д. П. Петров, 
студент А. И. Хализеев, коллежский регистратор А. А. 
Джамусов, дворянин Р. Е. Шульц-Торма1.

В крестьянской России, естественно, что в основ-
ной массе присяжными были крестьяне — это уважа-
емые люди, землевладельцы, мещане. В некоторых 
западных территориях присяжные — представители 
местечковой еврейской общины.

В отличие от викторианской Англии для дорево-
люционной России (1864‒1917 гг.) характерна строй-
ная и завершенная система обжалования, проверки и 
пересмотра судебных решений: апелляция, и доволь-
но мощная кассация.

9.2. Был ли справедливый суд в царской России?
Информацией об отсутствии настоящего суда пе-

реполнена практически вся литература. Вот, например 
записи и дневник академика и профессора А. В. Ники-
тенко. «Отец верил, что закон должен быть на стороне 
того, кто перед ним чист. Он не хотел понять, что жил 
в стране бюрократического произвола, и что такому 
бедняку, как он не прилично опираться на право там, 
где его в сущности никто не имел, а он меньше всех» 
[14, с. 61].

9.3. Советский период времени
Коммунистическая идеология — демократиче-

ский централизм, то есть правят высшие партийные 
инстанции, которые фактически вне критики. Базовая 
ячейка управления — райком, на районном уровне 
происходит формирования корпуса советских «корон-
ных» судей и народных заседателей. Суды не имеют 
право отклоняться от политики партии и правитель-
ства, большинство судей — члены правящей партии, 
одновременно члены райкомов, обкомов, райиспол-
комов, депутаты представительных органов государ-
ственной власти местного и регионального уровня.

Составители книги «Верховный Суд России» не 
случайно привели текст стенограммы заседания Пре-
зидиума ЦК КПСС от 17 июня 1961 г., на котором ли-
дер СССР Н. С. Хрущев в отсутствии нормы уголов-
ного закона требовал расстрела валютчиков, угрожая 
в противном случае Председателю Верховного Суда 
СССР т. Горкину увольнением. Как известно: пре-
зумпция «обратной силы» волевым решением была 
легко преодолена, валютчики расстреляны. Это был 

1  24 апреля (6 мая) 1878 года оправдательный приговор В. Засулич 
был отменен по формальным основаниям.

один из «черных дней» российского правосудия [12, 
с. 320‒323].

Судебная практика — часть практики органов 
управления. Все годы советской власти (господства 
аппаратов ВКП (б), КПСС) отношения к судам было, 
если не презрительным, то снисходительным. В 1939 
году во всесоюзном сатирическом журнале «Кроко-
дил» появилась такая публикация: «Куда идти, кому 
жаловаться». Минимум текста: «В ряде районов Мо-
сквы народные суды ютятся в непригодных поме-
щениях». Обыватель, глядя на такое «непригодное» 
строение, обращаясь к прохожему, вопрошает: «Как 
можно жить в такой лачуге? Почему жильцы не об-
ращаются в суд?» Прохожий в ответ: «Да, здесь самый 
суд и помещается»2. Автор этих строк свою судебную 
деятельность в 1991 году начал в общежитии завода 
«Элеватормельмаш», в десятке помещений которого 
ютился Промышленный районный суд Курска. 

9.4. Постсоветский период времени
Идеология? Православие? Режим — демократия? 

Вне критики только Президент РФ! Он назначает ос-
новную массу коронных судей. Базовая ячейка управ-
ления в регионах — фактически рекомендованный 
Президентом РФ губернатор.

Кадры мировой юстиции теоретически — ком-
петенция регионов, однако реально данная функция 
принадлежит руководителем региональных судов. 

Механизм подбора присяжных = хаосу.
Руководство страны, включая Президента РФ, 

пристально следит за судебной практикой.
9.5. Дело Фарбера: суд прислушался к мнению 

В. В. Путина
Органами предварительного расследования Фарбер 

обвинялся в том, что в июле‒августе 2011 года получил 
от подрядчика, выполнявшего ремонт ДК, взятку 300 
тыс. руб. за возможность продолжения работ, в сентя-
бре того же года уже под контролем спецслужб Фарбер 
«взял» еще одну взятку 132 тыс. руб. за подписание акта 
выполненных работ. Обвиняя Фарбера по ст. 285 УК 
РФ, следствие утверждало, что ремонтные работы не 
были выполнены, ущерб бюджету 941 тыс. руб.

Позиция Фарбера — деньги в стройку вкладывал 
свои, подрядчик лишь ему их вернул, ДК он рекон-
струировал в рамках своих представлений о прекрас-
ном.

С учетом данных о личности Фарбера общество 
склонно было верить ему, а не обвинению.

Дело рассматривал Тверской областной суд с уча-
стием присяжных. Защита преждевременно поверила 
в безоговорочное оправдание Фарбера, однако про-
курор убедил присяжных в доказанности его вины по 
всем пунктам.

2  В наши дни: The Right Honourable the Lords Spiritual and Temporal of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament 
assembled.
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10 августа 2012 года Тверской областной суд при-
знал Фарбера виновным, по п. «а» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 
290 и ч. 1 ст. 285 УК РФ. Правда, с применением ст. 
62 и 64 УК РФ, но все равно больше чем рядовому 
убийце, судья назначил ему 8 лет лишения свободы со 
штрафом 3,2 млн. руб.

Кассационным определением Верховного Суда 
РФ от 28 ноября 2012 года приговор отменен, с учетом 
изменения подсудности дело попала в Осташковский 
городской суд. 1 августа 2014 года Фарбер был осуж-
ден, ему назначено наказание 7 лет и 1 месяц лишения 
свободы.

Президент РФ В. В. Путин в интервью «Первому 
каналу» и агентству АР назвал наказание, назначен-
ное Фарберу «вопиющим», посчитав это «ошибкой». 
Данных слов оказалось достаточным, чтобы прокура-
тура уже за пределами сроков на апелляционное об-
жалование внесла представление, в котором просила 
сократить наказание до 5 лет лишения свободы.

Апелляционная инстанция Тверского областного 
суда благоразумно пошла еще дальше, сократила Фар-
беру наказание до 3 лет лишения свободы, то есть, до 
фактически им отбытого срока. По ч. 1 ст. 285 УК РФ 
прокуратура вообще отказалась от обвинения, приго-
вор в этой части отменен, за Фарбером по этому эпи-
зоду признано право на реабилитацию. Осужденный 
вышел на свободу. Общество восприняло это благо-
склонно.

Бросили стаканчик – это сегодня, а завтра бутыл-
ку бросит…

9.6. Ход судебной реформы в России конца XX – 
начала XXI вв. 

В конце века XX на повестку дня в очередной раз 
на повестку дня встал вопрос о проведении полно-
масштабной государственно-правовой реформы. По-
скольку развитие права само по себе немыслимо, речь 
шла о реформировании экономики, а также всего го-
сударства, в первую очередь его судебной системы, 
поскольку именно судьи, в состоянии наполнить фор-
мальные правовые конструкции необходимым содер-
жанием.

Еще до распада Союза ССР (1991 года) Верхов-
ным Советом РСФСР формально по инициативе 
Президента РСФСР Б. Н. Ельцина была обсуждена 
предложенная инициативной группой (С. А. Пашин 
и др.) «Концепция судебной реформы в РСФСР», ко-
торая была Российским Парламентом была принята 
как руководство к действию. Данный юридический 
факт был оформлен Постановлением от 24 октября 
1991 года №1801-1 «О концепции судебной реформы 
в РСФСР» (далее — Концепция). В данном докумен-
те, во-первых, отмечалось, что «проведение судебной 
реформы является необходимым условием функцио-
нирования РСФСР как демократического правового 
государства», во-вторых, указывалось, что и судебная 

реформа является «одним из приоритетных направле-
ний законопроектной деятельности». В числе главных 
задач тогда декларировалось:

• во-первых, «утверждение судебной власти 
в государственном механизме как самостоя-
тельной влиятельной силы, независимой в сво-
ей деятельности от властей законодательной и 
исполнительной»;

• во-вторых, закрепление в нормах права «поло-
жений, отвечающих рекомендациям юридиче-
ской науки».

В качестве важнейшего направления судебной ре-
формы «рассматривалось создание федеральной су-
дебной системы».

Текст Концепции начинался с весьма спорной кон-
статации «о возвращении Отечества нашего в лоно 
некой мировой цивилизации». Интересно, что имел 
в виду Российский Парламент, употребляя в 1991 
году термин «мировая цивилизация»? Из личных бе-
сед с некоторыми из реальных авторов Концепции 
(Т. Г. Морщакова, С. А. Пашин) нам удалось выяснить, 
что под таковой они подразумевали цивилизацию, 
свойственную Западной Европе, важнейшим элемен-
том которой является правовая культура США.

Совершенно очевидно, что понятие «цивилизация 
мировая» гораздо шире одной лишь «западной циви-
лизации», а свойственный  последней вариант 
разрешения споров воспринят далеко не всеми.

Так, в частности создатель корпорации «Sony» 
Акио Морита в своей автобиографической книге 
«Sony. Сделано в Японии», сравнивая американский 
и японский стили разрешения социальных, полити-
ческих и экономических конфликтов, пусть и крайне 
деликатно, фактически высмеял систему правосудия 
в США, «стране в которой все судятся со всеми». По 
поводу массы бесчисленного количества процессов, 
возникающих явно по надуманным основаниям, Акио 
заметил, что у них в Японии судиться по каждому пу-
стяки неприлично, ибо существуют иные формы раз-
решения споров [13, с. 158‒162].

Если в 1864 году Россия в организации суда копи-
ровала Францию, то в 1991 году сочла нужным вер-
нуться в век XIX и для начала воссоздать многое из 
того, что было безжалостно уничтожено «Великим 
Октябрем». Иными словами: инновационного разви-
тия (прорыва) в организации суда и судебной деятель-
ности, как не наблюдалось в веке позапрошлом, так и 
нет серьезных инноваций и в наши дни.

Пока чуда не произошло, европейский уровень 
культуры в судопроизводстве, в том числе и его юри-
дико-техническая составляющая, не достигнуты, 
«барьер не взят» (В. Д. Зорькин). Как и в конце века 
позапрошлого крепнут голоса тех, кто считает, что ев-
ропейская культура россиянам чужда. 

Судья соотечественниками воспринимается не как 
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самостоятельный и независимый арбитр в споре рав-
ных, а как заурядный чиновник, которого «слабый» 
униженно просит защитить от «сильного».

Параллельно отметим, что экономическая целе-
сообразность заставила и закоренелых американских 
сутяжников искать, если не полной замены традици-
онному состязательному судебному разбирательству, 
то изыскивать различные инновационные способы 
его удешевить. Начиная с 2016 года, за океаном рез-
ко заговорили о глобальной процессуальной реформе 
(the «Big Bang» of procedural reform)1, которую весьма 
уместным будет сравнить с отечественной «процессу-
альной революцией» 2017‒2019 годов.

9.7. За Веру, Царя и Отечество!
Универсальный девиз, вынесенный в подзаголо-

вок, начиная с XIX века, был широко распространен 
в Российской империи. Существовали и иные его 
версии, например: «Православие, самодержавие и на-
родность». Их расшифровка была понятна каждому. 
Вера — идеология, Царь — форма правления, транс-
формированная в конкретных лидеров, Отечество — 
это то, что каждый понимает по-своему, памятуя при 
этом, что оно у конкретного народа одно.

Современной европейской цивилизации (другие 
нами не рассматриваются) известны три идеологии, 
послужившие базой для организации власти в госу-
дарстве: либерально-демократическая, коммунисти-
ческая (социалистическая) и фашистская. На текущий 
момент времени побеждает первая. Коммунистиче-
ская идеология и соответствующая ей форма государ-
ства уже прошла основные стадии своего существова-
ния (генезис, расцвет и смерть), фашистская идеология 
опорочила себя еще на этапе зарождения.

Собственно говоря, существование независимо-
го суда приветствует только либерально-демокра-
тическая концепция организации власти в обществе 
формально равных людей. Таковая в свое время была 
выращена в недрах реформаторского крыла католиче-
ской церкви. Очевидно, что независимого суда ни при 
социализме (при коммунизме суд отмирает вместе с 
государством), ни при фашизме быть не может, ибо в 
основе организации общества лежит неравенство: в 
первом случае бесправные изгои лица, названные экс-
плуататорами, их уничтожали целыми классами, во 
втором – изгои — целые нации, представители кото-
рых также уничтожались миллионами.

Православная (ортодоксальная) церковь тоже не 
знает независимого суда. Да и вообще, судебно-власт-
ные отношения для России не характерны, ибо для 
россиянина основа власти ее вертикаль. Судья — мел-
кий чиновник, в советские годы даже председатель 
суда в районе был менее авторитетен, чем, например, 

1  The «Big Bang» of procedural reform образца 2016 года сравните с 
отечественной «процессуальной революцией» 2017‒219 годов России. 

прокурор, не говоря уже о начальнике милиции. Пред-
седатель суда на работу ходил пешком, а прокурора 
и начальника милиции возили на машине. Скажем 
больше, у начальника милиции был еще и многочис-
ленный аппарат, который мог к правонарушителю и 
силу применить. Перечисленных символов власти су-
дья всегда был лишен.

Каков же в таких условиях девиз служителей Фе-
миды? Если с Родиной все ясно, то возникает вопрос: 
какова идеология правосудия, какого Царя почитают в 
судебной системе?

Вопрос далеко не праздный, особенно в силу того, 
что без идеологии нет политики, а суд, сколько бы не 
говорили о его деидеологизации и деполитизации, 
орган государственной, следовательно, политической 
власти, которая без идеологии не мыслима [5]. В те-
кущий момент времени Россия в очередной раз пере-
сматривает свое отношение к европейской идеологии. 
Ряд свойственных ей суждений, облеченных в реше-
ния Европейского Суда по права человека, уже при-
знан неприемлемым, как долго будет длиться данный 
процесс, судить читателю.

9.8. Судебная система
Нашей истории известны два подхода к организа-

ции современных судебных системы. Первый, единое 
царство делится на судебные округа, в которых функ-
ционируют суды первой инстанции. Функцию второй 
инстанции возложи на 12 судебных палат. Следующая 
инстанция — Сенат. Ну а выше — Государь, помазан-
ник божий.

Второй – сталинский. Первое ключевое звено си-
стемы управления — районная партийная организа-
ция (райком). На подведомственной ей территории 
функционируют, райсовет, райисполком, райотдел 
милиции (РОВД), райпрокурор, ну и, конечно, райсуд. 
Как правило, односоставный. Дела, в основном уго-
ловный, ну и «тряпичные». Так раньше судьи снисхо-
дительно говорили о делах гражданских.

Итак, начиная с 30-х годов основное звено судеб-
ной системы — районный народный суд. Второе зве-
но — областной суд. Выше только суды союзной ре-
спублики и СССР. Изменилось ли что-то тех пор? В 
принципе ничего, было три звена, три базовых звена 
и осталось (район, область, Россия). Правда, вместо 
слова «народный» в районном звене, появился термин 
«федеральный». Последнее означает, что судьи в нем 
не местные, комиссары (уполномоченные представи-
тели) центральной судебной власти.

20 лет назад было учрежден институт мировых су-
дей. С одной стороны, они, вроде как, в федеральную 
систему входить не должны, с другой, они ее элемент, 
формируемый представителями центра, управляемый 
и снабжаемый из центра.

9.9. «Жители забытой деревни»
Н. А. Некрасов в своем стихотворении «Забытая 
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деревня» (1855) предельно четко сформулировал пра-
вовую идеологию россиян — ждут, когда приедет ба-
рин, который их рассудит. Естественно, что таковой 
не приехал, да и зачем барину себя утруждать разре-
шением споров, без разрешения которых общество, 
как существовало, так и существует.

В этой связи удивляет: с одной стороны терпе-
ливое ожидание российского общества, жаждущего 
некого хорошего, доброго чиновника от правосудия; 
с другой — административный нажим на судей: они 
только «должны», «обязаны»… [см. подробнее: 15].

Да, судьи, безусловно, и должны, и обязаны, но, 
как в таких случаях говорил Петерим Сорокин [см., 
например, 16], а есть ли у них возможность для клас-
сического служения праву (или, хотя бы, закону)? Го-
воря уже современным языком, «человек с лопатой 
— может копать, а может — и не копать», поскольку 
и мотивированность, и направленность его действий 
предопределена множеством фактов, в числе которых 
«добрая воля конкретного судьи»1, далеко не самая 
главная составляющая в оправлении правосудия. В 
очередной раз напомним: судья, даже мудрейший, не 
всемогущ, так как главное в процессе не он, а стороны. 
А вот сторон то и нет, они окопались в «забытой дерев-
не», ждут барина…

9.10. Эффективность судебной власти
Об эффективности судебной власти в целом, то 

есть об эффективности судебно-властных отношений, 
мы тоже неоднократно писали. Судебно-властные 
правоотношения — составная часть, элемент, разно-
видность государственно-властных правоотношений. 
Поскольку судебно-властные отношения элемент в 
системе, то и уровень их развития, и эффективность 
предопределены уровнем развития государственно-
властных отношений. Речь идет о сложении всех ак-
тивностей в системе государства и общества. В таких 
условиях мечты о том, что нужно найти такой суд, 
который «вытащит» экономику, схоластические рас-
суждения аналогичные поискам философского камня. 
Не может быть суда (государства в целом) более пере-
дового, чем тот который дан нашему сознанию.

Е. И. Алексеевская пишет: «Мы сознательно укло-
няемся от построения идеальных моделей судебной 
системы, поскольку разделяем убеждение С. П. Капи-
цы о том, что при «стремительном развитии все время 
увеличиваются социальные и экономические гради-
енты, поскольку нет времени на установление равно-
весия» [3, с. 95].

9.11. Основные научно-практические выводы
Судебная власть — явление объективное, как и 

все прочие виды власти, свойственные человеческому 

1  Термин подсказан участниками конференции. См.: Нравственные 
начала российского правосудия. Материалы Седьмой 
Межрегиональной научно-практической конференции / Отв. ред. О. 
А. Егорова, Ю. Ф. Беспалов. М. : Проспект, 2016. С. 25.

обществу, начиная от организации отношений в семье, 
заканчивая властью государственной.

Аппарат судебной власти — судебная система, ар-
хитектура которой предопределена уровнем развития 
общества целом.

Судебно-властные отношения — элемент государ-
ственно-властных отношений, что и определяет пото-
лок их эффективности.

Прежде чем ответить на вопрос, каким должен 
быть суд, какие инновационные решения необходимо 
воплотить в жизнь, необходимо ответить другой во-
прос: «Как называется общество, в котором мы жи-
вем?»

Список источников
1. Бентам, Д. О судоустройстве. СПб : Типография 

Правительствующего Сената, 1860. 225 с.
2. Джессоп, Б. Государство: прошлое, настоящее 

и будущее. М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 
2019. 

3. Капица, С. Парадоксы роста : Законы развития 
человечества. М. : Альпина нон-фикшн, 2010. 

4. Кардозо, Б. Н. Природа судейской деятельности. 
М. : Статут, 2017. 

5. Колоколов, Н. А. Идеология и политика – не-
отъемлемые функции современной судебной власти 
// Российский судья. 2001. № 9. С. 4‒9; 2003. № 6. С. 
29‒35.

6. Колоколов, Н. А. Судебная власть : о сущем фе-
номена в логосе. М. : ИГ «Юрист», 2005.

7. Колоколов, Н. А. О праве, суде и правосудии : 
(избранное). М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2006.

8. Колоколов, Н. А., Павликов, С. Г. Теория судеб-
ных систем : особенности конституционного регу-
лирования, судебного строительства и организации 
судебной деятельности в федеративном государстве. 
М. : Юрлитинформ, 2007.

9. Колоколов, Н. А. Судебная власть как общепра-
вовой феномен. М. : Издательская группа «Юрист», 
2007.

10. Колоколов, Н. А. Самосовершенствование су-
дебной системы в законодательных инициативах 
Верховного Суда Российской Федерации. М. : ИГ 
«Юрист», 2007.

11. Колоколов, Н. А. Судебная власть: от лозунга к 
пониманию реальности. М. : ИГ «Юрист», 2010.

12. Лебедев, В. М., Корчагин, А. Ю., Свечникова, 
Л. Г. Верховный Суд России : Монография. Пятигорск, 
2012. 

13. Морита, А. Sony. Сделано в Японии. М., 2006. 
14. Никитенко, А. В. Повесть о само себе. Посмерт-

ные записи и дневник академика и профессора Алек-
сандра Васильевича Никитенко // Русская старина. 
1888. Октябрь. 

15. Нравственные начала российского правосудия. 



Вестник Московского университета МВД России160 № 6 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Материалы Седьмой Межрегиональной научно-прак-
тической конференции / Отв. ред. О. А. Егорова, Ю. Ф. 
Беспалов. М. : Проспект, 2016. 

16. Сорокин, П. Преступление и кара, подвиг и на-
града. СПб, 1999.

17. Харари, Ю. Н. Homo Deus: краткая история бу-
дущего. М. : Синдбад, 2018. 

References
1. Bentham, D. On the judicial system. St. Petersburg : 

Printing House of the Governing Senate, 1860. 225 p.
2. Jessop, B. State: past, present and future. M. : 

Publishing house “Delo” Rankhigs, 2019.
3. Kapitsa, S. Paradoxes of growth : the Laws of human 

development. Moscow : Alpina non-fiction, 2010.
4. Cardozo, B. N. The nature of the judicial activities. 

M. : Statute, 2017.
5. Kolokolov, N. A. Ideology and politics – an integral 

function of modern judiciary // Russian judge. 2001. No. 9. 
P. 4-9; 2003. No. 6. P. 29-35.

6. Kolokolov, N. A. Judicial power : about the essence 
of the phenomenon in the logos. M. : IG “Lawyer”, 2005.

7. Kolokolov, N. A. On the law and court justice : 
(favorites). M. : YUNITI-DANA, Law and law, 2006.

8. Kolokolov, N. A., Pavlikov, S. G. Theory of judicial 

systems : features of the constitutional regulation, judicial 
construction and the judicial organization in a Federal 
state. M. : Yurlitinform, 2007.

9. Kolokolov, N. A. the Judiciary as a General 
phenomenon. M. : Publishing group “Jurist”, 2007.

10. Kolokolov, N. A. self-Improvement of the judiciary 
in the legislative initiatives of the Supreme Court of the 
Russian Federation. M. : Publishing group “Jurist”, 2007.

11. Kolokolov, N. A. Judicial power: from the slogan to 
understanding reality. Moscow: IG “Lawyer”, 2010.

12. Lebedev, V. M., Korchagin, A. Yu., Svechnikova, L. 
G. The Supreme Court of Russia : Monograph. Pyatigorsk, 
2012.

13. Morita, A. Sony. Made in Japan. M., 2006.
14. Nikitenko, A.V. The Story of itself. Posthumous 

notes and diary of academician and Professor Alexander 
Vasilyevich Nikitenko // Russian Antiquity. 1888. October.

15. The moral principles of Russian justice. Materials 
of the Seventh Interregional Scientific and Practical 
Conference / Ed. O. A. Egorova, Yu. F. Bespalov. M. : 
Prospect, 2016.

16. Sorokin, P. Crime and punishment, feat and reward. 
St. Petersburg, 1999.

17. Harari, Yu. N. Homo Deus: a Brief History of the 
Future. Moscow : Sinbad, 2018.

Информация об авторе
Н. А. Колоколов ‒ доктор юридических наук.

Information about the author
N. A. Kolokolov ‒ Doctor of Legal Sciences.

Статья поступила в редакцию 23.07.2021; одобрена после рецензирования 01.10.2021; принята к публикации 
25.10.2021.

The article was submitted 23.07.2021; approved after reviewing 01.10.2021; accepted for publication 25.10.2021.



161№ 6 / 2021 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

Научная статья
УДК 343.5 
https://doi.org/10.24412/2073-0454-2021-6-161-165 
NIION: 2003-0059-6/21-094
MOSURED: 77/27-003-2021-06-293

Сравнительно-правовой анализ категории 
«организованная преступная группа»

 
Екатерина Александровна Коновалова1, Алла Сергеевна Есина2 
1, 2 Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, Москва, Россия
1 Управление МВД России по Тверской области, Тверь, Россия
1 ek324662@yandex.ru 
2 esina-alla@list.ru

Аннотация. В статье представлен анализ норм уголовного права РФ и международного права относительно 
понятия «организованная преступная группа», обосновывается необходимость принятия мер по оптимизации уго-
ловного законодательства Российской Федерации и установления ответственности за создание ОПГ, участие в ней.

Ключевые слова: организованная преступная группа, преступное сообщество, уголовная ответственность
Для цитирования: Коновалова Е. А., Есина А. С. Сравнительно-правовой анализ категории «организован-

ная преступная группа» // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 6. С. 161‒165. https://doi.
org/10.24412/2073-0454-2021-6-161-165.

Original article

Comparative legal analysis of the category “organized criminal group”

Ekaterina A. Konovalova1, Alla S. Yesina2

1, 2 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation named after V. Ya. Kikot’,
Moscow, Russia
1 Department of Internal Affairs of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for the Tver region,
Tver, Russia
1 ek324662@yandex.ru 
2 esina-alla@list.ru

Abstract. The article presents an analysis of the norms of criminal law of the Russian Federation and international 
law regarding the concept of “organized criminal group”, justifies the need to take measures to optimize the criminal 
legislation of the Russian Federation and establish responsibility for the creation of organized criminal groups, 
participation in it.

Keywords: organized criminal group, criminal community, criminal liability
For citation: Konovalova E. A., Yesina A. S. Comparative legal analysis of the category “organized criminal group”. 

Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021;(6):161‒165. (In Russ.). https://doi.
org/10.24412/2073-0454-2021-6-161-165.

Современная организованная преступность харак-
теризуется ростом числа преступных организаций, 
расширением сфер их влияния, латентностью, высо-

кой степенью организации, коррумпированностью и 
новыми способами совершения преступлений. Пре-
ступные организации вызывают страх в обществе, 
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подрывают его нравственные основы и представляют 
угрозу национальной безопасности России.

В настоящее время в России наметилась устойчи-
вая тенденция к росту количества преступлений, со-
вершенных организованными преступными группами 
(ОПГ), а также количества лиц, совершивших данные 
преступления. Исходя из статистики, представлен-
ной ФКУ «Главный Информационно-Аналитический 
Центр» МВД РФ, в 2015 году организованной группой 
или преступным сообществом (преступной организа-
цией) совершено 13 735 преступлений, что составляет 
1,1 % от общего числа расследованных преступлений. 
Аналогичная ситуация была и в 2016 году. Далее на-
блюдается устойчивый рост, который в процентном 
соотношении, выглядит следующим образом: в 2017 
году — 1,2 %, в 2018 году — 1,4 %, в 2019 году — 1,5 
%, а в 2020 году — 1,7 % [2] от общего числа рассле-
дованных преступлений, совершенных в составе ОПГ. 

Приведенные статистические данные свидетель-
ствуют о том, что принимаемые в Российской Феде-
рации меры по борьбе с организованной преступно-
стью недостаточны. Для того чтобы выработать новые 
подходы борьбы с данным типом преступности или 
говорить об усилении мер ответственности за престу-
пления, совершенные в составе ОПГ, необходимо про-
анализировать законодательство России и понять, что 
именно представляет собой такая правовая категория 
как организованная преступная группа. 

Если мы обратимся к статье 35 УК РФ, то увидим, 
что следует понимать под организованной группой, а 
что означает преступное сообщество (преступная ор-
ганизация). Есть ли разница между этими понятиями? 

Анализ определений, сформулированных законо-
дателем, позволяет выделить отличительные черты 
преступного сообщества и организованной преступ-
ной группы: 

- преступное сообщество предполагает определен-
ную структурированность, которая проявляется в рас-
пределении функций между руководителями разных 
подразделений преступной группы, то есть должно 
быть наличие минимум двух руководителей, один из 
которых подчиняется другому, а также минимум двух 
структурных подразделений, каждое из которых вы-
полняет определенные функции в интересах преступ-
ного сообщества. Для организованной преступной 
группы данный внутренний состав не является обя-
зательным; 

- преступное сообщество создается исключитель-
но для совершения тяжких либо особо тяжких престу-
плений. Напротив, в составе организованной преступ-
ной группы могут совершаться преступления любой 

степени тяжести;
- для преступного сообщества характерно обяза-

тельное получение финансовой или иной материаль-
ной выгоды, что не является обязательным элементом 
для преступлений, совершенных в составе ОПГ.

Можно сделать вывод, что организованная пре-
ступная группа является ядром организованной пре-
ступности, а преступное сообщество (преступная 
организация) выступает в виде усложненной органи-
зованной группы или объединения нескольких таких 
преступных групп.

Законодатель установил уголовную ответствен-
ность лишь за некоторые формы организованных 
преступных групп: за преступное сообщество (пре-
ступную организацию) (ст. 210 УК РФ), за террори-
стическое сообщество (ст. 205.4 УК РФ), за незаконное 
вооруженное формирование (ст. 208 УК РФ), банду (ст. 
209 УК РФ) и экстремистское сообщество (ст. 282.1 УК 
РФ). Однако отдельной уголовной ответственности 
за создание и участие в организованной преступной 
группе (ОПГ) законодателем не предусмотрено. 

 Отметим, что в некоторых нормах уголовного за-
кона усилена уголовная ответственность за соверше-
ние преступления, совершенного «организованной 
группой» (например ст. ст. 105, 110, 112, 117, 126, 131, 
132, 158 УК РФ). Однако, данный квалифицирующий 
признак предусмотрен не во всех статьях уголовного 
закона, предусматривающих уголовную ответствен-
ность за преступные деяния, совершаемые организо-
ванными группами. В правоприменительной практике 
следователи при отсутствии подобного квалифициру-
ющего признака в диспозиции статьи уголовного за-
кона вменяют участникам группы ч. 3 ст. 35 УК РФ, 
что лишает суд возможности вынести справедливое 
наказание, в связи с тем, что указанная статья не име-
ет санкции. 

Так, в производстве СЧ по РОПД СУ УМВД Рос-
сии по Тверской области (Приговор Пролетарского 
районного суда Твери по делу № 1-173/2017) находи-
лось уголовное дело по обвинению организованной 
группы, состоящей из 13 человек, возглавляемой Ф., 
которой был совершен ряд преступлений, а именно 
организация занятия проституцией и вовлечение в за-
нятие проституцией (15 эпизодов преступной деятель-
ности). Статья 241 УК РФ не содержат необходимого 
квалифицирующего признака, хотя данные престу-
пления совершались именно организованной группой. 
Всем участникам преступной группы в вину вменя-
лась ст. 241 УК РФ через ч. 3 ст. 35 УК РФ. 

Приведенный пример не является единственным. В 
2019 году на территории Тверской области действова-
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ла организованная преступная группа, занимающаяся 
«заказными» поджогами автомобилей в целях устра-
шения жителей региона в целом, и предпринимателей 
в частности, а также для получения своей материаль-
ной выгоды (Уголовное дело № 11901280009000994, 
находившееся в производстве СЧ по РОПД СУ УМВД 
России по Тверской области). Действия участников 
данной группы были квалифицированы по ст. 167 
УК РФ, а из-за отсутствия соответствующего квали-
фицирующего признака ОПГ вменялось опять же со 
ссылкой на ч. 3 ст. 35 УК РФ. Данные примеры только 
подтверждают факт того, что в составе ОПГ могут со-
вершаться любые преступления. 

Проблема организованной преступности является 
актуальной не только в Российской Федерации, но за-
нимает видное место в международной политике.

Основным международным документом в сфере 
организованной преступности является Конвенция 
ООН против транснациональной организованной пре-
ступности, принятая в 2000 г. (далее по тексту Кон-
венция ООН) [1]. Указанную конвенцию приняли 
120 стран-участников, что говорит о важности и не-
обходимости международного сотрудничества в деле 
предупреждения и борьбы с транснациональной орга-
низованной преступностью, а также в выработке еди-
ного подхода к ее определению.

К данной Конвенции присоединилась и Россий-
ская Федерация, но при этом сохранила особенный, 
национальный подход к понятию организованной пре-
ступности.

Обратившись к тексту Конвенции ООН, мы уви-
дим, что в ст. 5 данный документ закрепляет крими-
нализацию самого факта создания организованной 
преступной группы как самостоятельного состава 
преступления. Отметим, что в соответствии с указан-
ным документом не делается различий между органи-
зованной преступной группой и преступным сообще-
ством. Также не выделяются какие-либо особенные 
формы ОПГ, например, банды. Международное зако-
нодательство все указанные группы объединяет еди-
ным термином — организованная преступная группа. 

Напротив, в Российской Федерации не признан 
преступлением сам факт создания организованной 
преступной группы и участия в ней, что не соответ-
ствует упомянутой Конвенции ООН. Российский зако-
нодатель (как уже было отмечено выше) предусмотрел 
только квалифицирующий признак «организованная 
группа» в ряде норм уголовного закона и определил 
ответственность за «специализированные» преступ-
ные группы, такие как банда, террористическое со-
общество и др.

Полагаем, что нельзя рассматривать в контексте 
положений Конвенции ООН закрепление в ч. 1 ст. 30 
УК РФ приготовление к тяжкому и особо тяжкому 
преступлению, как криминализацию факта создания 
организованной преступной группы. Во-первых са-
мой Конвенцией ООН запрещено приравнивать соз-
дание ОПГ к неоконченному преступному деянию, а 
во-вторых, при таком подходе отсутствует санкция 
именно за создание и участие в организованной пре-
ступной группе. 

Наиболее удачной с точки зрения криминализа-
ции ОПГ в соответствии с Конвенцией ООН и наибо-
лее близкой по смыслу к международному документу, 
является статья 210 УК РФ «Организация преступно-
го сообщества (преступной организации) или участие 
в нем (ней)». 

Согласно Конвенции ООН «организованная пре-
ступная группа» означает структурно оформленную 
группу в составе трех или более лиц, существующую 
в течение определенного периода времени и действую-
щую согласованно с целью совершения одного или не-
скольких серьезных преступлений или преступлений 
с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансо-
вую или иную материальную выгоду. Очевидно, что 
данное определение по ряду признаков весьма близко 
к понятию преступного сообщества (преступной орга-
низации) закрепленного в уголовном праве Российской 
Федерации, но не тождественно ему. Стоит обратить 
внимание, на то, что признак «структурированности» 
присущ только преступному сообществу (преступной 
организации) в российской уголовном праве, что зна-
чительно уже понятия «участие в ОПГ» в междуна-
родно-правовом смысле. Согласно международному 
праву под структурно оформленной группой следует 
понимать, как группу, имеющую определенную ие-
рархическую или другую разработанную структуру, 
так и группу, в которой отсутствует какая-либо иерар-
хия и в которой роли ее членов не обязательно опреде-
лены. Иными словами, организованной признается не 
только иерархическая группа, но и, к примеру, группа 
сетевая, в которой единого руководителя может и не 
быть. Таким образом, в международном законодатель-
стве стерта грань между организованной группой и 
преступным сообществом, которая проводится в рос-
сийском национальном законодательстве. 

На наш взгляд вполне оправданно то, что законода-
тель выделил ответственность за преступное сообще-
ство в отдельную статью как наиболее опасного пре-
ступления, по сравнению с «простой» организованной 
преступной группой. Но, с точки зрения авторов, в 
уголовном законе должна быть предусмотрена уголов-
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ная ответственность в том числе и за деятельность по 
организации и участию в организованной преступной 
группе, вне зависимости от категории преступлений, 
которые эта группа совершает.

В Российской Федерации организованная преступ-
ная группа обладает признаком устойчивости, должна 
быть создана заранее для совершения одного или не-
скольких преступлений. Иными словами, российский 
законодатель применяет совершенно иной подход для 
определения критериев организованный группы в от-
личие от Конвенции ООН, которая в качестве призна-
ков организованной группы указывает, в том числе, и 
количественную характеристику состава группы — в 
составе трех или более лиц. 

С данной точкой зрения сложно согласиться, так 
как в признаки устойчивости и организованности ни-
как не связаны с количеством, будь то лиц или пре-
ступлений. В нашей стране сохранено национальное 
законодательство, которое предусматривает и допу-
скает состав организованной группы в количестве 
двух и более лиц. Позицию законодателя подтвержда-
ет складывающаяся практика, когда организованной 
преступной группой может признаваться группа, со-
стоящая из 2-х лиц. Количество лиц в группе не может 
влиять на качественную характеристику группы. 

Примером данному утверждению может служить 
уголовное дело по обвинению организованной пре-
ступной группы, возглавляемой В. и состоящей всего 
из двух человек — самого В. и Я., в совершении двух 
преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 
и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ – квартирных краж на тер-
ритории Твери (Приговор Пролетарского районного 
суда Твери по делу № 1-35/2019). Несмотря на то, что 
группа была хорошо законспирирована, полностью 
отсутствовали материалы оперативных разработок, 
следственным путем удалось доказать устойчивость и 
организованность данной группы. 

 Суд согласился с квалификацией действий ука-
занных лиц и осудил виновных по ст. п.п. «а, б» ч. 4 
ст. 158 и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, признав группу, со-
стоящую из В. и Я. организованной.

Отметим, что законодатель не оставляет без вни-
мания затронутые вопросы, а периодически конкре-
тизирует и ужесточает ответственность в этой части. 
Например, в 2019 году была введена ответственность 
за участие в собраниях организаторов, руководителей 
(лидеров) или иных представителей преступных со-
обществ (преступных организаций) и (или) организо-
ванных групп (ч. 1.1 ст. 210 УК РФ) [3]. Санкция статьи 
предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. 
Полагаем, что такой подход законодателя оправдан. 

Именно поэтому мы полагаем целесообразным обра-
тить внимание на необходимость введения отдельной 
нормы, предусматривающей уголовную ответствен-
ность за создание и (или) участие в ОПГ с учетом тех 
статистических данных, которые были даны в начале 
статьи.

На основании вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что международные обязательства в части кри-
минализации деяния за создание ОПГ или за участие в 
ней ещё не в полной мере реализованы в России.

Безусловно, совершение преступления в составе 
ОПГ свидетельствует о высокой степени обществен-
ной опасности противоправного деяния, следователь-
но, и наказание за данные деяния должно быть соот-
ветствующее.

На наш взгляд, существует необходимость до-
полнения статьи 210 УК РФ пунктами, предусма-
тривающими наказание за создание организованной 
преступной группы и участие в ней, отказавшись от 
квалифицирующих признаков, имеющихся только 
в некоторых статях УК РФ. Это позволит следовате-
лям вменять по совокупности норму, определяющую 
ответственность за создание и участие в ОПГ, вне за-
висимости от того указан ли подобный квалифициру-
ющий признак в соответствующей статье УК РФ. Как 
уже было сказано выше, практически любые престу-
пления могут совершаться в составе ОПГ и авторам 
статьи, имеющим опыт следственной работы, это из-
вестно доподлинно.

Убеждены, что если законодатель предусмотрел 
отдельную ответственность за создание и участие в 
организации преступного сообщества в ст. 210 УК РФ, 
а также установил уголовную ответственность за выс-
шее положение в преступной иерархии (ст. 210.1 УК 
РФ), то нет препятствий к тому, чтобы предусмотреть 
соответствующую ответственность за организацию и 
(или) участие в такой форме преступной организации 
как организованная преступная группа.
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Предметом данной статьи является организован-
ная преступность в сфере экономики и меры по про-
тиводействию ей в Российской Федерации.

Организованная преступность и ее разновидности 
избираются в качестве предмета научных исследова-

ний [cм. об этом, например: 12; 13; 6; 7; 8].
Так, С. И. Курдюков рассматривает «проблемы 

нормативного регулирования противодействия орга-
низованным формам криминального соучастия как 
одной из ключевых угроз национальной безопасности 
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государства» («Безусловно, в рамках отдельной статьи 
невозможно в полной мере раскрыть проблематику 
обеспечения экономической безопасности государства 
посредством противодействия организованным фор-
мам преступности. Изложенное позволяет утверждать 
о необходимости детального изучения заявленных 
вопросов в рамках исследований фундаментального 
характера. … подобного рода работы должны харак-
теризоваться межотраслевым содержанием, что по-
зволит обеспечить наступательный характер уголов-
ной политики по противодействию организованной 
преступности и добиться должного уровня защищен-
ности не только экономики страны, но и других сфер 
общественных отношений, подверженных негативно-
му влиянию организованных преступных формирова-
ний») [11].

А. Гармаш обосновал следующее суждение: «Та-
ким образом, степень криминализации российской 
экономики и репрессивность экономических статей 
уголовного закона предопределяют сложность целе-
направленного воздействия на организованную эконо-
мическую преступность и формы ее проявлений как в 
силу сопротивления этим процессам коррумпирован-
ных властных структур, так и по причине отсутствия 
должных гарантий безопасности предпринимателей 
со стороны государства. И чтобы добиться успехов в 
борьбе с этим явлением, необходимы не разрозненные 
действия различных структур и не отдельные поправки 
в законодательстве, а комплекс мер — политических, 
экономических, правовых и социальных, основанных 
на криминологических исследованиях» [9, с. 1, 7].

Авторы–единомышленники (Д. К. Чирков и В. В. 
Белинский) полагают, что для «эффективности меро-
приятий по противодействию распространению кон-
трафактной и фальсифицированной продукции … 
необходимо принять меры по совершенствованию 
законодательства, в частности предусмотреть ответ-
ственность за изготовление и распространение фаль-
сифицированных лекарственных средств, продолжить 
сопровождение в Государственной Думе законо-
проекта по установлению альтернативной подслед-
ственности по ст. 146 УК РФ (Нарушение авторских 
и смежных прав) органами прокуратуры и органами 
внутренних дел» [15].

А. Я. Казаковым определяется «система контроль-
но-надзорных органов, в т.ч. органов финансового кон-
троля, освещается деятельность его субъектов и содер-
жание контрольной деятельности» («Таким образом, в 
процессе своей деятельности указанные федеральные 
службы, службы субъектов Российской Федерации, а 
также другие названные выше органы имеют реаль-

ные возможности выявлять различные правонаруше-
ния, привлекать к установленной законом ответствен-
ности лиц, виновных в совершении правонарушений, 
предупреждая таким образом совершение преступле-
ний в сфере экономики») [10].

Вероятно, не столь совершенные результаты на-
учных изысканий предопределяют и несовершенство 
законодательства о преступности в сфере экономики в 
Российской Федерации1.

В первую очередь обращаемся к уголовному зако-
нодательству [см. подробнее: 5], которое кодифициро-
вано и представлено в виде Уголовного кодекса РФ от 
24 мая 1996 г.2, введенного в действие с 1 января 1997 
г.3. В УК РФ, по юридической силе приравненному к 
федеральному закону РФ4, имеется раздел VII «Пре-
ступления в сфере экономики», включающий главу 
21 «Преступления против собственности» (статьи 
158‒168) («1. Кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, — наказывается штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет» — ст. 158)5, главу 22 «Преступления в сфе-
ре экономической деятельности» (статьи 169‒2007) («1. 
Неправомерный отказ в государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя или юридическо-
го лица либо уклонение от их регистрации, неправо-
мерный отказ в выдаче специального разрешения (ли-
цензии) на осуществление определенной деятельности 
либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и 

1  Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают 
с 25.12.1991 г. для наименования государства использовать 
исключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо, В. Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема именования 
государства // Вестник Московского университета МВД России. 2010. 
№ 5. С. 119‒123).
2  См.: СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; …; 2021. № 27 (часть I). Ст. 
5120.1996. № 25. Ст. 2955.
3  См.: О введении в действие Уголовного кодекса Российской 
Федерации: ФЗ РФ от 24.05.1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2955.
4  О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее см.: Галузо, 
В. Н. Систематизация законодательства в Российской Федерации: 
состояние и перспективы развития // Закон и право. 2009. № 8. С. 
28‒30; он же: О роли нормативного правового акта в системе права 
Российской Федерации // Образование. Наука. Научные кадры. 2009. 
№ 4. С. 27‒30.
5  О несовершенстве данного структурного элемента УК РФ 
подробнее см.: Беседин, А. В., Галузо, В. Н. Уголовно-правовая охрана 
собственности в Российской Федерации и в Федеративной Республике 
Германия // Аграрное и земельное право. 2017. № 4. С. 130‒135.
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законных интересов индивидуального предприни-
мателя или юридического лица в зависимости от ор-
ганизационно-правовой формы, а равно незаконное 
ограничение самостоятельности либо иное незакон-
ное вмешательство в деятельность индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, если эти 
деяния совершены должностным лицом с использова-
нием своего служебного положения, — наказываются 
штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидеся-
ти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести меся-
цев, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов» — ст. 169).

Исследование законодательства о преступности в 
сфере экономики предполагает обращение и к нало-
говому законодательству, которое также кодифициро-
вано и представлено в виде нескольких федеральных 
законов РФ: Налоговый кодекс РФ (Часть первая от 16 
июля 1998 г.) («1. Законодательство о налогах и сборах 
регулирует властные отношения по установлению, 
введению и взиманию налогов, сборов, страховых 
взносов в Российской Федерации, а также отношения, 
возникающие в процессе осуществления налогового 
контроля, обжалования актов налоговых органов, дей-
ствий (бездействия) их должностных лиц и привле-
чения к ответственности за совершение налогового 
правонарушения. 2. К отношениям по установлению, 
введению и взиманию таможенных платежей, а так-
же к отношениям, возникающим в процессе осущест-
вления контроля за уплатой таможенных платежей, 
обжалования актов таможенных органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц и привлечения к 
ответственности виновных лиц, законодательство о 
налогах и сборах не применяется, если иное не пред-
усмотрено настоящим Кодексом. 3. К отношениям 
по установлению и взиманию страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний и страховых взносов на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения, а также 
к отношениям, возникающим в процессе осущест-
вления контроля за уплатой указанных страховых 
взносов, обжалования актов, действий (бездействия) 
должностных лиц соответствующих органов контро-
ля и привлечения к ответственности виновных лиц, 
законодательство о налогах и сборах не применяет-

ся» ‒ ст. 2)1, введенный в действие с 1 января 1999 г.2; 
Налоговый кодекс РФ (Часть вторая от 19 июля 2000 
г.) («1. Налогоплательщиками налога на добавленную 
стоимость … признаются: организации; индивиду-
альные предприниматели; лица, признаваемые нало-
гоплательщиками налога на добавленную стоимость 
… в связи с перемещением товаров через таможенную 
границу Таможенного союза, определяемые в соответ-
ствии с таможенным законодательством Таможенного 
союза и законодательством Российской Федерации о 
таможенном деле» — ст. 143)3, введенный в действие 
с 1 января 2001 г.4. На несовершенство обоих частей 
Налогового кодекса РФ уже обращалось внимание в 
юридической литературе [14].

Таким образом, наличие организованной преступ-
ности в сфере экономики предполагает осуществле-
ние научных исследований с рекомендациями право-
охранительным органам по противодействию этому 
опасному негативному социальному явлению.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, наличие организованной преступно-
сти в сфере экономики предполагает принятие упра-
вомоченным государственным органом концепции о 
комплексе мер по противодействию этому негативно-
му социальному явлению.

Во-вторых, основой организованной преступно-
сти в сфере экономики может рассматриваться несо-
вершенство законодательства, в особенности кодифи-
цированного налогового законодательства.

В-третьих, противодействие организованной пре-
ступности в сфере экономики предполагает комплекс 
мер специальной превенции.
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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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Аннотация. Анализируется современное состояние государственного регулирования обращения с отхода-
ми в свете действующих и планируемых изменений положений приоритетного национального проекта «Эколо-
гия». Выявляются проблемы, оставшиеся неразрешенными после модернизации законодательства. Отмечается 
неоднозначность внедрения в практику института региональных операторов и необходимость более деталь-
ной правовой регламентации их деятельности. Подчёркивается связь между количеством отходов, состоянием 
атмосферного воздуха и здоровьем населения. Констатируется отсутствие системного подхода к организации 
раздельного сбора мусора. Рассматривается возможное уточнение отдельных пунктов и терминов законода-
тельства с целью увеличения объёма перерабатываемых, а не сжигаемых отходов для претворения в жизнь 
принципа «отходы – в доходы». Результатом исследования выступает ряд положений, требующих скорейшего 
правового урегулирования.
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Abstract. The current state of state regulation of waste management is analyzed in the light of current and planned 
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legislation are identified. There is ambiguity in the implementation of the institute of regional operators and the need 
for more detailed legal regulation of their activities. The connection between the amount of waste, the state of the 
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collection. A possible clarification of certain paragraphs and terms of legislation is being considered in order to increase 
the volume of waste being processed and not incinerated, in order to implement the principle of “waste ‒ into income”. 
The study resulted in a number of provisions requiring an early legal settlement.
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С 1 января 2019 с принятием новой редакции за-
кона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» [4] началось проведение «мусорной реформы», 
призванной очистить российские города от всё более 
увеличивающегося объёма мусора. Под действие ста-
тей закона попали практически все населённые пун-
кты, за исключением Севастополя, Санкт-Петербурга 
и Москвы, которые получили право до 1 января 2022 
года не применять положения федерального законода-
тельства об отходах. 

Изменения, вносимые в закон, подтвердили, что 
«Комплексная стратегия обращения с твердыми ком-
мунальными (бытовыми) отходами в Российской Фе-
дерации», утвержденная приказом Минприроды в 
2013 г., оказалась недостаточно эффективной. За про-
шедшие 2 года стало очевидно, что темпы образова-
ния отходов замедлить не удалось, количество свалок 
не уменьшилось, качества предоставляемых гражда-
нам услуг снизилось. В мае 2020 многие российские 
СМИ писали об 11 регионах, оказавшихся на грани 
«мусорного» коллапса.

Большие надежды возлагались на институт реги-
ональных операторов, главной задачей которого явля-
лась реализация требований государственной полити-
ки в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО) на территории конкретного субъекта 
РФ. Государственная компания, созданная Указом 
Президента РФ от 14.01.2019 № 8 и в соответствии с 
много раз отредактированным ФЗ-89 от 1998 г., уста-
новила подробное регулирование целей создания, 
функций и полномочий региональных операторов 
(РО). По замыслу законодателя единый региональный 
оператор по обращению с отходами — это юридиче-
ское лицо, представляющее собой компанию, которая 
осуществляет координацию всех этапов процесса об-
ращения с мусором. РО должен сконцентрировать все 
фазы указанной деятельности — сбор, накопление, 
транспортирование, обработку, утилизацию, обезвре-
живание, размещение — в одних руках в зоне своей 
деятельности: в границах определенного региона, 
устанавливаемых территориальной схемой (ТС). В 

роли РО по обращению с ТКО согласно ФЗ № 483 мо-
гут выступить также МУПы или ГУПы, имеющие не-
обходимые лицензии. Таким образом, региональный 
оператор должен выступить в роли государственного 
регулятора правильного экологического и экономиче-
ского обращения с отходами [3]. 

Весной 2020 г. в связи с увеличением количества 
ТКО в период самоизоляции были введены Програм-
мы поддержки РО, расходы которых на вывоз мусора 
соответственно увеличились. 

Недостатки, выявленные в ходе практического 
действия института РО, дают основание оценивать 
его — как любую новацию — неоднозначно. 

Так, ряд операторов, с которыми заключены кон-
тракты на многомиллионные суммы, пока не обза-
велись штатом сотрудников. РО выбирается по ре-
зультатам конкурсного отбора, все правила которого 
подробно прописаны в постановлении Правительства 
РФ от 5 сентября 2016 г. Но анализ торгов по выбору 
РО показал отсутствие конкуренции, в то время как 
состязательность крайне важна, поскольку она могла 
бы привести к снижению цены операций и тем самым 
снижению тарифов для населения.

Система раздельного сбора ТКО в стране прижи-
вается с определёнными трудностями и ещё не стала 
насущной потребностью. Ее отсутствие значительно 
снижает качество переработки и рентабельность му-
сороперерабатывающих производств и может приво-
дить к их простою. Доходы за реализацию товаров из 
вторсырья не всегда покрывают затраты на внедрение 
мусоросортировочных конвейеров. Качество полу-
ченного вторсырья страдает вследствие относительно 
низкой глубины переработки, хотя сейчас существуют 
технологии, с помощью которых эта проблема решает-
ся. Дело, как всегда, упирается в финансы. Поскольку 
нет спроса, не имеет смысла расширять производство, 
улучшающее качество товара; так как качество не 
улучшается, спрос не увеличивается. Мощность му-
сороперерабатывающих заводов составляет всего 3,5 
% от необходимой потребности, что не стимулирует 
развитие этого направления.
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В то же время действующие в московском регио-
не мусороперерабатывающие предприятия жалуются 
на нехватку сырья. Общеизвестно, что в целом из 70 
миллионов тонн ТБО, которые производят в России 
ежегодно, на переработку отправляется не более 4%, 
остальной мусор не сортируют в целях дальнейшего 
использования, а захоранивают или сжигают. Таким 
образом, можно констатировать, что запланированно-
го создания системы селективного сбора отходов на 
государственном уровне не произошло.

Большим пробелом регулирования деятельности 
РО явилось отсутствие в федеральном законодатель-
стве возможности создания единого межрегионально-
го РО крупных городов РФ и примыкающих к ним об-
ластей. «Зона деятельности регионального оператора 
представляет собой территорию или часть территории 
субъекта Российской Федерации» (п. 7 ст. 24.6 89-ФЗ 
(ред. от 07.04.2020) «Об отходах производства и по-
требления»). В настоящее время рассматривается воз-
можность внесения в действующее законодательство 
соответствующих изменений. 

С учётом вышесказанного создание нового субъек-
та общественных отношений — РО, имеющего льготы 
в области налогообложения, ситуацию в сфере обра-
щения с отходами пока не улучшило [1]. Но поскольку 
законодательство и деятельность РО находятся только 
в начале пути, делать какие-либо окончательные вы-
воды преждевременно.

Паспорт национального проекта «Экология» [7] 
разработан во исполнение «майских» (№ 204 от 7 мая 
2018) указов президента и включает в себя разделы 
«Чистая страна», «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами», «Инфраструк-
тура для обращения с отходами III класса опасности» 
и др. Требования этих разделов были направлены на 
создание эффективной системы обращения с отхо-
дами производства и потребления, призванной ути-
лизировать около 36 % ТКО к 2024 г. Планировалась 
ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года 
несанкционированных свалок в границах городов, од-
нако это мероприятие также пробуксовывает. 

Но сбор и вывоз ТКО — это только первая часть 
проблемы. Имеются спорные тенденции в направле-
нии изменения «мусорного законодательства». Наци-
ональный проект «Экология» [5] в настоящее время 
подвергается модернизации и в таком виде будет дей-
ствовать до 2030 г. В нём объекты, имеющие эколо-
гическое значение, разделяют по их природе на три 
основных блока: «Отходы», «Вода» и «Воздух». 

Такие понятия, как «максимальное использова-
ние материалов», «предотвращение» и «сокращение 

образования отходов» и ряд других не имеют легаль-
ного определения, и в проекте «Отходы» на насто-
ящий момент также не раскрыты. Это придаёт дан-
ному разделу несколько умозрительный характер. 
Кроме того, имевшееся в прошлом нацпроекте тре-
бование о ликвидации несанкционированных свалок 
не выдвигается. 

Однако появилось дополнение в перечне техноло-
гий утилизации: сжигание ТКО как способ получения 
«зелёной» энергии. 

Имеются законодательно установленные приори-
тетные способы обращения с мусором: сокращение 
образования отходов, их обработка, утилизация — и 
только потом обезвреживание (сжигание), применяе-
мое лишь в крайних случаях. В новой редакции НП 
оно выступает под названием «энергетическая ути-
лизация» — широкое использование ТКО в качестве 
возобновляемого источника энергии. Популистское 
название «зелёная» не отражает сущность проблемы: 
переработка вторичного сырья позволяет сэкономить 
гораздо больше энергии, чем будет получено при его 
сжигании. Эта вербальная эквилибристика обнаружи-
вает стремление федеральных властей придать терми-
ческому уничтожению отходов государственный при-
оритет. 

Нельзя не согласиться со специалистами, полага-
ющими, что введение понятия «энергетическая ути-
лизация» парализует дальнейшее развитие законода-
тельства об отходах и перенесёт основной акцент на 
технологии уничтожения ресурсов. 

Действующее с 2014 г. законодательство обязыва-
ет предприятия отчислять экологический сбор либо 
организовать утилизацию своими средствами или с 
помощью подрядчиков. Новая формулировка позво-
ляет расходовать на сжигание отходов средства эко-
логического сбора, которые раньше выделяли только 
на переработку, т. е. оплачивать мусоросжигательные 
заводы (МСЗ) из бюджета. К сожалению, общеизвест-
но, что МСЗ с нулевым выбросом токсичных веществ 
не существует. Характерно, что Европейская комиссия 
ратует за переработку отходов и не рекомендует сжи-
гание мусора [9], хотя технологии мусоросжигатель-
ного процесса постоянно совершенствуются.

Важнейшей целью обновлённый НП «Экология» 
называет «кардинальное снижение уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха в крупных промышленных 
центрах, в том числе уменьшение выбросов загряз-
няющих веществ в наиболее загрязненных городах». 
Однако сжигание ТКО как раз способствует загрязне-
нию воздушной среды, в частности, такими вредными 
агентами, как бензпирены, диоксины фураны�, по-
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лициклические ароматические углеводороды, полих-
лорированные бифенилы, нафталины, хлорбензолы, 
тяжелые металлы (ртуть, кадмий, свинец) и другие 
высокотоксичные летучие вещества. При этом от-
сутствие в Программе целевых показателей и мер по 
реализации приоритетов госполитики по обращению 
с отходами, предотвращению их образования или со-
кращения объёмов никоим образом не нормировано. 
Поэтому, по общему мнению, «кардинальное сниже-
ние уровня загрязнения атмосферного воздуха мало-
вероятно». Таким образом, состояние воздушного 
бассейна вызывает особую тревогу на фоне выходя-
щего на первый план лоббизма мусоросжигательных 
технологий. Большинство специалистов считает впол-
не вероятным недостижение цели федерального про-
екта «Чистый воздух» по кардинальному снижению 
уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах, в том числе уменьшения не 
менее чем на 20 % совокупного объема выбросов за-
грязняющих веществ в наиболее загрязненных горо-
дах», и таким образом снижение уровня загрязнения 
со значения «очень высокое» до «повышенное» [6].

Проблема отходов находит косвенное отражение 
и в нацпроекте «Здоровье», в котором заявлена цель 
формирования у россиян здорового образа жизни и 
борьбы с туберкулёзом. В Отчёте Cчётной палаты РФ 
[6] сообщается, что с загрязнением воздуха связаны 
«около 7 % случаев смерти от рака лёгких, 18 % — от 
болезней лёгких, 20 % — от инсульта и 34% — от сер-
дечно-сосудистых заболеваний».

Однако в проекте бюджета на 2021–2023 годы ко-
личество средств, выделенных на проект «Чистый 
воздух», постепенно сокращается. В пояснительной 
записке к законопроекту указано, что эти деньги бу-
дут направлены на другие проекты внутри нацпроекта 
«Экология», а также «на социальную поддержку граж-
дан, рост экономики и долгосрочные структурные из-
менения в 2021 и 2022 годах. Излишне напоминать, 
что интенсивное загрязнение воздушного бассейна и 
«здоровый образ жизни» — взаимоисключающие по-
нятия. 

Исходя из вышеизложенного, считаем целесоо-
бразно внести следующие предложения. 

С учётом наработанной практики оптимизировать 
нормативное регулирование деятельности региональ-
ных операторов и ужесточить контроль за их деятель-
ностью.

Внести в нормативно-правовую базу определение 
таких понятий, как «максимальное использование ма-
териалов», «предотвращение образования отходов», 
«вторичные материальные ресурсы». 

Законодательно закрепить раздельное накопление 
мусора как обязательный элемент обращения с отхо-
дами.
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В 2020 году в Российской Федерации был принят 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспе-
риментальных правовых режимах в сфере цифровых 
инноваций в Российской Федерации», вступающий в 
силу в 2021 году. Данный закон направлен на создание 
в Российской Федерации «регуляторных песочниц» 
(regulatory sandboxes) — особых режимов, которые 
позволяют организациям протестировать эффектив-
ность инновационных технологий при реализации 
своих продуктов и услуг без риска нарушения законо-
дательства. Странами Евразийского экономического 
союза было принято следующее определение понятия 
«regulatory sandbox» — это специально согласованный 
режим проработки и пилотирования решений, в том 
числе регуляторных, для определения эффективной 
модели взаимодействия и построения бизнес-процес-
сов в какой-либо новой сфере (решение Высшего Ев-
разийского экономического совета от 11 октября 2017 
года № 12 «Об Основных направлениях реализации 
цифровой повестки Евразийского экономического со-
юза до 2025 года»). 

Российская Федерация является одной из немно-
гих стран, где уже запущены или планируется запуск 
«регулятивных песочниц». Такие эксперименты про-
водятся c 2016 года в Великобритании [8], Австралии, 
Сингапуре, Индонезии, Малайзии [13], Таиланде [11], 
Гонконге [9] и Объединенных Арабских Эмиратах 
[4]. В 2018 году финтех «песочница» была запущена в 
Аризоне (США). 

Одним из факторов, обусловивших необходимость 
законодательного закрепления «регулятивных песоч-
ниц», является стремительное развитие рынка крип-
товалют и цифровой экономики в целом. Таким обра-
зом, для построения конкурентоспособной экономики 
Российской Федерации необходимо создавать условия 
для функционирования финтех решений. 

Понятие «правовой режим» давно известно право-
вой науке и получило разработку в трудах многих рос-
сийских ученых (С. С. Алексеев, Г. С. Беляева, В. А. 
Горленко, В. Б. Исаков, А. В. Малько, Н. И. Матузов, Л. 
А. Морозова, О. С. Родионов, Э. Ф. Шамсумова и др.). 
Под правовым режимом принято понимать «порядок 
регулирования, выраженный в комплексе правовых 
средств, характеризующих особое сочетание взаимо-
действующих между собой дозволений, запретов, а 
также позитивных обязываний и создающих особую 
направленность регулирования» [1, с. 185]. Правовой 
режим – это именно особый порядок правового регу-
лирования, который вводится в действие по специфи-
ческим мотивам, с учетом самобытности социальной 
ситуации и не применим в том же виде в каких-либо 

других сферах. Его основными признаками являют-
ся: обязательное нормативно-правовое закрепление; 
специфическая цель; особый порядок регулирования; 
создание благоприятных (неблагоприятных) усло-
вий для удовлетворения интересов субъектов права; 
системный характер; комплексный характер; особая 
структура. В зависимости от того, какие правовые 
средства превалируют в правовых режимах, они бы-
вают либо создающими преимущества для субъектов 
права, либо ограничивающими их субъективные пра-
ва и свободы [3]. 

Дискуссионным является вопрос о том, включа-
ет ли понятие правового режима, в первую очередь, 
нормы, устанавливающие особый порядок правового 
регулирования, или общественные отношения (ре-
зультат воплощения этих норм в жизнь). Думается, 
применительно к экспериментальному правовому ре-
жиму этот вопрос решается однозначно. Само понятие 
эксперимента предполагает, что новые общественные 
отношения еще не сложились, и государство учреж-
дает тот или иной порядок регулирования впервые, 
устанавливая систему норм, принципов и других ре-
гулятивных средств.

Экспериментальные правовые режимы, рассма-
триваемые в настоящей статье, относятся исключи-
тельно к сфере цифровых инноваций, под которыми 
в проекте федерального закона понимаются новые 
или существенно улучшенные продукт (товар, рабо-
та, услуга, охраняемый результат интеллектуальной 
деятельности) или процесс, новые метод продаж или 
организационный метод в деловой практике, органи-
зации рабочих мест или во внешних связях, введен-
ные в употребление, созданные или используемые по 
таким направлениям, как медицинская деятельность, 
в том числе с применением телемедицинских техно-
логий и технологий сбора и обработки сведений о со-
стоянии здоровья и диагнозах граждан, фармацевти-
ческая деятельность; проектирование, производство 
и эксплуатация транспортных средств, в том числе 
высокоавтоматизированных транспортных средств и 
беспилотных воздушных судов, аттестация их опера-
торов, предоставление транспортных и логистических 
услуг и организация транспортного обслуживания; 
сельское хозяйство; финансовый рынок (с примене-
нием технологий, перечень которых утверждается 
Центральным банком Российской Федерации); про-
дажа товаров, работ, услуг дистанционным способом; 
архитектурно-строительное проектирование, строи-
тельство, капитальный ремонт, реконструкция, снос 
объектов капитального строительства, эксплуатация 
зданий, сооружений; предоставление государствен-
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ных и муниципальных услуг и осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля; промышленное производство (промышлен-
ность); иные направления разработки, апробации и 
внедрения цифровых инноваций, установленные Пра-
вительством Российской Федерации, с применением 
технологий, перечень которых утверждается Прави-
тельством Российской Федерации. Это определение 
раскрывает конкретные сферы, в которых может уста-
навливаться экспериментальный режим.

Отличительной чертой «регуляторных песочниц» 
от иных правовых режимов является использование 
правового эксперимента. В научной литературе его 
принято определять как организованную компетент-
ным правотворческим органов апробацию предполага-
емых законодательных нововведений в ограниченном 
масштабе для проверки эффективности, полезности и 
экономичности экспериментальных правовых норм и 
отработки оптимальных вариантов будущих право-
творческих решений общего действия. Основаниями 
для проведения правового эксперимента являются: 1) 
конкуренция различных моделей регулирования но-
вых общественных отношений, 2) стремление проде-
монстрировать обществу приемлемость нового вари-
анта регулирования уже существующих отношений. 
Помимо этого, существуют и ситуативные факторы, 
которые могут стать основанием для введение экс-
периментального правового регулирования. Таким 
фактором специалисты считают напряженную инве-
стиционную ситуацию, которая требует более смелых 
правотворческих решений. Считается, что одной из 
разновидностей правового эксперимента, направлен-
ного на улучшение инвестиционного климата, может 
быть, не только экспериментальное введение нового 
правового регулирования, а отказ от правового регу-
лирования в соответствующей сфере и переход к са-
морегулированию субъектов предпринимательской 
деятельности [6]. 

Рассмотрим, каким образом новый закон регули-
рует проведение правового эксперимента в сфере циф-
ровых инноваций. 

Согласно проекту федерального закона принци-
пами установления и реализации экспериментальных 
правовых режимов в сфере цифровых инноваций яв-
ляются: недопустимость ограничения конституцион-
ных прав и свобод граждан, нарушения единства эко-
номического пространства на территории Российской 
Федерации или иного умаления гарантий защиты 
прав граждан и юридических лиц, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными зако-

нами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; обеспече-
ние безопасности личности, общества и государства; 
прозрачность и открытость экспериментального пра-
вового режима; равноправие претендентов; добро-
вольность участия в экспериментальном правовом 
режиме; определенность специального регулирования 
по времени, кругу лиц и, если иное не вытекает из су-
щества экспериментального правового режима, огра-
ничение специального регулирования в пространстве; 
минимизация отступлений от общего регулирования.

Инициатором экспериментальных правовых ре-
жимов могут выступать юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель. При этом он не должен 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации 
или прекращения деятельности, в отношении него не 
должно быть возбуждено производство по делу о не-
состоятельности (банкротстве). Кроме того должны 
отсутствовать недоимки по налогам, сборам, задол-
женности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением случаев, предусмотренных законом) за 
прошедший календарный год, размер которых пре-
вышает 25 процентов балансовой стоимости активов 
инициатора, по данным бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный период, а у индивидуального 
предпринимателя, лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа, либо члена 
коллегиального исполнительного органа или совета 
директоров (наблюдательного совета) юридическо-
го лица должна отсутствовать судимость. При этом 
инициатором не может являться иностранное юриди-
ческое лицо, а также российское юридическое лицо, в 
уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых являются государства или террито-
рии, являющиеся офшорными зонами, в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности составляет 
50 и более процентов. Также инициатор должен соот-
ветствовать требованиям к субъекту эксперименталь-
ного правового режима, которые он самостоятельно 
предлагает установить в программе эксперименталь-
ного правового режима. Отметим, что в результате об-
суждения законопроекта, из числа инициаторов пред-
ложения экспериментального правового режима были 
исключены отраслевые или функциональные органы 
исполнительной власти или органы местной админи-
страции. Государственный орган и орган местного са-
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моуправления могут выступать в качестве инициатора 
лишь по такому направлению разработки, апробации 
и внедрения цифровых инноваций как предоставление 
государственных и муниципальных услуг и осущест-
вление государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля. При этом инициатор приобре-
тает статус субъекта экспериментального правового 
режима, в случае установления экспериментального 
правового режима и включения инициатора в каче-
стве субъекта экспериментального правового режима 
в программу экспериментального правового режима. 
Участником же экспериментального правового режи-
ма в понимании рассматриваемого федерального за-
кона является субъект экспериментального правового 
режима, а также лицо, вступившее в правоотношения 
с субъектом экспериментального правового режима, 
возникшие в рамках экспериментального правового 
режима.

Законодатель устанавливает и условия, при сово-
купности которых допускается установление экспери-
ментального правового режима.

1) общее регулирование, касающееся отношений 
в сфере цифровых инноваций содержит требования, 
предписания, запреты, ограничения, при соблюдении 
которых внедрение цифровых инноваций невозможно 
или существенно затруднено;

2) существует технологическая возможность при-
менения цифровых инноваций либо для их использо-
вания требуется техническая, технологическая, орга-
низационная или иная подготовка;

3) установление экспериментального правового 
режима должно привести к достижению одной или 
нескольких целей, указанных в статье 3 Федерально-
го закона «Об экспериментальных правовых режимах 
в сфере цифровых инноваций в Российской Федера-
ции»;

4) инициативное предложение содержит обосно-
ванную оценку рисков причинения вреда жизни, здо-
ровью или имуществу человека либо имуществу юри-
дического лица, ущерба обороне и (или) безопасности 
государства, иным охраняемым федеральным законом 
ценностям и меры, направленные на минимизацию та-
ких рисков.

Обеспечением реализации экспериментальных 
правовых режимов занимаются пять органов.

1) Уполномоченный по вопросам эксперименталь-
ных правовых режимов орган. Один или несколько 
таких федеральных органов устанавливается Прави-
тельством РФ для осуществления функций по нор-
мативному правовому регулированию и полномочий 
в сфере экспериментальных правовых режимов за ис-

ключением сферы финансового рынка.
2) Организация, представляющая предпринима-

тельское сообщество в вопросах экспериментальных 
правовых режимов. Такая некоммерческая организа-
ция определяется или создается Правительством РФ 
или Банком России по вопросам сферы финансового 
рынка.

3) Регулирующий орган — федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-
му правовому регулированию в сфере, в которой ини-
циируется, устанавливается и реализуется экспери-
ментальный правовой режим, за исключением сферы 
финансового рынка.

4) Координационный орган — орган, определяе-
мый Правительством Российской Федерации для раз-
решения разногласий между государственными орга-
нами и организациями по результатам рассмотрения 
инициативных предложений и иных вопросов, регу-
лируемых настоящим Федеральным законом;

5) Центральный банк РФ. Хотя в законе напрямую 
не указывается Банк Росси как отдельный регулятор 
«песочниц», из полномочий субъектов следует, что в 
случае, если цифровая инновация относится к сфере 
финансового рынка, то полномочия по обеспечению её 
реализации в рамках экспериментального правового 
режима принадлежат исключительно Центральному 
Банку РФ. Так, Банк России определяет уполномочен-
ный орган по вопросам экспериментальных правовых 
режимов, регулирующий орган, а также организацию, 
представляющую предпринимательское сообщество 
в вопросах экспериментальных правовых режимов, 
если ЭПР относится к сфере финансового рынка.

Следует отметить, что экспериментальное право-
вое регулирование уже реализуется Центральным Бан-
ком в рамках предложенной в декабре 2017 года и запу-
щенной в апреле 2018 года «регулятивной площадки» 
Банка России. Реализация инновационных технологий 
на данной площадке отличается от более детального 
процесса, предусмотренного законопроектом. В на-
стоящее время она происходит в двух формах — «те-
стирование» и «ограниченный регулятивный экспе-
римент». Тестирование предполагает моделирование 
целевого процесса применения инновационной фи-
нансовой технологии или сервиса в тестовой среде при 
отсутствии рисков для потребителей. Ограниченный 
регулятивный эксперимент предусматривает реали-
зацию целевого процесса применения инновационной 
финансовой технологии или сервиса в реальных усло-
виях в ограниченном периметре под контролем Банка 
России, в том числе совместно с заинтересованными 
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федеральными органами исполнительной власти. При 
этом вторая форма не применяется до законодательно-
го наделения Банка России и отдельных федеральных 
органов исполнительной власти полномочиями по ре-
ализации таких экспериментов [7].

В научной литературе отмечается, что разработка 
регуляторного решения в песочнице (применительно 
к регулятивным площадкам Банка России) включает 
совершенно иные, отличные от традиционных этапы 
правотворчества [2]. Между тем разработка регуля-
торного решения и традиционное правотворчество 
является по своему существу различными явлениями. 
Реализация инновационных технологий в ходе экспе-
римента — это моделирование и оценка обществен-
ных отношений, которые в дальнейшем могут стать 
объектом правотворчества [12].

Процедура запуска экспериментального правово-
го режима включает в себя такие стадии, как внесение 
предложения, его рассмотрение и установление экс-
периментального правового режима. При этом срок 
реализации экспериментального правового режима 
не может превышать трех лет. Прекращение уча-
стия в экспериментальном правовом режиме в сфере 
цифровых инноваций возможно как по истечении его 
срока, так и досрочно в установленных законодатель-
ством случаях. Допускается приостановление режи-
ма на срок до трех месяцев.

Мониторинг реализации экспериментального 
правового режима представляет собой систему наблю-
дений, осуществляемых на постоянной основе посред-
ством сбора, обобщения, систематизации и оценки 
информации о реализации программы и протоколов 
экспериментального правового режима. В последние 
70 рабочих дней (25 рабочих дней, если срок действия 
экспериментального правового режима составляет 
один год и менее) реализации экспериментального 
правового режима производится оценка его результа-
тов, по итогам которой уполномоченный орган может 
принять одно из следующих решений:

1) о допустимости придания специальному регу-
лированию свойства общего регулирования;

2) о допустимости придания специальному регу-
лированию свойства общего регулирования в случае 
внесения изменений в специальное регулирование;

3) о недопустимости придания специальному ре-
гулированию свойства общего регулирования. 

В теоретическом плане реализация эксперимен-
тального правового режима обладает всеми характер-
ными признаками, присущими юридической процеду-
ре [5]. Реализация режима носит служебный характер 
и направлена на достижение правового результата — 

целей, указанных в законопроекте. При этом процеду-
ра состоит из последовательно сменяющих друг друга 
актов поведения, которые предварительно официаль-
но определены: внесение предложение, его рассмотре-
ние, принятие решения об установлении эксперимен-
тального правового режима, мониторинг реализации, 
оценка результатов, прекращение, принятие регуля-
торного решения. Реализация режима построена ие-
рархически, в связи с чем каждое процедурное реше-
ние обеспечивает процесс реализации другого. При 
этом экспериментальный режим, имеющий в своем 
основании совокупность норм, находится в постоян-
ной динамике. Более того, каждый установленный для 
нового участника экспериментальный режим являет-
ся уникальным, в силу чего общественные отношения 
являются динамичными, постоянно изменяющимися. 

Поскольку одним из признаков правового режима 
является особый порядок регулирования, состоящий в 
специфическом сочетании правовых средств и спосо-
бов: дозволений и запретов, позитивных обязываний и 
рекомендаций, стимулов и ограничений и т.д., можно 
отметить, что для регулятивных песочниц как специ-
фического вида режимов характерно превалирование 
дозволений (либо отказ от правового регулирования 
некоторых отношений). В результате такой комбина-
ции создаются преимущества для субъектов права, в 
отличие от правовых режимов, в которых доминируют 
запретительные меры. При этом такой режим является 
экспериментальным, то есть пробным, подразумева-
ющим ограничение предметом и сроком действия. В 
отсутствие одного из двух условий, правовой режим 
не может являться экспериментальным. Кроме того, в 
российском законодательстве к указанным выше ус-
ловиям добавляются также и специфические условия, 
определяющие возможность проведения эксперимен-
та на конкретных общественных отношениях.

В настоящее время в Российской Федерации «ре-
гулятивные песочницы» еще не приобрели своего 
статуса, поскольку принятый федеральный закон еще 
не вступил в законную силу. Фактически Банком Рос-
сии были реализованы несколько проектов, но только 
путем тестирования (без проведения эксперимента). 
В связи с этим отсутствуют статистические данные, 
которые могли бы быть проанализированы с целью 
установления эффективности реализации экспери-
ментальных правовых режимов в РФ. Вместе с тем мы 
можем предварительно прогнозировать положитель-
ный эффект от их закрепления в российском законо-
дательстве.

Во-первых, возможность оперативной проверки 
появляющегося финтех решения сегодня является 
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важным элементом в построении цифровой экономи-
ки.

Во-вторых, зарубежный опыт показывает нам ре-
зультативность аналогичных режимов. Например, в 
результате первого года работы «песочниц» в Велико-
британии 75 % фирм успешно завершили тестирова-
ние. Около 90 % фирм, которые завершили тестиро-
вание в первой группе, продолжили более широкий 
выход на рынок после их тестирования. Большинство 
фирм, получивших ограниченное разрешение для сво-
его теста, получили полное разрешение после завер-
шения своих тестов [8].

В-третьих, анализ текста закона позволяет сделать 
вывод о том, что механизм экспериментальных пра-
вовых режимов направлен на нивелирование потен-
циальных рисков в функционировании «песочниц». 
Среди таких рисков выделяют: а) нарушение прин-
ципов конкуренции, обусловленное неопределенно-
стью критериев отбора и отсутствием прозрачности; 
б) ограниченную способность регулятора оценивать 
технологию, лежащую в основе нововведения; в) при-
чинение вреда клиентам или другим участникам рын-
ка, в результате неудачного тестирования г) угроза 
репутации регулятора и ухудшения доверия клиен-
тов к финансовой системе в результате принятия не-
удачных решений [10, с. 4]. Предлагаемый механизм 
предусматривает участие антимонопольного органа, а 
также публикацию большой части информации в сети 
Интернет, что обеспечивает реализацию принципа 
прозрачности. Участие нескольких субъектов в реали-
зации режима позволяет производить всестороннюю 
оценку проектов. При этом механизм эксперименталь-
ного режима содержит конкретный перечень условий 
и ограничений, направленных на исключение возмож-
ности причинения вреда лицам, не участвующим в 
эксперименте.

Безусловно, никакие меры не могут полностью га-
рантировать успех эксперимента. Французские иссле-
дователи, опираясь на значительный эмпирический 
материал (правовой эксперимент с 2003 г. получил во 
Франции конституционное закрепление), указывают 
на такие неизбежные издержки этого метода право-
вого регулирования, как дискриминация и снижение 
авторитета власти [6]. Тем не менее, сталкиваясь с 
совершенно новыми технологическими решениями, 
государство должно найти в себе смелость экспери-
ментировать, чтобы не оказаться в хвосте цифровой 
революции.
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Источником большинства вопросов правового 
регулирования является столкновение частного и пу-
бличного начала. Данная проблема имеет два аспекта: 
это и определение меры вмешательства государства 
в сферу частного интереса, и определение пределов 

частного регулирования. Право должно разрешать 
конфликты, но не создавать их. Решение вопроса ба-
ланса частного и публичного в праве способно раз-
решить многие правовые коллизии, сделать правовое 
воздействие более эффективным и прогнозируемым. 

© Малыковцева Е. В., 2021



Вестник Московского университета МВД России184 № 6 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Право не может целиком отражать исключительно 
частное или публичное. Рассуждая о том, что обще-
ство определяет пределы государственного воздей-
ствия и сдерживает государство именно с помощью 
такого института как право, не лишают государство 
своего собственного публичного интереса. Публич-
ный интерес государства отражает не только обще-
ственный интерес, но и то, что актуально для власти. 
Право обладает свойством общеобязательности, тем 
самым, общество, отдает на откуп государству уста-
новление тех интересов, которые подпадают под его 
охрану. Государство не может не защищать свои инте-
ресы, интересы общества, поэтому отражение в пра-
ве публичного начала — такая же составляющая или 
вторая сторона содержания правового регулирования. 
Каков баланс соотношения частного и публичного? 
Скорее всего, его не следует искать во внешних прояв-
лениях права, в формальных установлениях или ждать 
определения этих границ от государства. Данный ба-
ланс заложен в самом праве, иначе бы право выроди-
лось и исчезло. Либо общество, отказавшись от сферы 
публичного интереса, по сути, отказалось бы от права 
как такового. Либо право, отражающее лишь публич-
ные начала правового регулирования, не выполняло 
бы свое функциональное назначение, так как лишить 
сферу «частного» правовой регуляции или отказаться 
от «частного», невозможно. 

Какие правовые средства способны отражать ба-
ланс частного и публичного? Ответ на данный вопрос 
содержится во внутренних механизмах воспроизвод-
ства права, в частности, данным свойством обладают 
правовые ценности. В правовых ценностях находят 
отражение те начала, которые необходимы обществу 
в качестве публичных или же частных. Через призму 
правовых ценностей происходит гармонизация част-
ного и публичного интереса. Общество и государ-
ство признают значимыми, необходимыми, нужны-
ми именно те правовые явления и процессы, которые 
способны разрешить правовой спор или определить 
оптимальные варианты правового взаимодействия 
с позиции согласования воль. При этом даже если 
между субъектами происходит частно-правовое вза-
имодействие, урегулированное с помощью диспози-
тивного метода правового воздействия, государство 
тем самым признает границы собственного «вмеша-
тельства» или «невмешательства», подспудно обе-
спечивая действенность установленных механизмов. 
Механизмы правового регулирования, в частности, 
наиболее оптимальные правовые средства, являющи-
еся правовыми ценностями, вырабатываются самим 
правом, то есть, появляются, формируются в недрах 
общественной правовой жизни. Задача государства — 
создать оптимальные механизмы, с помощью которых 
эти инструменты будут функционировать. Задача го-
сударства — ограничить сферу своего вмешательства 

в эту область правовой жизни. Задача государства 
— придать характер обязательных установлений той 
правовой практике, которая вырабатывается субъек-
тами — участниками частно-правовых отношений са-
мостоятельно.

В качестве примера можно рассмотреть действие 
норм обычного права в новое время. Каким образом 
данная правовая ценность отражает баланс частного 
и публичного? Во-первых, круг вопросов, которые 
входили в сферу регулирования данного источника 
права. Государство ограничивало власть во вмеша-
тельство в эту сферу правового регулирования, при 
этом ограничило не только в сфере нормоустановле-
ния, отдав регуляцию на откуп нормам обычного пра-
ва, но и установив запрет использования в судах норм 
государственного права. Так, по Закону о волостных 
судах они не могли выносить решения иначе, чем на 
основании норм обычного права (данный пример сле-
дует приводить с оговоркой, что оптимальной формой 
судебного решения было решение суда сельского схо-
да, волостные суды организовывались несколько по 
иному территориальному принципу, поэтому полно-
стью заменить существовавшие ранее суды не пред-
ставилось возможным) [3, с. 20‒21]. 

В рассмотренном выше примере обычай как пра-
вовая ценность формировался эволюционно на про-
тяжении фактически всей истории становления от-
ечественного права. И современное отечественное 
право определяет правовой обычай в качестве источ-
ника права. Специфика регионального правотворче-
ства раскрывает уникальные особенности проявления 
силы данной правовой ценности. 

Интересным является следующий момент. Может 
ли государство самостоятельно, без «проверки» пра-
вовой практикой и общественным правосознанием, 
устанавливать правовые средства, считая их право-
вой ценностью? Государство может и часто именно 
так внедряются заимствованные правовые институты 
или инструменты. Речь также идет о правовых идеях 
и идеалах, о том, что является средством идеологиче-
ского воздействия в отношении общества. В большин-
стве своем без должного механизма их внедрения они 
так и остаются идеалами, лозунгами, программами. 
Но, если то или иное правовое средство, признаваемое 
государством и внедряемое с помощью правотворче-
ства, становится со временем частью правовой дей-
ствительности, и при этом обладает качеством эффек-
тивности, со временем оно превращается в правовую 
ценность. Так, примирительные процедуры при ра-
ботающих правореализационных механизмах могут 
быть эффективным средством правового регулирова-
ния, способным не только определить баланс частного 
и публичного интереса в праве, согласовать интересы 
сторон, но и с одной стороны, разгрузить государство, 
а с другой стороны, действительно разрешать право-
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вые конфликты в указанной сфере с позиции интере-
са, а не с позиции права (подразумевается, государ-
ства). К сожалению, способность функционировать не 
является главной чертой того ли иного явления, необ-
ходимы среда, условия. А в этом отношении не всегда 
продуманные решения государства, приводят не к по-
ложительному эффекту, а к очередному дисбалансу в 
праве или рождают правовую зону «отчуждения». 

Так, проблема неработоспособности частно-пра-
вовых способов разрешения юридических конфлик-
тов содержится в механизмах установления данных 
правовых инструментов, а так же в их необеспечен-
ности правореализационными механизмами. Клас-
сическим примером, к сожалению, является часть 
судебной реформы, а точнее попытка внедрения част-
но-правовых процедур разрешения юридических кон-
фликтов. Замечательные правовые идеи нашли вопло-
щение исключительно в законодательстве. Статистика 
пропорционального уменьшения количества дел, рас-
смотренных с помощью медиации, ежегодно умень-
шается, а количество дел, рассматриваемых судами, 
пропорционально увеличивается.

Неэффективность правотворческого решения в 
дальнейшем, как правило, воплощается в расширение 
объема содержания полномочий правоприменителей, 
позволяя разрешить юридическую ситуацию «вместо», 
а не с позиции помочь разрешить с позиции интереса, 
т. е. помочь достичь решения «самостоятельно». Изна-
чально государство не должно предоставлять право-
применителям возможность вмешиваться в содер-
жательную сторону разрешения спора, государство 
должно обеспечить возможность такого разрешения, 
при котором интересы обеих сторон будут удовлетво-
ряться с позиции интереса, а значит, самостоятельно.

В каких бы случаях государство не защищало бы 
публичный интерес, оно так или иначе в своих реше-
ниях затрагивает частный интерес. Если это публич-
ный интерес, то задача — не задавить частное. Если 
это частный интерес, задача — не вторгнуться в сфе-
ру публичного или не затронуть интересы третьих 
лиц. В договоре как правовой ценности соотношение 
частного и публичного проявляется наиболее ярко. 
Данная форма правового взаимодействия веками су-
ществовала в различных сферах правовой регуляции. 
На современном этапе развития права договор пре-
тендует на звание универсальной правовой ценности. 
Данные правовые конструкции не только являются 
универсальными с точки зрения использования всеми 
правовыми системами, но и «прочно обосновались не 
только в материально-правовой, но и в процессуаль-
но-правовой сфере» [4, с. 20]. 

Отражение правовых ценностей на всех стадиях 
правового воздействия — важнейший фактор, обе-
спечивающий действенность и эффективность права. 
Специфика национальной правовой системы предо-

пределяет, что является правовой ценностью на каж-
дой стадии правового регулирования. Так, правовой 
ценностью правотворчества в Великобритании явля-
ется судебный прецедент, в правовой системе Герма-
нии — закон. По сути, когда речь идет о правотворче-
стве в форме законотворчества, правовой ценностью 
должна являться законотворческая процедура. Че-
ловек не может знать содержание каждого закона, но 
порядок его принятия, порядок придания общеобяза-
тельной силы тем или иным установлениям государ-
ства, должны признаваться в качестве оптимальных, 
необходимых, эффективных, значимых процедур, в 
процессе которых устанавливаются те правила, кото-
рые не могут противоречить «духу» права. 

Сама процедура создания правотворческого акта 
изначально предусматривает механизмы гармониза-
ции частного и публичного интереса, проявляющиеся 
на каждой стадии правотворческого процесса. Клас-
сическими примерами являются процедуры создания 
судебного прецедента в странах англо-саксонской 
правовой семьи, или же процедура формирования 
правового обычая. 

В правореализационных механизмах в наиболь-
шей степени проявляется нарушение баланса частного 
и публичного начал в праве (при наличии дисбаланса). 
В большей степени это касается правосудия, которое, 
с одной стороны вскрывает эти «зазоры» неотрегули-
рованные на предшествующих стадиях правового воз-
действия, с другой стороны, именно через суд, право 
способно гармонизировать столкновение интересов 
личности, государства, общества. Так, правовыми цен-
ностями большинства стран англо-саксонской право-
вой семьи являются судебный иск, сама судебная про-
цедура, различные формы разрешения юридических 
конфликтов. При этом каждое право приходит к тому 
оптимальному набору способов разрешения юриди-
ческих конфликтов, которые в полной мере отража-
ют не только национальную специфику, традиции, 
но и возможности общества и государства. В данном 
аспекте, возникает вопрос, насколько оправданна в со-
временных реалиях национальной правовой системы 
формализация деятельности третейский судов (совре-
менный арбитраж). В части проблем судебной рефор-
мы причиной является нарушение баланса частного и 
публичного в праве и, как следствие, отсутствие цен-
ностной основы, либо уход от устоявшихся правовых 
процедур в сторону политических приоритетов. Вез-
десущий контроль государства или желание все взять 
в «свои руки» часто отрабатывает назад, и вместо 
успешной реформы общество и государство получает 
новые проблемы. Само право становится источником 
неправа. Как верно отмечает Председатель Консти-
туционного Суда В. Зорькин: «Именно «ножницы» 
между нормами, укорененными в обществе, и тенден-
циями пропагандируемых и наблюдаемых изменений 
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в российской реальности являются серьезным факто-
ром того растущего социокультурного раскола, кото-
рый с тревогой отмечают социологи и из-за которого 
они считают нынешнюю относительную российскую 
стабильность хрупкой и неустойчивой» [1, с. 14].

Говоря о законности, как о режиме действия права, 
мы обозначаем целый комплекс правовых средств, га-
рантирующих неуклонное воплощение в жизнь право-
вых предписаний. Среди них средства профилактики, 
предупреждения, контроль и надзор за деятельностью 
должностных лиц, конституционный контроль и др. 
Важным элементом являются средства обеспечения 
реализации норм права. Для успешного функциони-
рования на практике, указанный арсенал правовых 
средств должен иметь характер доступных, признан-
ных инструментов правового воздействия. Даже в ме-
ханизмах юридической ответственности не должно 
ограничиваться правовое достоинство человека, т.е. 
правовые процедуры должны иметь значимость для 
индивида, а по сути, представлять собой правовую 
ценность. Когда эти векторы сойдутся, позитивное 
право, правоприменитель не будут стороной силы, а 
субъект — подчиненной стороной. По сути, даже в 
публичных правоотношениях, государство и частное 
лицо должны выступать не как две конфликтующие 
стороны, они должны быть двумя участниками, раз-
решающими юридический конфликт. 

Многие современные юридические научные 
школы придерживаются мнения, что баланс в сфере 
частного и публичного заложен в политических цен-
ностях. Так, Председатель Конституционного Суда В. 
Зорькин считает, что баланс частного и публичного 
начал обеспечивают конституционные ценности. В 
качестве примера можно привести следующую цита-
ту: «Верховенство права как нормы (меры) свободы, 
выраженной в равенстве, или справедливости, являет-
ся одной из важнейших основ (или начал) цивилизо-
ванного социума, исходя из которой устанавливается 
баланс свободы, власти и закона» [2, с. 8].

Правовые ценности — то, что признается и част-

ным интересом и публичным, и как следствие их вне-
дрение изначально предполагает согласие воль, по-
этому они способны быть средством гармонизации 
частного и публичного начал в праве. Право каждого 
общества способно к выработке собственной ценност-
ной основы, благодаря которой право может выпол-
нять возложенные на него функции — регулировать 
и охранять общественные отношения. Учет правовых 
ценностей на каждой стадии правового регулирова-
ния, их отражение, обеспечение — важнейший фактор 
эффективности правотворческих решений и действия 
права в целом. 
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Изучение историко-правового процесса становле-
ния и развития организации и правового регулирова-
ния уголовного розыска в России имеет значимость 
для разрешения принципиально важных направлений 
развития всей системы противодействия преступно-
сти, и, прежде всего, вопросов о статусе субъектов и 
правового регулирования, полномочиях органов про-
куратуры по надзору за законностью оперативно-ра-
зыскной деятельности, правовых границ следствен-
ных и надзорных функций в досудебном производстве 
по уголовным делам, о компетенции сотрудников 
оперативно-разыскных подразделений силовых ве-
домств Российской Федерации. Эти вопросы приобре-
ли особую остроту и значимость в связи с реформой 
оперативно-разыскной деятельности, ознаменован-
ной «Законом об оперативно-розыскной деятельно-
сти в Российской Федерации» 1992 г. и Федеральным 
законом «Об оперативно-розыскной деятельности» 
1995 г. Она была вызвана переживаемым Россией в 
тот момент болезненным переходом от авторитарно-
го государства к демократическому, правовому госу-
дарств и несла на себе печать всей его сложности и 
противоречивости. Более того, функционирующая 
система противодействия преступности в Российской 
Федерации все еще сохраняет «родимые пятна» совет-
ского историко-правового наследия (проблема лега-
лизации результатов оперативно-разыскной деятель-
ности в уголовном процессе, правовое разграничение 
средств уголовного процесса и оперативно-разыскных 
мероприятий и др.) Однако и сама советская система 
противодействия преступности начала свое становле-
ние в не менее, а, напротив, более сложной обществен-
ной обстановке — в эпоху Октябрьской революции и 
гражданской войны, характеризуемую крайней нетер-
пимостью и вооруженным столкновением противо-
борствующих сил за будущее страны. 

Кардинальные изменения основ общественного и 
государственного строя, явившиеся итогом Октябрь-
ской революции 1917 г., потребовали создания новых 
органов власти и управления, права и законодатель-
ства. 

Пережитые российским обществом в начале XX в. 
крайние социальные потрясения в лице трех револю-
ций и участия в первой мировой войне имели своим 
негативным, но закономерным следствием рост пре-
ступности, достигший пиковых значений после краха 
всей имперской правоохранительной системы в фев-
рале 1917 г. По известным статистическим данным за 
период 1914‒1918 гг. преступность в Москве возросла 
в 3,3 раза (в том числе: убийства — в 11 раз, воору-
женные грабежи — в 307 раз, простые грабежи — в 9 

раз, кражи — в 3,4 раза, мошенничество — в 3,9 раза, 
присвоения и растраты — в 1,6 раза [4, с. 151]. В дни от 
февраля к октябрю 1917 г. криминогенная обстановка 
была крайне напряженной, а с октября 1917 г. — кри-
тичной. Только за первые десять дней ноября 1918 г. 
были совершены ограбления на общую сумму около 
530 тыс. рублей. 

В столицах пик бандитизма пришелся на 1917‒1919 
годы. Красноречивее статистики звучат свидетельства 
английского писателя и публициста Герберта Уэллса, 
посетившего тогда советскую Россию: «Среди бела 
дня на улицах Москвы и Петрограда людей грабили 
и раздевали, и никто не вмешивался. Тела убитых ва-
лялись в канавах порой по целым суткам, и пешеходы 
проходили мимо, не обращая на них внимания. Во-
оруженные люди, часто выдававшие себя за красног-
вардейцев, врывались в квартиры, грабили и убивали» 
[11, с. 35].

В Петрограде в первые дни Октября прокатилась 
волна уличных и квартирных краж, нападений на 
государственные учреждения, иностранные посоль-
ства и представительства, но особенно — «пьяных 
погромов», когда разбушевавшаяся толпа грабила пи-
воваренные заводы, винные подвалы и склады. «Наи-
более активным криминогенным элементом были без-
работные, рабочая молодежь и солдаты, самовольно 
прибывавшие со своих позиций. После октябрьских 
событий дезертирство с фронта и из тыловых частей 
стало лавинообразным. Во многих городах были це-
лые слободы, заселенные уголовниками, дезертирами, 
где милиция боялась появляться. Были и «идейные» 
грабители – анархисты. Они активно занимались са-
мочинными реквизициями, грабежами и разбоями. 
(Массированный удар по основным пунктам их дис-
локации удалось нанести в апреле 1918 г.)» [2, с. 91‒92]. 
В Москве орудовали банды Якова Кошелькова1 и Ни-
колая Сафонова. 

Самой жестокой была банда Николая Сафонова 
(Сабана) из более чем 30 человек. На ее счету были 
многочисленные грабежи и разбои, с последующим 
хладнокровным убийством жертв, на общую сумму 
в свыше 4,5 млн. руб., целенаправленные убийства 16 
милиционеров и т.п. По рассказам, главарь, узнав о 
том, что его разыскивают, явился в 27 отделение ми-
лиции и попросту разогнал его. Настоящая охота на 

1  Настоящая фамилия — Кузнецов, из семьи каторжника, хитровский 
карманник-рецидивист, после революции специализировался на 
изъятиях, чаще в Сокольниках; после неоднократных задержаний 
всегда сбегал, оставляя за собой трупы. В результате многомесячной 
целенаправленной «охоты» ВЧК и милиции в конце июля 1919 г. был 
смертельно ранен, а остатки шайки по постановлению Московской ЧК 
расстреляны.
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него была объявлена после того, как он в городе Лебе-
дянь полностью вырезал семью своей родной сестры 
из восьми человек, что подняло на ноги весь город, а 
его поимку сделало важнейшей задачей уголовного 
розыска. По поимке Сафонов был публично казнен. 
Однако его банда продолжала свои грабежи и убий-
ства еще до весны 1920 г. 

В наследие от Временного правительства светской 
власти остались разрозненные органы уголовного 
розыска в составе милиции отдельных городов. Раз-
розненные уголовно-розыскные подразделения (уго-
ловные бюро, отделы уголовной разведки, бюро уго-
ловного сыска и т.п.) действовали в составе милиции 
отдельных городов (Москве, Петрограде, Саратове, 
Иркутске, Нижнем Новгороде, Челябинске и др.), под-
чинялись местным советам, состоящим при них орга-
нам юстиции или суда, и какая-либо координация в их 
организации и деятельности отсутствовала. 

В таких условиях вся деятельность по борьбе с 
преступностью постановлением СНК в январе 1918 г. 
была возложена на Всероссийскую Чрезвычайную 
Комиссию (ВЧК), созданную при СНК РСФСР уже 
7 декабря 1917 г. специально для борьбы с контрре-
волюцией, саботажем, спекуляцией и многими дру-
гими опасными проявлениями (Ф. Э. Дзержинский, 
Я. Х. Петерс) [7]. Эти функции были законодательно 
оформлены распоряжением советского правительства 
уже в начале 1918 г. [8]. Лишь подразделения ВЧК про-
водили целенаправленную и централизованную борь-
бу с преступностью во всех ее проявлениях. 

Силы охраны правопорядка – рабочая милиция, 
имевшиеся в первые годы советской власти – были не-
опытны, разрозненны, в значительной степени само-
чинны. Идея охраны правопорядка и противодействия 
преступности не специальными государственными 
органами, а милиционными народными отрядами 
понималась буквально, и ее воплощение на практике 
очень быстро показало несостоятельность теории лик-
видации полиции. Начало Гражданской войны и ино-
странной интервенции наглядно показали, что идея 
всеобщего вооружения народа в чистом виде ущербна 
и в данных условиях не срабатывает. ВЧК не имела 
возможности в одиночку преломить криминогенную 
ситуацию, к тому же имея приоритетной борьбу с по-
литическими противниками власти.

Обострение криминогенной обстановки в стране 
привело советское руководство к осознанию, что не-
обходима профессиональная милиция, и, прежде все-
го, на таких важнейших направлениях деятельности 
по борьбе с преступностью как раскрытие преступле-
ний и розыск преступников. Нарком внутренних дел 

РСФСР Г. И. Перовский 21 марта 1918 г. обращался в 
Совнарком республики с предложением о создании 
милиции на штатной основе. 10 мая 1918 г. на колле-
гии НКВД РСФСР было принято решение о том, что 
«милиция существует как постоянный штат лиц, ис-
полняющих специальные обязанности, организа-
ция милиции должна осуществляться независимо от 
Красной Армии, функции их должны быть строго 
разграничены»1. Этот принцип был заложен в проект 
Положения «О народной рабоче-крестьянской охране 
(милиции)». Эти решения создали необходимые орга-
низационные и правовые предпосылки для создания 
аппарата советского уголовного розыска на професси-
ональной основе.

В 1918‒1919 гг. советской властью был принят ряд 
нормативных правовых актов, направленных на ста-
новление советской правоохранительной системы и 
борьбу с преступностью. Наиболее значительными 
из них были Положение «Об организации отделов 
уголовного розыска» от 5 октября 1918 г. и разрабо-
танная Центррозыском в конце 1919 г. «Инструкция 
ГУСРКМ2 по уголовному розыску» [6, с. 33‒35, 68‒72]. 
В этих документах в части определения задач, функ-
ций и методов деятельности отделений уголовного ро-
зыска советской милиции указывалось, что таковыми 
соответственно являются «охрана революционного 
порядка» и «предупреждение готовящихся, раскры-
тие совершившихся и пресечение обнаруженных пре-
ступлений путем негласной агентуры и наружного 
наблюдения» [6, с. 33, 69]. Во исполнение Положения 
«Об организации отделов уголовного розыска» с 5 
октября 1918 г. по всей стране стали создаваться под-
разделения по борьбе с уголовными преступлениями. 
Положение гласило: «В различных пунктах РСФСР 
для охраны революционного порядка путем негласно-
го расследования преступлений уголовного характера 
и борьбы с бандитизмом учреждается на основании 
следующего положения при всех губернских управ-
лениях советской рабоче-крестьянской милиции в го-
родах как уездных, так и посадах с народонаселением 
не менее 40000–45000 жителей отделения уголовного 
розыска… Все существующие ныне уголовно-розыск-
ные учреждения должны быть реорганизованы и из-
менены согласно данному положению…» [9, с. 9].

На коллегии НКВД РСФСР 5 октября 1918 г. в ходе 
обсуждения мер по борьбе с преступностью и Поло-
жения «Об организации отделов уголовного розыска» 
было выработано еще одно важное решение – об обра-

1  ГАРФ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 2. Л. 52. 
2 ГУСРКМ — Главное управление советской рабоче-крестьянской 
милиции.
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зовании при Главном управлении светской рабоче-кре-
стьянской милиции НКВД «для общего руководства 
и управления деятельностью в РСФСР уголовно-ро-
зыскного дела» Центрального управления уголовно-
го розыска (Центророзыска). Оно было утверждено 
спустя два дня — 7 октября 1918 г. — Приказом № 1 
ГУСРКМ. Тем самым уголовный розыск ставился в 
прямое подчинение НКВД РСФСР, но организация его 
конкретных подразделений в соответствии с указани-
ями НКВД РСФСР о структуре, численности, право-
вом статусе, некоторых процессуальных аспектах 
деятельности и т.п. возлагалась на местные Советы. 
Значимость этих решений в строительстве новой со-
ветской правоохранительной системы состояла в том, 
что был положен конец неупорядоченности уголовно-
разыскного аппарата и начало его централизации.

Первоначальный период становления аппарата 
уголовного розыска, его функциональных обязанно-
стей и методов работы, строился в соответствии с уже 
имеющимся опытом работы ВЧК, и среди важнейших 
актов, регламентирующих его деятельность, можно 
назвать: «Инструкцию по уголовному розыску» от 16 
октября 1918 г.; Инструкцию по борьбе со спекуляци-
ей 1918 г.; Инструкцию по наружному наблюдению; 
«Краткие указания ЧК для ведения разведки», при-
нятые на 1-й Всероссийской конференции чрезвычай-
ных комиссий в 1918 г.; Положение о секретно-опера-
тивном отделе ГЧК, утвержденное коллегией ВЧК в 
феврале 1920 г.; Инструкцию «О разрабатывании дел» 
от 17 июля 1921 г.; Инструкцию органам ВЧК на ме-
стах по ведению агентурной работы от 17 июля 1921 
г.; Инструкция по уголовному розыску, разработанная 
в 1919 г.; Инструкция по оперативной работе для со-
трудников уголовного розыска, 1921 г. и др. Причем, 
многие документы, и в первую очередь, касающиеся 
методов оперативно-разыскной работы, были прак-
тически скопированы с действующих в царской по-
лиции регламентов (например, детальной основой 
для «Кратких указаний ЧК для ведения разведки» 
стала инструкция охранным отделениям 1914 г.) [12, 
с. 127‒129]. 

В Москве был восстановлен дооктябрьский Мо-
сковский уголовный сыск (МУС), точнее, уголовно-
разыскное отделение МВД Временного правительства 
(уголовно-розыскная милиция), формально упразд-
ненное большевиками 4 декабря 1917 г. Следует особо 
подчеркнуть, что уголовный розыск в Москве в виде 
Московского уголовного розыска — МУРа (или Мо-
сковского уголовного сыска и розыска — МУСиРа) 
был именно «восстановлен», так как весь штат быв-
шего МУСа и его начальник с 1914 г. К. П. Маршалк 

и после Октября остались верными профессиональ-
ному долгу и не покинули своих постов, чем немало 
способствовали скорейшей ликвидации террора уго-
ловщины, доставшегося новой власти в наследство. 
Статистика преступлений в Москве была крайне не-
утешительной. По данным В.В. Лунева, в 1919 г. она 
составила 124 %, в 1920 г. — 147 %, в 1921 г. — 153 % 
[4, с. 151]. 

Задачей МУРа было уничтожение вооруженных 
шаек и банд, которых в столице насчитывалось более 
30. Самый резонансный случай ограбления произошел 
в 1919 г. (24 декабря 1918 г. по старому стилю, 6 января 
1919 г. — по новому стилю), когда жертвой грабежа, 
совершенного бандой Кошелькова – «ночного хозяина 
Москвы», стал сам вождь мирового пролетариата В. И. 
Ленин. Яшка Кошельков и его подручные остановили 
автомобиль председателя СНК и, не узнав его, разору-
жили его и отпустил с сестрой Марией Ильиничной, 
охранником и водителем даже без серьезных телесных 
повреждений. МУР, на который после этого случая 
была возложена ответственность за борьбу с преступ-
ностью, сумел за самое краткое время кардинально 
переломить криминальную ситуацию в столице. Со-
трудники МУРа на внутренней стороне лацканов пид-
жаков носили особые ведомственные треугольные 
знаки с надписью «Московский уголовный розыск» со 
стилизованным изображением глаза и указанием лич-
ного номера. 

Петроградский сыск, напротив, был полностью 
разогнан Коллегией НКВД РСФСР с резолюцией: 
«Уголовно-розыскное отделение немедленно ликви-
дируется. Это… учреждение мало чем отличается от 
охранки, никогда не служило рабочим и крестьянам» 
[1, с. 48]. 

Центророзыск стремительно распространял сеть 
своих территориальных подразделений. Так, уже с 
февраля 1919 г. в большинстве крупных городов ста-
ли действовать розыскные отделения, которые, в слу-
чаях требований местной криминальной обстановки, 
можно было создавать и «в населенных пунктах с на-
селением менее 40 тыс. человек». К сентябрю 1919 г. 
в РСФСР имелось 62 таких отделения (34 губернских 
и 28 городских в уездных городах). С осени 1920 г. 
транспортная милиция получила свои (линейные) от-
деления уголовного розыска. 

Важнейшей задачей, с которой столкнулся Цен-
тророзыск было восстановление системы учета и ре-
гистрации преступников, практически полностью 
разрушенной революционной вакханалией марта‒ок-
тября 1917 г. В этих целях уже с первых дней своего 
создания Центророзыск принял меры по составлению 
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местными подразделениями уголовного розыска кар-
тотек преступников (описания, фотографий, отпечат-
ков пальцев) с дальнейшим направлением в течение 
одного месяца собранной информации в его специаль-
ные отделы. В марте 1919 г. были созданы регистра-
ционное и дактилоскопическое бюро и кабинет судеб-
ной экспертизы. Следующим шагом стало требование 
предоставления в двухнедельный срок информации о 
всех разыскиваемых лицах, подлежащих задержанию. 
Одновременно разрабатывались и рассылались ин-
струкции по самым различным аспектам разыскной 
деятельности. 

С момента создания уголовно-розыскной службы 
все ее оперативные сотрудники именовались агента-
ми уголовного розыска. В зависимости от качества и 
интенсивности труда они были разделены на три раз-
ряда с соответствующими должностными окладами 
(для сотрудников МУРа в 1918 г., например, 550, 525 и 
475 руб. соответственно). Все агенты начинали работу 
после месячного испытательного срока в должности 
агента 3-го разряда и после двух месяцев работы в за-
висимости от показателей могли быть переведены раз-
рядами выше. Это правило действовало и в обратную 
сторону. Число агентов в территориальных органах 
милиции не зависело от количества обслуживаемого 
населения, а определялось требованиями фактиче-
ской оперативной обстановки. Так, циркуляр главного 
управления рабоче-крестьянской милиции от 4 января 
1919 г. определял: «Данные статистики, подтвержден-
ные практикой, указывают, что технический состав 
служащих отделений должен равняться 10 % престу-
плений в данном районе в среднем за месяц, т.е. на 
каждого агента уголовного розыска должно падать 10 
преступлений за месяц» [6, с. 56]. При реорганизации 
уголовного розыска в конце 1920-х годов установлени-
ем должностей уполномоченных и помощников упол-
номоченных уголовного розыска название «агент» для 
оперативных сотрудников и их деление на разряды 
были упразднены [5, с. 8]. 

Из хаоса, созданного упразднением царского ин-
ститута судебных следователей декретом СНК от 24 
ноября 1917 г. в досудебном уголовном производстве, 
постепенно формировалась компетенция отделов уго-
ловного розыска. Производство предварительного 
следствия Декретом СНК РСФСР от 12 февраля 1918 г. 
«О суде» было возложено на специальные следствен-
ные комиссии при Советах рабочих и крестьянских 
депутатов, которые физически не успевали исполнять 
свои обязанности, поэтому значительная часть дел 
расследовалась подразделениями уголовного розыска 
[10, с. 55]. Вскоре организационное слияние уголовно-

го розыска и следствия на практике получило право-
вое закрепление в Положении «О следственно-ро-
зыскной милиции», изданном НКВД РСФСР в апреле 
1920 г. и созданию следственно-розыскной милиции 
при исполкомах местных Советов с возложением за-
дач «предупреждения, пресечения, раскрытия, рас-
следования уголовно наказуемых деяний и дальней-
шего направления производимых расследований» [6, 
с. 106]. Так продолжалось вплоть до введения народ-
ных следователей НКВД РСФСР в октябре 1920 г. (Ин-
струкция «Об организации расследования преступле-
ний, для облегчения работы народных следователей» 
и «Инструкция народным следователям по производ-
ству предварительного следствия») [3]. Вступивший 
в действие в 1923 г. Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР сохранил за уголовным розыском функции до-
знания. 

Оценивая работу советского уголовного розыска в 
первые годы его становления, необходимо отметить, 
что к 1920 г. в крупных городах был бандитизм и со-
кращалось число менее тяжких преступлений. Наибо-
лее успешно уголовный розыск работал в Москве, Пе-
трограде и Саратове. МУР в 1919 г. раскрыл почти на 
1000 преступлений больше, чем в 1918 г., а среднеме-
сячный показатель раскрытия преступлений, который 
в 1918 г. не превышал 38 %, в августе 1919 г. составил 
57 % (раскрытие особо опасных преступлений было 
еще выше). К 1920 г. удалось ликвидировать почти все 
активные контрреволюционные организации, боль-
шинство криминальных организованных банд и пре-
ступных групп и относительно сбить волну уголовной 
преступности. 

В итоге, к 1920 году уголовный розыск сформи-
ровался как постоянный (штатный) специализиро-
ванный, централизованный и разветвленный аппарат 
борьбы с преступностью и субъект дознания и розы-
ска по уголовным делам. Дознание и розыск прочно 
вошли как особые виды правоохранительной деятель-
ности в состав функций советской милиции и начали 
свое становление в качестве профессии.
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Вопросы организации деятельности следователя, 
контроль руководителя следственного органа, проку-
ратуры не перестают вызывать ученый интерес среди 
процессуалистов. Институт ведомственного контроля 

в России еще достаточно молод, но даже небольшой 
исторический опыт и взгляд в ретроспективу позволя-
ет обозначить имеющиеся проблемы и выстроить воз-
можные пути их решения. Наиболее интересным для 
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рассмотрения представляется послереволюционный 
период, когда, согласно концепции Ю. А. Цветкова, 
произошел довольно быстрый качественный переход 
от судебной модели к прокурорской и прокурорско-
полицейской моделям организации предварительного 
расследования [13].

После упразднения Устава 1864 года, а также от-
мены некоторых других указов уголовного судопро-
изводства, судебное следствие начало постепенный 
переход от судебной власти к исполнительной.

Так, в п. 3 Декрета «О суде № 1» 1917 г. говори-
лось, что предварительное следствие возлагается на 
местных судей единолично до преобразования всего 
порядка судопроизводства [1].

Внедрялось формирование временных следствен-
ных комиссий, действовавших при тюрьмах, члены 
которых, в количестве трех человек, должны были 
заниматься проверкой законности и обоснованности 
арестов [7]. 

В дальнейшем, законодательно была закреплена 
необходимость коллегиального принятия решения, 
касающегося вопросов ареста, обыска, выемки и осво-
бождения арестованных лиц. Единоличное решение, в 
порядке исключения, принималось лишь в случае, не 
терпящем отлагательств, но с учетом того, что в тече-
ние 12 часов комиссия должна была быть поставлена 
в известность и утвердить принятую меру. Следова-
тельно, необходимость судебного контроля за закон-
ностью и обоснованностью действий отпадает.

Следующий Декрет ВЦИК «О суде» 1918 г. под-
держал тенденцию сокращения всеобъемлющей кон-
тролирующей роли суда, поддержав необходимость 
производства предварительного следствия следствен-
ными комиссиями в составе трех уполномоченных 
лиц [2]. 

С 1920 года для отдельных категорий дел вводи-
лась новая процессуальная фигура — следователь по 
важнейшим делам, которые избирались Губернскими 
Исполнительными Комитетами Советов и находились 
в ведении Народного Комиссариата юстиции и отде-
лов юстиции.

При возникновении необходимости следователи 
имели право привлекать милицию, уголовный розыск 
и иные необходимые учреждения и лиц. Требования 
следователя были обязательны как для милиции, так 
и для других органов и учреждений. Налицо возрас-
тающая роль следственных органов и увеличение их 
процессуальной самостоятельности. 

 Однако, в мае 1922 года ситуация изменилась, так 
как было принято новое Положение о прокурорском 
надзоре. С этого момента надзорная функция полно-
стью закреплялась за прокуратурой.

Но прокуратура, на данный период, была не един-
ственным контролирующим органом для следователя. 
Последний оставался также и в подчинении суда. Суд 

также рассматривал жалобы, подаваемые на действия 
следователя свидетелями, переводчиками, понятыми, 
экспертами, поручателями или залогодателями за об-
виняемого, нарушающие их права. Данная норма со-
держалась в ст. 216 УПК 1922 года. А ст. 224 того же 
УПК содержала положение о том, что прокурор рай-
она и суда, при котором следователь состоит, должен 
рассматривать жалобы, подаваемые на незаконные 
действия следователя, волокиту и принятие мер пре-
сечения.

В этот период среди ученых-процессуалистов за-
рождается научная дискуссия, связанная с выбором 
оптимальной модели развития следственного аппара-
та и с закреплением в ней роли прокурора. Насчет по-
следнего было немало споров. Так, А. Я. Вышинский 
поддерживал полное изъятие контрольно-надзорных 
полномочий у суда и закрепление таковых за проку-
рором. В противовес этой точке зрения выступал П. Я. 
Стучка. Он считал, что контрольно-надзорные функ-
ции должны быть в полном объеме сохранены за су-
дом [13].

В сентябре же 1928 года следственный аппарат 
перешел в подчинение прокуратуры [6]. А. Г. Журав-
лев писал на этот счет о том, что функции прокурора 
настолько расширились, что, по сути, он осуществлял 
надзор не за действиями следователя, а за своими соб-
ственными действиями, так как следователь в этой мо-
дели предстает лишь как исполнитель прокурорской 
воли [5, с. 36].

Ю. А Цветков утверждает, что такая прокурорская 
модель на осуществление предварительного след-
ствия просуществовала вплоть до 1938 года, и это не 
случайно, так как подобная тенденция была уже за-
ложена в самой природе концепции «прокурорской 
монополии». Подобно прокуратуре, любое ведомство, 
обладающее хоть малой частью полицейский функ-
ций в дальнейшем будет испытывать притязания на 
следственные полномочия [13].

Чуть позже на базе НКВД СССР была образована 
следственная часть. В связи с этим, существовавшая 
модель была утрачена. Стоит отметить, что такое пол-
ное сосредоточение в одних руках всей следствен-
ной работы имело негативные моменты, например, в 
виде перегрузки следователей. Но такое положение 
дел, с другой стороны, вызывало и растущий интерес 
к органам дознания. В этой связи, в 1940‒1950 годы 
в милиции создавались свои следственные органы, 
подчиняющиеся напрямую уже не прокуратуре, а 
следственному отделу Главного управления милиции 
МВД СССР. Между тем, законного права на осущест-
вление предварительного следствия в полном объеме 
у них не было, сохранялось только право выполнять 
отдельные поручения следователя. 

Принятие Основ уголовного судопроизводства 
СССР 1958 года и УПК РСФСР 1960 года послужило 
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началом глобальной дискуссии по поводу ведомствен-
ной принадлежности предварительного следствия. Но, 
по-прежнему, на законодательном уровне, что было 
закреплено в ст. 25 УПК РСФСР, сохранялось право 
процессуального надзора за органами прокуратуры. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
6 апреля 1963 года «О предоставлении права произ-
водства предварительного следствия органам охраны 
общественного порядка» таким правом были теперь 
наделены сотрудники Министерства охраны обще-
ственного порядка СССР (МВД СССР). Это явилось 
фундаментальной основой начала работы следствен-
ных аппаратов органов внутренних дел [9]. 

Теперь следователи органов охраны общественно-
го порядка были правомочны производить предвари-
тельное расследование. Контроль за их деятельностью 
возлагался на начальников следственных органов.

Таким образом, в течении первой половины 60-х 
годов происходит оформление полномочий началь-
ника следственного органа, который осуществлял 
контрольные функции за деятельностью сотрудников 
внутренних дел, ведущих дознание и следствие. Но 
пока данные полномочия были отражены лишь в ве-
домственных нормативных актах.

Законодательно руководитель органа предвари-
тельного следствия был наделен процессуальным ста-
тусом в 1965 году, когда был издан Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 14 декабря 1965 года «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовно-процес-
суальный кодекс РСФСР» [10]. Также был расширен 
круг его полномочий: помимо контрольных функций, 
начальнику вменялась проверка уголовных дел, изъя-
тие дела у одного следователя и передача его другому, 
поручение расследования нескольким следователям, а 
также принятие участия в расследовании самому. Все 
указания, которые были даны в ходе расследования, 
являлись обязательными для исполнения. 

 Таким образом, начальник следственного отдела 
обладал весьма небольшим кругом организационных 
полномочий. В ученой среде 60-х‒70-х годов прошло-
го столетия разразилась дискуссия по поводу процес-
суального положения начальника следственного от-
дела. Одни предлагали расширить круг полномочий 
начальника следственного отдела, передав ему отдель-
ные полномочия прокурора [11, с. 16]. Находились и 
противники подобных идей, которые говорили о том, 
что подобное всеобъемлющее наделение начальника 
следственного отдела полномочиями угнетет процес-
суальную самостоятельность следователя. Высказы-
валось также предположение о том, что такой пере-
ход полномочий из одних «рук в другие» не повлечет 
никаких положительных изменений для следствия, 
а поменяет лишь название в осуществляемой форме 
контроля [14, с. 19].

Данная проблематика не потеряла своей актуаль-

ности и в ходе проведения судебно-правовой рефор-
мы конца 20 ‒ начала 21 столетия. В ходе разработки 
законопроекта нового УПК РФ дискуссия не утихала, 
а наоборот становилась только острее. Так, в этот пе-
риод в дополнение к уже существующим позициям 
выдвигались идеи ликвидации фигуры руководителя 
следственного органа из уголовного процесса, а так-
же значительного сокращения функций руководителя 
следственного отдела в целях обеспечения процессу-
альной самостоятельности следователя. Выдвигались 
идеи не только полного лишения процессуального 
статуса фигуры начальника следственного отдела, но 
и более гуманные, как например, сокращение его пол-
номочий [8, с. 14].

Все же в УПК РФ 2001 года фигура начальни-
ка следственного отдела была сохранена, а круг его 
полномочий даже несколько расширен. Так, законо-
дательно впервые было закреплено право начальни-
ка следственного отдела отменять необоснованные 
постановления следователя о приостановлении уго-
ловного дела. Также за ним сохранялись следующие 
полномочия: он, как и прежде, мог поручать производ-
ство следствия одному или нескольким следователям, 
мог принять уголовное дело к своему производству 
и производить следствие самостоятельно. Начальник 
следственного отдела обладал организационными 
полномочиями, контролировал работу следователя, 
проверял материалы уголовного дела, при необходи-
мости мог давать указания о направлении хода рассле-
дования, применении мер пресечения, квалификации 
преступления. 

В этот период возникает вопрос о четком разгра-
ничении функций прокурора и начальника следствен-
ного отдела, так как между прокурорским контролем 
и ведомственным контролем начала стираться грани-
ца [5, с. 39].

Бывший Генеральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка 
считает, что на данном этапе такой проблемы нет, но 
нет и баланса между прокурорским и ведомственным 
контролем [4, с. 27].

Следующий этап преобразований института ве-
домственного контроля связан с образованием в 2007 
году Следственного комитета при Прокуратуре РФ. 
Теперь начальник следственного отдела приобрел ста-
тус руководителя следственного органа [12]. А уже 
имеющиеся функции были дополнены рядом власт-
но-распорядительных полномочий прокурора, касаю-
щихся контроля за ходом предварительного следствия.

В 2010 году произошло отделение Следственного 
комитета от прокуратуры, что само собой повлекло 
новые изменения в процессуальном законодательстве.

В дальнейшем, видится уверенная тенденция по 
расширению процессуального статуса фигуры руко-
водителя следственного органа. Ст. 39 УПК РФ про-
должает дополняться редакциями полномочий, таким 
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образом, наделяя руководителя следственного органа 
не столько организационными, как в большинстве 
своем властно-распорядительными функциями. 

Отдельные ученые-процессуалисты всерьез заду-
мываются над целесообразностью наделения и проку-
рора, и руководителя следственного органа широким 
кругом полномочий. Например, Д. А. Иванов считает, 
что надзорные полномочия должны быть «в руках» 
прокуратуры, поскольку только прокурорский надзор 
сможет в полной мере гарантировать возмещение вре-
да, равно как и восстановление прав лиц, пострадав-
ших от преступления [3, с. 134].

Учитывая советский исторический опыт и взгляды 
ряда ученых на распределение полномочий прокурора 
и начальника следственного органа, становится оче-
виден факт того, что за прокурором должны остать-
ся только надзорные функции относительно органов 
предварительного расследования.

Но в отечественной юридической литературе по-
степенно разгорается дискуссия об отрицательном 
влиянии всеобъемлющей распорядительной функции 
руководителя следственного органа, которая зачастую 
выражается в чрезмерном угнетении процессуальной 
самостоятельности следователя чередой указаний. 
Становится ясно, что в этом кроется одна из совре-
менных многоаспектных проблем института ведом-
ственного контроля за процессуальной деятельностью 
следователя на досудебном этапе производства по уго-
ловным делам. Исходя из этого, необходимо внести 
коррективы в понятие руководителя следственного 
органа, ограничив круг его властно-распорядитель-
ных функций проверкой законности действий следо-
вателя, и изложить его в следующей редакции:

Руководителем следственного органа является 
должностное лицо, возглавляющее орган, осущест-
вляющий предварительное расследование, и наделен-
ное, в пределах своей компетенции, полномочиями по 
осуществлению контроля за законностью действий 
следователя в досудебном производстве по уголовным 
делам.
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Демографическая проблема в Российской Федера-
ции в настоящее время является одной из актуальных. 

Естественная репродукция человека имеет темпы 
снижения [4].

Человек
2021 г.
в % к

2020 г.
Январь Прирост,

снижение
/ - /2021 г. 2020 г.

Родившихся 106603 118820 -12217 89,7

Умерших 219769 164075 55694 133,9

 в том числе детей

 в возрасте до 1 года 538 545 -7 98,7

Естественный прирост, убыль (-) -113166 -45255
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Это обусловлено как субъективными, так и объ-
ективными причинами, причем они часто являются 
взаимообусловленными.

К субъективным причинам относятся такие, как 
нежелание женщин рожать детей, чтобы не оставлять 
работу и не портить фигуру; отсутствие мужа; опера-
ции по смене пола; однополые пары.

В 21 веке все больше супружеских пар, которые не 
хотят стать родителями (чайлдфри). Исходя из новых 
явлений в институте семьи, появилась условная клас-
сификация семей на три группы: 1 — семьи, где дети 
желанны; 2 — семьи, где дети рождаются в результате 
не запланированной (случайной) беременности; и 3 — 
семьи чайлдфри.

Если общественная оценка семей первой группы 
однозначно положительная, то относительно семей 
второй группы, степень социального одобрения при-
мерно 50 на 50 процентов. Семьи же третьей группы, 
в основном, рассматриваются как социальное откло-
нение.

На наш взгляд, однозначно оценить данные явле-
ния невозможно, поскольку метод индивидуального 
ситуационного регулирования семейных отношений 
требует учета конкретных жизненных обстоятельств. 
В частности, есть люди, у которых дети вызывают 
только раздражение, и они детей патологически не пе-
реносят. Имеем ли мы право осуждать их, и будет ли 
комфортно ребенку в семье таких родителей? Как пи-
сал Лев Николаевич Толстой: «все счастливые семьи 
похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему». Можно ли однозначно опре-
делить бездетные семьи как несчастливые? Вопросов 
относительно оценки неординарных явлений нашей 
жизни, к числу которых относится суррогатное мате-
ринство, очень много. Полагаем нужно быть толерант-
ными при оценке вышеуказанных явлений.

К объективным причинам снижения естественной 
репродукции относятся бесплодие, менопауза в репро-
дуктивном возрасте, иные проблемы со здоровьем, как 
у женщины, так и у мужчины. К причинам объектив-
ного характера относится также нестабильная эконо-
мическая ситуация, в настоящее время отягощенная 
последствиями пандемии.

 Причины, связанные с физическим состоянием 
потенциальных родителей, заставляют их все чаще 
обращаться к вспомогательным репродуктивным тех-
нологиям, среди которых суррогатное материнство 
часто является единственно возможным способом ис-
пытать чувства материнства и отцовства.

Существующие в мире законодательные подходы 
к регулированию суррогатного материнства в разных 

странах имеют свою специфику. В Белоруссии, Гру-
зии, Индии, Казахстане, Польше, России суррогат-
ное материнство допустимо как на возмездной, так и 
безвозмездной основе. В большинстве штатов США 
такой же подход. При этом в Калифорнии узаконе-
но коммерческое суррогатное материнство, а в шта-
те Вирджиния — безвозмездное. В штатах Аризона, 
Джерси, Мичиган, Нью-Джерси, Нью-Йорк суррогат-
ное материнство запрещено. Под запретом суррогат-
ное материнство и в таких странах западной Европы 
как Австрия, Германия, Италия, Норвегия, Швейца-
рия, Франция. В Венгрии и Дании суррогатной ма-
терью ребенка может быть только родственница био-
логических родителей. В Израиле, Испании, Канаде, 
Нидерландах допускается суррогатное материнство, а 
вот его реклама запрещена.

Существует также группа стран, в которых сур-
рогатное материнство законом не регулируется, но на 
практике оно встречается. Это Бельгия, Греция, Ир-
ландия, Финляндия [9, с. 144].

Следует отметить неоднозначную морально-эти-
ческую оценку института суррогатного материнства. 
Представители одной концепции поддерживают сур-
рогатное материнство, представители противобор-
ствующей позиции его отвергают.

Явно негативное отношение к суррогатному ма-
теринству наблюдается со стороны русской право-
славной церкви. Из существующих методов вспо-
могательных репродуктивных технологий РПЦ 
допускает только искусственное оплодотворение по-
ловыми клетками мужа, поскольку оно происходит в 
рамках супружеских отношений. Относительно сур-
рогатного материнства в пункте 4 раздела XII Основ 
социальной концепции РПЦ сказано, что «Суррогат-
ное материнство, то есть вынашивание оплодотворен-
ной яйцеклетки женщиной, которая после родов воз-
вращает ребенка «заказчикам», противоестественно и 
морально недопустимо даже в тех случаях, когда осу-
ществляется на некоммерческой основе. Эта методика 
предполагает разрушение глубокой эмоциональной и 
духовной близости, устанавливающейся между мате-
рью и младенцем уже во время беременности. Сурро-
гатное материнство травмирует как вынашивающую 
женщину, материнские чувства которой попираются, 
так и дитя, которое впоследствии может испытывать 
кризис самосознания» [11].

По мнению Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, проблему бездетности можно решать только 
посредством усыновления детей-сирот. А суррогатное 
материнство превращает детей и женщин в объект 
коммерческой либо некоммерческой сделки, поэтому 
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оно не должно быть закреплено в законе [10].
Как уже было отмечено, действующее российское 

законодательство допускает возможность осущест-
вления суррогатного материнства, как на коммерче-
ской основе, так и безвозмездно. При этом источники 
правового регулирования суррогатного материнства 
нельзя квалифицировать как необходимые и доста-
точные. В настоящее время к таким источникам от-
носятся: статьи 51 и 52 Семейного кодекса РФ; глава 
39 Гражданского кодекса РФ (Возмездное оказание 
услуг); глава 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской 
Федерации»; приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 31 июля 2020 года № 803н «О порядке использо-
вания вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их примене-
нию» (вступил в силу с 1 января 2021 года).

При регулировании отношений, возникших в свя-
зи с применением суррогатного материнства, также 
следует учитывать четвертый раздел постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 года № 16 
«О применении судами законодательства при рассмо-
трении дел, связанных с установлением происхожде-
ния детей».

Названные источники не устраняют проблемы, 
связанные с применением суррогатного материнства, 
и необходимости совершенствования законодатель-
ства, регулирующего такой важный социальный ин-
ститут.

Остановимся на отдельных проблемах националь-
ного института суррогатного материнства.

Следует обратить внимание, что отсутствует ле-
гальное определение договора суррогатного материн-
ства. В доктрине нет единства мнений относительно 
правовой природы данного договора: является ли он 
гражданско-правовым или семейно-правовым, либо 
носит смешанный характер? Так, по мнению Г. В. Бог-
дановой [2, с. 25], О. Ю. Лебедевой, договор суррогат-
ного материнства является семейно-правовым. При 
этом О. Ю. Лебедева подчеркивает, что посредством 
этого договора родительские права и обязанности пе-
реходят от суррогатной матери к другой стороне дого-
вора - генетическим родителям ребенка [7, с. 16].

К сторонникам гражданско-правовой природы до-
говора суррогатного материнства принадлежат Е. С. 
Митрякова [8, с. 81], Т. Е. Борисова [3, с. 64], О. В. Фе-
тисова [13, с. 59], Т. В. Краснова [5, с. 264].

Они полагают, что договор суррогатного материн-
ства – это договор возмездного оказания услуг, урегу-
лированный главой 39 ГК РФ, поскольку на практике 
он преимущественно является возмездным.

 И. Р. Альбиков и Ю. А. Каминская предлагают 
дополнить ГК РФ главой 39.1 «Суррогатное материн-
ство», в которой будет закреплено понятие договора 
суррогатного материнства, его форма, существенные 
условия, права и обязанности сторон и иные поло-
жения. При этом авторы не предлагают конкретную 
форму договора [1]. Относительно формы договора 
суррогатного материнства нам представляется целе-
сообразным предложение Т. Н. Козиченко закрепить 
в законе обязательную нотариальную форму данного 
договора [6, с. 150].

Нотариальная форма договора суррогатного мате-
ринства усилит его доказательственную силу, с уче-
том того, что с 1 января 2015 года статья 61 ГПК РФ 
дополнена пунктом 5, в соответствии с которым «об-
стоятельства, подтвержденные нотариусом при совер-
шении нотариального действия, не требуют доказы-
вания, если подлинность нотариально оформленного 
документа не опровергнута в порядке, установлен-
ном статьей 186 настоящего Кодекса, или не установ-
лено существенное нарушение порядка совершения 
нотариального действия».

Как уже отмечалось, в доктрине также существует 
концепция смешанной природы договора суррогатно-
го материнства, отдельно не поименованного ни в СК 
РФ, ни в ГК РФ. К сторонникам данной концепции от-
носятся А. А. Пестрикова, С. Ю. Чашкова.

А. А. Пестрякова квалифицирует договор о сур-
рогатном материнстве как непоименованный смешан-
ный договор, к которому применяются положения и 
семейного и гражданского законодательства [12, с. 12].

Такой же позиции придерживается В. В. Шадрин 
[15, с. 642].

С. Ю. Чашкова подчеркивает, что договор сурро-
гатного материнства находится « на границе граждан-
ского и семейного права» [14, с. 23]. 

Полагаем целесообразным поддержать концеп-
цию смешанной природы договора суррогатного ма-
теринства и квалифицировать его как комплексный 
межотраслевой договор, обладающий признаками 
гражданского и семейного договорного обязательства. 
Регулирование данного договора осуществляется се-
мейным законодательством с субсидиарным примене-
нием гражданского законодательства в силу прямого 
указания статьи 4 СК РФ.
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Безостановочно происходит постепенное развитие 
общественных отношений. Зачастую такие отношения 
усложняются, если имеет место быть наличие ино-
странного элемента. Правовое регулирование таких 
отношений будет отличным, иметь свои особенности. 

В связи с этим особый интерес вызывает современ-
ное состояние правового регулирования гражданско-
правовых отношений с иностранным элементом. При 
этом в аспекте данной темы актуально проведение 
сравнительного анализа и сопоставления правово-

© Мышко Е. Ф., 2021
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го регулирования обозначенного вопроса в России и 
Японии. 

Так, правовое регулирование гражданско-право-
вых отношений с иностранным элементом в России 
осуществляется в первую очередь положениями меж-
дународных актов, а также национальным законода-
тельством. Особое значение в данном вопросе приоб-
ретают положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ [3]), а именно раздел VI 
часть 3. Более-менее законодатель постарался урегу-
лировать практически все сферы гражданско-право-
вых отношений, которые могут быть осложнены ино-
странным элементом. Вместе с тем стоит отметить, 
что отдельные проблемы все же возникают, поскольку 
законодательство не всегда успевает развиваться в ход 
со временем, что особенно сейчас актуально в нынеш-
них условиях внедрения цифровизации во все сферы 
общественных отношений. 

Так, определенные коллизии возникают, напри-
мер, при регламентации наследственных отношений с 
иностранным элементом, в области авторских прав и 
т. д. Определенные пробельные аспекты восполняют-
ся международными актами. 

Так, мы можем назвать, например, Конвенцию о 
правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам [6]. Существу-
ет и ряд иных источников правового регулирования 
на международном уровне. Данные акты также явля-
ются источниками применения для РФ, поскольку на 
это прямо указывается в ст. 15 Конституции Россий-
ской Федерации [7].

На примере выморочного имущества рассмотрим 
применение данной Конвенции. 

Так, при разрешении вопроса о наследовании вы-
морочного имущества в международном частном 
праве могут возникать проблемы с определением на-
следника, то есть в собственность какого государства 
должно перейти имущество умершего. Как правило, 
национальное право не предусматривает коллизи-
онных норм, которые были бы применимы в случае 
возникновения спора относительно правопреемника, 
которому перейдет право собственности на спорное 
выморочное имущество. 

На практике юридическая судьба выморочно-
го имущества в наследственных правоотношениях, 
осложненных иностранным элементом, в междуна-
родном частном праве регулируется двусторонними 
соглашениями о правовой помощи между государ-
ствами [1, c. 118]. 

Так, например, Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22 января 1993 г. (г. Минск), де-
кларирует следующее положение: «если по законода-
тельству Договаривающейся Стороны, подлежащему 
применению при наследовании, наследником является 
государство, то движимое наследственное имущество 
переходит Договаривающейся Стороне, гражданином 
которой является наследодатель в момент смерти, а 
недвижимое наследственное имущество переходит 
Договаривающейся Стороне, на территории которой 
оно находится». Страны-участницы этой конвенции 
принятием такого положения разделили режим вы-
морочного имущества, то есть в зависимости от кате-
гории имуществ используются разные коллизионные 
привязки.

Возвращаясь к национальному правовому регули-
рованию, нельзя не взять во внимание и положения в 
целом ГК РФ. Речь идет главным образом об Общей 
части ГК РФ. При правовой регламентации отноше-
ний, осложненных иностранным элементом, в части 3 
ГК РФ используются и отсылки к положениям к иным 
частям ГК РФ. Например, в положениях, связанным с 
наследственными отношениями приобретает важное 
значение определение недвижимого имущества, а по-
ложения о нем содержатся в части 1 ГК РФ [2]. Кроме 
того, необходимо обращать внимание и на часть 3, но 
на положения, связанные с наследственным правом. 

Также нельзя не обратить внимание и на то, что 
в рамках гражданско-правового регулирования от-
ношений с иностранным элементом особое значение 
занимают нормы процессуального законодательства. 
Например, речь идет о Гражданском процессуальном 
кодексе Российской Федерации (далее — ГПК РФ [4]). 
Например, защита нарушений гражданских прав, в 
том числе, которые исходят из гражданско-правовых 
отношений с иностранным элементом, осуществля-
ется в рамках гражданского процесса с применением 
положений ГПК РФ.

Таким образом, мы можем отметить, что правовое 
регулирование гражданско-правовых отношений с 
иностранным элементом в Российской Федерации яв-
ляется многоступенчатым и включает в себя положе-
ния как международных актов, так и национальных. 

Далее перейдем к рассмотрению обозначенных во-
просов в качестве темы для исследования в Японии. 

В Японии особое значение ранее занимал Закон 
Японии «Об общих правилах применения законов» 
(1898 год).

Закон 1898 г. является одним из старейших колли-
зионных актов в азиатском регионе. Он оказал влия-
ние на коллизионное регулирование других стран, 
например на развитие коллизионного права Южной 
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Кореи. Японский закон достаточно подробен, хотя ос-
новное внимание уделяется только вопросам лично-
го статута и семейным отношениям. Специфической 
чертой закона является расположение норм об общих 
институтах коллизионного права в заключительных 
положениях этого акта. 

Новый Закон Японии 2006 г. в значительной сте-
пени воспроизводит положения Закона 1898 г., но 
одновременно значительно модернизирует коллизи-
онное регулирование. Новеллы в основном касаются 
вопросов обязательственного права. Японский зако-
нодательный акт является достаточно подробным и в 
то же время компактным по структуре и содержанию. 
Особое внимание уделяется вопросам международ-
ного семейного права, обязательствам договорного 
и внедоговорного характера, в частности установле-
но подробное коллизионное регулирование потреби-
тельских договоров. Основным недостатком Закона 
Японии 2006 г. является общий подход к его структу-
рированию, прежде всего расположение «общих ин-
ститутов» МЧП в конце закона. Нормы, касающиеся 
МГП, в Законе Японии 2006 г. отсутствуют. Нетрудно 
заметить, что решения японского законодателя очень 
близки подходам, отраженным в законодательстве 
Германии [5, c. 143]. 

Следует также отметить, что основу правового ре-
гулирования гражданско-правовых отношений с ино-
странным элементом в Японии составляют положения 
и процессуальное законодательства, как и в Россий-
ской Федерации. Отдельные коллизионные нормы 
содержатся в гражданском законодательстве — Граж-
данском кодексе. Следует отметить, что это и есть 
основное отличие правового регулирования граждан-
ско-правовых отношений с иностранным элементом 
в России и Японии. Иными словами, в России такое 
правовое регулирование в основном находит свое бо-
лее содержательное правовое изложение в рамках по-
ложений ГК РФ, а в Японии данный вопрос регулиру-
ется самостоятельным нормативно-правовым актом. 

Кроме того, международные акты в Японии так-
же являются источником правового регулирования, 
поэтому Япония является страной-участницей ряда 
международных договоров. Например, Япония рати-
фицировала шесть Гаагских конвенций (в частности, 
Гаагскую конвенцию о праве, применимом к алимент-
ным обязательствам в отношении детей, от 24 октя-
бря 1956 г., Конвенцию 1973 г. о праве, применимом 
к алиментным обязательства, Конвенцию 1961 г. о 
коллизии законов, касающихся формы завещательных 
распоряжений). 

Поскольку ранее нами были затронута сфера на-

следственных отношений, следует отметить, что для 
Японии она также является проблематичной, если 
имеет место быть наличие иностранного элемента. В 
доктрине отмечается, что самыми эффективными спо-
собами уменьшения числа таких отношений выступа-
ют гармонизация национального коллизионного права 
и унификация коллизионных норм. Между тем уни-
версальных межгосударственных соглашений в сфере 
международного наследственного права принято не-
много [5, c. 143]. 

Таким образом, исследование вопросов, связан-
ных с правовым регулированием гражданско-право-
вых отношений с иностранным элементом в России и 
Японии, позволяет сделать вывод о схожем законода-
тельном подходе при правовой регламентации данных 
общественных отношений. Так, источниками явля-
ются как международные акты, так и национальные. 
Однако основное различие связано с тем, что в России 
такое правовое регулирование в основном находит 
свое более содержательное правовое изложение в рам-
ках положений ГК РФ, а в Японии данный вопрос ре-
гулируется самостоятельным нормативно-правовым 
актом. На наш взгляд, в Японии такой подход следует 
признать более правильным и эффективным. В связи с 
этим можно было бы предложить российскому законо-
дателю также выделить в отдельный Закон правовую 
регламентацию гражданско-правовых отношений, ос-
ложненных иностранным элементом. 
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Аннотация. Стремительно развивающиеся как в мире, так и в Российской Федерации, информационные 
технологии, требуют от научного сообщества как конституционно-правового осмысления, так и научного обо-
снования необходимости перспективного правового урегулирования возникающих общественных отношений.

Если ХХ век вошел в историю человечества как век покорения Космоса, то XXI с высокой долей вероятно-
сти станет веком искусственного интеллекта. Беспилотные автомобили и летательные аппараты, самообучаю-
щиеся компьютеры и стремительно развивающиеся IP технологии, создание био- искусственных органов чело-
веческого организма и достижения в кибернетике, еще вчера казавшиеся фантастикой, сегодня стали суровой 
действительностью.

 Созданное российскими (возможно и не только) учеными и продемонстрированное всему миру гиперзвуко-
вое оружие, так же требует нормативного урегулирования, но уже на международном уровне.

В данной ситуации, когда правовое регулирование в данной сфере правового регулирования не просто от-
стает, а порой отсутствует, общество в целом и конкретный человек в частности, остается один на один с ре-
альностью. Государство, как единственный источник, обеспечивающий существование общества, оказалось не 
готово к реализации своих функций. 

Настоящее исследование посвящено поиску места и роли конституционного права в регулировании об-
щественных отношений возникающих на фоне стремительно развивающихся информационных технологий, 
оказывающих непосредственное влияние на уже сложившиеся отношения и являющиеся основанием для воз-
никновения новых, не урегулированных правом связей между государством и обществом, человеком и государ-
ством. Автор делает вывод о том, что Конституция Российской Федерации нуждается в качественном анализе 
на предмет ее дополнения нормами, которые должны стать основой для правового регулирования вновь воз-
никающих специфических отношений. 

Ключевые слова: Конституция России, конституционное право, информационные технологии, обществен-
ные отношения, национальная безопасность, правовое регулирование, права и свободы, человек, государство, 
общество
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Abstract. The rapidly developing information technologies both in the world and in the Russian Federation require 
from the scientific community both constitutional and legal comprehension and scientific substantiation of the need for 
a promising legal settlement of emerging social relations.

If the XX century entered the history of mankind as the century of the conquest of the Cosmos, then the XXI with a 
high degree of probability will become the century of artificial intelligence. Self-driving cars and flying machines, self-
learning computers and rapidly developing IP technologies, the creation of bio-artificial organs of the human body and 
achievements in cybernetics, which seemed fiction only yesterday, have become a harsh reality today.

 The hypersonic weapons created by Russian (perhaps not only) scientists and demonstrated to the whole world also 
require regulatory regulation, but at the international level.

In this situation, when legal regulation in this area of   legal regulation is not just lagging behind, and sometimes is 
absent, society as a whole and a specific person in particular remains face to face with reality. The state, as the only 
source ensuring the existence of society, turned out to be unprepared for the implementation of its functions.

This study is devoted to finding the place and role of constitutional law in the regulation of public relations arising 
against the background of rapidly developing information technologies, which have a direct impact on already established 
relations and are the basis for the emergence of new, not regulated by law, relations between the state and society, 
man and state. The authors conclude that the Constitution of the Russian Federation needs a qualitative analysis for its 
completion with the norms that should become the basis for the legal regulation of newly emerging specific relations.

Keywords: Constitution of Russia, constitutional law, information technologies, public relations, national security, 
legal regulation, rights and freedoms, person, state, society
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Введение
Информационные технологии ворвались в нашу 

жизнь так стремительно, что многие из нас не успели 
даже осознать, как оказались «пленниками» цифрово-
го мира. Мы уже не мыслим себя без мобильной связи 
и Интернета, обыденными стали электронные плате-
жи, онлайн магазины, дистанционное обучение. На 
дорогах появились первые беспилотные автомобили, 
а дроны уже заполнили воздушное пространство.

Из сферы услуг цифровые технологии «добра-
лись» до использования конфиденциальных данных. 
Так, например, Пенсионный фонд России произвел 
оцифровку трудовых книжек, при этом, эту работу 
произвели еще до того, как Государственная Дума 
приняла соответствующий закон. В ближайшее время 
электронные трудовые книжки станут обязательными 
для всех. 

Минкомсвязи сообщает, что количество граждан, 
зарегистрированных на портале госуслуг, превысило 
отметку 100 млн. В течение 2019 года ежемесячно но-
выми пользователями становились в среднем 1,4 млн 
человек.

Достаточно широкую популярность приобрело у 
водителей использование электронных полисов КА-
СКО и ОСАГО, а в ближайшее время планируется вы-

давать и электронные водительские удостоверения. 
Дальше — больше: «К 2024 году россияне должны 

в полной мере использовать электронный паспорт», — 
в бытность главы Правительства утверждал Дмитрий 
Медведев. Все это не может не создавать принципи-
ально новые отношения между государством и чело-
веком, не может не оказывать влияние на обеспечение 
конституционного права личности на невмешатель-
ство в личную жизнь.

Бурно развивающиеся информационные техноло-
гии способны коренным образом изменить сложивши-
еся столетиями общественные отношения. Это как от-
ношения между людьми, так и отношения к человеку 
со стороны общества и государства. В настоящее вре-
мя отмечаются попытки коренного пересмотра усто-
явшихся воззрений на сущность и место в мире самого 
человека, в частности, как биологического вида в ус-
ловиях новой гуманитарной парадигмы, обусловлен-
ной цифровыми технологиями.

Естественно, что научный и технический прогресс 
не остановить. Однако, бесспорно, и то, что и прогресс, 
и сами технологии, которые появляются благодаря со-
временным научным достижениям, должны реализо-
вываться только в интересах и во благо человека и об-
щества, более того, исключительно в правовом поле.
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Поступательное развитие общественных отноше-
ний в совокупности с революционными технологиче-
скими решениями, в свою очередь требует от права (и 
в том числе, конституционного) не только своевремен-
ного решения возникающих проблем, но и формиро-
вания задела на будущие, еще не возникшие (или еще 
не осознанные обществом) отношения. Стремительно 
развивающиеся как в мире, так и в Российской Фе-
дерации, информационные технологии, требуют не-
замедлительного правового осмысления и научного 
обоснования для их перспективного правового урегу-
лирования.

К сожалению, на сегодняшний день, правовое ре-
гулирование в сфере общественных отношений, свя-
занных с информационными технологиями, не про-
сто отстает, а порой отсутствует. Общество в целом, 
и конкретный человек в частности, оказываются неза-
щищенными пред целым перечнем ранее не существо-
вавших угроз. Государство, как важный источник, 
обеспечивающий существование общества, оказалось 
не готово к реализации своих функций в необходимом 
объеме. 

Основная часть
По мнению доктора юридических наук, профес-

сора А. В. Морозова, «…общественные отношения 
начиная с XX века вступают в стадию качественно-
го усложнения, и поиски ключа к их регулированию 
путем простой отсылки к делению на материальное и 
нематериальное можно оценить только как еще одну 
псевдонаучную гипотезу, красивую мечту, которой 
не суждено сбыться» [10]. Доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федера-
ции М. А. Федотов, рассматривая возникающие в связи 
с развитием информационных технологий обществен-
ные отношения, в частности, полагает, что «Проблема 
программного кода как средства регулирования ки-
берпространства и деятельности в нем весьма сложна 
ввиду принципиальной новизны этого социального 
регулятора и неясности его соотношения с другими 
регуляторами» [25, с. 42]. 

Будет неверным утверждать, что вопросы право-
вого регулирования отношений, так или иначе свя-
занных с информационными технологиями, возникли 
только сегодня. Проблемы информационного права 
исследовались как российскими, так и зарубежными 
учеными с момента их проявления [1, 2, 3, 5, 9, 17, 25]. 

Однако, информационное право в основе своего 
правового регулирования видело в первую очередь, 
«информационную деятельность, которая, заключа-
ется в осуществлении процессов производства, пере-
дачи, поиска, получения и распространения инфор-

мации, а также использования для реализации этих 
процессов информационных систем, технологий и 
средств» [15, с. 29], что значительно сужало предмет 
правового регулирования. 

Автор многочисленных учебников по информаци-
онному праву доктор юридических наук, профессор 
И. Л. Бачило отмечала, что информационная деятель-
ность «имеет своим предметом информацию в самом 
различном состоянии и формах и связана с созданием, 
сбором, обработкой, передачей, распространением и 
использованием информации в самых различных на-
правлениях ее применения» [2, с. 32].

В последние годы в академическом юридическом 
сообществе все чаще поднимается вопрос о норматив-
ном значении технологий: «Используемая в дискуссии 
формула «код как закон» (code as law) свидетельствует 
о беспокойстве юристов, связанном с тем фактом, что 
компьютерный код все чаще исполняет функции за-
кона» [7, с. 25]. 

Современные информационные технологии давно 
вышли за пределы собственно информационной дея-
тельности, — они стали непосредственно взаимодей-
ствовать с человеком, обществом и государством, ока-
зывая на это взаимодействие самое непосредственное 
влияние. Собственно информационные отношения 
вышли за пределы действия информационного права. 
Предметом правового регулирования стал собственно 
человек, окруженный со всех сторон информацион-
ным пространством, его права и свободы. Из узкой, 
специфической отрасли отношения переместились в 
комплексную сферу, регулируемую множеством от-
раслей (гражданское право, административное право 
и т. п.), в том числе конституционным правом.

Важно отметить и тот факт, что «права и свобо-
ды личности выступают сегодня в качестве одно-
го их важнейших объектов политики национальной 
безопасности. Фиксируя реальную защищенность и 
гарантируя права и свободы личности в конкретном 
сообществе, права человека могут выступать как гу-
манистический ориентир развития не только государ-
ства в целом, но и сложившейся в стране системы на-
циональной безопасности» [11, с. 51].

Как указывает профессор Института проблем ин-
формационной безопасности МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, доктор юридических наук, доктор технических 
наук А. А. Стрельцов, «…в публичных отношениях 
взаимодействие осуществляется с целью удовлетво-
рения интересов личности и общества, связанных с 
информацией, которой обладает государство, а также 
интересов государства, связанных с информацией, ко-
торой обладают граждане…» [15, с. 36].
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Исследуя правовое регулирования отношений в 
обществе, нельзя не принимать во внимание требова-
ния Основного закона страны, так как именно Консти-
туция является базисом для законодательного регу-
лирования правоотношений в какой бы сфере они не 
возникали.

Конституция Российской Федерации провозгла-
шает человека, его права и свободы высшей ценно-
стью (ст. 2). Закрепляя принципы социальной спра-
ведливости Основной закон ставит пред государством 
задачу об обеспечении достойного уровня российских 
граждан (ст. 7) [8].

Не менее категорична Конституция России и ре-
гламентируя саму сферу информационных техноло-
гий. Основной закон Российской Федерации, содер-
жит более 30 норм, закрепляющих основные права 
и обязанности участников информационных право-
отношений. К таковым относятся права на свободу 
информации (ст. 29), на неприкосновенность частной 
жизни, включая тайну переписки и сообщений (ст. 
23); обязанность органов власти обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и матери-
алами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы (ст. 24); гарантии свободы творчества и охра-
ны интеллектуальной собственности (ст. 44) и т.д. [8].

Правовым фундаментом, регулирующим в Рос-
сийской Федерации отношения в области информа-
ции, являются такие нормативные правовые акты как 
Федеральный закон «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», Федераль-
ный закон «Об участии в международном информаци-
онном обмене», Федеральный закон «О персональных 
данных», а также международные соглашения [22; 23; 
24]. На подзаконном уровне данные правоотношения 
регулируются комплексом актов Президента и Прави-
тельства Российской Федерации [18; 19; 20; 21, 13; 14].

Однако быстро развивающиеся общественные 
отношения и информационные технологии требуют 
постоянного совершенствования вопросов правового 
урегулирования. Наиболее острого внимания заслу-
живает проблема правового обеспечения безопасно-
сти в данной сфере [20].

На сегодняшний день со всей очевидностью стоит 
вопрос – обеспечивают ли конституционные нормы и 
созданные на базе Конституции нормативные акты, 
безопасное развитие общественных отношений в ус-
ловиях развития информационных технологий?

По мнению исследователей в данной сфере, как 
ученых, так и правоприменителей и законодателей, в 
настоящее время законодательство существенно от-
стает от существующих реалий.

Так, исследуя обозначенную проблему Э. В. Та-
лапина, в частности констатирует, что Конституция 
РФ (ст. 71) содержит только «компетенционную пу-
бличную норму», закрепляя исключительное ведение 
Российской Федерации в сфере информации и связи, 
а ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» во-
обще не регулирует компетенции Правительства РФ в 
сфере информационных отношений [16, с. 55].

Кроме того, необходимо отметить, что Федераль-
ный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» (фундаментальный 
нормативный акт в исследуемой сфере общественных 
отношений), не предусматривает принятия каких-ли-
бо программных документов (стратегий, концепций, 
доктрин). Однако, именно в таком виде и отражена по-
зиция государства в сфере информационных техноло-
гий [18; 19]. 

Как справедливо отмечает доктор юридических 
наук Н. В. Бутусова, «налицо очевидное противоречие 
между содержанием и правовой формой значительной 
части доктрин и концепций» [4, с. 66‒71].

Положения Конституции РФ прямо или косвенно 
обязывают органы государственной власти и местно-
го самоуправления, соответствующих должностных 
лиц обеспечить каждому гражданину нашей страны 
возможность ознакомления с документами и матери-
алами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено законом.

Однако, по справедливому заключению В. П. Пе-
трова, декларация информационных прав и свобод 
не означает отказ государства от защиты информа-
ционных ресурсов: «Правовое обеспечение инфор-
мационной безопасности формируется на основе 
поддержания баланса интересов граждан, общества, 
государства, что особенно важно в условиях суще-
ствования различных форм собственности» [12, с. 
137‒138]. 

Конституцией России определены и основания 
для ограничения информационных прав и свобод 
граждан. К их числу относятся: защита основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечение оборо-
ны страны и безопасности государства (ст. 17, п. 3, ст. 
55, п. 3). Основным законом предусмотрена также воз-
можность ограничения прав и свобод в условиях чрез-
вычайного положения с указанием пределов и сроков 
их действия (ст. 56) [8].

Соответствующие статьи Конституции РФ на-
правлены на пресечение распространения следую-
щих видов информации: информации, рассчитанной 
на разжигание ненависти, вражды и насилия в отно-
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шениях между людьми и народами; непристойной и 
ложной информации, включая заведомо ложную ре-
кламу; информации, посягающей на честь и достоин-
ство граждан, оказывающей негативное воздействие 
на здоровье людей и их духовно-нравственное состо-
яние; информации, изменяющей память о прошлом, 
фальсифицирующей историю страны, нарушающей 
связь поколений и подрывающей единство российско-
го народа; информации, способной инициировать про-
цессы разрушительного свойства — от техногенных и 
природных катастроф до всевозможных социальных, 
демографических, экономических потрясений, кризи-
сов, конфликтов [12, с. 145].

Вместе с тем, как указывается в Доктрине инфор-
мационной безопасности РФ, закрепленные Консти-
туцией России права граждан на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, тайну пе-
реписки в практическом отношении не имеют доста-
точного правового, организационного и технического 
обеспечения. Неудовлетворительно организована и 
защита собираемых федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления 
данных о физических лицах (персональных данных) 
[18].

К сожалению, многочисленные поправки в Основ-
ной Закон, внесенные по результатам общероссийско-
го голосования в июне этого года, не затронули дан-
ную сферу общественных отношений.

Таким образом, можно констатировать тот факт, 
что существующее на сегодняшний день, конституци-
онно-паровое регулирование, не в полной мере справ-
ляется с возложенной на него функцией по обеспече-
нию и защите прав и свобод человека.

Нельзя не согласиться с мнением председателя 
Государственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации В. В. Володина, отмечающего, что 
«Достойные условия жизни человека и возможности 
для его свободного развития сейчас и 25 лет назад — 
это совершенно разное наполнение этих понятий. 
Сегодня люди мыслят об этом шире, чем два десяти-
летия назад. Требования выше. Стандарты современ-
нее. Начиная от продолжительности жизни и качества 
инфраструктуры и заканчивая новыми технологиями, 
их возможностями, свободным доступом к ним, без-
опасностью» [6].

Продолжая развивать свою мысль, политик, отме-
чает: «Важно оценивать реализацию норм Конститу-
ции не только в существующем законодательстве, но и 
в том, которое должно быть разработано в ближайшие 
годы. Это касается новых сфер технологического и со-

циально-экономического развития, которые на сегод-
няшний день в правовом плане ещё не урегулированы. 
Речь идёт, например, о цифровизации, больших дан-
ных, искусственном интеллекте, цифровой безопас-
ности, генных и биотехнологиях, робототехнике. Во 
всех этих сферах возникают вопросы о соблюдении 
прав человека, конституционных принципов. Мы обя-
зательно должны анализировать эти вопросы, работая 
в ближайшие годы над формированием современного 
и передового законодательства в данных сферах» [6].

Таким образом, можно констатировать, что в бли-
жайшее время, депутаты более предметно подойдут 
к вопросам совершенствования правового регулиро-
вания общественных отношений в условиях стреми-
тельно развивающихся информационных технологий. 

Заключение 
Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать 

вывод о том, что правовые механизмы и процедуры, 
обеспечивающие реализацию конституционных норм 
в сфере информационных отношений, должны быть 
детализированы в нормах законодательства, включая 
нормативные правовые акты органов государственной 
власти. 

Становление информационного законодательства 
является одной из важнейших задач государственной 
политики в области информационных технологий и 
основным способом в решении проблем правового 
обеспечения информационного общества на нацио-
нальном уровне. Правовая основа единого информа-
ционного пространства призвана регулировать отно-
шения производителей и потребителей информации, 
обеспечивать координацию действий органов госу-
дарственной власти в едином информационном про-
странстве и гарантировать соблюдение конституцион-
ных прав и свобод граждан и организаций.

Целью нормативного правового регулирования в 
сфере использования информационных технологий 
в деятельности федеральных органов государствен-
ной власти является создание эффективной правовой 
основы для реализации прав граждан, защиты обще-
ственных и государственных интересов в сфере ис-
пользования информационных технологий.

Сегодня перед юридической наукой стоят непро-
стые задачи. Важнейшая из них — гарантировать нор-
мативное обеспечение прав и свобод российских граж-
дан для создания необходимых условий дальнейшего 
формирования законодательства для поступательного 
развития общественных отношений в условиях разви-
тия информационных технологий. 

Решение обозначенных задач — дело не одного 
дня. В решении указанных проблем должны прини-
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мать участие как ученые-конституционалисты, так и 
законодатели и правоприменители. Ясно одно, откла-
дывать решение этих задач нельзя.
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Информационные технологии в юридической деятельности. 2-е изд., 
перераб. и доп. Учебное пособие. Под ред. А.И. Уринцова. 351 с. Гриф НИИ 
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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Аннотация. Проблема преступности несовершеннолетних является и будет оставаться актуальной на 
территории любого государства. Есть ряд причин и условий, порождающих преступность несовершеннолет-
них на территории РФ. Следует комплексно изучить данные явления для создания эффективного института 
предупреждения преступности несовершеннолетних РФ, в частности, в Пензенской области. Для того что-
бы детально разобраться в проблеме преступности несовершеннолетних необходимо также проанализировать 
зарубежный опыт в рамках преступности несовершеннолетних, рассмотреть методы и способы борьбы с пре-
ступностью несовершеннолетних других стран. В данном случае, будет целесообразно изучить преступность 
несовершеннолетних на территории США, ведь именно это государство имеет значительный опыт (как пози-
тивный, так и негативный) предупредительной деятельности в отношении преступности несовершеннолетних. 
Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достигнута на основе анализа актуальных 
статистических данных, законодательства и правоприменительной практики. Результаты и выводы. Прове-
денное исследование демонстрирует противоречивые тенденции в развитии преступности несовершеннолет-
них: наряду с общим снижением уровня данной преступности в последние годы наблюдается рост убийств с 
участием несовершеннолетних. Неоднозначную оценку получил и институт ювенальных судов. Положения и 
выводы, полученные в результате исследования, будут использованы в дальнейшем для разработки конкрет-
ных предложений по реформированию института предупреждения преступности несовершеннолетних в РФ, в 
частности, в Пензенской области. 
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study these phenomena in order to create an effective institution for the prevention of juvenile delinquency in the Russian 
Federation, in particular, in the Penza region. In order to understand in detail the problem of juvenile delinquency, it is 
also necessary to analyze the foreign experience of juvenile delinquency, to consider methods and ways of combating 
juvenile delinquency in other countries. In this case, it will be advisable to study juvenile delinquency in the United 
States, because it is this state that has significant experience (both positive and negative) in the prevention of juvenile 
delinquency. Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved by analyzing relevant 
statistical data, legislation and law enforcement practice. Results and conclusions. The conducted research demonstrates 
contradictory tendencies in the development of juvenile delinquency: along with a decrease in the level of this type of 
criminality, in recent years, there has been an increase in murders with the participation of minors. The institute of 
juvenile courts received an ambiguous assessment. The provisions and conclusions of this study will be used to develop 
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Каждое общество стремится обеспечить свое бу-
дущее, в этой связи проблемы предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних традиционно от-
носятся к вопросам особой социальной, научной, 
правовой значимости. Исследования демонстрируют 
непреклонную тенденцию: успешные меры по профи-
лактике преступности несовершеннолетних, форми-
рование комфортной среды для их развития обеспе-
чивают в последующем общее снижение показателей 
преступности [5].

При исследовании причин, закономерностей раз-
вития преступности несовершеннолетних, мер ее 
предупреждения в нашей стране представляется 
уместным изучение зарубежного опыта. Соединенные 
Штаты прошли значительную эволюцию уголовной 
политики в отношении несовершеннолетних. В этой 
связи изучение североамериканского опыта (как по-
зитивного, так и негативного) в данной области пред-
ставляет значительный интерес [6].

США характеризируются противоречивой ситу-
ацией в отношении преступности несовершеннолет-
них. С одной стороны, отмечается общая тенденция 
снижения числа преступлений несовершеннолетних в 
последнее десятилетие. С другой стороны, сохраняет-
ся достаточно высокий уровень несовершеннолетней 
преступности по сравнению с другими развитыми 
странами мира, высокий уровень репрессивности в 
отношении несовершеннолетних правонарушителей 
[7]. Так, в американских уголовно-исправительных 
учреждениях находится до 60 тысяч несовершенно-

летних. Верховный Суд США признал неконституци-
онность применения смертной казни, отметив жесто-
кость и противоречие VIII поправке к Конституции 
США ее применения в отношении несовершеннолет-
них в возрасте до 16 лет (в деле Томпсон против штата 
Оклахома (Thompson v. Oklahoma, 1988 г.)), а затем до 
17 (в деле Стэнфорд против штата Кентукки (Stanford 
v. Kentucky, 1989) и до 18 лет (в деле Роупер против 
Симмонса (Roper v. Simmons, 2005 г.)) [3, c. 127]. Од-
нако и в настоящее время сохраняется применение 
пожизненного лишения свободы как «особенно су-
рового вида наказания для несовершеннолетних» (по 
мнению Верховного Суда США в деле Грэхем против 
штата Флорида). Так, в штате Северная Каролина 94 
гражданина в возрасте от 13 до 17 лет (на момент со-
вершения преступления) были приговорены к такой 
мере наказания. Несмотря на то, что большинство та-
ких приговоров приходится на 1990-е гг., и с 2011 г. 
было вынесено «только» пять таких приговоров, они 
продолжают действовать в отношении граждан в тече-
ние десятилетий [10, c. 141-142]. Более того, отмечается 
«избирательный и инерционный эффект», локализа-
ция таких приговоров в ограниченном числе графств 
штата, что также нарушает принцип равноправия [10, 
c. 173]. Сохраняется и проблема дискриминационного 
отношения к представителям расовых и националь-
ных меньшинств в рамках уголовно-правовой полити-
ки США [4]. 

Другой проблемой стала произвольная, а, в неко-
торых случаях, агрессивная политика в отношении 
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иммигрантов, что приводит к значительному числу 
нелегальных иммигрантов, разделению семей, бед-
ственному положению несовершеннолетних членов 
таких семей. Так, только в течение шести недель в 
апреле‒мае 2018 г. более двух тысяч детей были отде-
лены от своих родителей [12, c. 1480]. В соответствии 
с официальными данными Организации Объединен-
ных Наций, число детей, содержащихся в специаль-
ных центрах временного содержания, отделенных от 
своих родителей, составило в 2018‒2019 гг. более 70 
тысяч.

Критике американских исследователей подверга-
ется и чрезмерная, по их мнению, репрессивная прак-
тика «школьных офицеров», которые подвергают за-
держанию школьников в соответствии с «аморфным», 
не соответствующим каким-либо «единым правовым 
стандартам» обвинением в принадлежности к бандам: 
так в марте 2018 г. в Балтиморе учащийся находился 
под стражей в течение шести месяцев (основа обвине-
ния — угрозы однокласснику), в январе того же года 
учащийся был задержан на четыре месяца за драку с 
другим учащимся [12, c. 1484].

Все это ведет к тому, что несовершеннолетние, 
уже совершавшие преступные или противоправные 
деяния все больше избегают любого контакта с систе-
мой правоохранительных органов, органов социаль-
ной защиты и иными официальными структурами. 
Основной стратегией в этой связи предлагается акти-
визация усилия по взаимодействию с такими молоды-
ми людьми со стороны общественных и, в частности, 
религиозных организаций [12, c. 1500‒1501].

Все эти обстоятельства выступили предпосылка-
ми для появления в США такого понятия как «юве-
нальная юстиция». Это система правосудия, облада-
ющая комплексом характерных черт, некоторые из 
которых подлежат изучению и анализу, так как явля-
ются неоднозначными [8]. 

На территории США в рамках осуществления 
функций ювенальной юстиции были созданы юве-
нальные суды для рассмотрения уголовных дел, в 
рамках которых лицами, совершившими преступле-
ния, являлись несовершеннолетние. Первый такой суд 
был учрежден в штате Иллинойс в 1898 г., а к 1928 г. 
ювенальные суды были созданы практически во всех 
(кроме двух) штатах [9, c. 556]. Цель подобных судеб-
ных разбирательств заключается в том, чтобы не-
совершеннолетние смогли осознать возможность и 
последствия того, что один из них оказывается в си-
туации, грозившей ему уголовной ответственностью 
и не только. В рамках таких судебных разбирательств 
также рассматриваются вопросы детской безнадзор-

ности. 
Национальный центр ювенальной юстиции в ин-

формационном бюллетене представил оценки дел о 
правонарушениях, рассмотренных судами по делам 
несовершеннолетних в 2018 году, и анализируются 
тенденции, начиная дел с 2005 года. В 2018 году суды 
по делам несовершеннолетних в США рассмотрели 
744 500 дел о правонарушениях, в которых участво-
вали несовершеннолетние, обвиняемые в нарушениях 
уголовного законодательства, что на 5 % меньше, чем 
число дел, рассмотренных в 2017 году. С 2005 по 2018 
год число дел о правонарушениях сократилось на 55 
процентов, причем снижение произошло по всем че-
тырем категориям преступлений: имущественным 
преступлениям (на 63 процентов), нарушениям обще-
ственного порядка (на 57 процентов), преступлениям 
против личности (на 46 процентов) и в сфере нарко-
преступности (на 45 процентов). В 2018 году наиболь-
шая доля дел о преступлениях против личности (31 
процент) приходилась на дела о преступлениях против 
собственности (30 процентов), нарушения обществен-
ного порядка (25 процентов) и наркопреступления (14 
процентов). В то же время, в течение пятилетнего пе-
риода (2014-2018 гг.) существенно (на 35 процентов) 
возросло число убийств (причем, основная часть ко-
личественного роста (25 процентов) приходится на по-
следние два года [11, c. 6‒8].

Несмотря на общее снижение преступлений про-
тив половой неприкосновенности в отношении несо-
вершеннолетних, данная проблема сохраняет свою 
актуальность. Управление по делам несовершенно-
летних и преступности Министерства юстиции США 
сообщает, что на несовершеннолетних приходится 12 
процентов всех случаев изнасилований и 19 процен-
тов всех других сексуальных преступлений против 
несовершеннолетних. Если несовершеннолетнему, 
осужденному за сексуальное преступление, назнача-
ется испытательный срок, регистрация сексуального 
преступника в соответствии с разделом 290 Уголов-
ного кодекса Калифорнии не применяется. Если в ус-
ловно-досрочном освобождении отказано и несовер-
шеннолетний направлен в Департамент ювенальной 
юстиции по обвинению в сексуальном преступлении, 
регистрация будет обязательна после его освобожде-
ния из-под стражи (Статья 290 (d) Уголовного кодекса).
(1)-(3)). Если несовершеннолетний не обвиняется как 
взрослый в соответствии с 707(b) Калифорнийско-
го кодекса социального обеспечения и учреждений 
(WIC), этот несовершеннолетний не должен будет ре-
гистрироваться в качестве сексуального преступника, 
если это преступление было признано несовершенно-
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летним или поддержано судом. Подобная регистрация 
формально не должна ухудшать положение несовер-
шеннолетнего в социальной среде, но практически 
она становится причиной опасения других лиц быть 
в каких-либо отношениях с такими несовершеннолет-
ними. 

В нашей стране также на протяжении десятилетий 
ведется дискуссия о создании особой «ювенальной 
юстиции». Причем последняя понимается в широком 
(как вся система государственных учреждений, при-
званных гарантировать права ребенка, в том числе пу-
тем контроля в отношении семейного воспитания) и 
узком значении (как система ювенальных судов, при-
званных рассматривать уголовные дела с участием 
несовершеннолетних). Если в отношении последнего 
значительное число исследователей сходится во мне-
нии о возможности положительного влияния данного 
института на преступность несовершеннолетних и, 
в целом, гарантии прав ребенка, то в отношении ши-
рокого значения ювенальной юстиции имеет место 
большая противоречивость. В некоторых аспектах 
новая система противопоставляется традиционному 
семейному воспитанию. Складывается впечатление, 
будто семья представляет собой опасное явление для 
ребенка и все беды, которые с ним могут произойти, 
происходят по вине семьи. А в свою очередь незна-
комые лица, осуществляющие функции ювенальной 
юстиции, непременно готовы помочь несовершенно-
летнему бороться с семьей за свои права и законные 
интересы [2, c. 48‒50].

В целом можно утверждать, что проект ювеналь-
ной юстиции в таком широком прочтении зачастую 
рассматривается в связи с активным внедрением ин-
ститута социального патроната не просто как допол-
нения института семьи, но, что вызывает тревогу, как, 
в некоторых случаях, в качестве альтернативы данно-
го традиционного института.

А ведь многие психологи выражают свое отрица-
тельное отношение к данному явлению и доказывают 
его опасность для несовершеннолетних, для психиче-
ского здоровья несовершеннолетних. Например, аме-
риканский психолог и психиатр Бруно Беттельгейм, 
благодаря своему большому опыту могут четко ут-
верждать, что для становления личности несовершен-
нолетнего ему нужна забота и любовь семьи. Именно 
в семье у ребенка формируется представление о взаи-
моотношениях, о нормах поведения в социуме. Также, 
ребенку важно чувствовать защиту от взрослого чле-
на семьи, который будет служить ему примером. 

Кроме института семьи в жизни несовершенно-
летних особо важную роль играют образовательные 

учреждения. Обращение педагогов с несовершен-
нолетними в школах оставляет отпечаток в психике 
несовершеннолетнего, нередко оно сопровождается 
психологическими травмами для несовершеннолет-
них, которые приводят к преступному поведению. В 
США в некоторых штатах за последнее десятилетие 
наблюдалось такое явление как «школьные карцеры». 
Педагоги, вместо того, чтобы проводить с учениками 
беседы или иные адекватные, отвечающие целям вос-
питания мероприятия, запирали непослушных учени-
ков в школьных кладовых. Только в штате Иллинойс 
случилось 20 тысяч зарегистрированных инцидентов 
подобного рода. Такое непрофессиональное обраще-
ние с несовершеннолетними и сложные отношения в 
семье нередко становятся причинами преступного по-
ведения несовершеннолетних [1, c. 147].

Анализ состояния преступности несовершенно-
летних США позволяет сделать вывод о том, что несо-
вершеннолетние США чаще всего совершают тяжкие 
и особо тяжкие преступления. В числе таких престу-
плений усматриваются преступления, посягающие на 
половую неприкосновенность несовершеннолетних. 
По отношению указанных преступлений несовершен-
нолетние могут выступать как лицами, совершивши-
ми преступление, так и потерпевшими. 

Указанные положения позволяют прийти к следу-
ющим выводам. 

Во-первых, уровень преступности на территории 
США стабильно высокий и преступления, которые 
совершают несовершеннолетние США, по обществен-
ной опасности опережают преступления, которые 
совершают несовершеннолетние РФ. Также на тер-
ритории некоторых штатов возраст уголовной ответ-
ственности снижен, причиной чего является высокий 
уровень общественной опасности совершаемых не-
совершеннолетними преступлений. Несовершенно-
летним в США наравне с другими видами наказания, 
также назначают и пожизненное лишение свободы. 

Во-вторых, нововведение в лице ювенальных су-
дов можно трактовать неоднозначно. С одной стороны 
данное явление рассматривается как прорыв, сделан-
ный США в рамках предупреждения преступности 
несовершеннолетних, а, с другой стороны, это озна-
чает, что институт предупреждения преступности не-
совершеннолетних США не является эффективным, 
появилась потребность в создании нового органа, 
благодаря которому сами несовершеннолетние смогли 
бы осознать серьезность уголовной ответственности. 
Более того, исследователи отмечают необходимость 
повышения уровня специальной и психолого-педаго-
гической подготовки сотрудников ювенальных судов 
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для обеспечения более эффективных гарантий обе-
спечения несовершеннолетних подозреваемых и об-
виняемых. Так, в связи с особенностями психического 
состояния несовершеннолетних обвиняемых отмеча-
ется повышение удельного веса ложных признаний в 
совершении преступления (от 15 до 40 процентов) не-
совершеннолетних по сравнению с взрослыми обви-
няемыми [13, c. 5].

В России характерно постоянное внимание к про-
блеме преступности несовершеннолетних как со 
стороны руководства страны, так и со стороны пра-
воохранительных органов и исследователей. Если рас-
сматривать статистику совершения несовершеннолет-
ними Пензенской области преступлений, то следует 
отметить общую долговременную тенденцию сниже-
ния числа таких преступлений. Причиной тому вы-
ступают многие факторы: политические, социально-
экономические, демографические, психологические и 
другие. Тем не менее, сохранение определенного уров-
ня детской преступности, а также наличие резонанс-
ных преступлений, в которых несовершеннолетние 
выступают и в качестве, субъекта, и в качестве жертвы 
преступления – все это сохраняет высокую значимость 
и актуальность исследования проблем эффективного 
противодействия и профилактики несовершеннолет-
ней преступности. Учитывая разное положение РФ и 
США, а именно уровень развития в странах экономи-
ки, техники, технологии, науки и других сфер, следует 
избирать более эффективные способы и меры борьбы 
с преступностью несовершеннолетних. Необходимо 
комплексно изучать каждый случай совершения не-
совершеннолетними преступного деяния, выяснить 
причины и условия совершения преступления и на 
основании анализа этих данных и с учетом других ха-
рактеристик, разработать эффективные способы борь-
бы с преступностью несовершеннолетних. 
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В процессе развития новой государственности и 
правовой системы России, исследования условий их 
стабилизации и функционирования актуализируется 
интерес к проблемам качественного правового состо-
яния личности, общества и государства. Важнейшее 
предназначение права — активное участие в процессе 
установления и поддержания определенного порядка, 
в условиях которого нормально функционируют все 
компоненты общества и государства, реализуются за-

фиксированные юридическими положениями права 
граждан, исполняются требуемые публичной властью 
обязанности. 

Закономерно, что в последнее время внимание 
правоведов все более сосредотачивается на проблеме 
личности как высшей ценности общества, в интересах 
которой и должны происходить коренные перемены: 

- глубже стала исследоваться сама проблема ис-
тинных и мнимых ценностей в праве; 
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- острее чувствуются сегодня реалии жизни, по-
литико-правовой действительности; 

- по-иному проявляются направленность и уро-
вень юридического мышления и поведения, их соци-
ально-духовные, нравственные характеристики; 

по-новому встают проблемы социально-правовой 
терпимости, допустимости в поведении, соотношении 
должного и запрещенного в поступках.

В этом процессе существенная роль отводится до-
стижению у субъектов права должного уровня право-
вой культуры, которая является важнейшей пред-
посылкой реализации права в целом, представляя 
собой, с одной стороны, систему ценностей, правовых 
убеждений, навыков и стереотипов поведения, а с дру-
гой — само юридически значимое поведение.

Правовая культура как качественное состояние 
субъекта права, характеризуемое уровнями его право-
сознания и правового поведения [10, с. 440], находит 
отражение в механизме государства, в принципах и 
методах правотворческой, правоприменительной и 
правоохранительной деятельности, в уровне закон-
ности и правопорядка; отслеживается в законодатель-
стве, служа принципиальным фактором его эффек-
тивности; отражается в правах и свободах граждан, 
реальности их осуществления; проявляется как в 
уровне профессионализма юристов, так и в реальных 
поступках людей. 

Правовая культура, по существу, становится прин-
ципиальным критерием качества правового регули-
рования и правовой жизни общества. Исследования 
правовой культуры неизбежно выходят на уровень 
междисциплинарного анализа, требуют новых подхо-
дов, включающих юридические, политические, соци-
альные, экономические, культурологические и иные 
аспекты, которые способны лишь в комплексе дать 
представление о сущности и специфике происходя-
щих процессов.

В специальной литературе, посвященной пробле-
мам правовой культуры личности, нередко указыва-
ется на ее строго позитивный образ, подчеркивается, 
что правовая культура не может носить пограничный 
характер, поскольку остается внешне качественным 
выражением знания и понимания права, осознанного 
исполнения его предписаний. 

Зачастую под правовой культурой понимают лишь 
высокий уровень правосознания индивида, достаточ-
ное знание должностными лицами и гражданами юри-
дических норм, их правовую грамотность, умение и 
навыки пользования законами в практической жизни, 
высокую степень уважения и авторитета права и т.п. 
В нее включают даже «атмосферу законопослушания 

личности», построенной на «наличие в стране де-
тально разработанного, охватывающего все основные 
сферы отношений, беспробельного, внутренне непро-
тиворечивого и технически совершенного законода-
тельства, последовательно отражающего идеалы де-
мократии, свободы и справедливости» [2, с. 525‒527].

И в более позднем, специальном исследовании со-
временного понимания правовой культуры находим 
безапелляционное утверждение о том, что последняя 
«представляет собой совокупность правовых ценно-
стей, образующих продуктивно-позитивный пласт в 
правовой жизни…, где под ценностями понимаются 
только позитивные, прогрессивные явления и процес-
сы» [11, с. 17]. 

Однако само понятие «культура» весьма неодно-
значно и отражает исторически определенный уро-
вень развития общества и личности, выраженный в 
типах и формах организации жизни и деятельности 
людей, в их взаимоотношениях, а также в создавае-
мых ими материальных и духовных ценностях раз-
личной направленности, в том числе позитивных и 
негативных. Следует согласиться с отстаиваемым как 
в философии, так и в юридической теории мнением о 
том, что «культура — не только аксиологическое, но 
и онтологическое (социологическое) понятие, она не 
только является характеристикой реальности, но и 
сама реальность. И в своей реальности она противо-
речива — и конструктивна, и деструктивна» [7, с. 267].

Понятийно-сущностный ряд, связанный с опреде-
лением культуры и ее места в современном государ-
ственно организованном обществе, весьма многооб-
разен, что не может не отразиться и на проблематике 
исследования такого явления как правовая культура. 
Следует отметить, что как в отечественной юриди-
ческой теории, так и в зарубежной юриспруденции в 
целом сложились два основных варианта понимания 
правовой культуры [6, с. 330‒331; 12, с. 103‒114; 14, 
с. 306‒308]. Прежде всего, последняя рассматривает-
ся как совокупность правовых явлений вообще. При 
таком подходе правовая культура любого общества 
включает в себя законодательство (юридические пред-
писания), юридические учреждения, юридическую 
практику (в ее двояком проявлении — деятельность 
официальных публичных органов власти, так и юри-
дически значимое поведение субъектов права и их 
объединений), правосознание. В то же время, правовая 
культура раскрывается и через определенный уровень 
развития индивидуального, группового или обще-
ственного правосознания.

Правовая культура является отражением сложив-
шегося отношения правового субъекта к праву, скла-
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дывающегося из его оценок правовой реальности, 
и оцениваемом правом поведении самого субъекта. 
И поскольку собственные и правовые оценки могут 
быть как положительными, так и отрицательными, то 
и правовую культуру субъекта права также возможно 
представить как позитивную или негативную. 

Следует констатировать, что и правовая культура 
как неотъемлемая часть общечеловеческой категории 
столь же многогранна и имеет различные уровни соб-
ственного отражения: не только высокий или долж-
ный, но и недостаточный, низкий, не совпадающий с 
требованиями общества к поведению своих граждан. 

Поведение было и остается важнейшей социальной 
характеристикой личности и ее деятельности в сфере 
общественных отношений. На основании сопоставле-
ния этих действий с нормативными представлениями 
о должном и неправильном, которые зафиксированы в 
моральных правилах, эстетических канонах, религи-
озных догмах, в иных социальным предписаниях, че-
ловеческое поведение расценивается обществом поло-
жительно, если оно не противоречит общепринятым 
эталонам поступков, а человек руководствуется ими 
в своей повседневной жизни. В то же время поведе-
ние людей, не совпадающее с нормами, нарушающее 
общественные правила, квалифицируется как откло-
няющееся, антиобщественное или негативное.

Конечно же, поведение людей в социально-право-
вой сфере непосредственно связано с нормативно-юри-
дической регламентацией, с закреплением в источни-
ках реально действующего права. Правовое поведение 
всегда является объектом «наблюдения» со стороны 
государственных органов, призванных контролиро-
вать нашу жизнь в интересах самого общества. 

 Подобный интерес со временем нашел свое от-
ражение в многочисленных исследованиях «должно-
го», «законопослушного», «правосоответствующего» 
поведения. Такой поворот становился вполне законо-
мерным и оправданным, поскольку обоснования со-
провождались выводами о том, что познать причины 
правонарушений невозможно без обращения к вопро-
су, почему иные в подобных ситуациях не совершают 
противоправных действий и ведут себя законопос-
лушно.

Отсюда вытекает и необходимость привлечения 
внимания к проблеме так называемой поведенческой 
триады, которая, судя по названию, шире своей двух-
сторонней ипостаси, поскольку предполагается, что в 
структуру юридически значимого поведения входит 
как правомерное и противоправное поведение, так и 
поведение пограничное (оно же промежуточное, пере-
ходное, транзитное, если обратиться к зарубежным 

источникам) [10, с. 446‒450]. 
В классической теории права издавна выделяли 

такую разновидность правового поведения как зло-
употребление правом. Подобное наблюдается, когда 
субъект, действуя в пределах правовых дозволений, со-
вершает поступки, вступающие в противоречие с соци-
альным назначением права [1, стр. 17‒27; 5]. Поскольку 
такими действиями причиняется вред другим участни-
кам правоотношений, наносится определенный ущерб 
законным правам и интересам иных лиц или обществу 
в целом. При этом лицо, злоупотребляя правом, зача-
стую не нарушает юридических предписаний, не пося-
гает на чьи-либо права и законные интересы, но затруд-
няет и ограничивает их осуществление. 

В правовой истории нередко дозволенность злоу-
потребления правом рассматривалась действующим 
принципом права. В римском праве сохранялась юри-
дическая презумпция, изложенная Гаем: «Никто не 
считается злоумышленником, если он пользуется сво-
им правом». 

Со временем юристы стали обращать большее 
внимание на несоответствие подобных действий об-
щечеловеческим началам права. 

Позднее в частном праве закрепляется институт 
шиканы (от фр. chicaner — дословно «мучить из-за 
раздутых мелочей»), суть которой — не следует поощ-
рять действия, совершенные с целью причинить вред 
другому лицу.

Современная позиция законодателя закрепляется, 
в частности, в новой редакции (с 1 марта 2013 г.) ст. 10 
«Пределы осуществления гражданских прав» ГК РФ 
следующим положением: «Не допускается осущест-
вление гражданских прав исключительно с намерени-
ем причинить вред другому лицу, действия в обход за-
кона с противоправной целью, а также иное заведомо 
недобросовестное осуществление своих гражданских 
прав (злоупотребление правом)» [3]. Тем самым по-
следнее включается в рамки поведения, не вписываю-
щегося в нормативно ценностные стандарты и стерео-
типы правовой культуры цивилизованного общества. 

После некоторого затишья на ниве поведенческих 
исследований в праве можем констатировать творче-
ское «оживление» в отношении изучения и иных нети-
пичных форм правового поведения. Можно привести 
примеры исследований таких пограничных состояний 
как:

• «виктимное поведение»; 
• «действия в обход закона»; 
• «объективно-противоправное поведение»; 
• «поведение вследствие правовой ошибки»; 
• «поведение лиц, отбывающих наказание»; 
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• «поведение посткриминальное»; 
• «невиновное (или квазивиновное) поведение в 

праве»;
• «социально вредное поведение», и т.п.
Что их объединяет в рамках рассматриваемой про-

блемы? Они, взятые по отдельности и в целом, не от-
вечают традиционным взглядам на то, что поведение 
субъекта, не нарушающее установленных границ пра-
вомерности, непременно должно определяться долж-
ным уровнем его правовой культуры, фиксирующей 
позитивный характер мотивации поступков личности. 

Вполне допустимо рассматривать такие погра-
ничные варианты правового в рамках отдельной его 
формы, находящейся на стыке между традиционными 
правомерной и противоправной сторонами.

Здесь следует оговориться по поводу «погранич-
ности». Поведение «на грани», как нами подчерки-
вается, уже нашло своих многочисленных исследова-
телей. Что имеется в виду? Прежде всего, речь идет 
о маргинальности в праве (социально-правовом мар-
гинализме), которая плодотворно изучается юриди-
ческой наукой последние десятилетия. Это явление 
асоциально, мотивируется страхом перед наказанием, 
боязнью осуждения окружающими, корыстными по-
буждениями, общественной пассивностью и прочими 
не позитивными факторами. Однако тем, кто первым 
обратился к проблематике маргинального поведения, 
пришлось доказывать как сам факт его проявления, 
так и вводимое понятие, что в то время практически 
игнорировалось и замалчивалось.

Долгое время такое поведение рассматривалось 
лишь в рамках правомерности, как разновидность 
законопослушного поведения. В настоящее время 
маргинальное поведение приобретает признание как 
особая промежуточная форма правового поведения, 
носящая признаки как правомерности, так и противо-
правности [например, 8, с. 63‒70]. Более того, пропи-
сываются предложения в отношении «антимаргиналь-
ной правовой политики» [13, с. 24, 462, 473], которая 
должна осуществляться в масштабах всего общества 
и государства с учетом ее доктринальных, правотвор-
ческих и правоприменительных основ. 

Сюда же, на наш взгляд, вписывается и алар-
мистское поведение, пока еще не нашедшее должно-
го уровня изучения [9, с. 262‒265]. Алармизм следует 
рассматривать также как деятельность на грани, де-
ятельность, которая опережает время, рамки и стан-
дарты официального поведения. Алармизм в истори-
ческом аспекте нарушает установленные «правила 
игры», соответственно получая оценку как «ересь», 
«протестантизм», «инакомыслие», «вольнодумство», 

«диссидентство», «неофициальная активность», в 
общем как «отступление от общепринятых границ 
допустимости».

Алармистское поведение, также находясь, по 
оценке исследователей, на грани позитивного, пред-
ставляет собой общественно значимую и позитивную 
черту социально-правовой характеристики личности. 
Но обе противоположные пограничные сферы по-
ведения объединяются первоначальным неприятием 
самой терминологии, положенной в суть таких яв-
лений. Алармизм в современном к нему отношении 
переживает примерно такие перфомансы: от полного 
либо частичного непризнания терминологии и до рас-
смотрения лишь в качестве констатации тревожного 
состояния его обладателя. 

Справочные издания, как традиционные, так и 
электронные, определяли, да и сейчас определяют 
алармизм как неодобрительную склонность к распро-
странению тревожных (чаще необоснованных) слухов 
и настроений либо как умонастроение, которое харак-
теризуется упомянутой тревогой. В психологии алар-
мизм продолжают рассматривать как тревожное или 
паническое эмоциональное состояние, являющееся 
негативной реакцией человека или группы людей на 
положение дел в настоящем и будущие перспективы. 

А собственно алармист трактуется все еще по 
Далю, который в позапрошлом столетии рассматри-
вал такое лицо как человека, «который все государ-
ственные и народные события гласно и шумно толку-
ет в дурную сторону, пророча беду и тревожа этим 
общество» [4].

Таким образом, долгое время сохраняется отноше-
ние к алармисту как лицу, поднимающему тревогу без 
достаточных на то оснований, склонному к панике, 
распространяющему необоснованные или ложные и 
вредные слухи, которые вызывают тревожные настро-
ения. 

Тем не менее, опыт проводимых в разных странах 
социально-правовых исследований показывает, что, 
как и в отношении маргинализма, односторонний не-
гативный подход к этому явлению меняется, и пере-
мены явно происходят в позитивную сторону.

Что имеется в виду? Сторонниками иного, более 
широкого подхода небезосновательно обращается 
внимание на то, что само понятие должно выводить-
ся не столько из «умонастроения, порожденного тре-
вогой», но и из понимания действий, определяемых 
терминами «волновать», «давать сигнал к чему-ли-
бо», «будить», «будоражить». Побуждать других к 
общественно необходимой деятельности, которая на 
начальном этапе не обладает одобрительной оценкой 
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большей части общества и официоза, а тем более не 
пользуется поддержкой масс. 

Поведение, подталкиваемое «вольнодумными» 
побуждениями, с позиций сегодняшнего дня не может 
рассматриваться как «необоснованное». Однако его 
носитель нередко опережает свое время, пытается об-
ратить внимание окружающих и общества на момен-
ты, явления и проблемы, которые, оказывается, можно 
решить (или хотя бы постараться это сделать).

Но такие активные поступки, одобряемые и под-
держиваемые обществом, находятся на грани допу-
стимого и могут выходить за пределы формально до-
зволенного. И нередки сами исполнители дают поводы 
к их неоднозначному оцениванию. 

Естественно, что упомянутые направления в ис-
следовании пограничных форм поведения в сфере 
права вызываются как практическими проблемами, 
так и теоретическими пробелами в механизме право-
вого регулирования общественной и государственно 
жизни. Эти процессы свидетельствуют о реальной не-
обходимости объединения достигнутых результатов 
и координации тематики дальнейших исследователь-
ских усилий в познании всей триады правового пове-
дения и роли правовой культуры в их направленности.
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Постановка проблемы. Размежевание некоторы-
ми авторами институтов национальной безопасности 
и внешней политики государства является искус-
ственным разрывом нераздельного, единого, по сути, 
механизма. Согласно Конституции РФ, Президент РФ 
«принимает меры по охране суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и государственной це-

лостности» (ч. 2 ст. 80), «определяет основные направ-
ления внутренней и внешней политики государства» 
(ч. 3 ст. 80), «осуществляет руководство внешней по-
литикой Российской Федерации» (ст. 86), «формирует 
и возглавляет Совет Безопасности Российской Феде-
рации, статус которого определяется федеральным за-
коном … утверждает военную доктрину Российской 
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Федерации» (ст. 83). Вместе с тем, конституционно-
правовой анализ этой связи и взаимодействия двух 
взаимодополняющих институтов не проводится. Боль-
шой функционал в части реализации мероприятий как 
национальной безопасности, так и внешней политики 
возложен и на другие высшие органы государственной 
власти — Правительство и Парламент РФ. Вместе с 
тем, с практической точки зрения, изолированные ис-
следования не могут стать достаточной научной базой 
для дальнейшего развития и совершенствования обо-
их институтов.

Анализ последних исследований и публикаций. 
В российской правовой науке сегодня больше внима-
ния уделяется вопросам национальной безопасности 
[11; 10; 3; 7], хотя крен делается в сторону военной без-
опасности. В последнее время институт внешней по-
литики тоже стал подвергаться правовому анализу [8; 
4, с. 42‒44; 6, с. 92‒106]. Вместе с тем, эти институты 
рассматриваются изолировано, что не дает полноты 
картины.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Изолированное рассмотрение институ-
тов национальной безопасности и внешней политики 
свидетельствует об отсутствии единого комплексного 
научного исследования, которое позволило бы дать 
рекомендации по усовершенствованию соответствую-
щего правового инструментария. 

Формулировка целей статьи. На основе анализа 
публикаций, положений Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации [14] (далее «Стра-
тегия») и Концепции внешней политики Российской 
Федерации (далее — «Концепция») [13], предлагается 
продемонстрировать связь внешней политики с наци-
ональной безопасностью России.

Изложение основного материала. Целью внеш-
ней политики (п. 3 Концепции) является обеспечение 
национальных интересов и реализации стратегиче-
ских национальных приоритетов России. При этом 
среди основных задач в ней названы: обеспечение без-
опасности страны, ее суверенитета и территориальной 
целостности, (пп. «а» п. 3); создание благоприятных 
внешних условий для устойчивого роста и повышения 
конкурентоспособности экономики России, ее техно-
логического обновления, повышения уровня и качества 
жизни населения (пп. «б» п. 3); укрепление междуна-
родного мира, обеспечение всеобщей безопасности и 
стабильности (пп. «д» п. 3). Приведенные цели и задачи 
внешней политики непосредственно завязаны на во-
просы национальной безопасности России.

В теории конституционного права понимание зна-
чимости внешних факторов для национальной без-

опасности позволило некоторым авторам включить их 
в дефиницию национальной безопасности, определяя 
ее как «… состояние защищенности личности, обще-
ства, государства от внешних и внутренних опасно-
стей и угроз, базирующееся на деятельности людей, 
общества, государства, мирового сообщества народов 
по выявлению (изучению), предупреждению, ослабле-
нию, устранению (ликвидации) и отражению опасно-
стей и угроз, способных лишить фундаментальных 
материальных и духовных ценностей, нанести непри-
емлемый (недопустимый объективно и субъективно) 
ущерб, закрыть путь для выживания и развития» [5, с. 
7]. Однако это не нашло раскрытия в работе, что так-
же иллюстрирует проблему отсутствия комплексного 
и взаимосвязанного изучения национальной безопас-
ности и внешней политики.

Тем не менее, сама Концепция дает нам примеры 
такого взаимодействия. Так, пп. «в» п. 3 говорит об 
упрочнении позиций Российской Федерации «как од-
ного из влиятельных центров современного мира» — 
это важно, поскольку для реализации Россией своих 
национальных интересов, ее должны воспринимать 
как серьезного политического игрока на мировой 
«шахматной доске».

Далее отмечается, что «в условиях, когда для обе-
спечения энергетической безопасности государств, 
требуется диверсификация их присутствия на миро-
вых рынках, наблюдаются ужесточение необоснован-
ных ограничений и введение других дискриминацион-
ных мер в этой сфере» (п.11). Россия — энергетическое 
государство, крупнейший потребитель и крупнейший 
поставщик различных видов энергии. Для нас энер-
гетический вопрос — вопрос и внешней и внутрен-
ней политики, особенно, если учесть, что доходы от 
энергоресурсов — важнейший наполнитель бюджета. 
Большинство конституционалистов рассматривают 
энергетическую безопасность лишь как часть безопас-
ности национальной и изучают ее только в этом каче-
стве, игнорируя внешнеполитический аспект вопроса 
[2, с. 17].

«Россия будет твердо противодействовать любым 
попыткам привнести в Арктику элементы политики 
конфронтации и военного противостояния, полити-
зировать международное взаимодействие в регионе в 
целом. Существенное значение для развития региона 
имеет использование Северного морского пути как 
национальной транспортной коммуникации России в 
Арктике, а также использование его для осуществле-
ния транзитных перевозок между Европой и Азией» 
(п. 76). В обозначенном районе как в капле воды отра-
жается клубок внешних и внутренних связей: актив-
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ное использование северного морского пути — это и 
развитие региона, и геополитический статус, и огром-
ные доходы. Тем не менее, современные правоведы 
рассматривают арктическую проблему в большей 
мере именно с точки зрения национальной безопас-
ности, даже не упоминая вышеуказанные положения 
Концепции [9], что никак не отражает реальное поло-
жение дел вокруг данной темы.

Также стоит отметить, что национальная без-
опасность уже не мыслится без безопасности между-
народной, что вытекает из содержания Стратегии, в 
частности, из названия ее раздела второго «Россия в 
современном мире: тенденции и возможности». Сле-
дующий раздел «Национальные интересы Российской 
Федерации и стратегические национальные приори-
теты» начинается словами «с учетом долгосрочных 
тенденций развития ситуации в Российской Федера-
ции и в мире», что также подчеркивает неразрывность 
национальной безопасности с международными от-
ношениями. Последующие разделы Стратегии («Обо-
рона страны», «Экономическая безопасность») вновь 
не обходятся без апелляции к ситуации на мировой 
арене. И даже такой, на первый взгляд, «внутренний» 
вопрос, как технологическое развитие в разделе «На-
учно-технологическое развитие» начинается словами: 
«В условиях перехода мировой экономики на новую 
технологическую основу». Продолжать можно много, 
очевидно, что вся современная Стратегия националь-
ной безопасности пронизана привязками к тенденциям 
мирового сообщества, международным отношениям, 
стратегическим интересам России на внешнеполити-
ческой арене.

Выводы из данного исследования и перспективы 
дальнейшего развития в этом направлении. Таким 
образом, вопросы национальной безопасности (в самом 
широком смысле — экономической, энергетической, 
стратегической, политической и др.) теснейшим обра-
зом пересекаются с однородными элементами внешней 
политики, поскольку для реализации национальной 
безопасности необходимы как внутригосударственные, 
так и международные меры. В условиях глобализации 
традиционный подход к содержанию национальной 
безопасности в доктрине конституционного права дол-
жен быть скорректирован, ведь «в условиях глобализа-
ции не существует чисто военных решений проблемы 
обеспечения безопасности и целостности государств...» 
[12, с. 8]. Более того, национальная безопасность уже 
не существует сама по себе, а тесно связана с между-
народной [1]. Вектор реализации элементов националь-
ной безопасности становится направленным как внутрь 
государства, так и вовне, что обеспечивает синхрон-

ное развитие и синергетический эффект. Перспективы 
дальнейшего развития в этом направлении состоят в 
проведении комплексных исследований взаимосвязан-
ных и взаимозависимых институтов внешней полити-
ки и национальной безопасности, поскольку только так 
может быть эффективно обеспечена национальная без-
опасность государства.
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Киберпреступность в настоящее время является 
актуальной темой во всем мире, в первую очередь это 
связано с тем, что информационно-телекоммуникаци-
онные сети обладают достаточно быстрой динамикой 
своего развития. В большинстве случаев преступле-
ния, направленные против несовершеннолетних лиц, 
являются тяжкими или особо тяжкими преступными 
деяниями. По характеру посягательства действия ки-
берпреступников условно можно подразделить на две 

большие группы: преступления, посягающие на лич-
ные права ребёнка и преступные деяния, направлен-
ные на вовлечение несовершеннолетних лиц в совер-
шение преступлений. 

Преступления, посягающие на личные права ре-
бёнка, затрагивают основополагающие положения по 
защите несовершеннолетних лиц, закреплённые в Де-
кларации прав ребёнка 1959 г. [2, с. 47‒49], Конвенции 
о правах ребёнка 1989 г. [3, с. 50‒52], а также Всеобщей 
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декларации прав человека 1948 г. [1, с. 64‒67]. К таким 
киберпреступлениям относятся деяния, связанные с 
торговлей детьми на страницах «тёмного и глубинно-
го интернета», сексуальная эксплуатация несовершен-
нолетних, склонение детей и подростков к суицидаль-
ным действиям через Интернет-пространство и др. [7].

Отметим, что по данным Интерпола и Европола 
в связи с принятием карантинных мер в 2020 г. было 
замечено расширение деятельности, связанной с рас-
пространением материалов о жестоком обращении с 
детьми в Интернете. Более того участились случаи от-
крытого обсуждения правонарушителями моментов, 
связанных с уязвимостью детей в период изоляции, 
нередки случаи открытого обмена мнениями о спосо-
бах совершения преступлений [6].

Данный факт, в первую очередь исходит из того, 
что в карантинные меры дети стали больше време-
ни находиться в Интернете, наиболее предоставлены 
сами себе, не осуществляется должный контроль по 
местонахождению ребёнка, а также в связи с загру-
женностью родителей в информационной среде, упу-
скаются моменты психологического изменения состо-
яния ребёнка. 

Несовершеннолетние лица, ставшие объектом 
преступного посягательства, подвергаются риску 
стать жертвами нескольких особо тяжких преступле-
ний. Так, в случае с преступлениями, связанными с 
половой неприкосновенностью несовершеннолетних 
и малолетних лиц, то помимо сексуальных домога-
тельств, киберпреступники часто снимают и продают 
порнографические материалы в Интернет-простран-
стве, нередки случаи, продажи несовершеннолетних 
лиц с целью сексуальной эксплуатации [7].

Говоря о сексуальном насилии над детьми, следует 
отметить крайне сложную и опасную тенденцию: до-
статочно большое количество преступных действий 
направлены на очень маленьких детей и даже мла-
денцев, вследствие чего пред правоохранительными 
органами встают задачи по розыску преступных лиц, 
совершающих насилие над несовершеннолетними, 
определению лиц, передавших или продавших детей 
для сексуальных эксплуатаций, а также по розыску 
малолетних жертв и оказанию им немедленной пси-
хологической помощи. Как отмечалось нами ранее, 
преступные группировки в Интернет-пространстве 
обладают транснациональным характером, из-за это-
го малолетние жертвы часто оказываются граждана-
ми другого государства или вообще незарегистри-
рованными гражданами, в связи с этим возникают 
международные проблемы, связанные с определением 
гражданства малолетнего лица, а также оказанию ему 
достойной психологической и медицинской помощи. 
Для наиболее детального изучения жертв киберпре-
ступников, чьи деяния направлены против половой 
свободы несовершеннолетнего в Интернет-простран-

стве, можно обратиться к случайной выборке видео- и 
фотоизображений в базе данных ICSE. Отметим, что 
в 2018 году, на основе базы данных данной системы, 
Интерполом и ECPAT International был опубликован 
совместный отчёт по характеристикам жертв, постра-
давших от преступных посягательств, озаглавленный 
«На пути к глобальном показателю неустановленных 
жертв в материалах сексуальной эксплуатации детей» 
[8]. В ходе исследования были выявлены тревожные 
тенденции. Одна из них представляет тот факт, что 
чем младше жертва насилия, тем более жестокое обра-
щение с ней предпринимают преступники; 84 % изо-
бражений и видео материала содержат откровенную 
сексуальную активность; более 60 % неопознанных 
жертв были в пребупертатном возрасте, включая мла-
денцев и детей младшей ясельной группы; 65 % лиц 
были женского пола; на изображениях жестокого на-
силия чаще всего изображались мальчики; 92 % пра-
вонарушителей были лица мужского пола [8].

Преступные деяния, направленные на вовлечение 
несовершеннолетних лиц через информационно-теле-
коммуникационные системы в преступления, осу-
ществляются по следующим основным направлениям: 
распространение наркотических веществ и их анало-
гов и вербовка несовершеннолетних лиц к преступ-
ной деятельности террористического характера. Под 
преступные действия, связанные с распространением 
наркотических веществ, чаще всего попадают под-
ростки, не имеющие средств к существованию, из не-
благополучных семей, которые ищут быстрый способ 
подработки денежных средств в Интернет-простран-
стве. Злоумышленники под предлогом перевозки и 
передачи определённых веществ обещают данным ли-
цам постоянный заработок посредством выполнения 
несложных задач.

В связи с отсутствием прямого универсального до-
кумента по защите детей в информационном простран-
стве взаимодействие государств в данной области 
базируется на ряде универсальных международных 
документов. Одним из основных является Конвенция 
о правах ребёнка от 1989 г. [3, с. 50‒52], которая обя-
зывает участников-членов принимать необходимые 
меры, в том числе на законодательном уровне, с целью 
защиты детей от любых форм насилия, оскорблений, 
небрежного или грубого отношения с ребёнком, а так-
же их эксплуатации. В ст. 34 анализируемого Дого-
вора закреплено обязательство государств-членов по 
предотвращению эксплуатации детей в съёмках пор-
нографических материалов. Необходимо подчеркнуть 
тот факт, что Факультативный протокол к Конвенции 
о правах ребёнка, касающийся торговли детьми, дет-
ской проституции и детской порнографии 2000 г. [5] 
обращается к проблеме детской порнографии, при 
этом конкретно указывает, что одной из форм распро-
странения данных материалов является Интернет.
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Международное сотрудничество государств по за-
щите детей и подростков от киберпреступлений, осу-
ществляется на двух уровнях взаимодействия: уни-
версальном и региональном. Наиболее существенно 
выделяется региональный уровень международного 
сотрудничества. Связано это в первую очередь с тем 
фактором, что расследование преступлений между-
народного характера наиболее эффективно в меньших 
группах. Взаимодействие и сотрудничество на универ-
сальном уровне осуществляется под эгидой Организа-
ции Объединенных Наций и Интерпола. На региональ-
ном уровне особой активностью в решении правовых 
и организационных вопросов по реализации междуна-
родного сотрудничества в борьбе с преступлениями в 
информационной сфере, включая посягательства про-
тив детей, отмечается Совет Европы и Европол. Для ре-
ализации сотрудничества и обеспечения защиты несо-
вершеннолетних в информационном пространстве под 
руководством вышеперечисленных общей и правоохра-
нительной компетенции проходят международные кон-
ференции, встречи, саммиты, на которых обсуждаются 
принципы и методы борьбы с киберпреступлениями, 
а также разрабатываются меры международной под-
держки и защиты несовершеннолетних лиц. Между-
народное сотрудничество первоначально нацелено на 
разработку международных договоров, направленных 
на борьбу с киберпреступностью, а также на защиту и 
социальную поддержку детей и подростков. 

Рассматривая современное состояние киберпре-
ступности, отметим, что в связи с распространением 
вирусной инфекции COVID-19 в 2020 году, а также зна-
чительным изменением жизни большинства населения 
в карантинные меры, а именно переход на дистанцион-
ную работу и обучение, были проведены меры по меж-
дународному сотрудничеству по защите детей в период 
COVID-19. Данный период был проанализирован прак-
тическими подразделениями Интерпола и на основе 
аналитических данных был разработан отчёт Интер-
пола [8], в котором рассматриваются тенденции роста 
киберпреступности, а также опубликованы данные о 
особенностях криминалистической характеристики 
преступников, составлены психологические портреты 
жертв преступлений, разработаны профилактические 
меры направленные на защиту детей от киберпреступ-
ников. Стоит отметить, что в своём выступлении глава 
Интерпола отдельно подчеркнул необходимость посто-
янного сотрудничества правоохранительных органов в 
расследовании тяжких по характеру посягательства и 
ужасных с точки зрения нравственности преступных 
деяний. Для решения проблем связанных с сексуальной 
эксплуатацией детей, были созданы международные 
базы данных (ICSE) [8], направленные на идентифика-
цию жертв, а также на блокировку определённого кон-
тента, нарушающих безопасность несовершеннолетних 
лиц. Данная база данных является уникальным инстру-

ментом по розыску жертв через информационно-теле-
коммуникационное пространство, сбору информации, 
сотрудничеству компетентных органов государств на 
различных этапах уголовного судопроизводства, рас-
следованию транснациональных преступлений, на-
правленных на половую неприкосновенность несовер-
шеннолетних. 

Отметим, что карантинные мероприятия, введён-
ные во многих странах, способствовали существен-
ному спаду раскрытия преступлений правоохрани-
тельными органами, которые также были отражены в 
отчёте Интерпола. Данный спад характеризуется раз-
личными причинами: во-первых, этому способствует 
существенная задержка в информировании о случив-
шемся преступном деянии против несовершеннолет-
них. Как было отмечено ранее, этому способствуют 
различные причины: боязнь детей и подростков мер 
со стороны родителей, опекунов, осуждения ровес-
никами, и т. д., в некоторых случаях лицо не может 
сообщить о преступном посягательстве, в связи с не 
понимаем сложившейся обстановки, так как является 
малолетней жертвой. Во-вторых, многие сотрудни-
ки были перенаправлены на расследование престу-
плений, вызванных пандемией, так как существенно 
возросло количество преступлений в сфере инфор-
мационных технологий в таких сферах как кибермо-
шенничество, увеличились кражи в информационном 
пространстве, участились случаи подделки медицин-
ских препаратов и т. д. В-третьих, немаловажным 
фактором раскрываемости преступных деяний яв-
ляется закрытие судебных инстанций, что привело к 
значительным задержкам в рассмотрении уголовных 
дел. Данные факторы существенно снизили работу 
правоохранительных органов, занимающихся рассле-
дованием киберпреступных действий. направленных 
на детей и подростков.

Подводя итог вышеизложенному, следует отме-
тить, что сотрудничество на универсальном уровне 
подразделяется на две категории: сотрудничество 
под эгидой ООН и под эгидой Интерпола. Органы 
Интерпола взаимодействуют с практической точки 
зрения и в сложившейся на реальный момент време-
ни угрозой со стороны киберпреступности, решая 
практические вопросы по пресечению противоправ-
ных посягательств, направленных на детей и под-
ростков. Предпринимаемые меры на международном 
уровне способствуют развитию законодательной 
национальной базы государств, а также приводят к 
созданию основополагающих основ международного 
сотрудничества. 
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Стратегический курс Российской Федерации (да-
лее — РФ) в сфере миграции в условиях геополити-
ческих вызовов и угроз, ориентирует на рост благосо-
стояния и стабилизацию числа граждан РФ, прогресс 
социально-экономического развития государства при 
реализации разных интересов. В связи с этим государ-
ственная миграционная политика РФ направлена на 
управление миграционными процессами для обеспе-
чения безопасности государства, его геополитических 
интересов, прав и свобод человека и гражданина РФ, 
решения актуальных задач в сферах экономики, демо-
графии и миграции [1; 2, с. 49; 6; 7, с. 976; 9; 16].

В соответствии с конституционными нормами в 
разных сферах жизни и деятельности личности, се-
мьи, социальных групп и должностных лиц органов 
государственной власти (далее — ДЛ ОГВ) многооб-
разие идей как проблемно, так и многомерно [4]. По 
нашему мнению, это обусловлено, с одной стороны, 
отсутствием перечня или комплекса каких-либо идей, 
с другой — Основной закон РФ ориентирует на их 
незримое присутствие (ст. 13). При продолжающейся 
дискуссионности конституционной нормы обоснуем 
данное утверждение на примере государственно-пра-
вового регулирования сферы миграции по трём пред-
ложенным аспектам: а) политики и концептуально-
доктринальному акту; б) социально-экономическому; 
в) профессиональному.

Первый аспект обусловлен фактом отсутствия, 
научно-выверенного программного (концептуального 
или доктринального) документа в сфере миграции. По 
существу, очередной вариант концепции не вооружа-
ет как ДЛ ОГВ, так и граждан РФ (далее — РГ), ино-
странных граждан (далее — ИГ), лиц без гражданства 
(далее — ЛБГ) законодателей и правоприменителей, а 
также субъекты и объекты управления миграционны-
ми процессами. На самом деле, Президент РФ опреде-
ляет основные тренды внешней и внутренней полити-
ки, включая сферу миграции, которые Правительство 
РФ детализирует по трендам формирования и реали-
зации миграционной политики [1; 15‒17].

Второй аспект охватывает сущность, содержание 
и структуру сферы миграции (миграционной системы 
РФ). По своей сущности, миграция людей, во-первых, 
социально-экономическое явление, формирующее-
ся в процессе осуществления ими своих намерений, 
связанных с передвижением и приобретением граж-
данско-правового статуса в местах вселения, а также 
с интересами их семей, общества и государства [5; 
8; 10; 13]; во-вторых, инструмент воздействия на эф-
фективность разработки и реализации идей в сфере 
российской экономики. Авторами доказано, что госу-

дарственно-правовому регулированию в РФ подлежат 
восемь процессов: иммиграция, расселение, вынуж-
денная миграция, трудовая миграция (внешняя и вну-
тренняя), переселение соотечественников, эмиграция, 
нелегальная миграция и реадмиссия [3; 5, с. 191; 11; 12].

В связи с этим рассмотрим научно-исследователь-
ские результаты в части реализации приоритетного 
нацпроекта Демография в сфере миграции:

а) Процессы трудовой миграции (внешней и вну-
тренней) и эмиграции. Привлечение в РФ квалифици-
рованных иммигрантов в качестве иностранных ра-
ботников и снижение эмиграции из РФ отечественной 
интеллектуальной элиты в ретроспективе обусловле-
но оставлением Советской России к 1925 г. не менее 
2,5 млн эмигрантов, элиты общества, которая способ-
ствовала прогрессу ряда зарубежных стран. С 2005 г. 
Родину в качестве эмигрантов ежегодно оставляют 
40‒70 тыс. сограждан, включая выпускников вузов. 
В результате опроса по репрезентативной всероссий-
ской выборке городских и сельских жителей (в 136 
населённых пунктах 52 субъектов РФ, 1600 человек в 
возрасте от 18 лет, 13‒19 декабря 2018 г.) было выявле-
но, что: а) из граждан РФ, желающих выехать за рубеж 
на постоянное место жительства, 41 % — это молодые 
люди (18–24 лет), 5 % — в возрасте от 55 лет; б) не 
пожелавших к указанному переезду, с 61 % (2012 г.) 
до 56 % (2018 г.); в) эмигрантами пожелали стать 17 % 
опрошенных (96 % — это молодой российский этнос); 
г) граждане РФ (от 55 лет) к статусу эмигранта отнес-
лись негативно [14].

б) Переселение в страну соотечественников с на-
чала 2007 г. зависимо от демографической ямы, для 
ликвидации которой с 1991 г. ДЛ ОГВ ориентируют 
граждан РФ и иммигрантов на лиц, связанных с на-
шей страной духовно-языковыми и этнокультурными 
узами, чтобы за счёт потенциала соотечественников, 
по существу ИГ и ЛБГ, обеспечить урегулирование 
проблемы демографии в РФ [2, с. 49; 5, с. 191; 9; 10].

Доказано, что эффективность реализации цели 
Государственной программы «Содействие доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом» переселить в 
страну к исходу 2008 г. 500 тыс. человек, к концу 2010 г. 
составляла 24026 человек или 4,8 % [6; 13; 14]. На наш 
взгляд, вызывает сомнение включение в дюжину нац-
проектов в 2018 г. миграции в качестве составляющей 
сферы демографии. Возможно, это связано с процесса-
ми: а) демографической экспансии ряда сопредельных 
государств (Азербайджан, Армения, Киргизия, КНР 
и др.); б) торговли людьми (детьми, заложниками); в) 
суррогатного материнства и др.
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Например, с 1993 г. по 2010 г. в США из РФ вывезе-
но более 60 тыс. детей, а из них число не вернувших-
ся двукратное. Американцы только за свой «визит» в 
РФ к продавцу российского ребёнка платили 15 тыс. 
долл., и ещё минимум 50 тыс. долл. в случае его при-
обретения. Особенно активно усыновляли детей в РФ 
в 2010 г.: Испания (792), Италия (686, по соглашению), 
Израиль, Франция, СК (Соединённое Королевство). В 
2010 г. в РФ 700 тыс. детей оставались без попечения 
родителей, 72 % детей проживали в приёмных семьях 
[10; 11; 14].

в) Процесс расселение своих граждан — это их 
обеспечение в части достойного благосостояния на 
территории РФ, включая пространство всех 85 субъ-
ектов РФ. При анализе выявлено, что на территории 
РФ в 2007 — 2019 г. примерно 5 млн. человек ежегодно 
меняли места постоянного жительства.

г) Противодействие процессу нелегальной мигра-
ции на территории РФ осуществляется для обеспече-
ния безопасности государства в ответ на новые вызо-
вы и угрозы в разных аспектах геополитики в целях: 
а) установления правового статуса физических лиц, 
оценочно, от 2 до 5 млн нелегалов — это ИГ и ЛБГ; 
реадмиссии или благоприятного возвращения в РФ 
своих сограждан, не совершивших правонарушений 
на территориях зарубежных стран, с которыми заклю-
чены двусторонние соглашения [10; 13].

Авторы полагают необходимым уточнение от-
дельных положений о Стратегии национальной без-
опасности РФ, в частности, для достижения целей: а) 
обеспечения государственной и общественной без-
опасности используется термин «нелегальная мигра-
ция»; б) внешней политики РФ — «незаконная мигра-
ция» [18, ст. 47, п.16 и ст. 101, п. 25]. В связи с этим под 
нелегальной миграцией понимать преднамеренное 
передвижение отдельных лиц (групп лиц), происходя-
щее в нарушение правовых норм государств их исхо-
да, транзита и пребывания.

Третий аспект означает, что иммиграция ИГ и 
ЛБГ, вынужденная миграция граждан РФ, с одной сто-
роны, как самый многочисленный процесс (ежегодно 
10‒15 млн человек иммигрируют на территорию РФ), 
с другой — как наиболее сложный (вынужденными 
мигрантами являются вынужденные переселенцы, бе-
женцы, лица, ходатайствующие о предоставлении им 
политического/временного убежища) требуют более 
расширенного формата представления [2; 10]. При этом 
значим профессиональный аспект обеспечения этно-
культурной безопасности РФ этническими группами, 
проживающими на территории страны с многовеко-
выми традициями, нравами и обычаями. Для освоения 

обучающимися этнокультурной безопасности требует-
ся система профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации (далее — СПППК) 
должностных лиц для обеспечения потребностей ми-
нистерств и ведомств в сферах политики, безопасности, 
экономики, демографии, миграции [3, с. 184; 12].

Существующая СПППК не обеспечивает потреб-
ности МВД России (до 5 апреля 2016 г. ФМС России), 
хотя с Главным управлением МВД России по вопро-
сам миграции в настоящее время связаны МИД Рос-
сии, Минобрнауки России, ФСБ России, Минздрав 
России, Минэкономразвития России, МЧС России, 
Минтранс России и др.

В процессе анализа организационных основ обе-
спечения безопасности РФ в сфере миграции выявлен 
ряд вызовов и угроз, обоснованы прогнозы, которые 
могут существенно влиять на благосостояние и до-
стойную жизнедеятельность граждан РФ [2; 6; 9; 14]. 
На самом деле, подлежат учёту все выявленные моти-
вы поведения ИГ и ЛБГ, которые прибывают на терри-
торию страны в качестве внешних трудовых мигран-
тов для выполнения временных работ у российских 
работодателей.

В связи с этим миграционная безопасность охва-
тывает 193 нации, народов и народностей, проживаю-
щих на территории РФ, которые стремятся сохранять 
и защищать свои традиции, нравы и обычаи. При из-
ложении сущности, содержания и структуры этно-
культурной безопасности как миграционной безопас-
ности полагаем, что они в основном тождественны в 
местах постоянного жительства граждан РФ. Приме-
нительно к реализации этносами (нациями, народами 
и народностями) своих намерений на передвижение по 
территории РФ или вне её территории, в обоих слу-
чаях в местах их потенциального вселения следует 
учитывать сущностно-содержательные аспекты выше 
изложенных тезисов [6; 7, с. 977; 9].

Из опыта личного участия в процессе разработки 
и реализации политики государства в сфере миграции 
с 2004 г. полагаем теоретико-практически уместным 
утверждать о том, что государственно-правовое регу-
лирование в РФ миграционных процессов направлено 
на: а) беспрецедентные стимулы для «утечки мозгов» 
российской высококвалифицированной элиты, вклю-
чая выпускников престижных вузов; б) не явное со-
действие добровольному переселению на территорию 
РФ соотечественников, которые проживают за преде-
лами страны. В качестве внешних трудовых мигран-
тов использовать соотечественников возможно, если 
они пребывают трудоспособными, выражают мигра-
ционные намерения для приобретения гражданства 
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РФ и на обретение постоянного места жительства на 
российской территории [10; 11].

Однако гражданско-правовой статус потенциаль-
ных граждан РФ требует однозначного толкования 
всеми регуляторами миграционных процессов, что до 
сих пор в стране осуществляется периодически, хотя 
демографическая яма поглощает десятки тысяч граж-
дан РФ, невзирая на апелляцию к увеличению продол-
жительности жизни пенсионеров. По состоянию на 27 
сентября 2021 г. с начала марта 2020 г. коронавирусная 
инфекция отражает квантификацию незримой миро-

вой войны человечества с вирусом Covid-2019 которая 
представлена квантификатором таблиц 1 и 2 [18].

Согласно содержанию таблицы 1, из 7 915 703 500 
человек — жителей нашей планеты (по состоянию на 
2315 31 августа 2021 г.), не стало (погибли) каждого из 
1 661,1377 человек. В таблице 2 констатировано, что 
из 146 003 194 граждан РФ (по состоянию на 2317 31 
августа 2021 г.) процент смертности в РФ составляет 2, 
75 (в США — 1,61; ФРГ — 2, 23), обусловленный коли-
чеством заражённых, погибших и выздоровевших на 
22.00 27 сентября 2021 г.

Таблица 1
Мировая статистика коронавируса

В мире по 
состоянию на 2200

27.09.2021 г. 

Заражены, чел. Выздоровели, чел. / % Погибли,
чел. / % Из всех людей в мире погибли

232 815 823 209 493 492 / 0,899824 4 765 230 / 0,0204 
678

Из 7 915 703 500 каждый 1 
661,1377 -й

Таблица 2
Статистика РФ по коронавирусу (27 сентября 2021 г.)

РФ – 5-е место в мире по 
заражённым

Заражены Погибли Выздоровели Статус-заражён

7443149 чел. 204 679 чел. 6618117 чел. 620353 чел.

Выводы: государственно-правовое регулирова-
ние миграционной безопасности РФ представляет 
собой процесс разработки и реализации научно обо-
снованной (не кулуарным способом) Концепции госу-
дарственной миграционной политики с привлечением 
подлинных экспертов-аналитиков, патриотов своего 
Отечества как в сфере миграции, так в сфере культу-
ры всех 193 наций, народов и народностей страны. Та-
ков обоснованный призыв авторов к противодействию 
вызовам и угрозам в сфере безопасности РФ.
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Постановка проблемы. Экономическую основу 
конституционного строя Российской Федерации как 
систему можно рассматривать в двух плоскостях. С 
одной стороны, это взаимосвязанная иерархия норм-
принципов, закладывающих конституционно-право-
вую базу регулирования социальных отношений в 
данной сфере. С другой стороны — это взаимообус-
ловленная взаимосвязь таких норм и их регулиру-
ющее воздействие на другие нормы, действующие в 
социально-экономической сфере. Прежде всего, это 
принципы: свободы экономической деятельности, 
единого экономического пространства, многообразия 
и равноправия различных форм собственности, за-
щиты конкуренции (ст. 8 Конституции РФ), а также 
принципы о социальном характере Российского госу-
дарства (ст. 7 Конституции).

Закладывая правовую базу организации эконо-
мической деятельности в стране, создания средств к 
достойному существованию граждан, они занимают 
видное место в системе конституционного права и тем 
самым привлекают внимание многих известных уче-
ных [5, с. 137‒139; 4, с. 146‒149; 7; 8; 12, с. 104‒180]. 

В частности, О. Е. Кутафин отмечал: «Трудно ска-
зать, что последует в России после завершения пере-
ходного периода, однако несомненно, что закрепление 
в Конституции экономических или социальных основ, 
и даже основ общественного строя, не является при-
знаком тоталитаризма, а лишь свидетельствует о том 
значении, которое государство придает соответству-
ющим вопросам, и складывающиеся в этой сфере от-
ношения могут быть составной частью предмета кон-
ституционного права» [6, с. 28].

Анализ последних исследований и публикаций. 
Несмотря однозначное закрепление указанных прин-
ципов в Конституции и на значительное количество 
публикаций по этому вопросу, в науке конституцион-
ного права отсутствует однозначный подход к опреде-
лению их роли. Так, одни авторы буквально трактуя 
указанные положения ч. 2 ст. 8 Конституции РФ пи-
шут о принципах признания и равной защиты част-
ной и других форм собственности [например, 1, с. 160; 
2, с. 170; 11]. Другие — о многообразии и равенстве 
всех форм собственности [4, с. 70; 5, с. 102‒103]. Вме-
сте с тем, отсутствуют работы, специально посвящен-
ные системному исследованию современных проблем 
экономических основ российского конституционного 
строя. Именно необходимость исследования указан-
ной актуальной проблемы обусловила основную цель 
и задачи настоящей статьи.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Как видно из содержания предыдущего 
абзаца, одни авторы обращают внимание на форму 
признания и защиты, но «упускают» из исследования 
существо защищаемого объекта. Другие же правиль-
но обращают внимание на существо форм собствен-

ности, но недостаточно исследуют форму их призна-
ния и защиты. И обе группы авторов не акцентируют 
внимание на первичности принципов многообразия и 
равенства всех форм собственности. В этой связи мы 
согласны с М. В. Баглаем, который отмечает, что «рос-
сийская Конституция более озабочена не закреплени-
ем принципов рыночной экономики, а утверждением 
их действенности на всей территории сложного феде-
ративного государства с его амбициозными субъекта-
ми и укоренившимся местничеством» [1, с. 157]. 

Такое замечание считаем справедливым. Посколь-
ку указанным принципам посвящена ч. 2 ст. 8 Консти-
туции РФ, часть 1 указанной статьи провозглашает 
гарантию единства «экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода экономи-
ческой деятельности» [17]. Хотя, считаем, что если не 
будет многообразия и равенства всех форм собствен-
ности, которые в условиях рыночной экономики долж-
ны конкурировать и развиваться, не понадобятся и 
принципы, закрепленные в ч. 1 ст. 8 Конституции РФ.

Формулирование целей статьи. Поэтому авторы 
статьи поставили задачу системно проанализировать 
принципы основ экономической системы конституци-
онного строя Российской Федерации в их взаимосвязи 
и взаимодействии. Тем более, что в ряде решений Кон-
ституционного Суда принцип равенства всех форм 
собственности был предметом рассмотрения в рамках 
разных отраслей российского права, а также в сфере 
публично-правовых и частноправовых отношений, 
возникающих между разными субъектами [см., на-
пример, 16; 15; 14].

Изложение основного материала. Конституци-
онно-правовая теория показывает, что система прин-
ципов существенно отличается от системы норм в 
целом тем, что в системе принципов отсутствует явно 
выраженная иерархия [3, с. 269; 9, с. 28‒37; 13, с. 551]. 
Применительно к рассматриваемым нами принципам 
это означает, что их система образуется не за счет ие-
рархии разных принципов друг по отношению к дру-
гу, а по другим критериям. 

Указанные критерии проявляются двояко. Одним 
из таких проявлений является то, что критерии про-
являются в сфере действия самих принципов. Другим 
проявлением является то, что они раскрывают харак-
тер их взаимодействия с принципами, составляющи-
ми базу правового регулирования в других сферах. 

Примером первого проявления критериев в сфе-
ре действия самих принципов, как мы уже отмеча-
ли выше, является первичность одних принципов по 
отношению к другим. В частности, в соотношении 
принципов многообразия и равенства всех форм соб-
ственности по отношению к принципам признания и 
равной защиты частной и других форм собственности 
явно видна первичность первых. Также первичными 
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принципы многообразия и равенства всех форм соб-
ственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ) являются и 
по отношению к принципам свободы конкуренции и 
предпринимательской деятельности, единства эконо-
мического пространства (ч. 1 ст. 8 Конституции) [10]. 

Причем производный характер принципов при-
знания и равной защиты частной и других форм 
собственности существенно отличается от произво-
дности принципов свободы конкуренции и предпри-
нимательской деятельности, единства экономического 
пространства. Если первая пара принципов является 
как бы естественным продолжением друг друга, то 
во второй паре — принципы свободы конкуренции 
и предпринимательской деятельности, единства эко-
номического пространства уже призваны обеспечить 
реализацию основ рыночной экономики.

Вторым проявлением критериев системности 
принципов, составляющих основы экономической си-
стемы является, например, взаимодействие принципов 
многообразия и равенства всех форм собственности 
(ч. 2 ст. 8) с принципами социального государства (ст. 
7 Конституции). Поскольку принципами социального 
государства являются: создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека; 
охрана труда и здоровья людей; гарантированность ми-
нимального размера оплаты труда; обеспечения госу-
дарственной поддержки семьи, материнства, отцовства 
и детства, инвалидов и пожилых граждан и др., то по-
нятно, что они являются производными от принципов 
многообразия и равенства всех форм собственности.

Выводы из данного исследования и перспективы 
дальнейшего развития в этом направлении. Таким 
образом, на основе проведенного анализа можно сде-
лать следующие выводы. 

Во-первых, основы экономической системы как 
составная часть основ конституционного строя Рос-
сии от других его составных частей отличается сфе-
рой регулирования, в которой значительную роль 
играют институты гражданского общества не только 
в упорядочении, но и в реализации самих отношений.

Во-вторых, конституционные принципы, состав-
ляющие основы экономической системы конститу-
ционного строя Российской Федерации имеют более 
высокую юридическую силу по отношению к другим 
нормам самой Конституции РФ, закрепляющим и 
правовой статус, и содержание разных форм собствен-
ности, и субъективные права человека и гражданина 
в социально-экономической сфере, а также их конкре-
тизацию в отраслевом законодательстве. 

Например, право частной собственности, в т. ч. 
право частной собственности на землю, право на труд, 
право на предпринимательскую деятельность, право 
на жилище и др. (ст. 34, 35, 36, 37, 40 Конституции РФ). 
Тем самым иерархия указанных видов норм позволяет 
обеспечить единообразие правового регулирования и 

упорядочить соответствующие правоотношения.
В-третьих, сами принципы между собой взаимо-

действуют не на основе иерархии, а на базе других 
критериев, одним из которых является первичность 
одних принципов и производность других принципов. 
Критерий первичность — производность по-разному 
действует как в сфере действия самих принципов, так 
и во взаимодействии с другими принципами, состав-
ляющими правовую базу других сфер правового ре-
гулирования (по отраслевому, институциональному, 
территориальному признакам и т.д.).

В-четвертых, указанные критерии, а также свой-
ства (универсальности содержания и императивного 
воздействия на другие нормы) каждого принципа спо-
собны обеспечить режим законности и непротиворе-
чивости правового регулирования в данной сфере.
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Вопрос о месте и роли руководителя территори-
ального органа внутренних дел в организации опе-
ративно-разыскной деятельности в теории опера-
тивно-разыскной деятельности является достаточно 
дискуссионным. Связано это с существующей поле-
микой в оперативно-разыскной науке о том, является 
или не является руководитель территориального орга-
на внутренних дел субъектом либо участником опера-
тивно-разыскной деятельности. 

Не вдаваясь в детали данной полемики, обозначим 
свою позицию, которая согласуется с мнением ряда 
известных учёных (например, Горяйнов К. К., Луговик 
В. Ф., Овчинский В. С., Синилов Г. К.) и заключается в 
том, что руководитель территориального органа вну-
тренних дел, с учётом наличия у него специфических 
оперативно-разыскных функций и имеющихся полно-
мочий на санкционирование ряда оперативно-разыск-
ных мероприятий, является полноценным участником 
оперативно-разыскной деятельности.

Соответственно, учитывая, что одной из его функ-
ций как руководителя территориального органа вну-
тренних дел, уполномоченного осуществлять опера-
тивно-разыскную деятельность [16, ст. 13], является 
организаторская функция, полагаем, что руководи-
тель территориального органа внутренних дел явля-
ется организатором оперативно-разыскной деятельно-
сти в данном органе.

При этом, опираясь на постулаты теории управле-
ния, под организатором (также как и руководителем) 
мы понимаем одушевлённое лицо (человек), который 
управляет определённой деятельностью, принимает 
решение, что и как делать, и объединяет людей для 
конкретного дела, а деятельность данного лица по 
управлению людьми является организаторской дея-
тельностью.

Таким образом, приходим к пониманию, что ор-
ганизаторская деятельность есть не что иное, как ра-
бота непосредственно самого организатора (то есть 
руководителя территориального органа внутренних 
дел), которая заключается, прежде всего, в объеди-
нении подчинённых для достижения целей (миссии) 
организации (территориального органа внутренних 
дел). Реализуется данная работа, как мы понимаем, че-
рез функции руководителя территориального органа 
внутренних дел, которые, как правило, соответствуют 
стадиям управления.

Исходя из того, что в теории управления финиш-
ным элементом системы управления людьми принято 
считать организаторскую деятельность, можно заклю-
чить, что таким элементом в системе управления опе-
ративно-разыскной деятельности в территориальном 

органе внутренних дел выступает его руководитель.
Известно, что под организацией оперативно-ра-

зыскной деятельности принято понимать законода-
тельно урегулированный комплекс (или систему) 
управленческих, материальных, финансовых и специ-
альных мер, применяемых руководителями органов 
внутренних дел, их оперативными подразделениями и 
иными субъектами оперативно-разыскной деятельно-
сти по осуществлению организационно-управленче-
ских функций в сфере оперативно-разыскной деятель-
ности в целях эффективной защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и государства [3, 
с. 24; 7, с. 201; 10, с. 22]. 

Следовательно, полагаем, что роль руководите-
ля территориального органа внутренних дел в орга-
низации оперативно-разыскной деятельности будет 
заключаться в применении им управленческих, ма-
териальных, финансовых и специальных мер по осу-
ществлению организационно-управленческих функ-
ций в данной сфере деятельности.

Данный вывод согласуется с положениями Указа 
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. 
№ 699 «Об утверждении Положения о Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и Типового 
положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по субъекту 
Российской Федерации» [15] и Приказа МВД России от 
28 июля 2017 г. № 545 «Об утверждении Положения об 
Управлении Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области», которые обозна-
чили, что руководитель территориального органа вну-
тренних дел (начальник УМВД России по Курганской 
области) осуществляет руководство территориальным 
органом внутренних дел на основе единоначалия и не-
сёт персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных на УМВД России по Курганской области 
задач [15, п. 16; 14]. При этом, руководитель террито-
риального органа внутренних дел в целом «организу-
ет деятельность территориального органа внутренних 
дел» [15, п. 19 пп. 6; 14, п. 18 пп. 6] и, в частности, «орга-
низует и осуществляет в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации оперативно-разыскную 
деятельность» [15, п. 13 пп. 7; 14].

В целом, взяв за основу данные известные термины 
и применяя их к процессу оперативно-разыскной дея-
тельности, мы видим, что организация оперативно-ра-
зыскной деятельности руководителем территориально-
го органа внутренних дел представляет собой процесс 
решения задач оперативно-разыскной деятельности, 
направленный на распределение комплексной работы 
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между различными оперативными подразделениями и 
исполнителями, разъяснение содержания и сути задач 
и целей оперативно-разыскной деятельности, а также 
установления эффективного взаимодействия между 
оперативными и иными подразделениями в территори-
альном органе внутренних дел.

Принято считать, что процесс организации дея-
тельности состоит из множества элементов и этапов, 
объединяющих материальные и нематериальные ре-
сурсы, (в число которых входят и сами люди) и кото-
рый реализуется различными способами и методами 
управленческим звеном (руководителем). 

То есть, как мы понимаем, организация данного 
процесса лежит на руководителе, который различны-
ми методами и наиболее эффективными способами ис-
пользует ресурсы для достижения цели (результата).

При этом необходимо подчеркнуть, что, по мне-
нию большинства представителей науки, элементы 
организации деятельности представляют собой после-
довательность относительно самостоятельных этапов 
и их взаимосвязей и выражаются в виде реализации 
функций управления, основными из которых являют-
ся планирование, организация, мотивация и контроль 
[1, с. 309; 5, с. 253; 9, с. 106; 8, с. 78].

Соответственно, используя данные достижения 
учёных и рассматривая их через призму организации 
оперативно-разыскной деятельности, можно предпо-
ложить, что элементы организации оперативно-ра-
зыскной деятельности представляют собой последо-
вательность относительно самостоятельных этапов 
и их взаимосвязей и выражаются в виде реализации 
функций управления, основными из которых явля-
ются планирование оперативно-разыскной деятель-
ности, организация оперативно-разыскной деятельно-
сти, мотивация оперативно-разыскной деятельности и 
контроль оперативно-разыскной деятельности.

В целом, анализ нормативных правовых источ-
ников и научной литературы, а также многолетний 
собственный опыт управленческой деятельности по-
зволили установить, что элементы организации опе-
ративно-разыскной деятельности руководителя тер-
риториального органа внутренних дел выражаются в:

- сборе и обработке информации о состоянии про-
цесса оперативно-разыскной деятельности, в том чис-
ле проводимых оперативно-разыскных мероприятиях;

- систематизации и анализе полученной инфор-
мации о состоянии процесса оперативно-разыскной 
деятельности, в том числе о ходе проводимых опера-
тивно-разыскных мероприятий, их оценке, выявлении 
существующих проблем, и выводе о состоянии данно-
го процесса;

- прогнозировании и на её основе планировании 
оперативно-разыскной деятельности, постановке це-
лей и задач оперативным подразделениям территори-
ального органа внутренних дел, исходя из полученных 
данных, выработке управленческого решения;

- организации самого процесса оперативно-ра-
зыскной деятельности, включающую как координа-
цию деятельности оперативных и иных подразделений 
территориального органа внутренних дел для дости-
жения целей оперативно-разыскной деятельности, так 
и организацию ресурсного обеспечения данной дея-
тельности, и мотивацию деятельности сотрудников;

 контроле процесса оперативно-разыскной дея-
тельности путём постоянного мониторинга и анали-
за состояния данного процесса и своевременного его 
корректирования.

Рассмотрим данные элементы организации опера-
тивно-разыскной деятельности руководителя терри-
ториального органа внутренних дел детальнее: 

1. Сбор и обработка информации о состоянии про-
цесса оперативно-разыскной деятельности, в том чис-
ле проводимых оперативно-разыскных мероприятий.

Известно, что сам в целом процесс оперативно-ра-
зыскной деятельности, заключается в решении про-
блемы получения информации, так как одной из её 
задач, определённых законодательством, состоит в 
«добывании информации о событиях или действиях 
(бездействии), создающих угрозу государственной, 
военной, экономической, информационной или эко-
логической безопасности Российской Федерации» [16, 
ст. 2].

В таком случае, представляется, что руководитель 
территориального органа внутренних дел, базируясь 
на информации, полученной в первую очередь из ана-
литических материалов, предоставленных как штаб-
ными, так и оперативными подразделениями о состо-
янии оперативной обстановки по линиям, объектам 
и территории обслуживания, а также другой инфор-
мации, полученной из иных источников (руководите-
лей смежных правоохранительных структур, органов 
судебной, законодательной и исполнительной власти, 
представителей общественных и хозяйствующих ор-
ганизаций, средств массовой информации, оператив-
ных источников и отдельных граждан, в том числе 
конфидентов и т.д.) готовит корректирующие процесс 
организации оперативно-разыскной деятельности 
управленческие решения. По аналогичной схеме, но 
в более узком масштабе, руководитель территориаль-
ного органа внутренних дел корректирует состояние 
проводимых оперативно-разыскных мероприятий по 
конкретным преступлениям.
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2. Систематизация и анализ полученной инфор-
мации о состоянии процесса оперативно-разыскной 
деятельности, в том числе о ходе проводимых опера-
тивно-разыскных мероприятий, их оценке, выявлении 
существующих проблем, и выводе о состоянии данно-
го процесса.

Данный элемент организации оперативно-разыск-
ной деятельности руководителя территориального ор-
гана внутренних тесно связан с предыдущим его эле-
ментом и является, по сути, его продолжением.

В целом полагаем, что систематизация информа-
ции о состоянии процесса оперативно-разыскной дея-
тельности заключается в упорядочивании сведений о 
состоянии данного процесса и проводимых оператив-
но-разыскных мероприятий. 

Учитывая множество источников, из которых по-
ступает информация руководителю территориального 
органа внутренних дел, в том числе различную сте-
пень их надёжности и достоверности, систематизация 
позволяет сопоставлять различные элементы полу-
ченной информация и выстраивать их в определён-
ную систему, позволяющую выделить потенциально 
полезную из них и их важные взаимосвязи. 

Представляется, что по своей сути, рассмотрен-
ные выше элементы организации оперативно-разыск-
ной деятельности (сбор, обработка, систематизация и 
анализ информации) являются информационно-ана-
литическим обеспечением процесса организации опе-
ративно-разыскной деятельности руководителя тер-
риториального органа внутренних дел. 

Исходя из многообразия задач, решаемых ру-
ководителем органа внутренних дел, полагаем, что 
основными направлениями информационно-анали-
тического обеспечения процесса организации опера-
тивно-разыскной деятельности руководителя терри-
ториального органа внутренних будут следующие:

- изучение тенденций процесса организации опе-
ративно-разыскной деятельности в оперативных под-
разделениях территориального органа внутренних 
дел и влияющих на данный процесс факторах в целях 
получения прогностических выводов о возможных ва-
риантах изменения этих тенденций и выработке мер 
по совершенствованию их функционирования;

- комплексный анализ оперативной обстановки 
за месяц, квартал, полугодие и год, в ходе которого 
оценивается полный объём о состоянии оперативно-
разыскной работы и отдельных результатах работы 
оперативно-разыскных подразделений, с учётом боль-
шинства известных фактов или влияющих на их рабо-
ту условий и особенностей. Результаты такого анализа 
составляют базу для текущего планирования работы;

- текущий (непрерывный) анализ оперативной 
обстановки на основе учёта суточной оперативной 
сводки и иной сводной информации, декадной инфор-
мации, которые служат потребностям оперативного 
руководства территориальным органом внутренних 
дел, позволяют оперативно вносить коррективы в пла-
ны работы, дислокацию сил и средств, целеустремлён-
но проводить оперативно-разыскные мероприятия и в 
целом точечно влиять на процесс организации опера-
тивно-разыскной деятельности в оперативных подраз-
делениях территориального органа внутренних дел;

- исследование отдельных проблем процесса орга-
низации оперативно-разыскной деятельности в опе-
ративных подразделениях территориального органа 
внутренних дел, выявление причин и условий их воз-
никновения и отрицательного свойства;

- состояние функционирования конкретного опе-
ративного подразделения, его структурного элемента 
и результативность их работы.

3. Прогнозирование и на её основе планирование 
оперативно-разыскной деятельности, постановка це-
лей и задач оперативным подразделениям территори-
ального органа внутренних дел, исходя из полученных 
данных, выработка управленческого решения.

Как мы понимаем, независимо от вида получаемой 
руководителем территориального органа внутренних 
дел информации, которая может подразделяться на 
тактическую, оперативную и стратегическую [4], его 
информационная деятельность направлена на реше-
ние задач по накоплению информации (сбор, обработ-
ка, систематизация, анализ) конечной целью которой 
является прогнозирование (или предвидение) разви-
тия процесса оперативно-разыскной деятельности и 
планирование соответствующих управленческих мер 
по его совершенствованию в целях противодействию 
преступной деятельности. 

При этом, важно отметить, что прогнозирование 
хоть и осуществляется для руководителя территори-
ального органа внутренних дел специализированны-
ми подразделениями (штабом территориального орга-
на внутренних дел, информационно-аналитическими 
структурами оперативных подразделений), в тоже 
время является его самостоятельным видом деятель-
ности. 

Логической основой такой деятельности являются 
такие известные в науке категории (методы) познания 
[6, с. 56; 12, с. 95] как экстраполяция, умозаключение 
по аналогии и моделирование, а также экспертные и 
интуитивные методы.

Руководитель территориального органа внутрен-
них дел, беря во внимание результаты подготовлен-
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ного прогноза, базируясь на имеющейся информации 
и полученных приватных сведениях, прошлом опыте 
и тенденциях развития прогнозируемого события, 
вырабатывает свой «личный» прогноз развития про-
цесса оперативно-разыскной деятельности, на основе 
которого вырабатывает собственное управленческое 
решение. 

Результатом данной работы будет прогнозный 
вывод — максимально полное определение пред-
стоящих событий, который поможет мобилизовать и 
максимально эффективно использовать тактический 
и технический арсенал оперативных подразделений, 
выступит катализатором их активности, наступатель-
ности и комбинационности в процессе оперативно-ра-
зыскной деятельности.

Таким образом, прогнозирование процесса опера-
тивно-разыскной деятельности в работе руководителя 
территориального органа внутренних дел является ре-
зультатом его личного мышления, поиска им ответов 
на вопросы о том, как может измениться оперативно-
стратегическая и оперативно-тактическая ситуация, 
как следует действовать в ожидаемой ситуация и как 
будут в данной ситуации функционировать силы и 
средства.

В целом, полагаем, что под прогнозированием раз-
вития процесса оперативно-разыскной деятельности 
следует понимать элемент тактического и стратеги-
ческого мышления руководителя территориального 
органа внутренних дел, информационно-логический 
процесс, предшествующий принятию тактических и 
стратегических решений, влияющий на их содержа-
ние и выбор средств и методов реализации в организа-
ции оперативно-разыскной деятельности.

В конечном итоге, прогнозирование становится 
основой для планирования процесса оперативно-ра-
зыскной деятельности в территориальном органе вну-
тренних дел на определённый период и перспективу.

Результатом данного планирования является план 
или система различных планов, направленных на со-
вершенствование процесса организации оперативно-
разыскной деятельности. При этом, как верно заметил 
В. М. Атмажитов, планирование создаёт основу для 
надёжного взаимодействия и координации действий 
оперативных и других аппаратов между собой, а так-
же с общественностью [2, с. 704]. 

В части решения вопросов организации обеспе-
чения выполнения плана и контроля, руководитель 
территориального органа внутренних дел рассматри-
вает отчётные материалы по исполнению решений и 
мероприятий, снимает их с контроля (либо продлева-
ет исходя из ситуации), а в некоторых случаях, исходя 

из их сложности и важности, проводит заслушивание 
по выполнению мероприятий и даёт корректирующие 
указания.

4. Организация самого процесса оперативно-ра-
зыскной деятельности, включающую как координацию 
деятельности оперативных и иных подразделений тер-
риториального органа внутренних дел для достижения 
целей оперативно-разыскной деятельности, так и ор-
ганизацию ресурсного обеспечения данной деятельно-
сти, и мотивацию деятельности сотрудников.

Данный элемент рассматриваемого процесса, по на-
шему мнению, является стержневым звеном в системе 
организации оперативной разыскной деятельности, так 
как базируется на полномочиях и непосредственных 
обязанностях руководителя территориального органа 
внутренних дел, на комплексе организуемых им взаи-
мосвязанных правовых, организационных, технологи-
ческих, технических, инфраструктурных, научных и 
иных мероприятий и придаёт его работе конкретное 
организационное и тактическое наполнение.

Вполне очевидно, что бессистемное и спонтанное 
включение различных сил и средств в процесс органи-
зации оперативно-разыскной деятельности не может 
принести ожидаемых результатов. Желаемый резуль-
тат, как мы считаем, возможно достичь только путём 
организации сплочённой работы всех структурных 
элементов территориального органа внутренних дел, 
генератором которой её выступает руководитель. 

С позиций такого подхода, можно отметить, что 
структура организаторской работы (деятельности) ру-
ководителя территориального органа внутренних дел 
в сфере оперативно-разыскной деятельности будет 
отражать известную в теории управления последо-
вательность относительно самостоятельных этапов и 
их взаимосвязей, таких как: усвоение задачи, установ-
ление соотношения организаторов и организуемых к 
условиям задачи; подбор младших организаторов, оз-
накомление организуемых с задачей, принятие реше-
ния; определение материальных средств, временных и 
пространственных условий, планирование на основе 
оптимальных данных; распределение обязанностей, 
определение формы организации, инструктаж; вну-
тренняя координация и взаимосвязь, работа с млад-
шими организаторами, обеспечение внешних связей; 
учет, контроль, анализ эффективности хода выпол-
нения задачи; определение ударных участков, пере-
группировка сил, средств и перепланирование; работа 
по завершению выполнения задачи, сдача работы и 
материальных средств, отчетность; итоговый анализ 
выполнения задачи и оценка индивидуальной и кол-
лективной деятельности [9, с. 178].
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Полагаем, что, несмотря на то, что организатор-
ская деятельность руководителя территориального 
органа внутренних дел, как организатора оперативно-
разыскной деятельности, проявляется, прежде всего, 
как исполнительская и практически направленная де-
ятельность, она носит также психологически-волевой 
и творческий характер.

Учитывая, что руководство территориальным 
органом внутренних дел осуществляется на основе 
принципа единоначалия [15, п. 16; 14], представляет-
ся, что стержневым этапом психологически-волевого 
акта организаторской деятельности руководителя тер-
риториального органа внутренних дел, как организа-
тора оперативно-разыскной деятельности будет при-
нятие управленческого решения.

Таким образом, роль руководителя территориаль-
ного органа внутренних дел, как организатора опера-
тивно-разыскной деятельности определяется его уме-
нием и способностью правильно выбрать и поставить 
цель оперативно-разыскной деятельности и оператив-
но-разыскных мероприятий и путём реализации раз-
личных мероприятий (правовых, организационных, 
технологических, технических, инфраструктурных, 
научных и иных) способствовать достижению данной 
цели.

С позиций многолетнего опыта службы автора в 
должностях руководителя территориального органа 
внутренних дел разного уровня, а также опираясь на 
результаты проведённого нами прикладного исследо-
вания, можно констатировать, что нацеливание кол-
лектива на конечный результат оперативно-разыскной 
деятельности, постановка ясных и чётких задач, лич-
ный контроль за отдельными направлениями опера-
тивно-разыскной деятельности, путём постановки на 
особый личный контроль отдельных тяжких, особо 
тяжких и резонансных преступлений, а также личное 
участие в их раскрытии, являются значимыми факто-
рами в процессе оперативно-разыскной деятельности. 

Данный вывод можно подтвердить рядом стати-
стических данных результатов оперативно-служебной 
деятельности УМВД России по Курганской области. В 
частности, за последние 10 лет на территории Курган-
ской области не было выявлено ни одного факта неза-
конного ношения или изготовления автоматического 
огнестрельного оружия (ст.ст. 222 и 223 УК РФ). При 
этом, статистика преступности региона отличается 
высокой долей зарегистрированных преступлений с 
использованием огнестрельного оружия (ст. 258 УК 
РФ) и не редко, с использованием незарегистрирован-
ного в установленном порядке оружия [13]. В результа-
те установления непосредственного контроля началь-

ника УМВД России по Курганской области за данным 
направлениям деятельности, личная постановка им 
задач о проведении ряда оперативно-разыскных меро-
приятий, в том числе путём обследований помещений, 
зданий, сооружений и участков местности, позволило 
в течение второго полугодия 2019 года и первого квар-
тала 2020 года выявить четыре единицы огнестрель-
ного автоматического оружия и привлечь виновных к 
ответственности. 

Организаторская роль руководителя территори-
ального органа внутренних дел в процессе организа-
ции оперативно-разыскной деятельности важна также 
с позиции его возможностей как координатора дея-
тельности оперативных и иных подразделений тер-
риториального органа внутренних дел, организатора 
ресурсного обеспечения данной деятельности (в том 
числе кадрового и организационно-штатного обеспе-
чения) и ключевого элемента в системе мотивации де-
ятельности сотрудников.

5. Контроль процесса оперативно-разыскной дея-
тельности путём постоянного мониторинга и анали-
за состояния данного процесса и своевременного его 
корректирования.

Как известно, управленческий или организацион-
ный контроль как понятие представляет собой одну 
из основных функций управления и предназначен для 
предупреждения возможных отклонений от намечен-
ных планов [11, с. 35]. 

Соответственно, являясь функцией управления и 
составной частью организаторской деятельности ру-
ководителя территориального органа внутренних дел, 
контроль призван создать необходимые условия для 
нормального функционирования данного органа, ин-
струментом обеспечения реализации управленческих 
решений и одним из способов обеспечения дисципли-
ны, законности и ответственности подчинённых.

Рассматривая контроль через призму организа-
ции оперативно-разыскной деятельности, управления 
оперативными и иными подразделениями территори-
ального органа внутренних дел, можно отметить, что 
контроль процесса оперативно-разыскной деятель-
ности руководителем территориального органа вну-
тренних дел заключается в постоянном мониторинге 
и анализе состояния данного процесса с целью выяв-
ления возможных отклонений от намеченных планов 
и выражается в своевременном его корректировании.

Будучи субъектом внутреннего контроля данного 
процесса руководитель территориального органа вну-
тренних дел посредством реализации данной функ-
ции обеспечивает достижение целей и задач опера-
тивно-разыскной деятельности. Объектом контроля, в 
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данном случае, выступают оперативные и иные под-
разделения, участвующие в оперативно-разыскной де-
ятельности, руководители и сотрудники данных под-
разделений, а также происходящие в них процессы. 

Предметом же контроля, в наиболее общем виде, 
является деятельность по реализации требований 
нормативных правовых актов, а также всех ранее при-
нятых решений в сфере организации оперативно-ра-
зыскной работы. 

В целом, предмет управленческого контроля ру-
ководителя территориального органа внутренних дел 
за процессом оперативно-разыскной деятельности об-
условлен требованиями оперативно-разыскного за-
конодательства в части обеспечения законности при 
организации и проведении оперативно-разыскных ме-
роприятий [16, ст. 22]. 

Основными формами контроля руководителя 
территориального органа внутренних дел за процес-
сом оперативно-разыскной деятельности являются: 
личное ознакомление с оперативно-служебными до-
кументами, в том числе делами оперативного учёта; 
личное участие в проведении оперативно-разыскных 
мероприятий, либо наблюдение за его проведением с 
последующей дачей корректирующих указаний; ана-
лиз проведённых оперативно-разыскных мероприя-
тий на оперативном совещании, заслушивание руково-
дителей оперативных подразделений, их структурных 
подразделений и отдельных сотрудников пол вопро-
сам эффективности проведённых оперативно-разыск-
ных мероприятий; рассмотрение документов о расхо-
довании в ходе оперативно-разыскных мероприятий 
финансовых средств; изучение общественного мнения 
о деятельности территориального органа внутренних 
дел по раскрытию преступлений.

Применительно к рассматриваемому вопросу сле-
дует также отметить, что руководитель территори-
ального органа внутренних дел является элементом 
целостной системы контроля за процессом оператив-
но-разыскной деятельности, в которую помимо него 
самого, включены также штабные, инспекторские и 
организационно-аналитические подразделения, руко-
водители оперативных подразделений и их структур-
ных элементов, а также руководители подчинённых 
территориальных органов внутренних дел.

Данная система призвана обеспечить комплекс-
ное наблюдение за процессом оперативно-разыскной 
деятельности, качеством и своевременностью испол-
нения управленческих решений руководителя терри-
ториального органа внутренних дел. 

В заключение автор обосновывает следующие 
концептуальные и основополагающие выводы, позво-

ляющие указать на особую важность места и роли ру-
ководителя территориального органа внутренних дел 
в организации оперативно-разыскной деятельности.

1. Организация оперативно-разыскной деятельно-
сти представляет собой процесс решения задач опера-
тивно-разыскной деятельности, направленный на рас-
пределение комплексной работы между различными 
оперативными подразделениями и исполнителями, 
разъяснение содержания и сути задач и целей опера-
тивно-разыскной деятельности, а также установления 
эффективного взаимодействия между оперативными 
и иными подразделениями в территориальном органе 
внутренних дел.

2. Организаторская деятельность руководителя 
территориального органа внутренних дел приобрета-
ет особую модель профессиональной деятельности, 
оригинальность которой заключается в координации 
совместных действий всех структурных элементов 
территориального органа внутренних дел в целях рас-
крытия преступления с опорой на принципы единона-
чалия и иерархии.

3. Элементы организации оперативно-разыскной 
деятельности представляют собой последователь-
ность относительно самостоятельных этапов и их вза-
имосвязей и выражаются в виде реализации функций 
управления, основными из которых являются плани-
рование оперативно-разыскной деятельности, органи-
зация оперативно-разыскной деятельности, мотива-
ция оперативно-разыскной деятельности и контроль 
оперативно-разыскной деятельности.

4. Роль руководителя территориального органа 
внутренних дел, как организатора оперативно-ра-
зыскной деятельности определяется его умением и 
способностью правильно выбрать и поставить цель 
оперативно-разыскной деятельности и оперативно-ра-
зыскных мероприятий и путём реализации различных 
мероприятий (правовых, организационных, техноло-
гических, технических, инфраструктурных, научных 
и иных) способствовать достижению данной цели.
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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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Актуальность темы обусловлена важностью 
культурной деятельности в системе общественно-
экономического развития государства. В настоящее 
время одной из приоритетных задач является созда-

ние, в том числе и при помощи цифровых технологий, 
объемного пространства для созидания творческих 
инициатив людей, «для реализации культурных про-
ектов» [13]. Сегодня эти проекты [10], приобретают на-
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циональную значимость, базируются на самобытно-
сти, многообразии культурно-исторических традиций 
народов России и представляют собой «колоссальный 
потенциал» для развития российского государства 
[13]. Реализация этого потенциала становится возмож-
ной в процессе осуществления культурной деятельно-
сти, которая, наряду с социальными, политическими, 
экономическими и другими аспектами обладает циви-
листическими свойствами. В этом значении под ней 
следует рассматривать действия участников граждан-
ского оборота, направленные на создание, трансфор-
мацию, сохранение, распространение, использование 
ценностей культуры в сфере материально-духовных 
запросов людей на соответствующем этапе обще-
ственного развития. Нетрудно заметить, что соверше-
ние перечисленных действий во многом становится 
возможным при помощи использования частноправо-
вого средства — договора. Многообразие гражданско-
правовых договоров, как и многогранность культур-
ной деятельности требуют систематизации взглядов 
на договорное регулирование отношений, складываю-
щихся в изучаемой области.

Таким образом, целью публикации является раз-
работка концепции договорного регулирования куль-
турной деятельности на современном этапе развития 
гражданского оборота, обусловленного цифровизаци-
ей экономики. Для этого необходимо решить две зада-
чи: во-первых, сформулировать определение искомо-
го понятия; во-вторых, выявить составные элементы 
рассматриваемой концепции и дать им краткую харак-
теристику.

Методологическим приемом решения первой 
задачи будет выступать метод цивилистического тол-
кования, предложенный русским юристом Е. В. Вась-
ковским, который по своей сути представляет анализ 
и последующий синтез словесного и юридического 
значения соответствующих понятий [1, с. 98, 127]. В 
частности, необходимо раскрыть сущность терминов 
«концепция» и «договорное регулирование», посколь-
ку сущность термина «культурная деятельность» уже 
определена во введении к настоящей публикации.

В словаре С. И. Ожегова термин «концепция» оз-
начает «систему взглядов на что-нибудь, основные 
мысли» [8, с. 294]. Подобное толкование содержится 
и в «Словаре русского языка» с той лишь разницей, 
что под «концепцией» понимается не только «система 
взглядов», но и «то или иное понимание явления» [15, 
с. 125]. Под словом «договор» понимается «соглаше-
ние о взаимных обязательствах» [8, с. 174], а термин 
«регулирование» означает «упорядочивать, налажи-
вать, направлять развитие, движение с целью приве-

сти порядок, в систему» [8, с. 671]. Таким образом в 
словесном значении под концепцией договорного ре-
гулирования следует понимать «систему взглядов, на-
правленную на упорядочивание, налаживание и раз-
витие соглашений о взаимных обязательствах».

Цивилистической науке известны исследования, в 
которых обосновывается система взглядов на те или 
иные явления гражданско-правовой действитель-
ности, в том числе и на правовое регулирование от-
дельных видов деятельности. Например, «Концепция 
гражданско-правового регулирования охранной дея-
тельности в РФ» представляет собой систему взглядов, 
объединяющих в себе сущностные аспекты этого вида 
предпринимательства, особенности структурных эле-
ментов соответствующего правоотношения, средств 
правового регулирования, включая договорное регу-
лирование [18, с. 3‒9]. Т. В. Сойфер под «Концепци-
ей некоммерческих организаций» понимает систему 
взглядов на деятельность этих лиц, как «комплексных 
и многофункциональных образований» [16, с. 8]. «Си-
стемное исследование правового института прекраще-
ния обязательств» представляет собой соответствую-
щую концепцию, разработанную М. А. Егоровой [3, с. 
3‒4]. Д. А. Корецкий рассматривает «Традиционную 
концепцию о месте договора в механизме юридическо-
го регулирования» как совокупность «пяти основных 
позиций» в отношении договора, включая позиции о 
«самостоятельности» договора, его юридико-факти-
ческих и других свойствах [6, с. 45]. Однако наиболее 
приемлемыми для проводимого исследования явля-
ются положения «Концепции гражданско-правового 
договорного регулирования», разработанной М. Ф. 
Казанцевым. В ней под искомым регулированием по-
нимается система взглядов, объединяющая в себе до-
говор как правовое средство, предмет регулирования 
как определенные общественные отношения и право-
вое положение сторон договора [4, с. 6].

Проведенный анализ позволяет сделать выводы о 
том, что в изученных работах, несмотря на их «кон-
цептуальную» направленность, все же не исследова-
лись вопросы непосредственно связанные с договор-
ным регулирование культурной деятельности. В то же 
время становится очевидным, что различные концеп-
ции гражданско-правового регулирования должны 
быть адаптированы к конкретным видам гражданских 
отношений, складывающихся в рамках предмета рас-
сматриваемой отрасли, а в действующих условиях 
гражданского оборота еще и отвечать велениям вре-
мени, например, соответствовать требованиям цифро-
визации.

На основании изложенного в качестве решения 
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первой задачи публикации можно сформулировать 
следующее определение понятия: «Концепция дого-
ворного регулирования культурной деятельности — 
это система взглядов на упорядочивание отношений, 
складывающихся в процессе создания, трансформа-
ции, сохранения, распространения и использования 
ценностей культуры в сфере материально-духовных 
запросов людей на соответствующем этапе обще-
ственного развития посредством применения различ-
ных видов гражданско-правовых договоров».

В контексте решения второй задачи публикации 
рассмотрим составные элементы изучаемой концеп-
ции и дадим им краткую характеристику.

Проведенный анализ позволяет установить, что 
этими элементами являются: 1) договор как средство 
правового регулирования; 2) предмет договорного 
регулирования; 3) субъекты договорного регулирова-
ния; 4) цифровизация договорного регулирования; 5) 
функции договорного регулирования.

Договор как средство правового регулирова-
ния. Несмотря на то, что понятие «средства правово-
го регулирования» носит дискуссионный характер все 
же можно выделить их квалифицирующий признак — 
совершение субъектами «юридически значимых дей-
ствий», направленных на достижение их правовых це-
лей и интересов [12, с. 87]. Исследователи отдельных 
видов деятельности используют понятие «система 
средств», рассматривая его в широком и узком смысле 
слова. В первом значении к средствам относятся «юри-
дические возможности» субъектов, вещи как объекты 
гражданских прав, правовые источники и институты 
[19, с. 253]. В узком смысле слова средства правово-
го регулирования представляют собой разрешенные 
государством «правовые элементы» (нормативный 
правовой акт, лицензирование, договор и др.), приме-
нение которых приводит к возникновению и динамике 
соответствующих правоотношений [19, с. 253-254].

Вместе с тем, несмотря на различные подходы к 
рассматриваемому понятию все ученые отмечают 
«способность гражданско-правового договора» пред-
ставлять собой средство правового регулирования 
различных видов общественных отношений [4, с. 2]. 
При этом договорное регулирование выступает со-
ставной частью правового регулирования в целом и 
гражданско-правового регулирования в частности [4, 
с. 5‒7]. Это означает, что договор соотносится с пу-
блично- и другими частноправовыми средствами [19, 
с. 254].

Однако применительно к изучаемому виду дея-
тельности регулятивные свойства договора в большой 
степени позволяют соотнести его с законом или иным 

правовым актом (далее вместе — закон).
Сходством указанных категорий является их спо-

собность упорядочивать общественные отношения в 
области культуры. Именно регулятивные свойства до-
говора ставят его в «один понятийный ряд с законом» 
[4, с. 17].

 Различия договора и закона проявляются по кругу 
лиц, выступающих участниками регулируемых отно-
шений: закон регулирует отношения с неопределен-
ным кругом лиц, в то время как договор упорядочивает 
только отношения между его сторонами. Различными 
являются механизмы принятия закона (уполномочен-
ные государством органы власти, действующие в им-
перативном порядке) и договора (процесс достижения 
согласия сторон договора, основанный на свободе их 
волеизъявления). Предметом правового регулирова-
ния закона являются общественные отношения, скла-
дывающиеся во всей сфере культурной деятельности 
или в ее отдельных сегментах. Например, законом ре-
гулируются отношения в области обеспечения консти-
туционных прав людей на культурную деятельность и 
создание правовых гарантий в сфере ее осуществле-
ния [9], отношения в сфере сохранности, применения 
и государственной охраны культурных объектов [17] 
и др. Отличия соотносимых средств проявляются и 
в юридической силе норм закона и условий договора. 
Так согласно ст. 422 Гражданского кодекса РФ (далее 
— ГК) договор должен отвечать обязательным для его 
сторон требованиям, предусмотренным законом. В 
этом контексте законодательные нормы «интенсивно» 
«воздействуют на договорное правоотношение», опре-
деляя при этом содержание соглашения с учетом вы-
ражения воли законодателя [4, с. 9‒10].

В отдельных случаях следует отметить и соотно-
шение договора с административным актом. Напри-
мер, как отмечает М. Н. Малеина, заключению между 
сторонами договора о проведении «массовых культур-
но-зрелищных мероприятий» может предшествовать 
административный акт органа государственной вла-
сти субъекта РФ и (или) муниципалитета о проведе-
нии названных и иных культурных мероприятий [7, 
с. 32-33].

«Многоаспектный характер» договора, то есть 
признание договора сделкой и правоотношением [2, с. 
97], отражается и на его правовой природе. Так сде-
лочная природа договора проявляется в его юридико-
фактических свойствах, в наличии существенных и 
иных условий как результата достигнутого соглаше-
ния, в соблюдении определенной формы.

Сущностными элементами «договора-правоот-
ношения» являются его субъекты (стороны), объект 
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(один или несколько объектов гражданских прав), со-
держание (субъективные права и юридические обя-
занности его сторон). Составной частью содержания 
рассматриваемой сущности договора выступает по-
нятие «обязательство», что позволяет применять к до-
говорным отношениям общие и специальные положе-
ния ГК об обязательствах, выступающих основой его 
правовой природы в названном качестве.

Таким образом, договор как средство правового 
регулирования культурной деятельности представля-
ет собой «правовой акт, призванный упорядочивать 
отношения между участниками культурной деятель-
ности (гражданами и (или) юридическими лицами), 
основанный на их согласии, оформленном в качестве 
договорных условий в установленной законом форме, 
направленный на возникновение и динамику отноше-
ний культурной деятельности».

В качестве моделей изучаемого правового средства 
можно рассматривать договоры как поименованные в 
ГК, так и еще не получившие должного легального за-
крепления (непоименованные договоры). Например, 
к поименованным договорам следует отнести согла-
шения, направленные на передачу имущества (куль-
турных ценностей, объектов культуры и др.), догово-
ры подряда (работы, связанные с художественными 
промыслами и ремеслами, созданием произведений 
искусств и т.п.), договоры оказания различного рода 
культурных услуг. К непоименованным договорам 
следует отнести договор охраны, предметом кото-
рого может выступать защита объектов культуры от 
противоправных посягательств, обеспечение про-
пускного и внутриобъектового режимов на объектах, 
где осуществляется культурная деятельность, а также 
обеспечение порядка при проведении массовых куль-
турных мероприятий. Названный договор является 
непоименованным и малоизученным средствами ци-
вилистической науки, что создает определенные про-
блемы в практике его применения [20, с. 39‒40], в том 
числе и в изучаемой области деятельности.

Предмет договорного регулирования. Цивили-
сты отмечают взаимосвязь предмета гражданско-пра-
вового регулирования с предметом договорного регу-
лирования, выступающим его «частным случаем» [4, 
с. 21]. Следовательно, предметом рассматриваемого 
регулирования будут выступать те общественные от-
ношения, которые складываются в области опреде-
ления правового положения участников культурной 
деятельности, в качестве оснований появления и ди-
намики права собственности, а также иных вещных 
прав на объекты культуры, в области осуществления 
культурно-интеллектуальных прав, отношения за-

трагивающие деятельность корпоративных органи-
заций, преследующих своей целью развитие культу-
ры (например, внесенные в реестр казачьи общества) 
и другие отношения, закрепленные в ч. 1 ст. 2 ГК, в 
том числе и отношения в области предприниматель-
ства. Вместе с тем, не являются предметом изучаемо-
го регулирования отношения, выходящие на рамки 
предмета гражданского права (например, отношения, 
складывающиеся в области государственной охраны 
памятников культуры, отношения, определяющие 
принципы культурной деятельности и т.п.).

Субъектами договорного регулирования высту-
пают те участники культурной деятельности, которые 
в целях реализации своих «культурных прав» вступа-
ют между собой в договорные отношения, обуслов-
ленные соответствующим предметом правового регу-
лирования. В широком смысле таковыми субъектами 
являются участники гражданского оборота — граж-
дане и организации, в том числе публично-правовые 
образования, действующие в гражданском обороте 
через созданных ими юридических лиц.

Субъектов договорного регулирования можно 
классифицировать по различным основаниям. Напри-
мер, одним из них является цель осуществления куль-
турной деятельности. В контексте этой цели, с одной 
стороны, следует выделить лиц, деятельность которых 
направлена на извлечение прибыли от оборота «куль-
турных» товаров, выполнения работ и (или) оказания 
услуг в области культуры (индивидуальные предпри-
ниматели, коммерческие организации). С другой сто-
роны, многие субъекты ставят перед собой иную (не 
предпринимательскую цель), направленную на про-
паганду, развитие, сохранность культурных ценно-
стей. Таковой целью может выступать реализация го-
сударственных и муниципальных функций в области 
культуры (как правило, эти функции осуществляют 
юридические лица, образованные в организационно-
правовой форме «учреждение»), пожертвования му-
зеям и иным культурным учреждениям (ст. 582 ГК), 
безвозмездное пользование объектами культурного 
наследия (ст. 689 ГК) и др.

Среди субъектов следует отметить и тех лиц, соз-
дание и осуществление деятельности которых, непо-
средственно связаны с необходимостью сохранения 
и развития определенной культуры (например, вне-
сенные в государственный реестр казачьи общества, 
общины коренных малочисленных народов России и 
др.).

Таким образом, субъектами договорного регули-
рования культурной деятельности являются те участ-
ники гражданского оборота, деятельность которых 
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осуществляется в рамках предмета этого регулирова-
ния.

Цифровизация договорного регулирования об-
условлена потребностями гражданского оборота и не-
обходимостью совершенствования договорного регу-
лирования в изучаемой сфере. В этой связи цивилисты 
отмечают факт того, что цифровая экономика «прони-
кает во все сферы нашей жизни: образование, науку, 
культуру…», а складывающиеся при этом отношения 
нуждаются в адекватном правовом регулировании [5, 
с. 14].

Цифровизация культурной деятельности в целом 
и ее договорного регулирования в частности, обуслов-
лена и необходимостью реализации национального 
проекта «Культура», а также федерального проекта 
«Цифровая культура» [10], сущностью которых явля-
ется доведение до участников этого вида деятельности 
«культурных ценностей» в широком их понимании 
при помощи мультимедийного оборудования, сети 
Интернет и других подобных технологий. Безуслов-
но, реализация перечисленных цифровых аспектов во 
многом становится возможной посредством заключе-
ния соответствующих договоров.

Функции договорного регулирования. Договор-
ное регулирование в целом и отношений, складываю-
щихся при осуществлении культурной деятельности, 
в частности определяется полнотой реализации функ-
ций, то есть воздействием договора на те или иные 
общественные отношения [18, с. 521]. Так, М. Ф. Ка-
занцев в «Концепции гражданско-правового договор-
ного регулирования» (2008 г.) выделяет четыре таких 
функции (инициативная, регулятивная, селективная и 
юридико-фактическая) [4, с. 25‒27].

Однако с учетом динамики развития обществен-
ных отношений, складывающихся в области культур-
ной деятельности, их многогранного (комплексного) 
характера, влиянием на эти отношения определенных 
объективных факторов можно сделать вывод о том, 
что таких функций значительно больше.

Не подвергая сомнению и не затрагивая сущность 
вышеуказанных функций договорного регулирова-
ния, следует обратить внимание на другие функции. 
Их можно классифицировать следующим образом: ох-
ранная, интегрирующая, антитеррористическая.

Охранная функция. Согласно закону [17], охрана 
отдельных культурных ценностей (например, памят-
ников истории и др.) должна осуществляться госу-
дарством. Складывающиеся при этом отношения не 
имеют договорного характера, поскольку защита на-
званных объектов обусловлена публично-правовой 
природой государства и реализацией его соответ-

ствующей функции. Вместе с тем, реформирование 
государственных охранных организаций (например, 
вневедомственной охраны МВД России и др.), реали-
зующих указанную функцию привело к тому, что ты-
сячи объектов, культурного наследия, находящихся в 
собственности субъектов РФ и муниципалитетов фак-
тически остались без государственной охраны. Так в 
перечне объектов, подлежащих обязательной охране 
войсками Росгвардии, значатся всего два вида «куль-
турных» объектов: федеральные государственные 
музеи, находящиеся в сфере ведения Минкультуры 
России и «Ансамбль Новодевичьего монастыря» [14]. 
Представляется, что не входящие в названный пере-
чень объекты культуры должны охраняться организа-
циями частной охраны, действующими исключитель-
но на основании соответствующего договора [20, с. 
39‒40].

Интегрирующая функция базируется на много-
гранном характере структуры отношений, складыва-
ющихся в культурной деятельности. Например, объ-
ектом таких отношений могут выступать культурные 
ценности, в тоже время являющиеся объектами иных 
(не гражданско-правовых) отношений: земельные 
участки, жилые помещения, здания, водные объекты и 
др. В таком случае сущность рассматриваемой функ-
ции заключается в интеграции изучаемых отношений 
в структуру земельных, жилищных, градостроитель-
ных и иных отношений.

Наличие антитеррористической функции явля-
ется новеллой договорного регулирования и обуслов-
лено необходимостью защиты объектов культуры от 
угроз совершения на них террористических актов. В 
настоящее время такая защита носит не доброволь-
ный, а обязательный характер, поскольку предусмо-
трена соответствующими правовыми актами [11]. Так, 
наряду с организационными, инженерно-технически-
ми и иными мерами, собственники (владельцы) «куль-
турных» объектов должны обеспечивать их защиту 
посредством привлечения частных охранных и иных 
специализированных организаций, за исключением 
объектов, подлежащих обязательной охране войсками 
Росгвардии [14]. Юридическим фактом и средством 
правового регулирования охранных услуг в изучае-
мой сфере является соответствующий договор [19, с. 
253‒254].

Подводя итоги публикации, можно сформулиро-
вать следующие выводы.

1. В настоящее время надлежащее осуществление 
культурной деятельности как процесса осуществле-
ния гражданских прав становится невозможным без 
применения договорного регулирования.
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2. Договорное регулирование культурной деятель-
ности представляет собой систему, состоящую из вза-
имосвязанных правовых элементов в совокупности, 
обладающих концептуальными свойствами.

3. Концепция договорного регулирования куль-
турной деятельности является не статической, а ди-
намической правовой категорией, способной к адап-
тации в современных условиях гражданского оборота.
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За последние годы в Российской Федерации чис-
ло сексуальных насилий и домогательств педофилов 
по отношению к детям значительно возросло. В сред-
ствах массовой информации каждый день можно ус-
лышать об очередной жертве педофила. Кто же такие 
педофилы и почему педофилия является одной из наи-
более осуждаемых и порицаемых тем?

Термин «педофилия» произошел из греческого 
языка (от греч. pais —дитя) сексуальная тяга (влечение) 
к ребенку. Диагноз «педофилия» включен в междуна-
родную классификацию болезней (МКБ-10) и указан 
в разделе — «расстройства сексуального предпочте-
ния». 12–14 лет — это верхняя граница возраста детей, 
вызывающих сексуальное влечение у педофилов. 

Диагноз «педофилия», включает в себя несколько 
диагностических критериев: педофил должен достиг-
нуть 16 лет, а его жертва должна быть минимум на 5 
лет младше; не менее 6 месяцев у педофила должен 
быть стойкий половой интерес к выбранной жертве; 
страсть к детям у педофила должна носить навязчи-
вый характер [4].

Бывают случаи, когда человек педофилом не яв-
ляется, но при этом совершает сексуальные действия 
по отношению к ребенку. В этом случае проявляются 
другие отклонения, которые выражаются во вседозво-
ленности совершать сексуальные действия со всеми, 
с кем им вздумается. В этой ситуации происходит 
реализация сиюминутных потребностей, половое 
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влечение конкретно к детям не испытывается. Также 
сексуальные действия над ребенком могут быть со-
вершены под влиянием психоактивных веществ (нар-
котических средств, алкогольной продукции, табака и 
др.) В данном случае человек не будет иметь истинно-
го влечения к детям. Соответственно и педофилом его 
назвать нельзя [5].

Таким образом, педофилия — это медицинский 
диагноз, и лица, которые страдают этим заболеванием 
(педофилы) — это лица, которые испытывают имен-
но половое влечение к детскому телу. Возбуждаются, 
думая о ребенке, о прикосновениях к нему, о сексуаль-
ном контакте с ним. 

«Педофилия» — термин, который используется в 
медицине. Уголовное законодательство устанавливает 
ответственность за совершение преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы не-
совершеннолетних. Лица, которые совершают такие 
преступления, попадают под признаки педофилии и 
привлекаются к уголовной ответственности по: п. «б» 
ч. 4 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее УК РФ) (изнасилование потерпевшей, не достиг-
шей 14 лет); п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные 
действия сексуального характера, совершенные в от-
ношении лица, не достигшего 14 лет); ч. 2 ст. 133 УК 
РФ (понуждение лица к половому сношению, мужелож-
ству, лесбиянству или совершению иных действий сек-
суального характера путем шантажа, угрозы уничто-
жением, повреждением или изъятием имущества либо 
с использованием материальной или иной зависимости 
потерпевшего (потерпевшей), совершенное против не-
совершеннолетнего (несовершеннолетней); ч. 3 ст. 134 
УК РФ (половое сношение, мужеложство, лесбиянство, 
совершенные с лицом, достигшим 12 лет, но не достиг-
шим 14 лет; ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных 
действий без применения насилия лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица до-
стигшего 12 лет, но не достигшего 14 лет).

Необходимо отметить, охрана детей до 12-летнего 
возраста уголовным законодательством Российской 
Федерации отдельно не регламентирована.

Педофилия чаще проявляется у мужчин, чем у 
женщин. Типичный педофил — это мужчина в воз-
расте около 30 лет, который не смог выстроить свои 
сексуальные отношения с женщинами-ровесницами. 
Стоит отметить, что сексуальное влечение к детям 
совершают и подростки, которые из-за замедления 
своего психосексуального и эмоционального разви-
тия, просто не умеют контактировать со сверстница-
ми. Если говорить о педофилах пожилого возраста, то 
чаще всего встречаются одинокие мужчины с половы-

ми расстройствами [3, с. 512].
У педофилов нарушено распознавание потенци-

ального полового партнера. Возможно, виноваты в 
этом пережитые в раннем возрасте психологические 
травмы или генетические мутации. 

Характеризуя личность педофила, стоит отметить 
одну черту, отличающую его от других людей. Нераз-
витость полового сознания. Дети для них представля-
ют сексуальный объект только потому, что они нахо-
дят с ними общий язык. Взрослый мир для педофилов 
непонятен, с детьми им комфортнее. К сожалению, 
распознать внешне педофила практически невозмож-
но. Его внешний вид, одежда, поведение на людях, как 
у обычного нормального человека, поэтому при пер-
вом взгляде, даже не скажешь, что он способен кого-то 
обидеть.

 Важно отметить, что чаще всего совращением де-
тей занимаются не посторонние люди, а члены семьи 
или близкие для этой семьи люди — отцы или отчи-
мы, дяди, братья, друзья, чувствующие себя социаль-
но неадекватными, страдающие сексуальными рас-
стройствами. В марте 2021 года в Саранске вынесен 
приговор отцу, который насиловал свою 14-летнюю 
дочь в извращенной форме. Преступление произо-
шло в октябре 2020 года, в квартире дома, где жила 
семья. Официально супруги находились в разводе, но 
проживали в одной квартире.  Когда мать ушла на ра-
боту, возбужденный отец решил удовлетворить себя с 
помощью родной дочери, и изнасиловал ее. Это про-
должалось на протяжении нескольких дней. Девочка 
рассказала о случившемся своей подруге, а не матери, 
видимо побоялась, что та ей не поверит. Отца-педофи-
ла задержали. Судебная экспертиза установила, что 
обвиняемый в полной мере осознавал фактический 
характер и общественную опасность своих действий 
и руководил ими [6].

Очень часто педофилы стали связывать выбор сво-
ей профессии с детьми, чтобы быть поближе к предме-
ту вожделения (предпочитают работать воспитателем в 
детском саду, учителем в школе, репетитором, трене-
ром, фотографом). В июне 2021 года в Москве правоох-
ранительными органами был задержан фотограф Ярос-
лав Поляков. Его подозревают в развратных действиях 
сексуального характера в отношении малолетних. По 
данным следствия, с 2018 по 2020 год во время съемок в 
своей студии мужчина совершил развратные действия 
сексуального характера в отношении трёх 12-ти летних 
девочек. Следователям школьницы рассказали, что, 
оставшись в студии с ними наедине, Поляков трогал 
их за интимные части тела, показывал фото обнажен-
ных людей. Затем заставил и их раздеться перед каме-
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рой. Таким образом, своими преступными действиями 
Ярослав Поляков нарушил охраняемую законом поло-
вую неприкосновенность малолетних, причинив свои-
ми умышленными действиями потерпевшим мораль-
ный вред, нравственные страдания, оказав негативное 
влияние на их последующее нормальное психическое и 
нравственное развитие [7]. 

Подобные преступления совершаются на детских 
площадках и возле школ. В мае 2021 года в Москве 
мужчина попытался надругаться над 3-летней девоч-
кой, когда она каталась на горке на детской площадке. 
Девочка залезла в трубу и долго не спускалась. Тогда 
ее мать забила тревогу. Когда она подошла ближе, то 
увидела, что в трубе, кроме ребенка, находится неиз-
вестный мужчина. Девочка пожаловалась матери, что 
незнакомец расстегнул ее одежду и трогал в интим-
ных местах. Подозреваемого удалось задержать.  Воз-
буждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст.132 УК РФ 
«Насильственные действия сексуального характе-
ра, совершенные в отношении лица, не достигшего 
14-летнего возраста» [8].

Обратим внимание, что чаще сексуальному на-
силию стали подвергаться социально незащищенные 
дети. Это беспризорные, безнадзорные дети, дети из 
асоциальных неблагополучных семей, а также вос-
питанники детских домов и школы-интерната. В мае 
2021 года, в селе Чернцы Ивановской области выявле-
но сообщество педофилов, которое не только исполь-
зовало детский труд, но и развращало малолетних 
воспитанников школы-интерната с отклонениями в 
развитии. Главными организаторами, которые превра-
тили учебное учреждение в публичный дом для педо-
филов и извращенцев, стали его директор Александр 
Цымбалюк, а также бывший заместитель директора 
местной музыкальной школы Николай Бухонин. Обо-
их подозревают в совершении насильственных дей-
ствий сексуального характера в отношении учащихся 
интерната [9].

Весь ужас этой ситуации заключается в том, что 
над детьми издеваются те, кто обязан о них заботиться.

К сожалению, такая беда случается с малообщи-
тельными детьми, детьми, которые не получают вни-
мание и любовь от своих родителей. В зоне риска и 
дети из обеспеченных семей, у которых родители за-
няты на работе. И вроде все необходимое у ребенка 
есть, но вот заниматься воспитанием и безопасностью 
некому. В итоге с ранних лет их чадо становится само-
стоятельным, предоставлен сам себе, ищет на улице 
или в социальных сетях тех, кто бы его «понял», «по-
советовал»… Дети, страдающие от недостатка вни-
мания родителей, легко попадают под влияние педо-

фила, считая его своим другом и наставником. А он в 
свою очередь, действительно помогает решать какие-
то проблемы, дает советы.

В группе риска может оказаться ребёнок, у которо-
го в раннем возрасте (3‒4 года) не сформировано чув-
ство собственной безопасности, отсутствует инстинкт 
самосохранения.

Очень часто педофил готовится к преступлению: 
выбирает место, время, самого ребенка, который не 
способен оказать сопротивление. 

Следует отметить, что пропаганда педофилии за-
разила и Интернет. В «российской паутине» наблюда-
ется «педофильный бум». Российская Федерация за-
нимает второе место после США по распространению 
в Интернете детской порнографии [2, с. 16]. У педо-
филов появились неограниченные возможности вы-
страивания отношений с детьми практически во всех 
странах земного шара задолго до физического контак-
та. Число групп знакомств для детей и подростков с 
темами порнографии ежегодно растет [1, с. 12‒13]. 

 Уполномоченный по правам ребенка при прези-
денте РФ Анна Кузнецова в своем докладе о положении 
прав детей в России отметила, что за 2020 год против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних со-
вершено 15 822 преступления. Из них 47 % касаются 
инцидентов, где ребенок был младше 14 лет. Общие по-
казатели выросли на 7,2 % по сравнению с 2019 годом 
[10]. К сожалению, официальные статистические дан-
ные не отражают реальной картины, т. к. преступления 
данного вида носят латентный характер.

Конечно, не каждый человек, страдающий педофи-
лией является преступником, равно как и не каждый 
преступник, совершивший посягательство на поло-
вую неприкосновенность ребенка, является педофи-
лом. Поэтому необходимо четко различать и выявлять 
лиц, совершающих преступления против половой не-
прикосновенности детей, страдающих педофилией и 
не страдающих данным сексуальным заболеванием. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о необ-
ходимости применения к лицам, страдающим педофи-
лией и совершившим общественно опасные деяния в 
отношении малолетних, принудительных мер меди-
цинского характера. Однако специалисты подчеркива-
ют, что педофилия лечится с большими сложностями. 
Ее достаточно просто диагностировать, но избавить 
человека от сексуальной девиации такого характера 
можно только при наличии желания и воли к реаби-
литации самого пациента. К сожалению, в Российской 
Федерации вид лечения «педофилии» не развит. По-
этому имеется острая необходимость в создании ме-
дицинских учреждений по подготовке психиатров для 
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лечения данного заболевания.
Также достаточно остро стоит вопрос о примене-

нии законопроекта о химической кастрации за педо-
филию. В Российской Федерации закон о применении 
мер медицинского характера, включая химическую 
кастрацию, для педофилов, совершивших преступле-
ния в отношении детей младше 14 лет, был одобрен 
еще в 2012 году [11]. Основанием для применения 
химической кастрации является решение суда, осно-
ванное на заключении судебно-психиатрической экс-
пертизы о психических расстройствах сексуального 
характера, не исключающих вменяемости. Такое про-
филактическое медикаментозное лечение проводится 
лишь по добровольному согласию осужденного, одна-
ко желающих сделать инъекцию добровольно- конеч-
но же нет. Поэтому химическую кастрацию в качестве 
одной из принудительных мер для педофилов готовят 
прописать в Уголовном Кодексе РФ. Законопроект, со-
держащий такие поправки, внесут в Государственную 
Думу уже до конца 2021 года. Речь будет идти об изме-
нении статьи 99 УК РФ «Виды принудительных мер 
медицинского характера» и статьи 101.1 УК РФ «При-
нудительное лечение в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях». «Статью 99 УК РФ предлагают допол-
нить таким видом принудительных мер медицинского 
характера как «химическая кастрация». В статье 101.1 
УК РФ — ввести в законодательство термин «хими-
ческая кастрация», дать его определение и раскрыть с 
точки зрения уголовного законодательства. Под этим 
термином предлагают понимать «введение в организм 
препаратов, которые подавляют сексуальное влече-
ние». Их перечень должно будет определить Прави-
тельство РФ». По словам одного из авторов докумен-
та, члена Государственной Думы по безопасности и 
противодействию коррупции Анатолия Выборного, 
данный законопроект сейчас дорабатывается. «Не-
обходимо вводить институт химической кастрации: 
когда судья, прокурор, эксперт в сфере здравоохра-
нения скажут, что это заболевание, и его необходимо 
лечить» [12]. 

Химическая кастрация — это терапия антиандро-
генными препаратами (группа гормональных препара-
тов), которые блокируют действие мужского полового 
гормона-тестостерона, что приведет к подавлению по-
лового влечения. Применять такие лекарства необхо-
димо раз в три месяца до конца жизни.

Аргументы за применение химической кастрации:
- альтернативными способами лечить людей боль-

ных педофилией-бессмысленно;
- только химическая кастрация может лишить воз-

можности педофила совершить повторное преступление;
- данная мера эффективна, так как быстро дости-

гает результата.
Однако существует и другая точка зрения, которая 

против применения химической кастрации:
- химическая кастрация оказывает тяжкие послед-

ствия на здоровье человека. При отсутствии тесто-
стерона происходит сгущение крови. Таким образом 
может развиться гиперкаугуляция, и проявиться риск 
инфаркта, инсульта, может произойти размягчение 
костных тканей, что приведет к причинению тяжкого 
вреда здоровья. Но медицина не должна иметь кара-
тельный характер; 

- также несправедливый подход к применению на-
казания по половому признаку, так как педофилами 
могут быть и женщины, а применяться химическая 
кастрация будет только к мужчинам;

- отсутствие принципа гуманизма;
- дорого обходится государству. 
С психологической точки зрения, педофил после 

химической кастрации, лишенный возможности на-
силовать, может еще больше начать калечить и даже 
убивать своих жертв. И к сожалению, такой метод мо-
жет привести к еще большему количеству жертв. Не-
возможно применять химическую кастрацию ко всем 
осужденным-педофилам, хотя бы потому, что препа-
раты, которые содержатся в инъекции имеют много 
противопоказаний и побочных эффектов. А на неко-
торых людей такие препараты просто могут не поде-
йствовать. Их сексуальное влечение от инъекций не 
снизится. Также многим педофилам просто не нужна 
половая потенция для совершения преступлений над 
несовершеннолетними.

Стоит согласиться с уполномоченным по правам 
ребенка в Российской Федерации Анной Кузнецовой, 
которая в сентябре 2020 года заявила, что необходимо 
устанавливать пожизненный надзор за педофилами и 
создать их реестр для борьбы с преступлениями про-
тив несовершеннолетних [13]. А что касается законо-
проекта о химической кастрации, насколько все это 
осуществимо и поможет ли он в борьбе с педофили-
ей — пока непонятно…
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В настоящее время между Российской Федерацией 
и Европейским союзом действует соглашение о реад-
миссии 2006 года, в рамках которого был создан осо-
бый компетентный орган — совместный комитет. Со-
вместный комитет выступает как механизм контроля, 
компетентные органы общаются между собой непо-
средственно в ходе реализации соглашений. Согласно 
последним статистическим данным с 2010 года по на-
стоящее время, 19 граждан Европейского союза и 416 
граждан третьих государств было принято на терри-
торию РФ в ходе реализации процедуры реадмиссии.

Следует отметить, что на сегодняшний день, про-
блема реадмиссии подвергнута конструктивному ос-
мыслению в связи с практической реализацией госу-
дарственной миграционной политики. По решению 
Президента Российской Федерации осуществлена 
разработка правовых основ о реадмиссии. В насто-
ящее время ряд задач в этой области уже решен, но 
есть более глубинные и ресурсоемкие вопросы, требу-
ющие более детального осмысления. Наиболее ярким 
примером может служить отсутствие точного опре-
деления «реадмиссии», закреплённого в нормативно-
правовых актах Российской Федерации. 

Правовое регулирование реадмиссии выходит за 
рамки юрисдикции одного государства, так как «во-
просы реадмиссии касаются внешней для государств 
миграции и могут быть решены только совместными 
усилиями всех заинтересованных стран посредством 
заключения международных соглашений». Как спра-
ведливо отмечает ряд авторов, «реадмиссия суще-
ственно упрощает высылку нелегальных мигрантов, 
эта процедура эффективно работает только в том слу-
чае, если цепочка реадмиссии охватывает все страны, 
находящиеся на пути нелегального иммигранта» [1]. 
Процесс заключения соглашений о реадмиссии и, со-
ответственно, сложности, которые могут возникнуть 
при их заключении и реализации, значительно могут 
отличаться.

Сотрудничество по вопросам реадмиссии и воз-
вращения между странами ЕС и государствами, не 
входящими в состав ЕС, должно быть основано на Со-
глашениях с Европейским Союзом о реадмиссии, ко-
торые определяют общие обязательства и процедуры 
для органов власти стран, не входящих в состав ЕС, и 
государств ЕС, относительно того, когда и как возвра-
щать лиц, незаконно проживающих в ЕС.

Проанализировав практику иностранных госу-
дарств, в частности рассматривая правовое поле ЕС, 
соглашения о реадмиссии являются важным элемен-
том стратегий в сфере миграции не только общей 
политики Европейского Союза в отношении возвра-

щения, но и государств-членов Совета Европы, в кото-
рый, входит и Российская Федерация. 

Они облегчают и ускоряют исполнение решений о 
возвращении в отношении нелегальных мигрантов и, 
предположительно, также служат стимулом для стран 
происхождения или транзита, которые являются сто-
ронами соглашений о реадмиссии, для улучшения их 
пограничного контроля. Основная идея, исследуемая 
в этой статье, заключается в том, представляет ли 
существование или выполнение соглашений о реад-
миссии прямую или косвенную угрозу правам чело-
века. Конкретно стоит рассматривать угрозу правам 
нелегальных мигрантов находящихся на территории 
ЕС. Это, в частности, касается риска того, что направ-
ляющая или принимающая страна не выполнит свои 
обязательства по Женевской конвенции 1951 года «О 
статусе беженцев» и протоколу к ней 1967 года и Ев-
ропейской конвенции «О правах человека» 1950 года. 
Российская Федерация также ратифицировала данные 
конвенции в целях защиты прав и свобод граждан и 
соблюдает их при реализации реадмиссионных согла-
шений. 

Таким образом, рассматривая, в частности, дву-
сторонние соглашения о реадмиссии между Россий-
ской Федерацией и государствами-членами ЕС, возь-
мем к примеру соглашение между Правительством РФ 
и Правительством Королевства Дания о реадмиссии, 
отметим что в соглашении подчеркивается, что оно не 
наносит ущерба правам, обязательствам и ответствен-
ности обоих государств по международному праву в 
области защиты прав человека, закреплённых в упо-
мянутых выше конвенциях.

Соглашения о реадмиссии касаются возвраще-
ния нелегальных мигрантов, лиц, которые по тем или 
иным причинам не имеют права находиться (либо 
утратили такое право) на территории определенного 
государства. Мигрант может считаться незаконным 
по нескольким причинам. Он или она может быть со-
искателем убежища, чье заявление о предоставлении 
убежища было отклонено или даже не рассмотрено, 
или могло въехать в страну без необходимых доку-
ментов. Страны имеют право высылать нелегальных 
мигрантов при условии, что высылка не нарушает 
Женевскую конвенцию 1951 года или другие между-
народные документы по правам человека, включая 
Европейскую конвенцию о правах человека, Между-
народный пакт о гражданских и политических правах 
или Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против пыток (1984 г.) [2]. На наш взгляд, процедура 
реадмиссии в отношении человека не всегда можно 
считать гуманным актом, в виду многообразия раз-
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личных положений этих конвенций, однако всё же су-
ществует вероятность недобросовестной реализации 
данной процедуры. В этом контексте особенно важно 
сосредоточить внимание на правах граждан третьих 
стран, именно они подвергаются еще большему риску 
оказаться в ситуации, когда у них нет доступа к систе-
ме убежища. 

В соглашениях о реадмиссии повторяется и опре-
деляется обязанность государства принимать своих 
граждан, подвергшихся процедуре реадмиссии. Неко-
торые соглашения о реадмиссии также устанавливают 
условия, при которых государства-участники обяза-
ны повторно принимать иностранных граждан стран, 
которые прошли через их территорию. Сторонники 
соглашений о реадмиссии утверждают, что такие со-
глашения нейтральны с точки зрения прав человека и 
являются всего лишь средством борьбы с нелегальной 
миграцией [3]. Однако, на наш взгляд нельзя отрицать, 
что существует риск того, что соглашения о реадмис-
сии создают угрозу базовым правам нелегальных ми-
грантов и праву тех, кто нуждается в международной 
защите, не подвергаться принудительному возвраще-
нию. 

Стоит отметить, что Парламентская ассамблея 
Совета Европы рекомендует государствам-членам и 
Европейскому союзу вести переговоры и применять 
соглашения о реадмиссии только в отношении стран, 
которые уважают права человека, и тех, в которых 
действует действующая система предоставления убе-
жища. Они должны гарантировать, что соглашения о 
реадмиссии содержат соответствующие правовые га-
рантии с точки зрения прав человека. Государствам-
членам также настоятельно рекомендуется собирать 
статистические данные о выполнении соглашений 
о реадмиссии и изучать их влияние, а также рассмо-
треть возможность создания механизма для монито-
ринга их использования. 

Некоторые опасения у международных право-
ведов возникают при реадмиссии граждан третьих 
стран. Нелегальные мигранты, которые возвращаются 
в страну, которая не является их страной происхожде-
ния, могут рисковать оказаться в неустойчивой ситу-
ации, особенно с точки зрения социальных прав. Су-
ществует также риск того, что нелегальные мигранты, 
третьих стран, подвергаемые процедуре реадмиссии, 
будут отправлены обратно в страну происхождения, 
не имея возможности подать прошение о предостав-
лении убежища в любой из стран, через которые они 
проходят.

Чтобы упростить выполнение обязательств по ре-
адмиссии, ЕС заключил 18 юридически обязывающих 

соглашений ЕС о реадмиссии с третьими странами. 
Однако третьи страны могут неохотно участвовать в 
переговорах по соглашениям о реадмиссии, в основ-
ном из-за внутренних политических соображений, 
поскольку соглашения такого типа могут быть источ-
ником враждебности в обществе. Поэтому с 2016 года 
уполномоченная комиссия ЕС сосредоточила свое 
внимание на разработке практических механизмов со-
трудничества с третьими странами, и было принято 
несколько юридически необязательных соглашений 
о возвращении и реадмиссии. Это вызвало критику, 
что по своей сути, соглашения о реадмиссии бросают 
вызов принципам демократической и судебной ответ-
ственности.

Подводя итог, следует отметить, что правовое ре-
гулирование реадмиссии в Российской Федерации 
основано на приверженности нашей страны общепри-
знанным принципам и нормам международного права 
в области защиты прав и свобод человека и граждани-
на; соблюдении и защите прав мигрантов, исполнении 
федеральных законов, иных законодательных актов и 
международных обязательств Российской Федерации 
в области миграции Однако, следует отметить, что в 
случае нежелания гражданина другого государства, 
либо лица без гражданства сотрудничать с компе-
тентными миграционными органами нашей страны, 
так или иначе существует риск того, что процедура 
реадмиссии будет несколько отличаться от общепри-
знанных международных стандартов. 
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Становление института ответственности за дан-
ное преступление в России берет свое начало еще в 
эпоху появления первых памятников российского 
права. Так, например, статья 47 Псковской судной 
грамоты проводила различие между способами при-
обретения имущества, разделяя их на законный и не-

законный. Согласно этой статье, для подтверждения 
факта легальности приобретения имущества, а также 
самой купли-продажи, совершаемой в процессе тор-
гов, покупателю было необходимо принести присягу о 
том, что покупаемое имущество было приобретено им 
легальным путем. Статья 46 Судебника Ивана III не-
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много усовершенствовала контроль, устанавливая ин-
ститут свидетельского подтверждения сделки, и лишь 
при отсутствии свидетелей допускалось принесение 
присяги [1, с. 87].

Дальнейшее развитие институт получил в эпоху 
Ивана IV. Его Судебник 1550 года установил необхо-
димость подтверждения легальности способа приоб-
ретения старых вещей, продаваемых на торгах. От-
личительной особенностью является необходимость 
продавца доказать добросовестность владения про-
даваемыми вещами ввиду частоты случаев продажи 
краденых вещей. Таким доказательством являлось 
поручительство постоянных торговцев рыночного 
ряда. Данное поручительство предоставляло покупа-
телю право на иск в случае, если купленная вещь все 
же оказалось незаконно приобретенной продавцом, за 
которого поручались его коллеги. Если такого поруче-
ния не было, исковая возможность становилась недо-
ступной [9, с. 69]. 

Следующим нормативным актом, усовершен-
ствовавшим регулирование данного института, было 
Соборное Уложение, принятое в период правления 
Алексея Михайловича Романова. Согласно ему, от-
ветственность наступала не только за совершение 
преступления, но и за его укрывательство, а также 
была увеличена важность поручительства. Если ранее 
отсутствие поручения лишь лишало покупателя воз-
можности предъявления иска, то начиная с 1649 года 
осуществление сделки без поручительства стало неза-
конным, правда лишь в отношении подержанных ве-
щей [1, с. 56].

Дальнейшее совершенствование русского уго-
ловного законодательства показало, насколько четко 
реагировал законодатель на изменения в экономиче-
ской и социально-политической сферах обществен-
ной жизни.

Впоследствии большое влияние на развитие ин-
ститута оказала эпоха Петра I. Прежде всего, ново-
введения касались солдат, так как нередкими были 
случаи, когда военная добыча присваивалась и рас-
трачивалась наемными войсками, причем не только 
на вражеской территории, но и на территории своей 
страны, что негативно сказывалось на репутации рус-
ской армии. 

В связи с этим 9 июня 1715 г. была подписана 
Конвенция с Данией, а также был подписан Трактат 
с Пруссией. Оба эти акта носили международный ха-
рактер. 

Что касается внутригосударственного регулиро-
вания, нововведения получили свое закрепление в Во-
инском Уставе 1716 г., который установил ответствен-
ность за несоблюдение правил при захвате, а также 
дележе военной добычи [8, с. 287]. Еще этим актом 
закреплялись условия, по которым имущество при-
знавалось военной добычей, порядок распределения 

добычи и ответственность за утаивание имущества, 
захваченного в ходе боя, а также за его растрату и ута-
ивание [4, с. 206].

Следующим актом, внесшим изменения в регу-
лирование рассматриваемого института, было Уло-
жение о наказаниях уголовных и исправительных 
1885 г. Статьи 1701 и 1702 были посвящены уже суще-
ствовавшим ранее аспектам регулирования и не при-
внесли ничего нового в уголовное законодательство, 
однако в данном уложении присутствовала статья 
1705, представившая абсолютно новый состав пре-
ступления [10, с. 734]. Этим составом является заклад 
заведомо украденных вещей, а также налог недвижи-
мого имущества, которое находится под запретом, 
опекой или секвестром [10, с. 736]. Принятие данных 
мер противодействия легализации было обусловлено 
коренными изменениями, происходившими в стране 
на тот момент. Окончание Крымской войны и отмена 
крепостного права создали необходимость усиления 
защиты имущественных прав для ускорения темпов 
экономического роста страны, что являлось отличи-
тельной чертой государственной политики Алексан-
дра III [4, с. 211]. Стало очевидным, что именно граж-
данско-правовые сферы, в частности купля-продажа 
и обмен, являются наиболее уязвимыми для неправо-
мерного завладения имуществом. 

Для постреволюционного периода развития Рос-
сии было характерно сохранение существующих норм 
уголовного законодательства России до революции, 
поэтому Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. не содер-
жал принципиально новых положений касательно 
рассматриваемого преступления, за исключением 
статьи 1.64-а, которая устанавливала уголовную от-
ветственность за приобретение, сбыт и хранение за-
ведомо украденного оружия и боеприпасов для него 
[12, с. 128]. 

Для Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. была ха-
рактерна низкая эффективность и трудность примене-
ния соответствующей статьи на практике. Статья 208 
упомянутого кодекса предусматривала ответствен-
ность за покупку или продажу имущества, добытого 
нелегальным путем, однако сложность заключалась 
в том, что предметом преступления могло выступать 
имущество, которые было получено в результате дру-
гих преступлений как, например, контрабанда или 
незаконная вырубка леса. И для применения ст. 208 
требовалось сначала установить соответствующие 
признаки преступления, в результате которого это 
имущество было получено. Данная оговорка суще-
ственно тормозила процесс, что приводило к сокраще-
нию числа применений статьи, фактически делая ее 
бесполезной [3, с. 386].

Статья 174 нового Уголовного кодекса, принятого 
в 1997 году, стала основой современной модели дан-
ной статьи и в дальнейшем усовершенствовалась Фе-
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деральными законами. Однако в тот момент данную 
статью едва ли можно было назвать эффективным 
методом борьбы с рассматриваемым преступлением. 
Ввиду сложной обстановки в России в период 90-ых 
годов финансовый контроль из-за своего несовершен-
ства не мог воспрепятствовать вложению средств, 
приобретенных преступным путем, в недвижимость, 
антиквариат, ценные бумаги и т.д. Также из-за неэф-
фективности статьи и трудности ее применения по на-
значению зачастую имела место чрезмерная уголов-
ная репрессия. Например, человек был освобожден от 
уголовной ответственности за неуплату налогов, так 
как имело место деятельное раскаяние, но он также 
был обвинен по ст. 174 УК РФ из-за подозрения в ис-
пользовании средств от неуплаты налогов в его пред-
принимательской деятельности [2, с. 521].

Первым Федеральным законом, усовершенство-
вавшим данный институт после принятия современ-
ного Уголовного кодекса, стал закон от 7 августа 2001 г 
№ 121-ФЗ. Он внес дополнения в ст. 174, а также путем 
его принятия в УК была добавлена еще одна статья, 
касающаяся «отмывания» денег — статья 174.1. При-
чиной ее добавления стала ратификация Страсбург-
ской конвенции. Тем не менее, вторая редакция также 
не смогла полноценно выполнить поставленную зада-
чу, поэтому она была изменена. За время ее действия 
не удалось сформировать судебную практику, что так-
же негативно отразилось на результатах, достигнутых 
этой реформой. Еще одной особенностью, внесенной 
этим Федеральным законом, является то, что с его 
принятием ответственность наступала лишь за лега-
лизацию имущества, полученного именно преступ-
ным путем, а не любым нелегальным, как это было 
раньше [5].

Новая редакция рассматриваемых статей была 
введена Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
Этот акт внес изменения касательно размеров лега-
лизованного дохода: был установлен крупный размер, 
который стал квалифицирующим признаком, а также 
было исключено понятие «минимальный размер» ле-
гализованного дохода. 

Следующим немаловажным этапом развития дан-
ного института можно считать принятие Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004 г. Именно 
данное Постановление позволило упростить и сде-
лать более конкретным применение данных статей на 
практике. 

Говоря о легализации преступных доходов, нельзя 
не упомянуть, что данная проблема является между-
народной, поэтому на ее решение направлены многие 
международные акты, целью которых является борьба 
с организованной преступностью и подрыв ее финан-
совой основы. Одним из таких актов является уже упо-
мянутая Страсбургская Конвенция от 8 ноября 1990 г. 

Впервые термин «отмывание» появился в США 

20-ых годов XX века. Тогда преступные группировки 
использовали сеть прачечных в качестве прикрытия. 
Они вкладывали полученные от преступлений сред-
ства в эти прачечные, которые являлись их бизнесом, 
чтобы скрыть факт незаконности их получения и в 
дальнейшем придать этим средствам легальный ха-
рактер. Решением возникшей проблемы западные за-
конодатели занялись намного позже — лишь в 60-ых 
годах. Это было обусловлено либерализацией эконо-
мики и значительными изменениями в экономической 
системе. В 1989 году была создана Международная 
рабочая группа, целью которых была борьба с «отмы-
ванием» денег. Именно с этого момента данное слово-
сочетание получило признание и используется в каче-
стве юридического термина. 

На сегодняшний день наиболее благоприятной 
сферой для совершения данного преступления явля-
ется сфера налогообложения. Доходы, полученные 
в результате налоговых преступлений, сегодня пре-
вышают по размерам доходы от наркоторговли или 
проституции, что, безусловно, показывает важность 
противодействия совершению подобных преступле-
ний, однако было бы неправильно утверждать равен-
ство общественной опасности подобных преступле-
ний, поэтому наиболее эффективной мерой является 
усовершенствование налогового законодательства, а 
не ужесточение уголовной ответственности. В связи с 
этим в 2001 году была декриминализована легализа-
ция средств, полученных путем совершения престу-
плений, предусмотренных статьями 194, 198 и 199 УК 
РФ [7, с. 50].

Касательно возможных перспектив развития, уже 
сегодня стало очевидным, что в недалеком будущем 
стоит ожидать активного использования компьютер-
ных технологий при совершении данных преступле-
ний. На данный момент они используются исключи-
тельно как средство связи для облегчения процесса 
совершения преступления, однако в дальнейшем Ин-
тернет-пространство неизбежно станет сферой совер-
шения незаконных операций, которую невозможно 
регулировать и предотвращать при помощи текущих 
методов юстиции. 
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Одной из основ эффективно функционирующей 
управляемой системы является оптимальное воздей-
ствие субъекта управления на управляемые объекты. 
В полной мере это относится к социальному управле-
нию. Являясь разновидностью социального управле-
ния, государственное управление состоит в воздей-

ствии государственных органов и их должностных 
лиц на руководство политической, экономической и 
социально-культурной деятельностью. Методами го-
сударственного управления является совокупность 
способов осуществления такого воздействия.

В зависимости от признака использования власт-
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ных полномочий, к методам государственного управ-
ления относят убеждение и принуждение. Метод 
убеждения реализуется с целью формирования или 
преобразования воли объекта управления в виде разъ-
яснительных, воспитательных и организационных 
мер, а принуждение, заключается в урегулированном 
нормами права внешнем воздействии на противоправ-
ное поведение объекта управления, путем отрицания 
его воли. Указанные методы государственного управ-
ления взаимосвязаны и выступают в одних и тех же 
условиях, при этом метод убеждения используется 
для неопределенного круга лиц, а метод принуждения 
в отношении конкретных субъектов [2, с. 254].

К признакам государственного принуждения 
можно отнести: государственно-властный характер; 
определённые основания и цель применения; нали-
чие противоречия правового характера между госу-
дарственной и индивидуальной волей; их содержа-
ние и др.

Административное принуждение, как разновид-
ность государственного принуждения, представляет 
собой воздействие на сознание и поведение индиви-
дуальных или коллективных субъектов, целью кото-
рого является защита интересов личности, общества 
и государства. Для административного принуждения 
характерны все признаки государственного принуж-
дения. При этом административному принуждению 
присущи определенные особенности и отличительные 
черты, среди которых можно выделить: регулирова-
ние нормами административного права; цель приме-
нения; основания применения; перечень мер; кем при-
меняется и в отношении кого.

На сегодняшний день представлены различ-
ные подходы к видам мер административного при-
нуждения, их содержанию и последовательности 
применения. В качестве одного из видов мер адми-
нистративного принуждения указываются меры ад-
министративного пресечения. Данные меры направле-
ны на принудительное прекращение противоправного 
деяния, предотвращение его общественно-опасных 
последствий, а также создание условий для форми-
рования доказательственной базы и возможного при-
влечения к ответственности [6, с. 200‒201]. К мерам 
административного пресечения относятся меры пси-
хического или физического воздействия, а также 
действия, связанные с ограничениями личного, ор-
ганизационного или имущественного характера. Эти 
меры достаточно разнообразны, они применяются во 
многих сферах и областях государственного управле-
ния и осуществляются различными органами испол-
нительной власти и их должностными лицами [1, с. 

595]. Меры административного пресечения обладают 
всеми признаками мер административно-правового 
принуждения. Особенность состоит в их сущности и 
целевом назначении.

В зависимости от целей, характера и объекта воз-
действия, среди мер административного пресечения 
выделяют общие и специальные. К общим относятся 
применяемые непосредственно к правонарушителю 
меры имущественного, технического, финансового 
и медико-санитарного характера. К специальным — 
применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия.

Перечень субъектов, реализующих меры админи-
стративного пресечения достаточно широкий. Среди 
них должностные лица органов внутренних дел (поли-
ции), войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, органов принудительного исполнения, уголов-
но-исполнительной системы, военной полиции и др.

Анализ ряда нормативных правовых актов, уста-
навливающих полномочия по применению мер адми-
нистративного пресечения, позволяет сделать вывод 
о применении формулировки — пресечение админи-
стративного правонарушения. В качестве примера 
можно привести положения Федеральных законов «О 
полиции» [10], «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» [11], «О войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации» [12], «Об органах при-
нудительного исполнения Российской Федерации» 
[9], Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды» [4] и др.

Утверждение, что пресекаемое противоправное 
деяние является административным правонарушени-
ем, представляется преждевременным. Данная форму-
лировка учитывает не в полной мере ряд положений 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее — Кодекс) [5]. К примеру, 
обстоятельства, исключающие производство по делу 
об административном правонарушении, обстоятель-
ства, подлежащие выяснению по делу об администра-
тивном правонарушении, вступление постановления 
по делу об административном правонарушении в за-
конную силу (ст. 24.5.; 26.1.; 31.1. Кодекса) [7]. В этой 
связи, целесообразной представляется формулиров-
ка, смысл которой носит предположительный (допу-
скающий различные варианты), а не утвердительный 
(однозначный) характер. К примеру, в Воздушном ко-
дексе Российской Федерации [3] содержится норма, 
устанавливающая право командира воздушного судна 
передать правоохранительным органам лиц, в случае 
совершения ими деяния, содержащего признаки адми-
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нистративного правонарушения.
В Кодексе применятся формулировка в виде «… 

действий (бездействия), содержащих признаки со-
става административного правонарушения» (ст. 14.1.; 
ст. 24.5.; 28.6. Кодекса). При этом важно ответить, что 
Кодексом предусмотрена возможность привлечения к 
ответственности только в случаях, когда в результате 
действия (бездействия) правонарушителя имеются все 
предусмотренные законом признаки состава админи-
стративного правонарушения [7].

В контексте рассмотрения данного вопроса акту-
альным представляется отметить формулировки, при-
меняемые в Проекте Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее — 
Проект), среди которых, «… содержащее признаки со-
става административного правонарушения», а также 
«… действий (бездействия), содержащих признаки со-
става административного правонарушения» (соответ-
ственно ст. 2.3.; 23.1. Проекта) [8].

Учитывая изложенное представляется целесоо-
бразным в нормативных правовых актах, регламенти-
рующих деятельность ряда уполномоченных органов 
исполнительной власти, а также их должностных лиц, 
использование формулировки — пресечение деяния, 
содержащего признаки состава административного 
правонарушения. В контексте реализации принципа 
правовой определенности предлагаемая формулиров-
ка представляется логичной и понятной для всех поль-
зователей.
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По данным международного рейтинга ООН по 
состоянию на май 2019 года в число 10 самых разви-
тых стран мира входят: Финляндия, Дания, Норвегия, 
Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая 
Зеландия, Канада, Австрия [8]. При этом, отмечается, 
что одним из наиболее существенных критериев от-
несения перечисленных стран к числу наиболее вы-
сокоразвитых является уровень ВВП на душу населе-
ния, то есть тот показатель, с которым тесно связаны 
ожидаемая продолжительность жизни, социальная 
поддержка, уровень коррупции и т.д. Высокий доход 
на душу населения в указанных странах объясняется 
созданием идеальных условий развития предприни-
мательской деятельности.

Что касается роли органов прокуратуры, а также 
их аналогов в приведенных странах, то необходимо 
отметить, что во многих из приведенных странах, по-
нятие прокурорского надзора в сфере защиты обще-
ственных интересов полностью отсутствует, а полно-
мочия прокуроров в основном, ограничены рамками 
уголовного процесса. Подобная ситуация отмечается 
во Франции, Германии, Латвии, Литве, Эстонии. Бо-
лее того, основная миссия прокуратуры Нидерландов 
формально входящей в систему правосудия заключа-
ется в предоставлении суду объективной информации, 
основывающейся на двух её важнейших функциях — 
расследовании и преследовании [9, c. 57].С учётом 
мнения о несовместимости понятия общего надзора с 
идеями построения гражданского общества, оно было 
исключено из законодательства Азербайджана, Арме-
нии, Молдовы и Украины.

В таких государствах как США, Франция и Грузия 
основная нагрузка по защите прав предпринимателей 
легла на официально созданные на законодательном 
уроне институты бизнес-омбудсмена. К числу основ-
ных задач, решаемых омбудсменами в этих странах, 
относится защита прав малого и среднего бизнеса. На-
пример, Институт Национального омбудсмена США 
специализируется на разрешении и урегулировании 
конфликтов между государственными органами. Ин-
тересен тот факт, что официальному учреждению 
должности омбудсмена в США предшествовало ана-
литическое исследование эффективности законода-
тельства, направленного на защиту малого бизнеса от 
чиновничьего аппарата. 

В данном исследовании было использовано такое 
понятие как «чрезмерные административные меры» 
воздействия на бизнес, по результатам чего было при-
нято решение о необходимости законодательного уч-
реждения должности, способной стать своего рода 
арбитром между государственным аппаратом и биз-

несменами [6, с. 88‒93].
С одной стороны, существует мнение, что деятель-

ность национального омбудсмена в США не вполне 
эффективна по причине назначения его Администра-
тором SBA(главой Управления по делам малых пред-
приятий), соответственно, наносится ущерб его неза-
висимости. На наш взгляд, подобное положение имеет 
как свои преимущества, так и недостатки. 

Безусловно, национальный омбудсмен, являясь по-
дотчетным органам государственной власти лицом в 
определенной степени теряет свою независимость. С 
другой стороны, обладая поддержкой в лице государ-
ственного аппарата принуждения может эффектив-
но реагировать на потенциальные угрозы экономике 
страны в лице бизнес-сообщества. 

Максимальная поддержка бизнеса государством 
может быть реализована лишь при условии принятия 
комплекса государственных стратегических мер, вне-
дрению и обеспечению которых может способство-
вать деятельность органов прокуратуры.

Так, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 
августе 2019 года подписал указ «О дополнительных 
мерах по усилению защиты частной собственности и 
гарантий прав собственников, коренному совершен-
ствованию системы организации работ по поддержке 
предпринимательских инициатив, а также расшире-
нии доступа субъектов предпринимательства к фи-
нансовым ресурсам и производственной инфраструк-
туре». Данным Указом обозначены приоритетные 
задачи органов исполнительной власти в сфере защи-
ты прав и интересов субъектов предпринимательства, 
к числу которых отнесены:

• обеспечение строгого соблюдения принципа 
приоритета прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательства;

• содействие в создании малых промышленных 
зон на базе бездействующих производствен-
ных площадей и нежилых объектов;

• оказание практической помощи в получении 
доступа к финансовым и товарно-сырьевым 
ресурсам, инженерно-коммуникационным се-
тям, освоении субъектами предприниматель-
ства практических навыков по организации 
инвестиционных и производственных процес-
сов, а также в поиске надежных партнеров и 
новых рынков сбыта продукции; 

• принятие систематических мер по широкому 
вовлечению населения в предприниматель-
скую деятельность [4].

При этом, в стране с 1 апреля 2019 года полномо-
чия по контролю проверок деятельности предприни-
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мателей переданы из надзорного ведомства бизнес-ом-
будсмену. Из ведения Генеральной прокуратуры также 
передана единая система электронной регистрации 
проверок как отмечается в документе, решения биз-
нес-омбудсмена в части проверок являются обязатель-
ными для исполнения контролирующими органами. 
Кроме того, бизнес-омбудсмен получил право прини-
мать меры по привлечению к ответственности вино-
вных должностных лиц за нарушения законодатель-
ства во время проведения проверок. Одновременно 
с этим, указом Президента также упразднены долж-
ности заместителей Генерального Прокурора, ответ-
ственных за осуществление надзора за исполнением 
законодательства в сфере осуществления таможенных 
и налоговых реформ, а также за защиту прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательства. При 
этом, в структуре прокуратуры высвобождено 1198 
сотрудников, 87 из которых укомплектовали аппарат 
бизнес-омбудсмена, 470 перешли в подразделения Го-
сударственного налогового комитета. 

Полностью изменились подходы и принципы 
осуществления контроля и надзора за деятельно-
стью предпринимателей, а бизнес-омбудсмен наделен 
полномочиями по координации всей работы государ-
ственных органов в вопросах проведения проверок и 
принятия комплексных мер по защите бизнеса от не-
законного вмешательства в предпринимательскую де-
ятельность. 

Создана абсолютно новая модель государствен-
ного контроля и надзора. В первую очередь, это: от-
мена плановых проверок и переход на проверки по 
системе оценки рисков; введение возможности стра-
хования субъектов предпринимательства и аудита де-
ятельности, как альтернативы проверкам; проведение 
выборочных точечных проверок только в отношении 
потенциальных нарушителей; усиление роли бизнес-
корпораций и внедрение института Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей; значительное со-
кращение требований, предъявляемых в ходе прове-
рок предпринимателям.

Надо сказать, что сам институт омбудсмена в Уз-
бекистане был учрежден в мае 2017 года и его полно-
мочия включали также направление государственным 
органам предостережений о недопустимости наруше-
ний законодательства, внесение руководителям этих 
органов представлений об устранении выявленных 
нарушений законодательства, причин и условий им 
способствующих, а также обращение в суды с исками 
и заявлениями в интересах субъектов предпринима-
тельства [5, с. 19‒23]. Это ещё раз подтверждает тезис 
о том, что в странах с наиболее развитой экономикой, 

на которые в своей экономической политике ориенти-
руется Узбекистан, прокурор реализует свои функции 
в основном исключительно в уголовном процессе. К 
примеру, деятельность прокуратуры Японии ограни-
чена исключительно функциями надзора в уголовно-
правовой сфере, при этом страна с 1945 года реализует 
государственные программы поддержки бизнеса, ос-
нованные на применении следующих элементов госу-
дарственного регулирования: 

Первым из них является активное центральное 
правительство и стабильный аппарат чиновников, в 
лице Министерства финансов и Министерства меж-
дународной торговли и промышленности. Эти два 
ведомства играют ключевую роль в государственной 
поддержке экономики и предпринимательства, более 
ни один государственный орган не вмешивается в 
дела бизнеса, тем более органы прокуратуры. 

Следующим элементом является выделение при-
оритетных отраслей для ускоренного экономического 
роста. Правительство, определяя отрасли, нуждаю-
щиеся в государственной поддержке, разрабатывает 
соответствующие законы и инструкции, которые на-
правляются для исполнения в корпорации. 

Начиная с 50-х‒60-х годов 20-го века государство 
применяло различные финансовые меры поддержки 
отдельных отраслей. На сегодняшний день государ-
ственная поддержка сосредоточена на вопросах раз-
вития информационных технологий и цифровизации 
экономики. Акцент на расширение экспорта в целевых 
отраслях — следующий элемент вмешательства госу-
дарства в экономику страны. Целевые экспортные от-
расли получают льготы в области налогообложения, 
а именно ускоренную амортизацию, финансирование 
по ставкам ниже рыночных, низкие ставки кредито-
вания. К необходимым условиям оздоровления эко-
номики японцы относят также ограничение прямых 
иностранных инвестиций, мягкое антимонопольное 
законодательство, реструктуризацию промышлен-
ности под руководством правительства, официальное 
разрешение картелей, спонсируемые правительством 
совместные проекты исследований и разработок, ясно 
обозначенную макроэкономическую политику [1, с. 75]. 

Совокупность приведенных мероприятий позво-
лила сформировать понятие японского экономическо-
го чуда — феноменального роста японской экономики 
с середины 50-х годов до 1973 года.

Ни в одном нормативном акте о деятельности про-
куратуры Японии нет какого-либо упоминания о не-
обходимости поддержки предпринимательства, в то 
же время от надзорного ведомства требуется простое и 
эффективное выполнение возложенных законом функ-
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ций в уголовном процессе и надзоре за исполнением 
наказаний. Естественно, косвенным образом, посред-
ством обеспечения законности в уголовном процессе, 
прокуратура Японии способствует восстановлению 
нарушенных прав предпринимателей, пострадавших 
от преступных посягательств, но напрямую никаким 
образом не вмешивается в реализацию государствен-
ной политики защиты бизнеса. 

Аналогичным образом в законодательстве Норве-
гии отсутствует акцент на необходимость обеспече-
ния прав предпринимателей посредством реализации 
своих полномочий органами прокуратуры, которая 
осуществляет надзор за полицией и обеспечивает под-
держание государственного обвинения, поддержка 
бизнеса в этой стране осуществляется правительством 
и специальными фондами [2, с. 113].

Анализ положений международных актов, регио-
нальных договоров и конституций зарубежных стран 
позволяет сделать выводы о том, что право на свободу 
предпринимательской деятельности рассматривается 
в совокупности с признанием и обеспечением права 
человека на собственность. Из указанного следует, что 
всенародное признание взаимного интереса как пра-
вомерной причины ограничения права собственности 
определяет общественную функцию собственности, 
которая гарантирует реализацию и ряда других прав. 
К примеру, в Великобритании исторически сложилась 
концепция защиты прав собственника, который поль-
зуясь плодами своей собственности, извлекает из неё 
доход. Именно в этом контексте практически каждый 
предприниматель рассматривается как собственник 
имущества, поскольку согласно английским законам 
для регистрации в качестве субъекта предпринима-
тельства бизнесмен должен иметь в собственности 
имущество либо его денежный эквивалент равное не 
менее 300 английским фунтам [3, с. 37].

К числу одного из наиболее охраняемых за рубе-
жом прав, касающихся интересов бизнеса относится 
авторское право, нарушения которого преследуются и 
в уголовном порядке.

В США обязательным условием наступления уго-
ловной ответственности за это правонарушение явля-
ется доказанность незаконного использования чужой 
интеллектуальной собственности с целью наживы. 
При этом, участвующий в судебном разбирательстве 
прокурор должен показать суду основные элементы 
авторских прав: действительность владения автор-
ским правом и нарушение его, а также тот факт, что 
правонарушитель самовольно нарушил права или, 
иными словами, обладал необходимой субъективной 
стороной преступления [7, с. 14].

Следует отметить, что эффективность многих ме-
ханизмов защиты прав предпринимателей за рубежом 
основывается на ментальности общества. В цивилизо-
ванном обществе высокого экономического благоден-
ствия отношение к бизнесу обеспечивается многолет-
ними традициями формации частного капитала.

Говоря о таком распространенном в Республике 
Казахстан явлении как принудительное привлечение 
субъектов частного предпринимательства к благо-
творительности и иным мероприятиям со стороны 
должностных лиц государственных органов надо от-
метить, что, к примеру, в Уголовном Кодексе Норвегии 
подобные действия могут квалифицироваться как не-
законное использование должностным лицом, своего 
служебного положения с целью склонения лица или 
организаций к совершению определённых действий 
(ст. 124 УК Норвегии).

В Уголовном Кодексе Швеции предусмотрена от-
ветственность лица, которое путем незаконного при-
нуждения склоняет другого совершить какие-либо 
действия, которые повлекут выгоду для лица, совер-
шившего преступление и убытки для принуждаемого 
лица (ст. 4, главы 9 УК Швеции).

Наконец, по этому же пути пошёл и Узбекистан, 
где аналогичная норма содержится в новой главе 13.1 
Уголовного Кодекса Узбекистана являющейся гаран-
тией защиты индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, от незаконного вмешательства 
должностных в законную предпринимательскую де-
ятельность.

Статьей 78 Предпринимательского кодекса РК 
установлено, что защита прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства — участников благо-
творительности, гарантируется и поддерживается го-
сударством. Согласно статье 3 Закона РК «О благотво-
рительности» от 16 ноября 2015 года благотворители 
принимают участие в благотворительности на основе 
принципов законности, равноправия, добровольности 
и гласности. 

Принцип добровольности заключается в соблюде-
нии правового режима, устанавливающего право бла-
готворителя оказывать благотворительную помощь 
пользователю и право пользователя получать или не 
получать ее без принудительного воздействия со сто-
роны третьих лиц.

В пункте 5 Этического кодекса государственных 
служащих Республики Казахстан (утвержден Ука-
зом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 
2015 года) указывается, что государственные служа-
щие должны: обеспечивать законность и справедли-
вость принимаемых решений; своими действиями и 
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поведением не давать повода для критики со стороны 
общества, не допускать преследования за критику, ис-
пользовать конструктивную критику для устранения 
недостатков и улучшения своей деятельности; не ис-
пользовать служебное положение для оказания влия-
ния на деятельность государственных органов, орга-
низаций, государственных служащих и иных лиц при 
решении вопросов личного характера.

В этой связи предлагается ввести в Уголовный 
Кодекс Республики Казахстан статью 249-1. «При-
нудительное привлечение субъектов частного пред-
принимательства к благотворительности и иным ме-
роприятиям», которая будет состоять в следующем: 
принудительное привлечение субъектов частного 
предпринимательства лицом, уполномоченным на 
выполнение государственных функций, либо при-
равненным к нему лицом, или лицом, занимающим 
ответственную государственную должность, либо 
должностным лицом, к благотворительности и иным 
мероприятиям, связанным с оказанием услуг, либо 
передачей денежных средств, товаров и иного иму-
щества, принадлежащих предпринимателю, если это 
повлекло причинение существенного вреда правам и 
законным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым закономиинтересам общества или госу-
дарства, — наказывается штрафом в размере до двух 
тысяч месячных расчетных показателей либо испра-
вительными работами в том же размере, либо привле-
чением к общественным работам на срок до шестисот 
часов, либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфи-
скацией имущества, с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Предлагаемый состав определен как материаль-
ный. Санкции статьи установлены в пределах уголов-
ных правонарушений, предусмотренных главой 8 УК. 
По тяжести предлагаемая статья отнесена к категории 
преступлений небольшой тяжести. Объектом данного 
правонарушения являются общественные отношения 
между органами власти и предпринимателем по во-
просу оказания материальной помощи при проведе-
нии благотворительности и иных мероприятий.

Объективная сторона выражается в принуждении 
субъектов предпринимательства к участию в благо-
творительной деятельности без соблюдения принципа 
свободы при проведении и участии в благотворитель-
ности.

Субъект правонарушения — специальный, то есть 
лицо, уполномоченное на выполнение государствен-
ных функций, либо приравненное к нему лицо, или 

лицо, занимающим ответственную государственную 
должность, либо должностное лицо. Субъективная 
сторона характеризуется прямым умыслом. Вино-
вный осознает общественно опасный характер своих 
действий, предвидит негативные последствия и жела-
ет их наступления.

Ещё одним предложением, выработанным на ос-
нове изучения законодательства наших соседних 
стран — Узбекистана и Кыргызстана является необхо-
димость криминализации нарушений порядка и сро-
ков проведения проверки субъектов частного пред-
принимательства. Обоснованием этого предложения 
является следующее.

Не секрет, что усилиями государственных орга-
нов наметились значительные улучшения по вопро-
сам защиты бизнеса в части сокращения количества 
проверок субъектов предпринимательства в 2 раза (с 
246 тысяч в 2012 г. до 100 тысяч в 2018 г.). Начата по-
этапная автоматизация госконтроля и надзора субъек-
тов бизнеса: от отбора проверяемых объектов до учета 
результатов проверочных мероприятий. Для этого в 
рамках Госпрограммы «Цифровой Казахстан» разра-
ботан Единый реестр субъектов и объектов проверок 
(ЕРСОП). По состоянию на октябрь 2019 года в авто-
матизированной системе ЕРСОП учтено свыше 90 ты-
сяч проверок.

Вместе с тем, попытки назначения необоснован-
ных проверок полностью не искоренены. Только за 9 
месяцев 2019 года органами прокуратуры еще на ста-
дии регистрации пресечено 340 фактов незаконных 
проверок.

Проведение незаконных проверок причиняет 
ущерб в виде необоснованного приостановления ра-
боты предприятия и упущенной выгоды, что суще-
ственно подрывает доверие предпринимателей и ин-
весторов, и как результат, отрицательно сказывается 
на показателе «Защита прав инвесторов в Казахстане» 
в мировом рейтинге DoingBusiness.

На сегодня в Уголовном Кодексе отсутствует от-
дельная норма об уголовной ответственности слу-
жащих контролирующих и надзорных органов за на-
рушения требований к организации и проведению 
проверок в отношении субъектов предприниматель-
ства. В действующем законодательстве предусмо-
трена лишь административная (ст. 175 КРКоАП) и 
дисциплинарная ответственность за данное правона-
рушение. 

Согласно статистическим данным за период с 2015 
по 10 мес. 2019 г. к административной ответствен-
ности по ст. 175 КРКоАП, привлечено всего 79 лиц 
(2015 г. — 0, 2016 — 0, 2017 — 0, 2018 — 47, 10 мес. 
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2019 — 32), по ст. 175-1 — 4 лица (2015 г. — 0, 2016 — 0, 
2017 — 0, 2018 — 3, 2019 — 1). По указанным статьям 
протоколы об административных правонарушениях 
составляет уполномоченный орган по предпринима-
тельству в лице Министерства национальной эконо-
мики Республики Казахстан. Вместе с тем, в регионах 
отсутствуют территориальные подразделения этого 
министерства.

Кроме того, согласно 32 КРКоАП сотрудники 
правоохранительных органов к административной 
ответственности за незаконные проверки субъектов 
предпринимательства не подлежат, так как на них рас-
пространяется дисциплинарная ответственность. 

Наложение дисциплинарных взысканий возможно 
не позднее одного месяца со дня обнаружения дисци-
плинарного проступка и шести месяцев со дня его со-
вершения.

С января 2020 года вступило в силу решение Главы 
государства о трехлетнем запрете на проверки субъек-
тов микро- и малого бизнеса.

Таким образом, в целях обеспечения защиты прав 
предпринимателей, полагаем необходимым кримина-
лизировать ст. 175 КРКоАП, так как именно уголовное 
наказание за правонарушение продолжает оставаться 
одним из эффективных инструментов предупрежде-
ния правонарушений. Предлагаемый состав опреде-
лен как материальный. 

Объектом указанного правонарушения являются 
общественные отношения, возникающие в связи с про-
ведением проверок контрольно-надзорными органами 
субъектов частного предпринимательства, тогда как 
объективную сторону образуют действия, связанные 
с нарушением порядка и сроков проведения провер-
ки субъектов частного предпринимательства, а равно 
инициирование и (или) проведение незаконных про-
верок деятельности субъектов предпринимательства. 

Субъект правонарушения — специальный, то есть 
лицо, уполномоченное на выполнение государствен-
ных функций, либо приравненное к нему лицо, или 
лицо, занимающее ответственную государственную 
должность, либо должностное лицо. Субъективная 
сторона характеризуется прямым умыслом. Вино-
вный осознает общественно опасный характер своих 
действий, предвидит негативные последствия и жела-
ет их наступления.

Подводя итоги можно отметить следующее. В 
сравнении с большинством зарубежных стран, а так-
же с учётом наличия в Конституции Республики Ка-
захстан понятия «высший надзор» автор приходит к 
выводу, что законодательно органы прокуратуры Ка-
захстана имеют в своём распоряжении один из самых 

больших арсеналов правовых средств и обширный 
круг полномочий по их эффективной реализации. Реа-
лизация механизмов защиты прав бизнеса в большин-
стве зарубежных стран возложена на иные структуры 
и уполномоченные государственные органы, в том 
числе на институт бизнес-омбудсмена. Классический 
прокурорский надзор за исполнением законов в со-
циально-экономической сфере, касающейся защиты 
общественных интересов, или так называемый «об-
щий надзор» в той или иной мере сохранён лишь на 
территории некоторых стран СНГ — РК, РФ, Белару-
си, Узбекистане, при этом в последнем из перечислен-
ных, именно в сфере защиты бизнеса он фактически 
ликвидирован в 2019 году. Повышение эффективности 
прокурорской деятельности в сфере защиты бизнеса 
напрямую зависит от уровня взаимодействия с иными 
органами государственной власти, неправительствен-
ными организациями и общественными объедине-
ниями на примере взаимодействия органов государ-
ственной власти с бизнесом в таких государствах как 
Швейцария, Япония и т.д. Максимальная защита прав 
бизнеса может быть обеспечена лишь посредством 
комплекса государственных мер, направленных на 
укрепление экономики страны: создание льготных на-
логовых режимов, ограничение прямых иностранных 
инвестиций, акцент на расширение экспорта и т.д. 

Основываясь на изученном зарубежном опыте, 
предлагается ввести в Уголовный Кодекс РК уголов-
ную ответственность за принудительное привлече-
ние субъектов частного предпринимательства к бла-
готворительности и иным мероприятиям, а также за 
нарушения порядка и сроков проведения проверки 
субъектов частного предпринимательства на примере 
законодательства Узбекистана и Кыргызстана. 
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Вопрос обеспечения безопасности дорожного дви-
жения является весьма актуальным. Как следует из 
постановления Правительства РФ от 3 октября 2013 г. 
«О федеральной целевой программе «Повышение без-

опасности дорожного движения в 2013‒2020 годах», 
«…ежегодно в Российской Федерации в результате 
дорожно-транспортных происшествий погибают или 
получают ранения свыше 275 тыс. человек. За 9 лет в 
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дорожно-транспортных происшествиях погибло 9 852 
ребенка в возрасте до 16 лет, было травмировано 209 
223 детей. Демографический ущерб от дорожно-транс-
портных происшествий и их последствий за 2004‒2011 
годы составил 571 407 человек» [1].

Пьяная езда является одной из основных причин 
ДТП с тяжкими последствиями [2].

По данным судебной статистики по администра-
тивным правонарушениям, предусмотренным ст. 12.8 
КоАП РФ за 2019 год было подвергнуто администра-
тивному наказанию 251 534 граждан [3].

Сотрудники подразделений полиции по обеспече-
нию безопасности дорожного движения при несении 
службы руководствуются Приказом МВД России от 
23.08.2017 N 664 (ред. от 21.12.2017) «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению феде-
рального государственного надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований законо-
дательства Российской Федерации в области безопас-

ности дорожного движения» [4] (далее — Приказ). В 
пункте 6.9 Приказа предусмотрено, что должностные 
лица при осуществлении федерального государствен-
ного надзора имеют право направлять и (или) достав-
лять на медицинское освидетельствование в соот-
ветствующие медицинские организации граждан для 
определения наличия в организме алкоголя или нарко-
тических средств, а также проводить освидетельство-
вание указанных граждан на состояние опьянения в 
порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Данная норма не означает, что все гражда-
не, управляющие транспортными средствами, могут 
быть направлены на медицинское освидетельствова-
ние. Для этого должны быть основания полагать, что 
гражданин находится в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. К признакам алкогольного 
опьянения относятся: резкий запах алкоголя изо рта, 
несвязанная речь, шаткая походка, эмоциональная не-
устойчивость, неадекватность поведения, в том числе 
сопровождающаяся нарушением общественных норм, 
демонстративными реакциями (таблица 1).

Таблица 1 
Общие признаки употребления наркотиков [5]

Внешние признаки:

-бледность кожи;
-расширенные или суженные зрачки;
-покрасневшие или мутные глаза;
-замедленная речь;
-плохая координация движений

Поведенческие признаки:

-увеличивающееся безразличие к происходящему рядом;
-уходы из дома и прогулы в школе;
-трудность в сосредоточении, ухудшение памяти;
-неадекватная реакция на критику;
-частая и неожиданная смена настроения;
-необычные просьбы дать денег;
-пропажа из дома ценностей, одежды и др. вещей;
-частые необъяснимые телефонные звонки;
-появление новых подозрительных друзей;
-потеря аппетита, похудение, иногда чрезмерное 
потребление пищи;
-хронический кашель

Признаки — улики:

- следы от уколов, порезы, синяки;
- свёрнутые в трубочку бумажки, малень-
кие ложечки, капсулы, бутылки, пузырьки

После прохождения медицинского освидетель-
ствования и подтверждения, что лицо находится в 
состоянии опьянения, на гражданина составляется 
протокол об административном правонарушении по 
ст. 12.8 КоАП РФ и направляется для рассмотрения 
мировому судье по подсудности, на основании ст. 23.1 
КоАП РФ [6].

При наличии признаков — улик употребления нар-
котиков, сотрудники подразделений полиции по обе-
спечению безопасности дорожного движения вправе 
произвести личный досмотр граждан находящихся в 
транспортном средстве, а также самого транспортного 
средства и при обнаружении предметов, предназна-
ченных для хранения или употребления наркотических 
средств или похожих на наркотические средства, долж-
ны сообщить в ближайшее подразделение полиции, где 
сотрудники следственно- оперативной группы должны 
изъять данные предметы и вещества и направить на ис-

следование. Также сотрудники полиции, должны опро-
сить граждан, на предмет нахождения изъятых предме-
тов и веществ в транспортном средстве.

В случае, если по результатам исследования вес 
изъятых наркотических средств или психотропных 
веществ откажется значительным, крупных или особо 
крупным размером, согласно таблице размеров нар-
котических средств, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 
1002 [7] (далее — Таблица), то возбуждается уголовное 
дело по статье 228 УК РФ [8]. Если вес вещества ниже 
значительного размер, который указан в Таблице, то в 
это случае по материалу проверки проводится админи-
стративное расследование по статье 6.8 КоАП РФ.

В случае, когда сотрудники подразделений поли-
ции по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния выявляют граждан, управляющих транспортными 
средствами в состоянии наркотического опьянения, то 
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они обнаруживают сразу несколько административ-
ным правонарушений, предусмотренных ст. 12.8 и ст. 
6.9 (ч. 2 ст. 20.20) КоАП РФ. Гражданин, который сел 
за руль в состоянии наркотического опьянения где-то 
употребил наркотическое средство, в общественном 
или не в общественном месте. Согласно Приказу МВД 
России от 30 августа 2017 г. N 685 «О должностных 
лицах системы Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях и осущест-
влять административное задержание» [9], сотрудники 
подразделений полиции по обеспечению безопасности 
дорожного движения имеются право составлять любые 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 28.3 КоАП РФ, в том числе пред-
усмотренных ст. 6.8, ст. 6.9, ч.2 ст. 20.20 КоАП РФ.

В настоящее время сложилась такая практика, 
что сотрудники полиции по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения при выявлении гражданина, 
управляющего транспортным средством в состоянии 
наркотического опьянения, составляют в отношении 
только протокол об административном правонару-
шении по ст. 12.8 КоАП РФ, а по признакам состава 
административного правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 6.8, ст. 6.9 (ч. 2 ст. 20.20) КоАП РФ, копирует 
материал проверки и направляют в территориальный 
отдел полиции для составления в отношении граждан 
протоколов по соответствующим статьям за употре-
бление и хранение наркотических средств и психо-
тропных веществ, хотя по всем этим правонарушени-
ями административное дело рассматривает мировой 
судья. В этом случае проводится «двойная работа». 
Сотрудник полиции охраны общественного порядка 
получив рапорт сотрудника подразделения полиции 
обеспечения безопасности дорожного движения, об 
обнаружении признаков административных право-
нарушений, предусмотренных ст. 6.8, ст. 6.9 (ч.2 ст. 
20.20), КоАП РФ, начинает искать правонарушителя, 
который довольно часто выключает свой номер теле-
фона, отсутствует по месту жительства или просто 
скрывается от сотрудников полиции. При этом в ма-
териале проверки по факту употребления и хранения 
наркотических средств, гражданин не опрошен. Так-
же к моменту получения соответствующего админи-
стративного материала сотрудником полиции охраны 
общественного порядка, могут истечь сроки давности 
привлечения к административной ответственности. 
В таком случает лицо, совершившее правонарушение 
избегает административной ответственности.

Таким образом, законодательная база по взаимо-
действию сотрудников подразделений полиции по 
обеспечению безопасности дорожного движения с 
другими службами и подразделениями полиции, по 
выявлению и пресечению административных право-
нарушений, требует дальнейшего совершенствования.
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В современном обществе, проблема употребления 
наркотических средств подростками стала пугающе 
возрастающей в России [2], их употребление стало 
обычным явлением среди современной молодежи. За-

частую несовершеннолетние употребляют наркотики 
из-за боязни быть непонятыми или немодными. По 
статистике, подростковая наркомания стала настоя-
щей проблемой в стране. По данным Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации, 70 % нарко-
зависимых составляют подростки и молодые люди. 
Не менее 56 % мальчиков и 20 % девочек хотя бы раз 
употребляли наркотики или психоактивные вещества, 
в то время как 45 % мальчиков и 18 % девочек продол-
жают употреблять наркотики [3].

Несовершеннолетнему, испытывающему трудно-
сти в общении со своей семьей, кажется, что его упо-
требляющие друзья прекрасно понимают его, и он в 
силах заменить свою семью и школу наркотиками.

Наркотики сейчас распространены среди молоде-
жи прежде всего потому, что подросток еще не сфор-
мировался как личность, а уже хочет стать взрослым. 
Первую дозу наркотиков подросток обычно пробует в 
компании друзей, в клубе, на дискотеке, в школе. Он 
делает это исключительно и з любопытства, когда, 
услышав о крутых последствиях от своих друзей, не 
понимает, что эта эйфория мимолетна и очень зави-
сима. Во многих случаях наркомания в подростковом 
возрасте начинается из-за личных проблем, проблем 
в отношениях с родителями или с противоположным 
полом, попыток казаться выше своих сверстников, от-
сутствие радости в жизни или дружбы с несовершен-
нолетними. 

Если говорить о первом употреблении наркотиков, 
мы можем подразумевать эксперимент с запрещенны-
ми веществами. Необязательно вешать ярлык зависи-
мости на подростка при первом употреблении, так как 
мы не можем предугадать его судьбу. Возможно ему 
не понравится состояние при употреблении наркоти-
ков, и после первого же употребления он забудет о них 
навсегда.

Каким бы положительным и благополучным не 
был несовершеннолетний, все равно есть риск, что 
он может попробовать запрещенные вещества по соб-
ственному желанию, либо по незнанию последствий 
для организма — все это обусловлено возрастными 
особенностями и мировосприятием.

Главная задача родителей, школы и специали-
стов состоит в том, чтобы предотвратить ситуации 
противоправных, незаконных действий и вовремя 
обратить внимание на ребенка, который попал в не-
приятности. Однако, многие родители отказываются 
от участия в тестировании своих детей на наркотики 
в образовательных учреждениях, которые сейчас про-
водят ежегодно, так как они уверены, что их несовер-
шеннолетние дети не употребляют наркотики, и они 
дове ряют им, либо уверены, что их никогда не кос-
нется тема наркотиков, а также они боятся узнать, что 
дети что-либо употребляют. Иногда родители — это 
последнее звено, которое узнает, что их сын или дочь 

попали в беду, потому что воспитание — это сложный 
процесс, который удается контролировать, но эффект 
или результат может быть неоднозначным или неза-
планированным. Все усложняется, когда проблемы в 
поведении несовершеннолетнего игнорируются, и ро-
дителям стыдно признать, что у подростков есть про-
блемы с употреблением наркотиков, ведь взрослые 
боятся осуждения со стороны окружения.

Доверительные отношения родителей с под-
ростком, образовательных учреждений с учащими-
ся — это очень важный профилактический момент в 
воспитательном процессе. Близким родственникам и 
учителям не стоит забывать, что подростковый воз-
раст — это возраст проб и ошибок, от которых не за-
страхован никто: ни дети, ни их родители.

Конечно, узнать, что несовершеннолетний употре-
бляет наркотические вещества страшно, но не стоит 
опускать руки, впадать в панику и стараться не забы-
вать, что на чаше весов здоровье и благополучие под-
ростков. Следует тщательно продумать, что для роди-
телей важнее: узнать сейчас, что чадо попробовал или 
пробует на неопределенном промежутке времени нар-
котики и провести своевременную работу с ним, или 
только потом узнать, когда у него уже будет сформи-
рована стойкая зависимость и появятся нерешаемые 
проблемы.

Чаще всего подростки начинают употреблять 
наркотические средства по многим причинам — это 
естественное любопытство или желание «просто по-
пробовать один раз», активный поиск новых видов для 
изменения сознания, ведь прошлые уже не приносят 
привлекаемых эмоций. Проблема многих несовершен-
нолетних состоит в том, что они не умеют говорить 
«нет», когда им некомфо ртно. Существует распро-
страненный рассказ у подростков о том, ч то нарко-
тики можно просто перестать употреблять, они не 
будут зависимы, от употребления наркотиков жизнь 
становится более яркой, красочной, а если ты вдруг не 
захочешь попробовать наркотики, то ты становишься 
неким изгоем.

Из-за постоянных изменений в поведении, инте-
ресах и восприятии собственного тела несовершен-
нолетние постоянно вынуждены приспосабливаться 
к новым условиям и их социальная жизнь резко ме-
няется: появляются новые границы дозволенного, за-
висимость от мнения коллектива и приходится заново 
отстаивать свои позиции. Подросток тренируется на 
своей семье, оттачивая все свои навыки, в том числе 
и конфликтные. Родителям, образовательным учреж-
дениям необходимо понять ребенка, а также без кон-
фликта, не давать ему возможности думать, что его 
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не понимают и не принимают, потому что родители 
и образовательные учреждения являются «базой» для 
отработки навыков и умений.

Если несовершеннолетний начал употреблять 
или употребляет достаточное время наркотики, то у 
него повышается раздражительность, вспыльчивость, 
обидчивость, ре зко усиливаются негативные эмоцио-
нальные проявления в дома шнем поведении, появля-
ется вызывающее поведение по отношению к родите-
лям, плохая успеваемость в учебе, непоследовательное 
выражение эмоций, достаточно часто подросток начи-
нает уходить в свой собственный ми р, закрываясь от 
родственников, друзей или знакомых. Раннее выявле-
ние немедицинского потребления психоактивных ве-
ществ — эффективная стратегия профилактики.

Так, в 2013 году, Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин, подписал закон [4], который вводил 
тестирование учащихся в учреждениях на выявле-
ние факта употребления наркотиков. Чуть позднее, 
Мэр Москвы С. С. Собянин также подписал закон [1], 
который предусматривал проведение тестирования 
учащихся на предмет выявления фактов незаконного 
употребления наркотических и токсических средств 
и психотропных веществ. Тестирование в общеобра-
зовательных организациях проводится согласно гра-
фику, составляемому в образовательном учреждении 
н а учебный г од. Для прохождения медицинских про-
филактических осмотров направляются классы или 
группы в полном составе. Обучающиеся в возрасте от 
пятнадцати лет смогут принимать решение об участии 
самостоятельно и заполнять добровольные информи-
рованные согласия.

При каждом медицинском обследовании соблюда-
ется принцип конфиденциальности, который предус-
матривает, что персональные результаты тестирования 
не сообщаются в школу. Результаты исследования сооб-
щаются родителям обучающегося до 15 лет или само-
му обучающемуся в возрасте от 15 ле т. Если законный 
представитель ребенка старше пятнадцати лет хочет 
получить результаты тестирования, он мо жет посетить 
наркологический диспансер, обратиться в наркологиче-
ский центр и после предъявления пасп орта либо под-
тверждения статуса законного представителя, может 
получить результат тестирования подростка. 

Борьба с противозаконным оборотом наркотиков 
помимо силовых методов должна включать в себя и 
образовательный момент – подросток, собирающий-
ся преступить антинаркотический закон, должен по-
нимать, какое наказание повлекут за собой подоб-
ные действия. Например, если он получит наказание, 
связанное с лишением свободы, то «сломает жизнь» 

только себе, но, если наказание предполагает еще и 
конфискацию имущества, от этого вполне ощутимо 
пострадают и его близкие родственники. Безрезуль-
татно пробовать пресечь человеку доступ к наркоти-
кам. При желании он все равно их найдет, иногда для 
этого достаточно иметь доступ к Интернету, где все 
можно найти в свободном доступе, однако, в завуали-
рованном контексте. Важно другое — чтобы человек 
понимал, что, принимая наркотики, он создает себе 
серьезную проблему вплоть до лишения свободы.

Также противодействие и профилактика невоз-
можны без формирования основы знаний о послед-
ствиях потребления наркотиков для организма. Мне-
ние, что летальная передозировка возможна только 
при внутривенном употреблении героина или других 
опиатов, ошибочное. Современные синтетические 
наркотики, известные среди молодежи, также смер-
тельно опасны. Риск есть и при долгом употреблении, 
и при разовом. Важно, чтобы несовершеннолетний 
уже до употребления наркотика понимал, что опас-
ность содержится не столько в вероятном формирова-
нии зависимости, сколько в реакции его организма.

Отдельно стоит учитывать наркотики, попадаю-
щие в организм внутривенно — они не только форми-
руют жесткую зависимость, но и провоцируют рост 
неизлечимых заболеваний. Если профилактические 
мероприятия были проведены своевременно и в долж-
ном объеме, то любой подросток будет понимать, что 
даже разовый прием может закончиться гепатитом, 
СПИДом или передозировкой.

Незаконный оборот наркотиков в России наказуем 
в зависимости от тяжести правонарушения: админи-
стративное наказание вменяется за употребление нар-
котических средств, вовлечение несовершеннолетних, 
отказа от диагностики — размер штрафа зависит от 
тяжести проступка, а уголовное наказание — за хра-
нение и продажу наркотических средств и срок заклю-
чения преступника зависит от объема и вида наркоти-
ческого вещества.

Стоит отметить, что антинаркотический закон 
лоялен к людям, которые самовольно обратились для 
лечения или оформили явку с повинной — в этих слу-
чаях административное или уголовное наказание не 
применяется.

Для того, чтобы подросток «не скатывался на дно», 
превратившись в ненужного обществу наркомана, ро-
дителям необходимо прежде всего подавать правовой 
характер на своем примере, то, что ребенок видит с 
ранних лет жизни он считает нормой. Поведение ро-
дителей внутри семьи, отношение к близким и детям, 
к здоровому образу жизни и социальным девиациям 
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— это все формирует модель поведения у ребенка, по-
этому, чтобы уберечь своего ребенка от наркомании и 
других пагубных привычек, а также неправомерных 
действий в дальнейшем, необходимо строить свои от-
ношения в семье на искренности и доверии. Необхо-
димо разговаривать с подростком на серьезные темы о 
здоровье, жизненных ситуациях и объяснять ему, что 
наркотики — это лишь мишура, под которой скрыва-
ется пустота [5].
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В юридическом дискурсе, активно вовлеченном в 
социальные процессы и взаимодействующем с други-
ми дискурсами, происходит постоянное обновление 
лексики и появляются неологизмы. К числу факторов, 
обуславливающих процессы неологизации в юридиче-
ском дискурсе, относятся совершенствование законо-

дательства, внедрение инноваций в различные сферы 
жизни и необходимость в их правовом регулировании, 
развитие международного сотрудничества, появление 
новых общественных отношений, требующих право-
вой регламентации, новых правовых институтов и т.д. 

Неологизм представляет собой «слово или обо-

© Чеметева Ю. В., 2021
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рот речи, созданные для обозначения нового предмета 
или выражения нового понятия» [8, с. 131]. К таковым, 
например, относятся такие лексемы, как инсайдерская 
информация, электронное правительство, legal tech и 
др. Неологизмами лексемы являются до тех пор, пока 
воспринимаются носителями языка как новые [5]. 
С более широким распространением слова и привы-
канием к нему пользователей неологизм переходит в 
разряд общеупотребительной лексики. Стоит отме-
тить, что граница между неологизмами и словами, 
перешедшими в пласт общеупотребительной лексики, 
достаточно условна.

Представляется релевантным исследовать пробле-
му неологизации в юридическом дискурсе на терми-
нологических единицах. В данном исследовании мы 
сфокусировались не только на юридических терми-
нах, но и на так называемых терминоидах — лексемах, 
обозначающих новые понятия, но еще не имеющих 
четкого закрепления [1, c. 30‒32]. Как термины, так и 
терминоиды активно вовлечены в процесс неологиза-
ции в юридическом дискурсе и представляют собой 
наглядный материал для исследования обозначенной 
проблемы. 

Большое количество неологизмов заимствуется 
из различных областей специального знания. Особый 
интерес представляют терминологические единицы, 
вошедшие в юридический дискурс из сферы инфор-
мационных технологий: облачные платформы, legal 
tech, смарт-контракт, криптовалюта, биткоин, элек-
тронное правительство и т.д. Как правило, подобные 
лексемы быстро входят в широкое употребление. Со-
гласно М. Л. Давыдовой, процесс формирования юри-
дических терминов в области цифровых технологий 
сводится к следующим этапам: 1) формирование тер-
минологии информационно-технологической сферы 
(в значительной мере за счет заимствования слов из 
английского языка); 2) включение ее в язык программ-
ных и стратегических документов; 3) выработка на их 
основе собственно юридических терминов, закрепляе-
мых в текстах нормативно-правовых актов [2].

Неологизмы, вошедшие в юридический дискурс 
из различных сфер, нередко представляют собой за-
имствования из других языков. Заимствование (как 
правило, из английского языка) в настоящее время 
является одним из наиболее продуктивных способов 
пополнения терминологий [4, с. 149‒151]. При этом 
заимствованный термин легче всего адаптируется в 
пространстве русского языка при его использовании в 
транскрибированной или транслитерированной форме 
[3, с. 61‒71]. Добавим, что нередко терминологические 
единицы также заимствуются с помощью калькиро-

вания: самозанятость (self-employment), криптова-
люта (cryptocurrency), умные города (smart cities), об-
лачные вычисления (cloud computing), облачные услуги 
(cloud services), регуляторные песочницы (regulatory 
sandboxes) и т. д. Нередко лексема заимствуется вместе 
с понятием, и в таком случае не возникает проблемы 
в его экспликации. Однако зачастую понятийное со-
держание, закрепленное за аналогичными лексемами 
в разных языках, расходится, что обуславливается 
особенностями систем права, действующих в данных 
государствах, а также различными экстралингвисти-
ческими и лингвистическими причинами. 

Приведем пример неологизма, связанного с акту-
альным на данный момент в России вопросом об уста-
новлении специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход»: самозанятый [гражданин]. 
Понятие самозанятости является относительно новым 
в России. Для США термины «self-employment», «self-
employed» представляются вполне привычными, так 
как давно занимают позицию «официальных» в систе-
ме юридической терминологии. Законодательство РФ 
на данный момент в рамках данного вопроса использу-
ет только термин, обозначающий налог, уплачиваемый 
официально оформленными самозанятыми: налог на 
профессиональный доход. При этом в СМИ встречают-
ся следующие варианты терминологического обозна-
чения данного понятия: налог для самозанятых, налог 
на самозанятость, налог на самозанятых. Вероятно, 
данные неофициальные эквиваленты термина налог 
на профессиональный доход были образованы по ана-
логии с наименованием налогов в Российском праве 
(налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 
налог на доходы физических лиц и т. д.). Лица, к кото-
рым данный налог применяется, обозначены в Феде-
ральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налого-
вого режима «Налог на профессиональный доход» как 
налогоплательщики; физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим. Какого-либо емкого и 
в то же время краткого термина для обозначения лиц, 
уплачивающих налог на профессиональный доход, 
(например, самозанятый) в данном ФЗ нет. 

Несмотря на тот факт, что терминологическая еди-
ница «самозанятый» не закреплена законодательно, 
она используется в юридическом дискурсе, в том чис-
ле в гражданско-правовых договорах, например: «Ис-
полнитель является самозанятым лицом и по доходам, 
получаемым в рамках данного договора, применяет в 
своей деятельности специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход». Также данную 
терминологическую единицу можно встретить в ин-
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формационных материалах органов власти: «Налог на 
профессиональный доход — это новый специальный 
налоговый режим для самозанятых граждан, который 
можно применять с 2019 года» [10].

Установление данного налогового режима в Рос-
сии пока что носит экспериментальный характер. Ве-
роятно, с его повсеместным введением и принятием 
дополнительных законодательных актов в отношении 
регулирования самозанятости в РФ появится необхо-
димость в емком, лаконичном термине, обозначаю-
щем лиц, попадающих под данный налоговый режим, 
и подобным термином с большой долей вероятности 
может стать лексема «самозанятый».

Следует отметить, что понятийное содержание 
термина «self-employment», от которого, вероятно, 
образовалась с помощью калькирования терминоло-
гическая единица «самозанятость», не полностью со-
впадает с русскоязычным понятийным содержанием 
данного термина-неологизма. Понятие самозанятости 
в США не тождественно с формирующимся поняти-
ем самозанятости в РФ. В США оно включает также 
домашний бизнес, который относится к категории 
микропредприятий с максимальной численностью за-
нятых не более 25 человек. В РФ специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход» не 
охватывает лица, имеющие работников, с которыми 
они состоят в трудовых отношениях [7].

Еще одним примером термина-неологизма, по-
явившегося в тексте юридического дискурса вслед-
ствие адаптации заимствования, является термин 
«инсайдерская информация»: «В случае получения 
доступа к инсайдерской информации Заказчика Ис-
полнитель обязуется...». Первоначально лексема «ин-
сайдерская информация» была заимствована из англо-
язычного юридического дискурса (insider information) 
путем транскрипции элемента «insider» и использова-
ния русскоязычного эквивалента англоязычной лексе-
ме «информация» и грамматически адаптирован для 
более удобного использования носителями русского 
языка (добавление суффикса -ск и окончания, согласу-
ющего прилагательное с существительным). 

Компонент «инсайдерский» быстро адаптиро-
вался в русскоязычном юридическом дискурсе, и в 
настоящее время в юридических текстах можно уви-
деть терминологические единицы, содержащие его: 
инсайдерская оговорка, инсайдерская торговля, ин-
сайдерская атака, инсайдерская угроза, инсайдер-
ская активность, инсайдерская сделка. Некоторые 
из приведенных словосочетаний уже встречаются в 
юридическом дискурсе, например: «6. Инсайдерская 
оговорка» (наименование пункта гражданско-право-

вого договора).
В скором времени вполне вероятно появление в 

юридическом дискурсе и других терминов, содержа-
щих компонент «инсайдерский». В англоязычных кон-
трактах можно наблюдать функционирование терми-
на «insider trading»: «Insider Trading. Sellers and Buyers 
hereby certify that they have not themselves, nor through 
any third parties, purchased nor caused to be purchased 
in the public marketplace any publicly traded shares of 
the Company». В русском языке выделенное понятие 
еще не получило однозначного закрепления и не во-
шло в тексты юридических документов. Русскоязыч-
ный дискурс использует аналогичный англоязычному 
термину терминоид «инсайдерская торговля», однако 
он на данный момент не зафиксирован в законодатель-
ных текстах и не используется в гражданско-правовых 
договорах. В формулировках Федерального закона «О 
противодействии неправомерному использованию ин-
сайдерской информации и манипулированию рынком 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» № 224-ФЗ от 27 июля 
2010 года встречаются следующие словосочетания: 
неправомерное использование инсайдерской информа-
ции, раскрытие инсайдерской информации, доступ к 
инсайдерской информации, передача инсайдерской ин-
формации, предоставление инсайдерской информации 
и т. д. 

Рассматриваемый терминоид используется в 
юридическом дискурсе вне рамок законодательных 
текстов: «…незаконной инсайдерская торговля ста-
новится только в случае использования важной непу-
бличной информации в качестве основы для принятия 
решения о совершении той или иной транзакции» [6]. 
Неустоявшийся характер терминоида, отсутствие чет-
кой дефиниции способствуют неоднозначности его 
употребления, откуда возникает вариативность его 
использования: инсайдерская торговля, инсайдер-
ский трейдинг, трейдинг инсайдеров, инсайд-трей-
динг. Представляется возможным предположить, что 
с совершенствованием законодательства в области 
ценных бумаг и растущим интересом граждан к ин-
вестированию терминоид «инсайдерская торговля» 
будет использоваться в текстах гражданско-правовых 
договоров и нормативных правовых актов. Наиболее 
вероятным вариантом адаптации терминоида с после-
дующим переходом в разряд юридических терминов-
неологизмов является словосочетание «инсайдерская 
торговля», так как оно построено по аналогичной 
модели со словосочетанием «инсайдерская информа-
ция», достаточно распространенным в русскоязычном 
юридическом дискурсе. 



Вестник Московского университета МВД России296 № 6 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Интерес также представляет процесс заимство-
вания англоязычной лексемы «smart contract», обо-
значающей один из наиболее обсуждаемых и инно-
вационных предметов правоведения. В российской 
юридической науке терминоид используется в заим-
ствованном варианте, образованном с помощью каль-
кирования: смарт-контракт. Вариантными соответ-
ствиями также являются следующие словосочетания: 
смарт контракт, умный контракт, смарт-контракт. 
Учитывая инновационный характер данного понятия 
и тот факт, что технология смарт-контрактов исполь-
зуется в наиболее передовых отраслях, вовлеченных 
в международное взаимодействие, калькированный 
вариант лексемы, вероятно, является наиболее адек-
ватным для использования. Кроме того, в научных 
статьях российские правоведы используют именно 
данный вариант, при этом чаще встречается написание 
терминоида через дефис. Приведем пример из научной 
статьи по юриспруденции: «Сказанное означает, что 
смарт-контракты могут быть применены далеко не во 
всех сферах имущественных отношений, что как раз и 
подтверждается складывающейся практикой заключе-
ния указанных соглашений» [7].

Еще одним примером заимствованного неоло-
гизма является терминологическая единица «элек-
тронное правительство». Тогда как в США термин 
«E-Government» официально закреплен, в русскоя-
зычном юридическом дискурсе термин на настоя-
щий момент не отражен в законодательстве, однако 
используется как в научной литературе, так и в СМИ 
унифицировано (электронное правительство), что дает 
основание считать его термином-неологизмом. При 
заимствовании лексемы «E-Government» из англоя-
зычного юридического дискурса был применен при-
ем экспликации: раскрыт компонент e- (electronic — 
электронное).

Частный случай представляет собой заимствова-
ние лексемы «legal tech» из англоязычного юридиче-
ского дискурса. В настоящее время терминоид «legal 
tech» используется в полностью заимствованном вари-
анте. В текстах юридического дискурса можно встре-
тить его различные варианты написания: legal tech, 
legaltech, Legal Tech, LegalTech, при этом лексема мо-
жет приводиться в кавычках, или без. Подобная вари-
ативность указывает на то, что у данной лексемы пока 
еще нет определенного места в системе юридической 
терминологии. 

Одной из характерных черт неологизации в юри-
дическом дискурсе на данный момент является не 
свойственная языку права метафоричность. Нередко 
статус термина получают слова и словосочетания, ис-

пользуемые в переносном значении: искусственный 
интеллект, экосистема цифровой экономики, экоси-
стема умной городской среды, облачные платформы, 
облачные и туманные вычисления, регуляторные пе-
сочницы, сквозные цифровые технологии, виртуаль-
ная лаборатория, дорожная карта и т.д. Несмотря 
на то, что метафоризация является объективно рас-
пространенным способом терминообразования [11, p. 
235‒242], большинство правоведов критически отно-
сятся к использованию данного способа неологизации 
в юридическом дискурсе, подчеркивая, что с помощью 
терминов-метафор не достигаются точность и адек-
ватность научной мысли [9, с. 351]. Одной из причин 
метафоризации в правовой терминологии является, 
на наш взгляд, активное заимствование терминов из 
англоязычного юридического дискурса, для которого 
более характерна образность, чем для русскоязычного 
юридического дискурса. 

Неологизация, выступая индикатором изменений, 
протекающих в праве, представляет собой актуаль-
нейшую тему. Процесс неологизации в юридическом 
дискурсе, происходящий на фоне совершенствова-
ния законодательства, внедрения инноваций, раз-
вития международного сотрудничества, появления 
новых общественных отношений, требующих право-
вой регламентации, в настоящее время характеризу-
ется появлением в юридическом дискурсе большого 
количества новых лексем, заимствованных из раз-
личных областей специального знания. Данный факт 
обусловлен тем, что право в настоящий момент мак-
симально задействует стремительно развивающиеся 
информационные технологии и адаптирует их к своей 
деятельности. Кроме того, взаимодействие индивидов 
и сообществ в информационной сфере выходит на но-
вый уровень, и возникает необходимость в правовой 
регламентации складывающихся в данной сфере отно-
шений с учетом всех их особенностей и непрекраща-
ющихся трансформаций. Усиливается интенсивность 
заимствований терминологических единиц из англоя-
зычного юридического дискурса, и в данных условиях 
терминосистема юридического дискурса становится 
гибкой, подвижной, восприимчивой к ранее непро-
дуктивным способам образования или заимствования 
терминов, а также использованию терминов с сохра-
нением англоязычного написания и терминов-мета-
фор. Приведенные в статье примеры демонстрируют 
активность разных способов заимствования термино-
логических единиц: как продуктивных (транскрипция 
и транслитерация, калькирование), так и менее про-
дуктивных (экспликация, полное заимствование). 
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Инновации в праве: современные юридические технологии 
в контексте цифровой реальности. 

Статья 7. Инновационные технологии восприятия 
и осуществления права
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Аннотация. Цифровизация, технологизация, роботизация, развитие систем искусственного интеллекта — 
взаимосвязанные, а в новейших условиях и взаимозависимые величины; все более усиливающиеся между ними 
интеракции ощутимо влияют на правовую жизнь современного социума, правовую политику государства, под-
чиняют своему влиянию правовые структуры, формируют новые юридические практики, трансформируют 
правовое восприятие и правовое поведение коммуницирующих субъектов, предопределяют необходимость по-
явления инновационных правовых регуляторов.

В условиях ХХI века юридические технологии наряду с функцией рационализации поведения социаль-
ных субъектов 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 меха-
низмов дерегулирования в экономике, трансплантации в практику новых видов процессуальных и контрольно-
надзорных производств, систематики крупных 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 известными практике. В контексте целей и задач цифровизации ощущается острая необходимость в широком 
использовании инструментария «правовой инженерии» в различных областях государственного управления, 
в законодательной и правоприменительной деятельности, в сфере правоохраны и в организации правового по-
ведения непосредственных правопользователей. Фактор техносферы и нарождающейся цифровой реальности 
не только изменяет характер действия 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 подчи-
нена потребностям развивающейся практики. 

Предлагаемый проект композиционно охватывает объединенные единым замыслом девять статей, объек-
том анализа в которых являются инновационные юридические технологии.

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

Ключевые слова: технологизация правовой деятельности, цифровизация в праве, цифровизация права, соци-
ально-правовая ценность юридических технологий, уровни применения юридических технологий, «правовая инже-
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нерия», законодательные технологии, технологии согласования интересов в законодательной деятельности, техно-
логии 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 ре-
гулирующего воздействия, парламентский контроль за реализацией законов, технологии восприятия права, инфор-
мационно-правовые 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, пре-
дикативное правосудие (predictive justice), цифровизация судопроизводства, системы искусственного интеллекта 
в сфере праовохраны, нейросетевые технологии, технологии оценки состояния социально-правовой среды, метод 
событийного анализа, пределы технологизации (и цифровизации), «цифровая диктатура», неправовое вторжение в 
частную жизнь, право на защиту геолокации, критерии допустимости цифровизации в праве
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цифровой реальности. Статья 7. Инновационные технологии восприятия и осуществления права // Вестник Мо-
сковского университета МВД России. 2021. № 6. С. 298‒304. https://doi.org/10.24412/2073-0454-2021-6-298-304.
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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 
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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.
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Как и собственно относительно обособленный 
этап (цикл) действия права, точно так же и правовые 
технологии восприятия права практически остают-
ся неизученными, хотя, безусловно, психологическая 
школа права, имеющая распространение в том чис-
ле и в современной России, все же способствовала 
большему понимания психических закономерностей 
действия права. Среди возможных технологий, ко-
торые могут применяться в сфере восприятия пра-
ва, как представляется, заметную роль может играть 
внедряемая в последние годы в законотворческую 
практику зарубежных стран нейролингвистическая 
юридическая технология, затрагивающая сферы со-
вершенствования языка закона, его мотивационно-
го воздействия на человека1. Нейролингвистические 
технологии используют психологические и языковые 
методы для стимулирования у граждан положитель-
ного с точки зрения закона поведения. Эти технологии 
используют влияние, которое оказывает язык на про-
граммирование психических процессов, а также изу-
чают, каким образом психические процессы и нервная 
система формируют наш язык и языковые шаблоны и 
находят в них отражение.

Понятно, что сконструированный таким образом 
закон более всего восприимчив массовым правосо-

1 В законотворческой практике зарубежных стран (Франция, Канада, 
Великобритания) эта технология связана с тем, что разработка проекта 
закона осуществляется с привлечением юристов-лингвистов. Для этой 
цели в министерстве юстиции Канады сформирована группа юристов-
лингвистов, которая входит в состав отдела законопроектных работ. В 
Великобритании на вопросах нейролингвистической юриспруденции 
специализируются несколько парламентских советников (см. об 
этом: Журнал рос. права. – 2008. – № 7. – С. 146–148; Уманская, В. П. 
Юридические технологии: понятие и виды // Право и культура. 2012. 
№ 1 (12). С. 63).

знанием, вследствие чего уже в момент введения его в 
действие у адресатов к нему формируется позитивное 
отношение. Учитывая специфику правовой менталь-
ности российских граждан, очевидно, что такое на-
правление развития юридической технологии особо 
актуально для современной отечественной законода-
тельной деятельности. В специальной литературе от-
мечается, что нейролингвистические технологии на-
правлены на формирование необходимого, желаемого 
поведения при помощи формулирования норм права с 
учетом их психологического влияния на граждан. 

Точно также процессам оптимизации восприя-
тия права способствуют информационно-правовые 
технологии, являющиеся одними из самых широ-
ко распространенных, т. к. позволяют обрабатывать 
огромное количество данных и управлять ими. Ин-
формационно-правовые технологии создают возмож-
ность для хранения, учета, анализа, поиска, исполь-
зования, распространения и передачи прав на базе 
вычислительной техники, с широким применением 
информационных методов. К числу таких информа-
ционно-правовых систем относятся не имеющие ана-
логов в мире «Гарант», КонсультантПлюс, «Кодекс» 
и др.); создание информационно-правовых порталов; 
программное обеспечение; применение автоматизи-
рованной системы управления (автоматизированная 
система обеспечения законодательной деятельности 
(«АСОЗД») Государственной Думы); развитие систе-
мы электронного документооборота, локальных ин-
формационных систем, использование электронной 
цифровой подписи, системы электронной торговли и 
т. д. [9, с. 61‒62; 10, с. 100].

Возможности цифровизации, несомненно, способны 



301№ 6 / 2021 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

усилить роль таких информационных ресурсов. Суще-
ствующие в настоящее время электронные справочные 
правовые системы рассматриваются как переходная 
стадия, прототип будущей цифровой модели, постро-
енный «по принципу базы данных», тогда как цифровая 
версия предполагается построенной «по принципу базы 
знаний», где «будет собрана, систематизирована, струк-
турирована и приспособлена для автоматизированного 
использования более объемная и разноплановая (право-
вая, экономическая, социологическая и др.) информация, 
позволяющая без участия человека осуществлять тол-
кование правовых норм, юридическую квалификацию, 
разрешать юридические коллизии, совершать сделки, 
выносить правоприменительные решения, определять 
эффективность правовых норм, формулировать право-
творческие решения в целях оптимизации правового 
регулирования и др.». Предлагается также создание 
«электронных кодексов», государственных электронных 
справочно-правовых систем — каталогов действующих 
нормативных правовых актов, формирование на их ос-
нове онлайн-кодексов для официального опубликования 
всех новых нормативных актов.

Отмеченное не должно создавать иллюзий отно-
сительно решенности данной проблемы. Напротив, 
вопрос о том, в какой степени цифровизация способна 
повлиять на восприятие права его адресатами — от-
нюдь не риторический и похоже, что в уже условиях на-
бирающей обороты цифровизации ответов на данный 
вопрос нет, либо же они выглядят настораживающими. 

Технологии осуществления правовых установ-
лений (главным образом правоприменительных — 
юрисдикционных, судебных1, контрольно-надзорных, 
следственных, регистрационно-разрешительных и 
др.). Это также технологии интерпретационной дея-
тельности и правового мониторинга. В эту же группу 
включаются и многообразные технологии осущест-

1  Значительные изменения, последовавшие вслед за поправками 
в Конституцию РФ, внесенных Законом РФ о поправке к 
Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», 
актуализируют разработку судебных технологий. В этой связи 
нельзя согласиться с тем утверждением, что объединение высших 
судов РФ «…не изменяет технологии осуществления арбитражными 
судами правоприменительной деятельности…» (Колесник И. В. 
«Теоретическая модель правоприменительной технологии : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2015. С. 46). В отличие от 
общих судов для арбитражных судов по-прежнему актуальной 
остается весьма чувствительная для граждан проблема их (судов) 
удаленности, что, как следует из целого ряда так называемых 
пилотных постановлений Европейского суда по правам человека, 
существенно ограничивает доступ граждан к правосудию. Именно 
в этой связи актуальным является внедрение в судебную практику 
уже обсуждаемой (а отдельными судами апробированной) процедуры 
(технологии) непосредственного обращения граждан по поводу 
рассмотрения экономического спора в суд общей юрисдикции; 
рассмотрение таких дел в режиме видеоконференции собственно 
арбитражным судом и др. 

вления правых действий непосредственными пользо-
вателями прав и свобод — граждан и их объединений: 
технологии реализации гражданских прав и свобод и 
их защиты, включая технологии самозащиты; техно-
логии реализации, охраны и защиты отдельных прав 
и свобод, технологии реализации так называемых 
конституционных процессуальных прав (реализации 
права на государственную защиту, права на судебную 
защиту, права обращения с конституционной жалобой 
и с жалобой в межгосударственные органы защиты 
прав и свобод и др.).

Дигитализация (англ. — digitalization) – переход 
на цифровые технологии, на электронные каналы вза-
имодействия (с клиентами, акционерами и т. п.) предо-
ставляет новые возможности для организации своего 
поведения непосредственно гражданами, включая ре-
ализацию и защиту принадлежащих им прав. В этой 
связи очевидные преимущества по оказанию различ-
ного рода юридических услуг представляет юриди-
ческий стартап «Цифровой социальный юрист» — 
совокупность цифровых инструментов (сервисов, 
приложений, технологий, платформенных решений), 
обеспечивающий электронное взаимодействие между 
гражданами, поставщиками услуг, предотвращение и 
оперативное разрешение правовых конфликтов, осу-
ществление правозащитной и правопросветительской 
деятельности [6]. Его составляющие — «цифровой 
социальный омбудсмен», «цифровой социальный 
представитель (адвокат)», «цифровой социальный 
нотариус», «умные» калькуляторы», «цифровая еди-
ная юридическая служба», «цифровой конструктор 
правовых актов социального законодательства», 
«юридический СМЭВ» (система межведомственного 
электронного взаимодействия)», «цифровое правовое 
просвещение граждан». 

Очевидно, все же что инновации слабо проникают 
в эту область права. Кроме собственно проблем ор-
ганизационно-технического свойства, сказывается и 
традиционное отношение к реализации прав и свобод 
в равной мере и государства, и институтов граждан-
ского общества.

Технологии формирования и поддержания пра-
вовых (конституционных) порядков, несмотря на 
кажущуюся их необычность, исследованы, пожалуй, 
более других, что, прежде всего, следует отнести к 
правоохранительным технологиям. Вместе с тем по-
прежнему требуют широкого внедрения в юридиче-
скую практику технологии обеспечения правомерного 
поведения, включая технологии поведения граждан в 
ситуации нарушения их прав, технологии разреше-
ния разнообразных юридических конфликтов, вклю-
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чая и те, которые переросли в юридические споры, а 
равно технологии разрешения таких споров альтер-
нативными способами посредством применения так 
называемых «примирительных» процедур. Это так-
же применение разнообразных правовых и иных ин-
формационно-телекоммуникационных технологий в 
сфере обеспечения безопасности личности, общества 
и государства, что в условиях сохраняющейся терро-
ристической опасности, распространения СOVID-19 
является весьма актуальным. Это также технологии 
правовой социализации, формирования уважительно-
го отношения к праву, закону и др. 

С учетом особой значимости судебной защиты в 
механизме обеспечения прав и свобод важны инно-
вации в сфере правосудия. В новейших условиях во 
всех правопорядках как дополнительная гарантия 
права на доступ к суду рассматривается электронная 
юстиция. В качестве элементов электронного право-
судия обычно рассматриваются следующие: обе-
спечение электронного доступа к суду посредством 
обращения с помощью информационно-коммуни-
кационных технологий (таких, например, как систе-
ма «Case Management/Electronic Case File» в США, 
«eLodgement» в Австралии, «Court electronic File 
System» в Великобритании, подача в суды документов 
в электронном виде в России); электронный оборот в 
судах (electronic case management system); обмен ин-
формацией с судом и другими участниками процесса 
в электронной форме; электронные извещения и опо-
вещения; распределение дел между судьями посред-
ством соответствующих автоматизированных систем; 
формирование электронного дела (electronic case); ве-
дение судебного процесса в электронной и дистанци-
онной формах (представление доказательств с помо-
щью информационно-коммуникационных технологий 
(таких, например, как electronic evidence в Велико-
британии), использование видео-конференц-связи, 
разбирательство в электронном зале заседаний, элек-
тронные дистанционные формы рассмотрения дел без 
вызова сторон (такие, например, как «e-Courtroom» в 
Австралии) и дел в упрощенном порядке (такие, на-
пример, как «Single Justice Service» в Великобритании, 
упрощенное производство в России), использование 
искусственного интеллекта в судопроизводстве); вы-
полнение и направление судебного акта в электронном 
виде; доступ к информации о судебной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий (предоставление доступа к базам данных 
судебных дел и решений для неограниченного круга 
лиц [2].

Перспективным направлением цифровизации су-

допроизводства при этом выступает предсказатель-
ное, прогностическое или предикативное правосудие 
(predictive justice). Речь идет о получении алгоритмов 
принятия решений по спорам на основе загруженных 
в базу судебных решений, обстоятельств испрашивае-
мого дела, характеристик сторон [4].

Одним из приоритетных направлений являются 
модели восстановительного правосудия, среди кото-
рых самыми распространенным являются: програм-
мы примирения потерпевших и правонарушителей 
(известные под названием «Медиация» или посредни-
чество, а также «примирение жертв и правонаруши-
телей», «конференция жертв и правонарушителей»; 
круги правосудия — программы, основанные на тра-
дициях североамериканских индейцев, проводимые 
преимущественно в Квебеке; «семейные конферен-
ции», родина которых — Новая Зеландия, где они уза-
конены и базируются на традициях коренного населе-
ния — маори.

В определенной мере реализации усилий в данной 
сфере могло бы оказать применение технологий ней-
ронных сетей1. Это, в частности, беспилотные транс-
портные средства [5], технологии генерации голоса 
человека на основе записей и обработки их с помощью 
нейронных сетей и других способов [1].

В ряде регионов мира (Европа, Северная Америка, 
Австралия, Новая Зеландия, и Южная Африка) успеш-
но зарекомендовали себя технологии восстановитель-
ного правосудия. В Российской Федерации распоряже-
нием Правительства от 30 июля 2014 г. № 1430-р была 
утверждена Концепция развития до 2020 года сети 
служб медиации (в ред. распоряжения Правительства 
РФ от 01.09.2018 № 1837-р) в целях реализации восста-
новительного правосудия в отношении детей, в том 
числе совершивших общественно опасные деяния, 
но не достигших возраста, с которого наступает уго-

1  Суть нейронной сети (artificial neural network) в том, что она 
представляет математическую модель, построенную по принципу 
организации и функционирования сетей нервных клеток живого 
организма и представленная во внешнем мире в виде программного 
или аппаратного объекта. 
Технологии нейронной сети широко применяются не только 
государственными структурами, но и иными организациями. Так, 
с сентября 2018 г. Московская городская сеть видеонаблюдения, 
состоящая из 179 тыс. камер, была подключена к нейронной сети. 
Система искусственного интеллекта Ntechl.ab распознает лица 
прохожих и сравнивает их с базами данных МВД. 
В свою очередь, в МВД представлен мобильный биометрический 
комплекс оснащенный технологией распознания лиц. Во время 
массовых мероприятий система подключается к 10 камерам, 
установленных в рамках металлодетекторов, и одновременно 
анализирует видео с каждой из них. Система может идентифицировать 
в режиме реального времени и отправлять на мобильные устройства 
сотрудников полиции уведомления с фото человека (Козина Е. 
Нейронные сети и уголовное право // zakon.ru > blog/2019/06/08…
ugolovnoe…).
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ловная ответственность в Российской Федерации1. На 
заседании «круглого стола» 12 мая 2020 г., проходив-
шем в режиме онлайн в Комитете министров Совета 
Европы, был обсужден комплекс мер, направленный 
на оптимизацию восстановительного правосудия в от-
ношении детей [7].

Находят широкое применение в различных ви-
дах юридической деятельности цифровые решения, в 
частности, в сфере судопроизводства функционирует 
ряд электронных сервисов: онлайн-взаимодействие 
при подаче процессуальных документов в суд, полу-
чение судебных актов в электронном виде, доступ к 
электронной картотеке судебных дел. 

Постепенно в сферу правоохраны, включая уго-
ловно-процессуальную деятельность, проникают си-
стемы искусственного интеллекта. Применительно 
к российским реалиям справедливо утверждение о 
том, что именно «слабый» искусственный интеллект 
станет наиболее приемлемым для сферы уголовно-
процессуальных отношений, где роботы, т. е. опре-
деленные программы, с которыми человек общается 
с помощью цифры, будут выполнять рутинные опе-
рации, освобождая человека для мыслительной дея-
тельности [8]. В пенитенциарной сфере для контроля 
за исполнением отдельных видов наказания ведутся 
активные разработки по внедрению современных ин-
формационно-коммуникационных технологий с эле-
ментами искусственного интеллекта. Предполагается, 
что «умные» программы позволят фиксировать нару-
шения, характер поведения осужденных и пр.

В сфере правоохраны значительную роль могут 
сыграть технологии оценки состояния социально-пра-
вовой среды. Это инструментарий, заимствованный из 
области экономического анализа, статистики, эмпи-
рической социологии и др. В этой связи представляет 
интерес метод событийного анализа, используемый 
преимущественно для оценки состояния фондовых 
рынков. Суть метода событийного анализа — отсле-
живание реакции социально-правовой среды на раз-
личного рода возмущения, вызываемые неправовым 
поведением как граждан, так и публичных властей. 
Ключевым элементом событийного анализа является 
непосредственно социально-правовое событие, ока-
зывающее влияние на уровень энтропии в социально-
правовой среде.
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Процесс реализации государственной политики в 
области охраны окружающей среды, обеспечение сба-
лансированных решений социально-экономических 
и экологических задач, сохранение благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия и 
природных ресурсов в целях удовлетворения потреб-
ностей нынешнего и будущих поколений, укрепление 
правопорядка в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности сопровожда-
ются внедрением цифровых технологий. Цифровиза-
ция природоохранной системы — это возможность бо-
лее эффективно обеспечивать конституционные права 
на благоприятную окружающую среду, открытость и 
доступность экологической информации, эффектив-
ность контрольно-надзорной деятельности.

Необходимость широкого применения компью-
терных, информационных ресурсов в экологии и 
охране окружающей среды предопределена совре-
менными цифровыми реалиями, темпами развития 
общества, усложнением его инфраструктуры. Окру-
жающая среда в таких условиях находится в крайне не 
стабильном состоянии, систематически подвергается 
вредоносному воздействию, что требует повышения 
эффективности процедур её охраны, восполнимости 
и восстановления. При таких обстоятельствах значе-
ние цифровых технологий применительно к природо-
охранной деятельности переосмысливается с позиции 
либо их признания, как инструментария, существенно 
уменьшающего вред окружающей среде, либо спорно-
сти применения как рычага, повышающего нагрузку 
на энергопотребимость.

В настоящей статье мы не ставим перед собой зада-
чи дать оценку применения цифровизации в процессе 
охраны окружающей среды, это требует самостоятель-
ных исследований, целью настоящего исследования 
является использование цифровых технологий при 
возмещении экологического вреда. В этом значении 
цифровизация демонстрирует безусловную эффектив-
ность. Именно в разрезе минимизации и возмещения 
вреда, возникшего в результате антропогенного воз-
действия цифровые технологии сегодня актуальны и 
востребованы. 

Цифровизация — это процесс, в котором совре-
менные технологии используются либо внедряются 
в различные сферы жизни и производства, переводя 
их в более гибкое по отношению к текущему состо-
яние, обеспечивающее при прочих равных условиях 
наилучший конкурентоспособный результат. Цифро-
визация обеспечивает онлайнизацию сторон, объек-
тов, которые ранее не имели точек соприкосновения, 
а в реалиях цифрового мира получили возможность 

безпрепятственного взаимодействия. Цифровизация 
используется и в целях фиксации трансформации (за-
мены) тех или иных ресурсов цифровыми, путем соз-
дания логических механизмов, баз данных, библиотек, 
электронных справочников, содержащих в сжатом 
виде данные, использование которых обеспечивается 
в бесперебойном и ускоренном формате.

Допустимость внедрения инновационных цифро-
вых технологий в процедуры и механизм возмещения 
экологического вреда презюмируется, т. к. цифровые 
инструменты обеспечивают ускоренную, объектив-
ную и достоверную фиксацию случаев причинения 
экологического вреда, их проверку, принятие соответ-
ствующих решений, восстановление или устранение 
последствий, хранение необходимых данных. Учиты-
вая, что возмещение вреда направлено на обеспечение 
восстановления природы в состояние, предшествую-
щее ее порче, снижению качества природных свойств 
окружающей среды, цифровизация возмещения эколо-
гического вреда представляет процесс, в котором на 
всех этапах — от возникновения (причинения) вреда 
до его возмещения, современные цифровые техноло-
гии служат обеспечению рациональной возможности 
в разумные сроки добиться восстановление утрачен-
ных свойств окружающей среды.

При таких обстоятельствах, механизм возмещения 
вреда должен подлежать цифровизации, внедрению в 
данный процесс цифровых форматов и средств автома-
тизации. Поэтому, инвестировать (в экономическом и 
правовом значении) в возмещение вреда целесообраз-
но именно в части перевода (в любом направлении и 
соотношении) данного процесса в цифровой формат. 
Если термин «цифровой» обычно относится к хране-
нию данных или информации в форме цифровых сиг-
налов, где цифровой сигнал есть последовательность 
цифровых значений, то понятие «цифровой формат» 
есть совокупность цифровых сигналов (взаимообус-
ловленных цифровых значений) и форматов данных, 
используемых в дискретном процессе, т. е. процессе, 
попеременно сменяющим нестабильные и стабильные 
состояния. Именно такой формат способен обеспечить 
восстановление нарушенных свойств природной сре-
ды, минимизировать причиненный окружающей сре-
де вред, устранить последствия его наступления. От-
сюда, цифровой формат возмещения экологического 
вреда есть совокупность последовательных цифровых 
значений, форматов данных, цифровых технологий, 
используемых в процессе, сменяющим нестабильное 
(«поврежденное», утраченное) состояние окружающей 
среды на стабильное (восстановленное, защищенное) 
(авт. опред.).
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Вред окружающей среде — понятие широкое, он 
может быть вызван загрязнением атмосферного воз-
духа, водных объектов, уничтожением леса, вырубкой 
деревьев, незаконной рыбалкой и охотой, не право-
мерной добычей полезных ископаемых, перекрытием 
рек, убийством животных, уничтожением птиц, рас-
тений, эрозией почвы, авиационным шумом и многим 
другим.

Эффективность возмещения вреда определяет-
ся таким критерием как «экологическая ценность», 
представляющим качество или физическую характе-
ристику окружающей среды, от которой производно 
экологическое здоровье, достижение благоприятного 
состояния окружающей среды, именно экологическая 
ценность является миссией государственной полити-
ки в области охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности.

Любое, пусть даже самое незначительное небла-
гоприятное воздействие на экологическую ценность, 
необоснованное вмешательство или возможность (ве-
роятность) вмешательства в благоприятное состояние 
окружающей среды (загрязнение, захламление, выброс, 
вброс, иной способ) есть вред окружающей среде.

Под экологическим вредом понимается «любая 
деградация окружающей среды, произошедшая в ре-
зультате нарушения правовых экологических требова-
ний, и любого, связанного с этим уменьшения матери-
альных и нематериальных благ, охраняемых законом, 
в том числе жизни и здоровья людей, имущество физи-
ческих и юридических лиц» [1]. Вред в экологической 
сфере означает «причинение, как правило, экологиче-
ского правонарушения, а также воздействия источни-
ка повышенной опасности и даже правомерных дей-
ствий, повлекших длительную (постоянную) утрату 
здоровья человека, утраты (порчи) его имущества, не-
гативной стойкой (временно) инверсии свойств окру-
жающей среды» [6, с. 261]. Экологический (экогенный) 
вред — это «деяние, вызванное нарушением правовых 
экологических требований действия, связанное с этим 
уменьшение материальных и нематериальных благ, 
охраняемых законом, в том числе жизнь и здоровье че-
ловека, имущество физических и юридических лиц» 
[2, с. 495].

Следовательно, причинение вреда окружающей 
среде это совокупность экологических правонаруше-
ний, за которые следует экологическая ответствен-
ность — способность лиц претерпевать санкции за 
допущенные нарушения экологического законода-
тельства (авт. определение), т.к. «юридическая ответ-
ственность — это специфическая обязанность пре-
терпевания соответствующих лишений личного или 

материального характера за совершенное правонару-
шение в соответствии с санкцией нарушенной нормы 
права» [4, с. 140].

Видовое разнообразие экологическое ответствен-
ности предопределяет многообразие форм экологиче-
ского вреда и способов защиты. 

Так, материальный вред окружающей среде всег-
да менее значителен, чем фактический, реальный, он 
направлен на предотвращение или минимизацию, а 
также восстановление окружающей среды, т. к. оцен-
ка размера причиненного вреда (ущерба) не отвечает 
принципам восполнимости. Фактический, реальный 
вред экологическим ценным компонентам окружаю-
щей среды, территориям, имеющим высокую приро-
доохранную ценность или особую значимость, пре-
имущественно необратим или трудно восстановим, 
оказывает сильное или широкое распространение

По степени императивности вред окружающей 
среды может возникнуть:

а) вследствие не соблюдения природоохранного 
законодательства, при нарушении тех или иных пред-
писаний закона, трактующих рациональное использо-
вание природных ресурсов, сопровождаемое их охра-
ной и обеспечивающее устойчивое развитие; 

б) в результате не соблюдения обязанностей по 
взятым на себя обязательства в области обеспечения 
благоприятной окружающей среды, экологической 
безопасности.

Экологическая ответственность и формы экологи-
ческого вреда предопределяют цифровой формат его 
возмещения. 

Учитывая, что возмещение экологического вреда 
базируется на основополагающих принципах его не-
допущения и предотвращения, считаем возможным 
представить к анализу следующие цифровые форматы 
и их содержание.

А) Цифровой формат профилактики и предупреж-
дения экологического вреда, который включает: 

- цифровой формат производственных процес-
сов и предприятий, добросовестно обеспечивающих 
выполнение экологической обязанности, согласно 
которой лицо не должно заниматься какой-либо дея-
тельностью, причиняющей или способной причинить 
экологический ущерб, если это лицо не принимает 
все разумные и практически осуществимые меры для 
предотвращения или минимизации ущерба. Так, в де-
ятельность предприятий внедряются новейшие цен-
тры (оборудование) по комплексной переработке ма-
териалов, функционирование которых основывается 
на инновационных технических операциях, автомати-
зации действий, вторичной переработке отходов и их 
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перевод в тепловую и электрическую энергию, а так-
же автоматизированный контроль выбросов наиболее 
крупных промышленных предприятий. Здесь стоит 
подчеркнуть, что следует стремиться к сохранению 
производств, реализующих природоохранные планы, 
направленные на поэтапное снижение воздействия на 
окружающую среду, путем внедрения экологоориен-
тированных и инновационных технологий;

- цифровой формат экологического мониторин-
га — его функциональность заключается в накапли-
вании, систематизации и анализе информации: о со-
стоянии окружающей среды, о причинах изменений 
состояния, об источниках и факторах негативного воз-
действия. Примером может служить объектный мони-
торинг состояния недр (ОМСН), который всесторонне 
анализирует и систематизирует материалы ежегодных 
отчётов, оценивает состояние подземных вод и взаи-
мосвязанных с ними поверхностных вод;

- цифровой космический мониторинг, геоинфор-
мационные решения, система цифрового космиче-
ского инспектирования природных ресурсов нашей 
страны и объектов особого внимания, наносящих 
вред окружающей среде или испытывающих на себе 
негативное воздействие загрязняющих веществ, кото-
рые позволят специалистам Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации в опера-
тивном режиме получать информацию о состоянии и 
статусе использования природных ресурсов и земель, 
отслеживать активность хозяйствующих субъектов и 
потенциальный экономический эффект от их деятель-
ности [5]; 

- экологические стартапы, базирующие на внедре-
нии цифровых аналогов производства и потребления, 
где цифровая роль для инфраструктуры является пер-
воочередной задачей;

- «умные города» с разработкой путей сообщения, 
«умных парковок», зеленых зон, «умных» техноло-
гий в сфере обращения с твердыми коммунальными 
и бытовыми отходами, проблемы загрязнения будут 
эффективнее и быстрее устранены в interconnected го-
родах;

- цифровизацию общественного контроля в сфере 
охраны окружающей среды и взаимодействия обще-
ственных организаций и власти в сфере экологии.

Б) Цифровой формат возмещения вреда включает:
- цифровой формат уведомления или оповещения 

о причиненном окружающей среде ущербе. В данном 
случае следует говорить совершенствовании экологи-
ческой информации, под которой понимают данные 
[2], представляемые в письменной, аудиовизуальной, 
электронной или любой иной материальной форме 

(п. 3 ст. 2 Конвенции «О доступе к информации, уча-
стии общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды»), отражающие процессы, проис-
ходящие в сфере взаимодействия природы и общества 
[3, с. 6]. Получение достоверной, т. е. не искаженной, 
соответствующей действительности, экологической 
информации становится возможным при организа-
ции коммуникаций по поводу ее полного, открытого 
и своевременного предоставления, что вытекает из 
принципов Всеобщей Декларации прав человека (ст. 
19), Конституции Российской Федерации (ст. 29), а 
также предписаний Федеральных законов «Об охране 
окружающей среды (ст. 11), «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения» (ст. 8), гра-
достроительного, земельного и иного законодатель-
ства. В этой связи, органы государственной власти 
и местного самоуправления, их должностные лица 
обязаны создавать и обеспечивать информационный 
обмен документами, материалами, сведениями, не-
посредственно затрагивающими экологические права 
граждан. Любые сведения о состоянии окружающей 
среды должны быть верифицируемы, что предопре-
деляет проверку достоверности таких сведений. Без 
должного коммуникативного обмена в этом случае 
достоверность данных о состоянии окружающей сре-
ды в целом либо в конкретном месте обитания приоб-
ретает черты декларативности. Примером цифрового 
формата уведомления или оповещения о причиненном 
окружающей среде ущербе является открытый доступ 
к данным мониторинга атмосферного воздуха в режи-
ме «он-лайн» через Интернет в городах федерального 
значения Москва, Санкт-Петербург;

- цифровой формат процедур возмещения эколо-
гического вреда, который основывается на способах 
защиты при его возникновении. Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» устанавливает такие 
способы защиты как обязанность полного возмещения 
вреда окружающей среде (ст. 77), выставление требо-
ваний об ограничении, приостановлении или прекра-
щении деятельности лиц, осуществляемой с наруше-
нием законодательства в области охраны окружающей 
среды (ст. 80); определение порядка компенсации вре-
да окружающей среде, причиненного нарушением за-
конодательства в области охраны окружающей среды 
(ст. 78); особенности возмещения вреда, причиненного 
здоровью и имуществу граждан в результате наруше-
ния законодательства в области охраны окружающей 
среды (ст. 79), в т. ч. окружающей среде при сбросе за-
грязняющих веществ через централизованные систе-
мы водоотведения поселений или городских округов 
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(ст. 78.1). 
В ходе реализации процедур возмещения экологи-

ческого вреда следует использовать такие информаци-
онные технологии и инструменты для исследований 
особо охраняемых природных территорий, природ-
ных ресурсов и фиксации причинения вреда как ви-
деокамеры, квадрокоптеры; космические снимки и их 
дешифровку; геоинформационные системы; приборы 
и методы контроля загрязнения атмосферы, аналити-
ка данных, позволяющая использовать модели про-
гноз — контроля и улучшающая планирование анали-
за угроз.

Цифровой формат возмещения экологического 
вреда обеспечивает: определение источника негатив-
ного антропогенного воздействия; установление ха-
рактеристик и механизма негативного антропогенного 
воздействия; установление обстоятельств, связанных 
с нарушением природоохранного законодательства. 

Следовательно, цифровой формат возмещения эко-
логического вреда может быть использован в спорах о 
возмещении вреда, причиненного в результате эколо-
гического правонарушения; спорах о выплате страхо-
вого возмещения; при решении вопроса о возбужде-
нии уголовного дела, в ходе расследований уголовных 
дел эколого-правозащитной направленности по ст. 246 
УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей сре-
ды при производстве работ», ст. 250 УК РФ «Загрязне-
ние вод», ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы», ст. 
252 УК РФ «Загрязнение морской среды», ст. 254 УК 
РФ «Порча земли», ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка 
лесных насаждений», в иных спорах, направленных 
на возмещение экологического вреда, восстановление 
состояния окружающей среды до ее состояния, пред-
шествовавшего нарушению.

Простое изменение привычек и повседневного об-
раза жизни — это тоже переход к цифровым способам 
минимизации экологического вреда, но уже в порядке, 
предшествующем его возмещению.

Цель перевода процедур возмещения экологическо-
го вреда в цифровой формат — уменьшение негативно-
го влияния образа жизни, антропогенной деятельности 
на окружающую среду с минимальными усилиями. 
Благодаря цифровым устройствам и их подключению 
к глобальной сети Интернет, что позволяет мгновенно 
доставлять и обрабатывать огромное количество дан-
ных, перед государством и обществом, в т. ч. в транс-
граничном пространстве, открываются бесценные воз-
можности для управления различными ресурсами и 
предотвращения экологических нарушений.

Цифровые технологии, которые используются для 
минимизации и возмещения экологического вреда 

должны быть основаны на минимальном потреблении 
энергии, сокращении и предотвращении вредных вы-
бросов и сбросов, минимизации отходов производства 
и потребления. При внедрении цифрового формата 
следует использовать и такие рычаги как упрощение 
функций, этапов деятельности (действий), которые 
способствуют увеличению энергозатрат и повыше-
нию объема отходов производства и потребления, не 
снижают вредные выбросы и сбросы. В то же время 
следует уходить от таких цифровых технологий, ко-
торые влекут повышенное потребление энергии, что 
недопустимо с точки зрения воздействия на окружа-
ющую среду.

Экологической доктриной Российской Федерации 
провозглашен принцип равного внимания к экономи-
ческой, социальной и экологической составляющим 
устойчивого развития и признание невозможности 
развития человеческого общества при деградации при-
роды. Экономический рост не должен сопровождаться 
ухудшением состояния природных сред, в тоже время 
дело охраны окружающей среды не должно приводить 
к экономическому ослаблению города. В этой связи 
именно цифровой формат возмещения экологическо-
го вреда способен обеспечить реализацию концепции 
устойчивого развития и экологическую безопасность 
в современной России.
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основы. Уделяется внимание правовому и экономическому механизмам, 
аспектам юридической ответственности и международного сотрудничества 
в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Нормативные правовые акты регулирования в области природопользо-
вания и охраны окружающей среды приводятся с учетом изменений по со-
стоянию на 1 января 2021 г.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений 
юридического профиля, практических работников природоохранительных 
органов, а также всех интересующихся проблемами эколого-правового ре-
гулирования.
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Административно-правовая ответственность 
за неправомерное акустическое сопровождение
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Аннотация. Интеграция достижений науки и техники в деятельность органов правопорядка является од-
ним из приоритетных направлений. В данной работе рассматривается вопросы фрагментарного регулирования 
общественных отношений, связанных с административно-правовой ответственностью за неправомерное аку-
стическое сопровождение на массовых мероприятиях. Рассмотрены положения документов стратегического 
планирования, в частности Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, определяющие в 
том числе информационно-психологическую безопасность общества как ключевого компонента в обеспечении 
безопасности государства. Вследствие чего авторы выступают с выдвижением предложений по совершенство-
ванию законодательства в области проведения публичных мероприятий, а также в частности регламентации 
акустического сопровождения, при проведении шествий демонстраций митингов и пикетов. Основой при из-
учении вопросов, связанных с акустическим сопровождением массовых мероприятий, послужили научно-ме-
дицинские исследования, стандарты и нормы, устанавливающие пороги по уровню воздействия в частности на 
физический компонент. 

Ключевые слова: акустическое сопровождение, обеспечение общественного порядка, правовое регулиро-
вание, административно-правовая ответственность
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Administrative and legal responsibility for improper acoustic accompaniment
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Abstract. Integration of science and technology in the activities of law enforcement agencies is one of the priority 
areas. This paper examines the issues of fragmentary regulation of public relations related to administrative and legal 
responsibility for illegal acoustic accompaniment at mass events. The article considers the provisions of strategic 
planning documents, in particular the information security doctrine of the Russian Federation, which defines, among 
other things, the information and psychological security of society as a key component in ensuring state security. As 
a result, the authors come up with proposals for improving the legislation in the field of public events, as well as in 
particular the regulation of acoustic accompaniment during marches, demonstrations, rallies and pickets. Scientific and 
medical research, standards and norms that set thresholds for the level of impact on the physical component in particular, 
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Основы акустического сопровождения. Массо-
вая аудитория выражается в группе лиц, находящихся 
в едином информационном пространстве. При этом, на-
хождение лиц, составляющих массовую аудиторию, в 
одном месте не является обязательным, так как единое 
информационное пространство может быть обеспечено 
с помощью различных технических средств, обеспе-
чивающих транслирование одной и тоже информации 
в разнообразных местах и с разницей во времени. Не-
обходимо учитывать, что акустическое сопровожде-
ние может осуществляться на отдельные группы лиц, 
которые обладают массовостью, например, дети, из-
биратели, пользователи каких-либо информационных 
ресурсов и т. д. Информационное пространство может 
складываться единовременно при проведении массо-
вых мероприятий, которые требуют обеспечения со 
стороны правоохранительных органов.

Общественные отношения, связанные с информа-
ционно-психологическим воздействием, а акустиче-
ское сопровождение, выступая одним из его компо-
нентов — в законодательстве имеет фрагментарное 
правовое регулирование. В этой связи вопрос о при-
влечении к ответственности за общественно опасное 
акустическое сопровождение массовых мероприятий 
представляется возможным лишь при квалификации 
противоправного деяния по установленным правона-
рушениям в действующем законодательстве на терри-
тории Российской Федерации. Однако это достаточно 
проблематично, так как на нормативном уровне не 
установлены условия и пределы акустического сопро-
вождения. 

Обратим внимание на вопрос о рассмотрении 
пределов акустического сопровождения массовых ме-
роприятий. Необходимо иметь ввиду специфику, т. е. 
«природу» акустического сопровождения (звук), кото-
рое выступает в виде упругих волн механических ко-
лебаний в той или иной среде распространения. Аку-
стическое сопровождение (также звуковая волна, либо 
звуковые волны) и обладает рядом принципиальных 
характеристик, параметры которых в свою очередь и 
будут определять само воздействие как приемлемое, 
либо вредоносное, что свою очередь устанавливают 

нормы и стандарты, закрепленные в нормативно-пра-
вовых актах Российской Федерации. Исходя из выше-
изложенного, акустическое сопровождение массовых 
мероприятий следует понимать, как распространение 
упругих волн механических колебаний [1] с заданны-
ми субъектом параметрами, посредством заявленных 
средств материально-технического обеспечения [2].

Нарушение установленных законодательством 
стандартов и норм, а также правовых основ, регламен-
тирующих параметры воспроизводимого звукового 
сигнала (его уровней: частота, интенсивность — зву-
ковое давление и др.) [1], и порядка уведомления ор-
ганов власти, в соответствии с Федеральным законом 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ определит 
акустическое сопровождение общественно опасным, а 
деяние субъекта — организатора массового меропри-
ятия — неправомерным [2].

В связи с этим, закрепление административной 
ответственности за противоправное акустическое со-
провождение в большинстве случаев может потребо-
вать изменений в специальные законы. Реализация 
акустическое сопровождение без согласия лица, в от-
ношении которого оно применяется, гипотетически 
предполагалось в следующих случаях:

- в чрезвычайных ситуациях, возникающих во 
время катастроф природного, техногенного и антро-
погенного происхождения с целью локализации и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- при проведении антитеррористических и миро-
творческих операций, в ходе военных действий при 
отражении внешней агрессии по отношению к госу-
дарству [2].

Нормативные основы информационно-психологи-
ческого воздействия могут быть отражены в специаль-
ном законе, разработка и попытки принятия такового 
имели место в начале 2000-х годов, либо внедрение 
комплекса норм, регулирующих рассматриваемую 
сферу отношений в уже действующие законодатель-
ные акты. Таковым может выступить Федеральный за-
кон «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» [3].
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Проект Федерального закона «Об информаци-
онно-психологической безопасности». Во многих 
статьях законопроекта используются выражения и 
термины, не имеющие юридического содержания, на-
пример, «… осуществляется государством в лице … 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления», «негативное информационно-пси-
хологическое воздействие», «негативные последствия 
для психики человека», «утрата способности к … 
нравственной самоидентификации человека», «бло-
кирование на неосознаваемом уровне свободы воле-
изъявления человека», «манипуляция общественным 
сознанием», «традиционные устои общества», «духов-
ное пространство» «экспорт и импорт методов …». [4; 
5]. В заключение нижней палатой парламента были 
отражены существенные недостатки в части юриди-
ческой техники. Было указано не отсутствие согласо-
вания и содержание законопроекта. 

Нормативная база должна определять условия ор-
ганизационной составляющей акустического сопро-
вождения, как средства управления «мягкой силой», 
определить структуру и функции институтов публич-
ной власти и гражданского общества, задействован-
ных в данном направлении, что будет непосредствен-
но содействовать реализации положений Доктрины 
информационной безопасности Российской Федера-
ции. Кроме того, в рамках надлежащего нормативного 
регулирования свое развитие должна получить тех-
нологическая составляющая, способствующая сво-
бодному и безопасному информационному обмену 
внутри общества, содействовать предотвращению и 
предупреждению угроз информационно-психологи-
ческой безопасности [5].

Формирование нормативных основ позволит обе-
спечивать надлежащую институционализацию дея-
тельности по сопровождению массовых мероприятий 
как объекта правового регулирования в дальнейших 
стадиях рассматриваемого механизма, предусмо-
треть условия для привлечения к ответственности за 
общественно опасное акустическое сопровождение. 
Таковыми стадиями являются возникновение право-
отношений на основании юридических фактов или 
их состава с наделением участников данных право-
отношений субъективными правами и юридическими 
обязанностями, реализация этих прав и обязанностей, 
а также, в случае необходимости, контроль над их ис-
пользованием. В целях формирования полноценного 
нормативного регулирования при проведении массо-
вых мероприятий непосредственных дополнений тре-
бует Федеральный закон «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях» [2]. Можно 

утверждать, что нормативно правовое обеспечение не 
отражает вопросы акустического сопровождения, и 
не содержит норм, регулирующих вышеописанную 
область системы социальных отношений, что также 
указывает на актуальность решения данного вопроса.

Неправомерное акустическое сопровождение не-
обходимо также рассматривать с нарушением законо-
дательства Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию (статья 6.17 КоАП РФ), и регуляция данных 
общественных отношений требует введения специ-
альных норм в Федеральный закон «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» [7]. Но опять же, введение таких норм, что 
в свою очередь может привести к избыточному право-
вому регулированию. Если в системе законодатель-
ства будут предусмотрены условия допустимого аку-
стического сопровождения, а также ответственность 
за нарушение соответствующих условий [8].

Сопровождение массовых мероприятий СМИ 
предлагается дополнить следующими положениями:

• содержание статьи 7 «Уведомления о проведе-
нии публичного мероприятия» Федерального 
закона «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ — перечнем заявленных техни-
ческих, программно-аппаратных средств, с 
указанием их параметров и характеристик 
(отсутствие или непредставление такого уве-
домления предоставляет основания органам 
власти отказать в проведении завяленного ме-
роприятия;

• внести дополнение в статью 11 «Материально-
техническое и организационное обеспечение 
проведения публичного мероприятия» Феде-
рального закона «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях» от 
19.06.2004 № 54-ФЗ о направленности и содер-
жании акустического сопровождения [2].

Острым вопросом стоит необходимость в разра-
ботке и последующего принятия специальных норм, 
устанавливающих условия и уровни (технические ха-
рактеристики по типу звукового давления, продолжи-
тельности, частоты и др.) допустимости сопровожде-
ния метропатий, проводимых в разных условиях (при 
передвижении и (или) нахождении на том или ином 
участке или маршруте движения). Только при таком 
подходе представляется возможным определить усло-
вия правомерного акустическое сопровождения при 
проведении массовых мероприятий. 
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Законодательство о налогах и сборах – 2021: устранены ли препятствия 
в реализации положений статьи 3 Налогового кодекса РФ
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Прошедший 2020 год был сложным для экономики 
России. Мировой экономический кризис, и наложив-
шиеся экономические проблемы, связанные с панде-
мией COVID-19, оставили негативный след в росте 
ВВП страны. Федеральный бюджет в 2020 году был 
исполнен с дефицитом — 4 % ВВП. Правительству 
России пришлось в срочном порядке нарастить госу-
дарственный долг России с 15 % до 20 % (что, впрочем 
некритично для экономики страны). 

Из-за коронавирусных ограничений, новых пра-
вил дистанционной работы в стране произошло много 
неординарных событий. В результате чего, оператив-
но менялось правовое регулирование, в данном слу-
чае, в налоговых отношениях, в ответ на поступаю-
щие вызовы. Если рассматривать прошедший год по 
имеющемся статистическим данным, то в 2020 году 
на рассмотрение в Государственную думу РФ попало 
1015 законопроектов, около 9400 проектов норматив-
ных актов было опубликовано на портале regulation.
gov.ru. В истекшем году, Президиум ВС РФ принял 
2 постановления, 382 определения вынесла судебная 
коллегия по экономическим спорам ВС РФ, 48 поста-
новлений принял КС РФ, около 1800 постановлений 
приняло Правительство Российской Федерации и 437 
законов подписал Президент Российской Федерации. 
Много это или мало? Вопрос риторический. На наш 
взгляд, слова Ленина «лучше меньше, да лучше», — 
высказанные им в одноименной работе — до насто-
ящего времени, не потеряли свою актуальность. [1] 
Ведь ни для никого не является секретом, что не редко 
принимаемые нормативные правовые акты в процессе 
их исполнения выявляют в себе неточности, противо-
речия действующего законодательства, либо структу-
ра норм права дает основу для их расширительного 
толкования, что в конечном итоге, приводит к проти-
воречивым разъяснениям органами исполнительной 
власти. Особенно это недопустимо в налоговых от-
ношениях, так это затрагивает важнейшие принципы, 
установленные в статье 3 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Если рассматривать принятые нормативные пра-
вовые акты 2020 года в области законодательства о 
налогах и сборах, то они имели разноправленное дви-
жение. В частности, положительным моментом можно 
считать долгожданное уменьшение уплаты страховых 
взносов для малого и среднего бизнеса с 30 % до 15 % 
(в два раза). С 2021 года изменился режим налогообло-
жения для IT-компаний: налоговая ставка по налогу на 
прибыль, в определенных законом случаях, уменьши-
лась с 20 % до 3 %. Также для этой категории платель-
щиков снижен размер страховых взносов с 14 до 7,6 %. 

[2] Изменился порядок предоставления отсрочки, рас-
срочки по уплате налогов, а также изменения, коснув-
шиеся ст. 76, 78, 79 НК РФ и ряд других. С 01.01.2021 
года прекратила свое действие глава 26.3 Налогового 
кодекса Российской Федерации в отношении ЕНВД 
(единый налог на вмененный доход). В связи с отме-
ной указанного налога, был видоизменена патентная 
система налогообложения (ПСН). С 01.01.2021 года 
индивидуальные предприниматели на патентной си-
стеме налогообложения имеют право уменьшить на-
лог на уплаченные страховые взносы. Это право дает 
введенный п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ. [3]

Начиная с 2020 года отмены декларации для 
транспортного и земельного налога. ФНС России бу-
дет самостоятельно начислять эти налоги, исходя из 
своих данных и направлять налогоплательщикам со-
общения (новые п. и п. 7 ст. 363 НК РФ). [4]

В то же самое время, глобальным изменениям была 
подвергнута глава 23 НК РФ, посвященная НДФЛ. Не-
смотря на неоднократные заверения Правительства 
Российской Федерации, начиная с 2021 года в стране 
вводится прогрессивная шкала налогообложения [5], 
также взимание налога с процентов по вкладам, пре-
выша всех КИК ющим 1 000 000 руб. [6].

Вместе с тем, настало время рассмотреть вопросы, 
связанные с применением норм права, которые имеют 
место быть в части первой и части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.

КИК (контролируемая иностранная компания) 
Федеральный закон от 09.11.2020 № 368-ФЗ внес 

ключевые изменения в порядок обложения прибыли 
КИК, и в то же самое время и в НДФЛ. Рассмотрим 
внесенные поправки в действующее налоговое зако-
нодательство, и что в практической деятельности они 
будут означать для налогоплательщика.

Итак, указанные поправки устанавливают новый 
налоговый режим для налогоплательщиков-физиче-
ских лиц (п. 9 ст. 25.15 НК РФ). Теперь, начиная с 2020 
года, налогоплательщику-физическому лицу доста-
точно уплачивать НДФЛ для всех КИК фиксирован-
ный размер прибыли. Фактический платеж составит 
около 5 000 000 руб. в год. Фиксированная сумма при-
были за 2020 год установлена в размере 38 460 000 руб. 
за налоговый период, и 34 000 000 за последующие на-
логовые периоды, начиная с 2021 года.

С практической точки зрения, какие негативные 
последствия ждут налогоплательщика?

используя данный специальный налоговый режим 
налогоплательщик не имеет право уменьшить налог 
на налоговые вычеты (п. 3 ст. 210 НК РФ);

налогоплательщик не сможет воспользоваться ос-
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вобождением от уплаты налога, предусмотренного п. 
66 ст. 217 НК РФ;

налогоплательщик не сможет принимать в зачет 
налог, удержанный в РФ или за рубежом налоговым 
агентом(ами) при выплате доходов в пользу КИК (п. 
ст. 232 НК РФ, п. 11 ст. 309.1 НК РФ).

На первый взгляд может показаться, что данный 
налоговый режим выгоден только ограниченному кру-
гу лиц (в офшорной зоне налоговая ставка по НДФЛ 
составляет 0 %, либо налогоплательщик реинвестиру-
ет полученные доходы КИК без выплаты дивидендов. 
Но это только на первый взгляд. При внимательном 
изучении ст. 227.2 НК РФ, законодателем четко уста-
новлен фиксированный платеж в размере около 5 000 
000 руб. с любого количества КИК. Иными словами, 
если налогоплательщик получил за налоговый пери-
од прибыль в размере 100 000 000 руб.— он все равно 
уплатит фиксированный налоговый платеж в размере 
5 000 000 руб. Вопрос: как это соотносится с пунктом 
1 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в котором провозглашается всеобщность и равенство 
прав налогоплательщиков, а также их фактическая 
способность к уплате налога? Почему, при введении 
ст. 227.2 НК РФ, законодатель забыл про установлении 
равного налогового бремени для налогоплательщиков, 
соразмерно их доходам [7].

Пеня — это способ обеспечения обязанности по 
уплате налогов или это наказание для налогопла-
тельщика

В практической деятельности налоговых органов 
возникают не редкость ситуации, когда налоговые 
органы, довольно своеобразно толкуют нормы нало-
гового законодательства. Пример тому: Определение 
ВС РФ от 23.11.2020 № 305-ЭС20-2879 по делу №А40-
86746/2019.

В налоговую инспекцию от ООО «Борец» 
23.08.2018 г. поступило заявление о зачете суммы на-
лога на прибыль, излишне уплаченного в бюджет (в 
части зачисляемой в бюджет РФ), в счет предстоящих 
платежей по НДС. 24.10.2018 ООО «Борец» была пред-
ставлена налоговая декларация по НДС. 29.10.2018 г. 
налоговый орган принял решение о зачете переплаты 
по налогу на прибыль в счет предстоящих платежей 
по НДС.

Налоговый орган, в своих размышлениях, при-
шел к выводу о том, что, поскольку налогоплательщик 
не уплатил налог в установленный законом срок (до 
25.10.2018 г.), а решение о зачете было принято контро-
лирующим органом 29.10.2018 г., то за этот промежу-
ток времени (с 26.10.2018 по 28.10.2018) ООО «Борец» 
была, соответствующем образом, начислена пеня. 

Следовательно, в данной ситуации начисление пени 
налогоплательщику, приобрело характер санкции (на-
казание), что противоречит содержанию статьи 75 На-
логового кодекса Российской Федерации. К такому же 
выводу пришла, и Судебная коллегия по экономиче-
ским спорам Верховного суда Российской Федерации. 
Вывод очевиден.

Пеня, являясь мерой государственного принужде-
ния, стимулирует налогоплательщика к своевремен-
ному уплату налога, и в то же самое время, пеня не мо-
жет приобретать штрафной характер, как наказание.

ВС РФ в своей резолютивной части сделал важное 
заключение о том, что начисление пени в период при-
нятия налоговом органом решения о зачете (ст. 6.1 НК 
РФ, п. 4 и п. 8.1 ст. 78 НК РФ), означало бы применение 
к налогоплательщику мер государственного принужде-
ния, что противоречило ст. 75 НК РФ. Высший суд об-
ратил внимание на Постановление КС РФ от 12.10.1998 
№ 24-П, в котором судьи указали на недопустимость 
искажения налогового законодательства в отношении 
закрепленных принципов налоговой ответственности.

Налоговый контроль
Летом 2020 года, ФНС России издало письмо, ко-

торое по своей сути, устанавливает новое правое ре-
гулирование главы 14 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а именно, статьи 90 НК РФ [8]. Старая 
«болезнь» ФНС России — под любым предлогом, при-
нять участие в новом нормативном правовом регули-
ровании налогового законодательства. Ранее, по этим 
вопросам, фискальным органом, предпринимались 
попытки, правда, неудачные [9; 10], придать своим 
разъяснениям новое нормативное правое регулирова-
ние. Своеобразно комментируя Федеральный закон от 
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре», контролирующий орган указал, что вы-
шеназванный Закон не регламентирует участие адво-
ката от имени доверителя в процессуальных меропри-
ятиях (допросе свидетеля), проводимых в отношении 
последнего. А для солидности, приведена ссылка 
на письмо Минфина России от 22.10.2015 № 03-02-
07/60796. Между тем, высказанное в публичном про-
странстве разъяснение не соответствует положениям 
статьи 90 Налогового кодекса Российской Федерации. 
При буквальном прочтении диспозиции ст. 90 НК РФ, 
обнаруживается, что в ней отсутствуют какие-либо 
ограничения относительно круга лиц, которые могут 
присутствовать при допросах свидетеля. Таким обра-
зом, указанное письмо ФНС России может стать по-
водом для признание его недействительным, согласно 
Постановления Пленума ВС РФ от 30.12.2018 № 50. 
Как разрешить данную ситуацию? Думаем, что здесь 
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видятся два пути: либо Пленум ВС РФ должен дать 
разъяснение по данному вопросу, либо законодатель 
должен внести коррективы в ст. 90 НК РФ.

Еще стоит обратить внимание на одно письмо на-
логового органа [11]. В своем разъяснении, контро-
лирующий орган, ссылаясь на отправленное ранее в 
Минфин России письмо от 14.05.2018 № ЕД-4-2/9126@, 
в заключительной части письма, обращаясь к неопре-
деленному кругу лиц, просит распространить полно-
мочия по истребованию информации по счетам фи-
зических лиц вне рамок налоговой проверки. Что 
это? Незнание действующего законодательства или 
правовой нигилизм? Банк может представить инфор-
мацию о счетах налогоплательщика только по моти-
вированному запросу налогового органа (п. 2 ст. 86 
НК РФ). В свою очередь, банки обязаны соблюдать 
банковскую тайну (Федеральный закон от 02.12.1990 
N 395-1 (ред. от 30.12.2020) «О банках и банковской 
деятельности» (ст. 26)).

Внимание: В письме от 27.06.2017 № ЕД-4-2/12216@ 
ФНС России сообщила, что не допускается произволь-
ное истребование документов налоговыми органами, 
вне рамок налоговых проверок. Иными словами, нало-
говыми органами должен соблюдаться принцип раз-
умности, целесообразности и обоснованности.
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В сложившихся условиях можно сформулировать 
стратегический императив кластера правоохрани-
тельных, фискальных и контролирующих органов, а 
также спецслужб Российской Федерации: мониторинг 
закупочных операций является важным инструмен-
том, обеспечивающим эффективность регулирования 
процессов соотношения использования в интересах 
государства и выводимых из-под его управления и 
контроля массива финансовых и имущественных ре-
сурсов. Эти ресурсы в ряде случаев используются для 
попыток перехвата власти, что создает угрозы консти-
туционному строю и безопасности государства. 

Это является основой обеспечения экономической 
безопасности как основы устойчивости политического 
режима и конституционного порядка, определяющих 
векторы развития нашей страны на основе снижения 
криминально-коррупционной составляющей, в т. ч. га-
рантии устойчивости законной власти и национально-
го суверенитета России [2]. При этом на базе данных 
мониторинга закупочных операций, опирающегося на 
расширенное использование цифровых технологий, 
осуществляемого кластером правоохранительных, фи-
скальных и контролирующих органов, а также спец-
служб Российской Федерации, происходит выявление, 
своего рода, «реперных точек» функционирования ме-
ханизмов криминальной финансовой коммуникации в 
экономике. Эти «реперные точки» являются ключом 
к созданию (или блокированию государством) финан-
совых основ определенных политических сил, стре-
мящихся на основе использования криминально-кор-
рупционных механизмов обеспечить себе финансовую 
базу для последующего перехвата политической власти 
в нашей стране. В результате фокусируется стратегиче-
ский концепт кластера правоохранительных, фискаль-
ных и контролирующих органов, а также спецслужб 
Российской Федерации — переход из статуса органов 
оперативно-финансового контроля в статус органа про-
ектирования социально-экономического действия как 
базовой детерминанты благоприятного будущего на-
шей страны (характер лояльности бизнес-элиты России 
к политическому режиму).

Рассмотренные подходы к повышению эффектив-
ности механизмов обеспечения экономической без-
опасности как основы устойчивости политического 
режима и конституционного порядка, определяющих 
векторы развития экономики России в условиях не-
обходимости оздоровления экономики (с учетом обо-
стряющихся внешних и внутренних угроз) позволяют 
сформулировать контуры антикриминальной и анти-
коррупционной модели на основе цифровых техноло-

гий. Мониторинг закупочных операций становится 
базовым инструментом для обеспечения экономиче-
ской безопасности как основы устойчивости полити-
ческого режима и конституционного порядка, опре-
деляющим векторы развития экономики России на 
основе противодействия системным экономическим 
механизмам выведения финансовых и материальных 
ресурсов из сферы государственного контроля.

Необходимо формирование линейки бизнес-моде-
лей мониторинга закупочных операций в процессах 
развития интегрированной цифровой платформы для 
создания сетецентрической информационной системы 
координированного управления антикриминальной и 
антикоррупционной деятельностью кластера правоох-
ранительных, фискальных и контролирующих органов, 
а также спецслужб. Такая инфраструктура служит ос-
новой эффективного взаимодействия органов госуправ-
ления, фискальных и правоохранительных органов, ко-
торые явятся основой мониторинговых систем разного 
уровня на двухсторонних и многосторонних началах на 
основе внедрения информационно-аналитического мо-
дуля мониторинга закупочных операций. 

Сформулированные мероприятия необходимо 
осуществить с качественным повышением порога ана-
лизируемой информации за счет синтеза сложнострук-
турируемой экономической информации, получаемой 
от мониторинга закупочных операций — сопровожде-
ния хозяйственной активности бизнес-агентов, где 
криминальные маркеры весьма четко сопрягаются и 
связывают между собой основные массивы финансо-
вых и имущественных активов как в статике, так и в 
явной и латентной динамике [4]. 

Необходима разработка и внедрение моделей 
управления процессами оптимизации деятельности 
органов госуправления, фискальных и правоохрани-
тельных органов в системе взаимосвязанных функ-
циональных стратегий антикриминальной и антикор-
рупционной направленности [3].

Необходимо объединить различные цифровые 
информационные системы в квази-интегрированное 
единое информационное пространство, позволяющее 
осуществлять мониторинг:

• введения в систему, движения в ней и выхода 
за пределы системы каждого рубля, актива 
или товарного объекта с элементами smart-
контрактов (основанного на присвоении каж-
дой безналичной денежной единице индиви-
дуального номера (smart-рубля) с элементами 
smart-контракта; 

• присвоении каждой единице финансового ак-
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тива [включая векселя с RFID-метками] инди-
видуального номера (smart-контракта); 

• включение в каждую купюру — наличную де-
нежную единицу RFID-метки и присвоении ей 
индивидуального номера с элементами smart-
контракта; 

• включение в каждую товарную единицу 
RFID-метки и присвоении ей индивидуально-
го номера с элементами smart-контракта), для 
полной прозрачности этих процессов. 

Рассматриваемые цели можно достичь на новых 
принципах построения мониторинга закупочных 
операций деятельности хозяйствующих субъектов, 
в том числе процессов контроля формирования, кон-
центрации и перераспределения финансовых и мате-
риальных ресурсов (активов) государственного и не-
государственного характера для антикриминального 
и антикоррупционного программирования направле-
ний развития агрегированных предпринимательских 
структур и государственных ведомств [5]. 

Здесь необходимо создание организационной сети 
центров облачных информационно-вычислительных 
сервисов, функционирующую на основе современных 
интеллектуальных информационно-вычислительных 
сетей, позволяющих обеспечить эффективное взаимо-
действие органов госуправления, фискальных и пра-
воохранительных органов [6]. 

Такая сеть должна позволять осуществлять по-
веденческий анализ закупочных операций, с выяв-
лением криминализированных ядер финансово-хо-
зяйственных «сцепок», формирующихся на основе 
кланово-родственных и дружеских связей. Другой 
вектор этой сети — это динамическое отслеживание 
(сопровождение) состояния финансовой системы Рос-
сии в сложных условиях (кризис, санкции и пр.), за-
трудняющих применение традиционных методов ана-
лиза, динамику оффшорных операций и с адаптацией к 
динамическому характеру множественных изменений 
конфигураций криминальных экономических и кор-
рупционных политических связей. Такая инфраструк-
тура может быть сформирована путем региональной, 
межрегиональной и национальной интеграции кор-
поративных информационно-коммуникационных се-
тей, а также приложения интеллектуального анализа 
данных к комплексному финансовому мониторингу 
структуры и движения финансовых и имущественных 
активов на основе сегментов анализа закупочных опе-
раций как основы антикриминального финансово-мо-
ниторингового сопровождения хозяйственной актив-
ности бизнес-агентов. 

Поведенческий анализ закупочных операций яв-
ляется основой (на базе данных мониторинга заку-
почных операций, опирающегося на расширенное 
использование цифровых технологий, осуществляе-
мого кластером правоохранительных, фискальных и 
контролирующих органов, а также спецслужб Россий-
ской Федерации) выявления, своего рода, «реперных 
точек» функционирования механизмов криминальной 
финансовой коммуникации в экономике. 

Захват ресурсов является императивом формиро-
вания бизнес-основ определенных политических сил, 
пытающихся перехватить каналы движения финансо-
вых средств и рычаги политической власти в нашей 
стране [1]. 

Информационная инфраструктура, формируемая 
посредством внедрения объединенных интеллекту-
альным образом информационно-вычислительных 
сетей необходима для формирования межведомствен-
ной системы управления (интегрированной с систе-
мами Электронного правительства) деятельностью 
антикриминального и антикоррупционного кластера 
госорганов с использованием интеллектуальных тех-
нологий и различной конфигурацией нейро-статисти-
ческой обработки консолидированных мультиисточ-
никовых информационных полей.
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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 
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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-
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отчетности.
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В результате масштабного коронакризиса, оказав-
шего негативное влияние на экономики стран по всему 
миру, понятия устойчивого развития и ESG стали как 
никогда актуальными. Ключевой причиной послужил 
тот факт, что большинство европейских государств, 
Южная Корея, Япония сделали акцент на “зеленость” 
в программах посткризисного восстановления. Рос-
сия, являясь частью мирового экономического со-
общества, также затронута «зеленым переворотом» и 

принимает активное участие в развитии националь-
ной системы ESG финансирования.

ESG — принципы экологической, социальной и 
корпоративной ответственности (ESG -Environmental, 
Social, Governance), которые должны быть ключевым 
аспектом деятельности как нефинансовых, так и фи-
нансовых организаций, и которые институциональ-
ные инвесторы учитывают в процессе принятия ин-
вестиционных решений. ESG является глобальным 
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трендом XXI века, а экологическая ответственность 
(“E”) — наиболее актуальным фактором в триаде 
ESG как с точки зрения общества, так и со стороны 
инвесторов, и, как следствие, оказывает непосред-

ственное влияние на функционирование финансово-
го сектора, в котором банки выступают в роли «пи-
онера» в процессе перехода к устойчивой экономике 
(рис. 1).

Рис. 1. Роль банковского сектора в рамках ESG трансформации
Источник: [7]

Концепция зеленого финансирования активно 
начала развиваться в Европе с 2015 года, когда были 
приняты 17 целей устойчивого развития (ЦУР) до 
2030 года на саммите ООН в Париже. ЦУР послужили 
ориентиром для создания стратегии устойчивой эко-
номики, улучшения благосостояния и защиты нашей 
планеты всеми государствами. Правительственные и 
надзорные органы наряду с банками активно анали-
зируют влияние ESG на финансовый сектор и разра-
батывают ряд консультативных документов и руково-
дящих принципов с описанием проекта требований и 
метрик в рамках ESG, такие как: 

• требования к раскрытию информации о корпора-
тивной социальной ответственности, разработан-
ные европейским правительством в 2017 году;

• заключительный отчет о финансировании устой-
чивой экономики, подготовленный Европей-
ской комиссией European Commission High-Level 
Expert Group on Sustainable Finance в 2018 году;

• руководство по стресс-тестированию кли-
матических рисков, разработанное Банком 
Англии, и руководство по раскрытию инфор-
мации в рамках ESG, разработанное Европей-
ским парламентом и Европейской комиссией в 
2019 году;

• в 2020 годы немецким регулятором BaFin / 
FMA совместно с Европейским Центральным 
Банком было выпущено первое руководство 

по управлению климатическими рисками, и 
наряду с этим был опубликован статус-отчет о 
состоянии внедрения ESG принципов (TCFD).

Россия, как часть мирового сообщества по вопро-
сам устойчивой экономики, активно изучает междуна-
родный опыт развития ESG и анализирует предпосыл-
ки для его внедрения в нашей стране. На сегодняшний 
день существует ряд концептуальных локальных до-
кументов, оказывающих существенное влияние на со-
вершенствование процессов и регулирование в области 
зеленого финансирования и ESG в России, таких как:

• Ассоциация российских банков в феврале 
2021г. подготовила руководство для кредитных 
организаций по внедрению ESG-принципов, 
включая аспекты зеленого финансирования, в 
рамках реализации ЦУР и национальных це-
лей развития РФ на период до 2030 года [3];

• Рабочая группа по ESG-финансированию в ЦБ 
РФ подготовила Концепцию развития инстру-
ментов “зеленого” финансирования и проек-
тов ответственного инвестирования в России, 
в которой приведен обзор зарубежной мето-
дологической основы функционирования эко-
системы зеленых финансов и ответственного 
инвестирования, выявлены основные элемен-
ты, необходимые для внедрения ESG в Рос-
сии, подготовлен примерный план внедрения 
указанных элементов и составлен перечень 
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методических материалов, разработанных в 
разных странах мира и в Российской Федера-
ции [2];

• Банк ВЭБ.РФ разрабатывает комплексную 
«Методологию в сфере устойчивого развития 
и привлечения внебюджетных средств, акту-
ализации критериев, требований к верифика-
ции проектов, подходов к оценке воздействия 
на окружающую среду и климат, информа-
ционного сопровождения и взаимодействия с 
международными финансовыми организаци-
ями» согласно Распоряжению Правительства 
РФ от 18 ноября 2020 года № 3024-р [1].

Поскольку трансформация в сторону устойчивого 
развития и ESG активно начинает проникать в фи-
нансовый сектор и будет влиять на банковскую дея-
тельность в долгосрочной перспективе, следует четко 
понимать долгосрочные преимущества от внедрения 
данного подхода, чтобы использовать сильные сторо-
ны данной системы.

В Европе правительственные органы анонсирова-
ли, что для цели по сокращению выбросов парнико-
вых газов на 55 % к 2030 году по сравнению с уровнем 
1990 года необходимы дополнительные инвестиции в 
объеме ~1 100 млрд. евро в год [6]. В частности, в пер-
вую очередь это коснется следующих отраслей евро-
пейской экономики:

• транспортной отрасли (имеет самую низкую 
долю использования возобновляемой энер-
гии – необходимы масштабные изменения в 
сторону «озеленения»);

• жилого фонда (здания, как правило, отвеча-

ют за 40% конечного потребления энергии, 
и должны быть интегрированы технологии 
энергоэффективного строительства);

• третичного сектора (высокий спрос на ископа-
емое топливо, на которое приходится наиболь-
шая доля выбросов парниковых газов).

По результатам анализа портфелей рассматривае-
мых европейских банков доля заемщиков, относящих-
ся к указанным отраслям, составляет ~ 90 % портфе-
ля, это означает, что им потребуется дополнительное 
финансирование для достижения собственных целей в 
рамках перехода к “зеленой” экономике/ESG.

На основе вышеуказанных данных аналитики zeb 
(на основании консервативного подхода) оценили, что 
общие потребности в дополнительных инвестициях 
в соответствующие отрасли приводят к образованию 
комбинированного нового кошелька для банков в раз-
мере ~28,0 млрд. евро в год или ~280 млрд. евро в те-
чение следующих 10 лет и создают возможность для 
интеграции новых зеленых продуктов в классический 
банковский кредитный портфель (рис. 2) [6]. Комбини-
рованный банковский кошелек был рассчитан с при-
менением портфельного подхода (используя средний 
в Европе ежегодный объем нового финансирования в 
течение следующих 10 лет, средний портфель, вклю-
чающий ежегодный новый бизнес и объем погашений 
в течение следующих 10 лет и среднюю европейскую 
банковскую маржу, рассчитанную на основе опыта 
проектов и рыночной экспертизы zeb). Структура ис-
точников инвестиционных потребностей построена 
на основе средней структуры финансирования евро-
пейских компаний/домохозяйств [6].

Рис. 2. Оценка комбинированного банковского кошелька в процессе внедрения ESG. 
Источник: [6]
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Понимание положительных аспектов от внедре-
ния принципов ESG смотивировало европейские бан-
ки провести дополнительный анализ по выявлению 
целевых клиентов, нуждающихся в дополнительном 
финансировании для соответствия принципам устой-
чивого бизнеса, и создания для них соответствующих 
ESG продуктов. Анализ ключевых стран ЕС в области 
зеленого финансирования и ESG показал, что в насто-
ящее время в более чем 100 финансовых институтах 
Европы уже существует более 300 новых зеленых про-
дуктов в портфеле, а именно [7].

Скандинавские страны (Дания, Финляндия, Ис-
ландия, Норвегия и Швеция) – лидеры по уровню вне-
дрения инструментов и решений в области устойчиво-
го финансирования:

• в 2019 году правительства скандинавских 
стран решили сделать регион самым устой-
чивым в мире, взяв на себя внутренние обя-
зательства по разработке стратегии защиты 
климата;

• каждый крупный банк предлагает широкий 
спектр финансовых решений, связанных с зе-
леным финансированием и ESG;

• финтех-компании сфокусированы на привле-
чении зеленых инвестиций и разработке моде-
лей ESG скоринга;

Великобритания: 
• в 2015 году Лондонская фондовая биржа соз-

дала специальные сегменты “зеленых” об-
лигаций и также предлагает широкий спектр 
экологичных фондов и ETF;

• все крупные банки предлагают решения по 
устойчивому финансированию в виде “зеле-
ных” и социальных кредитов, в частности, все 
большей популярностью пользуются “зеле-
ные” облигации;

• широко развитый сектор финтеха предлагает 
сложные решения с использованием искус-
ственного интеллекта и расширяет предложе-
ние цифровых продуктов крупнейших банков;

Швейцария:
• текущая нормативная база отстает от иници-

атив ЕС, но в 2020 году Федеральный совет 
объявил о своем плане сделать Швейцарию ве-
дущим финансовым центром в области устой-
чивого финансирования;

• предложения большинства крупных банков 
мало отличаются друг от друга, предоставляя 
ряд устойчивых продуктов и услуг, которые 
можно считать базовыми предложениями в об-

ласти устойчивого финансирования (зеленые 
облигации, зеленый ипотечный кредит и т.д.);

Германия:
• конкуренция со стороны финтех-компаний и 

специализированных учреждений и усиление 
регулирования являются ключевыми фактора-
ми, способствующими появлению экологич-
ных предложений у банков;

• все больше инновационных идей среди фин-
тех-компаний (например, углеродно-нейтраль-
ный банковский счет) расширяют ассортимент 
устойчивых продуктов в стране;

Нидерланды:
• в результате введения ужесточенных мер со 

стороны правительства, направленных на за-
щиту климата, банковский сектор подвергся 
масштабному “озеленению” — каждый круп-
ный банк предлагает “продукты зеленого 
стандарта”, такие как зеленые облигации или 
кредиты, и обязан расширять долю своего зе-
леного портфеля;

• со стороны банков и финтех-компаний на-
блюдается активная поддержка сельского 
хозяйства и стартапов, ориентированных на 
устойчивое развитие, посредством зеленого 
финансирования;

Австрия:
• Правительство поддерживает Цели развития 

ООН, их приверженность со стороны банков-
ского сектора пока носит добровольный харак-
тер, а не жесткие обязательные меры;

• лишь несколько региональных банков расши-
рили свой портфель устойчивых продуктов, а 
некоторые финтех-компании вышли на рынок 
зеленого финансирования;

• ассортимент устойчивых продуктов относи-
тельно невелик и ориентирован, в основном, 
на немецкий рынок;

Бельгия:
• крупнейшие банки предлагают базовые ре-

шения по устойчивому финансированию, но 
в большей мере все еще предоставляют клас-
сические банковские продукты и услуги для 
устойчивых проектов и компаний;

• финтех-компании в меньшей степени фокуси-
руются на устойчивых решениях.

В России также проанализированы новые возмож-
ности для банков в рамках ESG-финансирования для 
корпоративного сектора. По оценкам ВЭБ.РФ, евро-
пейский углеродный налог обойдется нашей стране в 
33 млрд. евро в 2025-2030 годах [1]. Чтобы избежать 
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этого налога и оставаться конкурентоспособными на 
европейском рынке, российским компаниям также по-
требуется дополнительное финансирование для вне-
дрения принципов ESG в стратегию и во все сферы 
деятельности.

Кроме того, согласно мета-исследованию NYU 
Stern Center for Sustainable Business&Rockefeller Asset 

Management существует положительная зависимость 
между ESG и улучшением финансового положения 
как компаний корпоративного сектора (в качестве 
целевых метрик использовались ROE, ROA),так и ин-
весторов (в качестве целевых метрик использовались 
альфа-коэффициент или коэффициент Шарпа для 
портфеля акций) (рис. 3).

Рис. 3. График корреляций между ESG и финансовыми показателями 
(на основе 245 исследований, опубликованных в период с 2016 по 2020 год)

Источник: [11]

В отличие от европейских банков, которые пони-
мают для себя выгоды от внедрения ESG и активно 
интегрируют принципы ESG в свою стратегию и порт-
фель, по результатам исследования Deloitte у более 80 
% российских банков пока нет понимания, насколько 
важно ESG для инвестора, и каковы потенциальные 
преимущества от внедрения ESG-банкинга. Однако 
банки играют все более активную роль в разработке 
общей ESG повестки во всех отраслях российской эко-
номики, и есть несколько примеров банков, которые 
уже сделали несколько шагов в направлении развития 
ESG в России.

Одним из наиболее ярких примеров является Мо-
сковский кредитный банк (МКБ), который разработал 
собственную ESG стратегию и набор KPI в области 
устойчивого развития и первым из российских бан-
ков получил официальный ESG-рейтинг BBB [esg] от 
RAEX Europe. На основании этого рейтинга банк при-
влек уже 2 кредита от немецкого Landesbank Baden-
Wuerttemberg (LBBW), одного из лидеров зеленого 
банкинга в Европе. Такого рода «зеленый» кредит 
обладает следующими условиями: если ESG рейтинг 
МКБ будет улучшен и, как следствие, он усилит свои 
дальнейшие действия в рамках Целей устойчивого 
развития ООН и Парижского соглашения по климату, 
то процентная ставка по кредиту будет снижена в те-
чение всего срока кредитования.

Другими примерами среди российских банков, ак-

тивно внедряющие принципы ESG, являются: 
• Сбербанк, который опубликовал основные 

принципы устойчивого развития, интегри-
рованные в собственную стратегию Банка, и 
успешно открыл кредитную линию для АФК 
«Система» по ставке, привязанной к ESG, 
а также принял активное участие в рекорд-
ном размещении “зеленых” облигаций ОАО 
«РЖД» на сумму 100 млрд рублей;

• Совкомбанк, подписавший соглашение с Аэ-
рофлотом, согласно которому ставка по воз-
обновляемой кредитной линии для компании 
привязана к рейтингу ESG от международного 
рейтингового агентства MSCI.

Российские банки, находящиеся в составе между-
народных банковских групп, в основном фокусируют-
ся на “озеленении” портфелей. Например, Raiffeisen 
Bank объявил, что прекратит финансирование уголь-
ных проектов, связанных с энергетикой, и расширит 
ESG кредитование. Согласно пресс-релизу банка [8], 
портфель углеродного финансирования группы RBI 
будет значительно сокращен. В дальнейшем RBI пре-
кратит выдачу новых кредитов клиентам, у которых 
доходы от энергетического угля превышают 25 %, а 
долг таких компаний перед группой должен быть пол-
ностью погашен к 2023 году. В то же время RBI плани-
рует увеличить долю инвестиций в ESG-проекты с 10 
% на треть к 2025 году. 
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Таким образом, внедрение ESG-банкинга является 
передовой темой для проработки среди ведущих ми-
ровых ассоциаций и регулирующих органов и играет 
важнейшую роль в обеспечении экономического ро-
ста, защите окружающей среды и повышении каче-
ства жизни людей. 

Поскольку Россия является участником Парижско-
го соглашения и активно участвует в “зеленой финан-
совой революции”, развитие национальной устойчи-
вой экономики для поддержания банковского сектора 
на передовом уровне, привлечения дополнительного 
финансирования из зарубежных источников и сохра-
нения конкурентоспособности российских производи-
телей является актуальной задачей для нашей страны. 
Для проведения полномасштабной реструктуризации 
российского финансового сектора с ориентацией на 
принципы ESG необходимо разработать финансовый 
механизм и комплекс мер государственной поддержки 
для повышения инвестиционной привлекательности и 
финансовой устойчивости в первую очередь банков-
ского сектора и его крупных корпоративных заемщи-
ков, которые оказывают непосредственное влияние на 
развитие отдельных отраслей экономики, реализацию 
национальных проектов и деятельность сегмента ма-
лого и среднего бизнеса. 

В результате проведенного исследования можно 
сделать ключевой вывод о том, что ESG имеет ряд 
положительных последствий в своем влиянии на ми-
ровой банковский сектор: это, в первую очередь, уве-
личение банковского “кошелька” за счет прогнози-
руемых ESG-инвестиций и расширение портфеля за 
счет новых “зеленых” продуктов. Не стоит забывать, 
что существуют и потенциально негативные стороны 
данного процесса, связанные с возможным усилени-
ем регуляторных требований и дополнительными за-
тратами на внедрения ESG, которые в данный момент 
прорабатываются и требуют всестороннего и деталь-
ного изучения [4, 10].

В связи с этим банкам необходимо уже сейчас раз-
работать структурированный подход для комплексно-
го внедрения концепции ESG-банкинга, а именно:

• проанализировать влияние отдельных компо-
нентов ESG на различные аспекты деятельно-
сти банка (общая стратегия, стратегия бизнес-
подразделения и т.д.);

• определить конкретные меры/инструменты 
в отношении областей воздействия ESG (на-
пример, включение ESG рисков в заявление 
об аппетите к риску, корректировка кредитной 
политики и структуры корпоративного управ-
ления в соответствии с принципами ESG, 
определение доли потенциального нового “зе-
леного” бизнеса в портфеле и т.д.); 

• разработать общебанковскую стратегию ESG 
и обозначить точечные задачи в рамках вне-
дрения ESG на уровне конкретного бизнес-
подразделения.
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Целью и основной задачей настоящего исследова-
ния ставилось экспериментальное доказательство воз-
можности применения автоматизированных систем с 
целью проведения экономического исследования не-
состоятельности организации применительно к струк-
турам органов внутренних дел. В качестве инстру-
ментария был использован стандартный табличный 
процессор, использование которого продиктовано, в 
первую очередь простотой реализации и отсутствием 
необходимости применения навыков и знаний про-

граммиста при одновременном удовлетворении дан-
ного программно продукта необходимому для экспе-
риментальных целей функционалу. Для исследования 
были использованы текстовые, арифметические и ло-
гические формулы, позволившие построить простей-
шую модель проведения финансово-аналитического 
исследования.

В качестве методической основы анализа несосто-
ятельности была принята комбинация расчетные ко-
эффициентов по модели Фулмера.

© Ищенко А. Н., Михеева М. В., 2021
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H = 5,528 × K1 + 0,212 × K2 + 0,073 × K3 + 1,27 × 
K4 + 0,12 × K5 + 2,335 × K6 + 0,575 × K7 + 1,083 × K8 + 
0,894 × K9 – 6,075, где 

K1 = нераспределенная прибыль прошлых лет / А;
K2 = выручка от продаж / А;
К3 = (Пдн + Пу) / СК;
К4 = денежный поток / (КО + ДО);
К5 = ДО / А;
К6 = КО / А;
К7 = Log (материальные активы);
К8 = оборотный капитал / (ДО + КО);
К9 = Log [(Пдн + Пу)/Пу].

Здесь А — активы компании, ДО и КО — ее долго-
срочные и краткосрочные обязательства, Пдн — при-
быль до налогообложения, Пу — проценты к уплате, 
СК — собственный капитал. Если по результатам 
оценки предприятия по этой модели H < 0, то суще-
ствует риск банкротства предприятия.

В используемой модели было применено несколь-
ко листов табличного процессора. Моделирование ли-
ста ввода исходных данных для построения автомати-
зированной системы.

Для быстрой и качественной диагностики вероят-
ности банкротства будем использовать модель Д. Фул-
мера. 

Эксперимент состоял в моделировании автомати-
зированной системы в виде финансово-экономическо-
го исследования показателей хозяйственной деятель-
ности.

Исходный лист состоит из названия исследования, 
перечисления вопросов, поставленных пред экспер-
том, а также бухгалтерского баланса и отчета о фи-
нансовых результатах на примере ОАО «АК «ТРАНС-
АЭРО».

Перед исследованием были поставлены следую-
щие вопросы:

Поставлены следующие вопросы:
1. Какова вероятность наступления банкротства 

ОАО «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»?
2. Если такая вероятность высока, какие хозяй-

ственные операции могли повлиять на становление 
банкротства ОАО «Авиационная компания «ТРАНС-
АЭРО», какова степень их влияния? 

3. Сохранит ли ОАО «Авиационная компания 
«ТРАНСАЭРО» исходную тенденцию к банкротству 
при исключении данных хозяйственных операций?

Ввод названия организации в исследо-
вание автоматизируем с помощью формулы 
«=СЦЕПИТЬ(‘’Финансово-экономическое исследова-
ние показателей’’;N16; ‘’по выявлению вероятности 

наступления банкротства и его причин’’)», таким об-
разом, после ввода названия организации в форму № 
1 отчетности, оно будет автоматически отражаться в 
шапке листа (рис. 1).

Подобным образом автоматизируем ввод постав-
ленных перед экспертом вопросов. 

Описание расчетной стадии построения автомати-
зированной системы.

Для ответа на первый вопрос проведем анализ 
данных бухгалтерского баланса и отчета о финансо-
вых результатах ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» по модели 
Д. Фулмера.

Как и в предыдущем случае, автомати-
зируем ввод названия организации в шап-
ке расчетной страницы, ссылаясь на ячейку из 
листа ввода исходных данных формы № 1, с по-
мощью формулы «=СЦЕПИТЬ(‘’Прогнозирование 
банкротства’’;исходный!N16; ‘’по модели Д. Фулме-
ра’’)» (рис. 2).

Для наглядности и понятности внешним пользо-
вателям расчетов распишем подробный ход прогно-
зирования банкротства по модели Д. Фулмера. Лист 
расчетов примет соответствующий вид.

После этого преступим к процессу расчета коэф-
фициентов непосредственно по листу ввода исходных 
данных. Для этого каждый показатель строки из фор-
мул коэффициентов свяжем с его числовым значени-
ем из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах соответственно. При этом необходимо 
обращать внимание на использование модуля числа в 
формах № 1 и № 2, и при необходимости расставлять 
отрицательное значение в показателях строки (рис. 3). 
То же самое проделываем с каждым расчетным коэф-
фициентом. 

Следующий этап — автоматизация расчетов ито-
гового показателя Н модели Д. Фулмера. Для этого 
свяжем ячейки ввода значений коэффициентов с рас-
считанными ранее показателями (рис. 4). Коэффици-
енты 6, 7, 8 и 9 связываем по аналогии.

После этого необходимо автоматизировать выво-
ды по расчетным данным с помощью формул «=СЦЕ-
ПИТЬ (‘’Вывод по расчетным данным прогнозиро-
вания банкротства’’; исходный!N16; ‘’по модели Д. 
Фулмера’’)» и «=ЕСЛИ (расчеты1!AI76 > 0; СЦЕПИТЬ 
(‘’наступление банкротства’’; исходный!N16; ‘’мало-
вероятно’’); ЕСЛИ (расчеты1!AI76=0; СЦЕПИТЬ 
(‘’наступление банкротства’’; исходный!N16; ‘’воз-
можно’’); СЦЕПИТЬ (‘’наступление банкротства’’; 
исходный!N16; ‘’неизбежно’’)))» с указанием на итого-
вый показатель Н. Если Н<0, то наступление банкрот-
ства неизбежно (рис. 5).
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Рис. 1. Автоматизация ввода названия организации в финансово-экономическое исследование

Рис. 2. Автоматизация ввода названия организации в лист расчетов

Рис. 3. Автоматизация расчета коэффициентов банкротства
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После анализа показателей бухгалтерской отчетно-
сти ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2014 год можно сде-
лать вывод, что наступление банкротства неизбежно.

В случае с анализом влияния каких-либо проис-
ходивших хозяйственных операций на финансовое со-
стояние, необходимо определиться с интересующими 
нас операциями и произвести моделирование отчёт-
ности, после которого произвести расчёт уже рассмо-
тренных коэффициентов.

Для ответа на последний вопрос необходимо пере-
считать показатели бухгалтерского баланса и отчета 
о финансовых результатах так, как будто данных хо-
зяйственных операций не было. Иными словами, нуж-
но исключить эти операции из отчетности ОАО «АК 
«ТРАНСАЭРО». Для этого вручную моделируем лист 
расчетных данных со скорректированными бухгалтер-
ским балансом и отчетом о финансовых результатах.

После этого необходимо повторить расчет коэф-
фициентов банкротства, однако, ссылаться уже на по-
казатели скорректированной отчетности.

Все остальные расчеты проводились по аналогии. 
Мы видим, что после исключения из отчетности рас-

смотренных хозяйственных операций, итоговый показа-
тель Н по модели Д.Фулмера превысил свое предыдущее 
значение и при данном раскладе наступление банкрот-
ства ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» маловероятно.

Для ответа на поставленные перед исследованием 
вопросы необходимо смоделировать лист с выводами. 
Ввод информации должен быть автоматизирован с по-
мощью результатов проделанных прежде расчетов. 

Для этого используем несколько формул (рис. 6):
«=СЦЕПИТЬ(‘’1. При сохранении исходных тен-

денций экономических показателей’’;расчеты1!A81)» с 
указанием на вывод из расчетов по исходным данным;

« =Е С Л И( р а с че т ы 2!A I77 > р а с че т ы1!A I76;
СЦЕПИТЬ(«2. При исключении рассмотрен-
ных хозяйственных операций из экономических 
показателей»;исходный!N16;» коэффициент банкрот-
ства по модели Д. Фулмера увеличился, что пока-
зывает отрицательное влияние данных операций на 
общую платежеспособность организации»);ЕСЛИ(ра
счеты2!AI77=расчеты1!AI76;СЦЕПИТЬ(«При исклю-
чении рассмотренных хозяйственных операций из 
экономических показателей»;исходный!N16;» коэф-
фициент банкротства по модели Д. Фулмера не изме-
нится, что показывает отсутствия какого либо влия-
ния данных операций на общую платежеспособность 
организации»);СЦЕПИТЬ(«При исключении рассмо-
тренных хозяйственных операций из экономических 
показателей»;исходный!N16;» коэффициент банкрот-
ства по модели Д. Фулмера уменьшился, что пока-

зывает положительное влияние данных операций на 
общую платежеспособность организации»)))» с указа-
нием сравнения показателя Н из расчетов по скоррек-
тированным и исходным данным;

«=СЦЕПИТЬ(«3. При исключении рассмотрен-
ных хозяйственных операций из экономических 
показателей»;расчеты2!A83)» с указанием на вывод из 
расчетов по скорректированным данным (рис. 6).

После рассмотрения отчетности ОАО «АК 
«ТРАНСАЭРО» и расчете коэффициентов банкрот-
ства по модели Д. Фулмера можем ответить на постав-
ленные изначально перед исследованием вопросы.

Вывод:
Проведенное экспериментальное исследование 

по созданию модели автоматизированной системы 
по оценке несостоятельности организации по модели 
Фулмера считаем успешным. В результате была до-
казана как возможность, так и эффективность при-
менения рассматриваемых здесь систем. Считаем экс-
перимент удавшимся и определенно достигшим своих 
целей.
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Рис. 4. Автоматизация расчета итогового показателя Н

Рис. 5. Автоматизация выводов 
по расчетным данным
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Рис. 6. Автоматизация построения общих выводов
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Введение. В Российской Федерации сформирована 
контрактная система для обеспечения государствен-
ных нужд. Сфера закупок представляет собой много-
уровневую организационно-техническую структуру, 

влияющую на бизнес, его ИТ-архитектуру и включа-
ющую в себя основные правила, процессы, процеду-
ры, каталоги товаров и поставщиков. Среди основных 
целей управления закупками — повышение эффек-
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тивности и конкурентоспособности, оптимизация 
расходов, обеспечение бесперебойной поставки ка-
чественных товаров, формирование круга надежных 
контрагентов, максимизация доходов и минимизация 
издержек, унификация и стандартизация номенклату-
ры закупаемых товаров, улучшение корпоративного 
взаимодействия, — информатизация и автоматизация 
закупочной деятельности являются одновременно и 
целью, и инструментами.

В условиях формирования цифровой экономики 
внедрение информационно-технологических реше-
ний в деятельность организации повышает произво-
дительность труда, снижает издержки, увеличивает 
оборачиваемость как финансовых ресурсов, так и обо-
ротных средств. 

Контрактная система активно автоматизирует за-
купочную деятельность и развивается под воздействи-
ем ряда стимулов: минимизация издержек (включая 
трудозатраты и сроки бизнес-процессов) как стратеги-
ческая цель организации; централизация управления 
и унификация бизнес-процессов; внедрение централи-
зованных информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в организации; технологическое развитие 
и формирование глобальных электронных торговых 
платформ; оперативность предоставления данных для 
принятия решений; прозрачность и контролируемость 
закупок; соблюдение регуляторных требований в ча-
сти хранения информации. Немаловажным фактом 
является стимулирующая роль закупочной деятельно-
сти со стороны государства-заказчика, выступающего 
«первым покупателем» нового продукта [8].

Поступивший в июне текущего года в Совет Фе-
дерации правительственный законопроект об упроще-
нии госзакупок вызвал обсуждение в экспертной сре-
де [7]. Новый закон предполагает упростить порядок 
определения подрядчиков (исполнителей), «отсечь» 
участие в закупках недобросовестных участников и 
фирм-однодневок.

Методологической основой работы при решении 
поставленных задач стало использование процессного 
и ситуационного подходов. 

Анализ развития контрактной системы. К ос-
новным факторам, влияющим на развитие инфор-
мационных технологий в отечественной системе 
государственных закупок относятся: ИКТ, сетевые на-
выки; инвестиции и инновации; условия ведения биз-
неса; конкуренция и коррупция.

Особенностями контрактных систем являют-
ся: планирование в обеспечении государственных 
нужд, ценовой мониторинг, формирование типовых 
контрактов, модификация инструментов контроля и 
оценки результатов исполнения контрактов, накопле-
ние информационных ресурсов [5]. Сравнительный 
анализ эффективности применения различных вари-
антов каждого инструмента позволит определить пер-

спективные направления развития для отечественной 
контрактной системы.

Происходящая научно-техническая революция 
требует построения отечественной контрактной систе-
мы в новой институциональной форме — как элемента 
будущей «умной» экономики. В то же время результа-
ты анализа трудов как отечественных, так и зарубеж-
ных специалистов в части институализации, транс-
формации и цифровизации контрактной системы пока 
не нашли должного практического отражения. Поми-
мо научного базиса перехода к электронному формату 
контрактная система нуждается в соответствующем 
методическом обеспечении. Внедрение качественных 
сетевых коммуникаций и инновационных технологи-
ческих решений невозможно без соответствующего 
нормативно-правового и организационно-методиче-
ского обеспечения сопровождения. От правительства 
требуется организационная гибкость и адаптивность, 
нормативно-правовое поле не должно создавать ад-
министративные барьеры для появления новых ин-
ститутов в цифровой экономике, а также защищать 
пользователей и потребителей от рисков и вызовов, 
характерных для цифровой среды.

Внедрение единой информационной системы 
государственных закупок позволило вывести орга-
низацию контрактной системы на новый уровень и 
повысить конкуренцию на рынке государственного 
заказа. В то же время нельзя останавливать развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры 
(ИКИ) исключительно на формировании цифровой 
среды взаимодействия заказчиков и поставщиков.

Под развитием ИКИ следует понимать совокуп-
ность процессов и направлений совершенствования 
программно-вычислительных инструментов реализа-
ции закупочной деятельности, цифровизации отдель-
ных этапов и процедур закупки, модернизации суще-
ствующей информационно-технической базы.

Уровни развития сферы закупок. Для система-
тизации, расширения и углубления знаний в данном 
набавлении, разработки, внедрения и оценки эффек-
тивности инструментов обеспечения закупочной де-
ятельности, на наш взгляд, целесообразно выделить 
три уровня информационно-коммуникационного раз-
вития сферы закупок: развитие ИКИ контрактной си-
стемы; информационно-коммуникационное развитие 
государственного заказчика; информационно-комму-
никационное развитие компаний-исполнителей.

Рассматривая первый уровень классификации вы-
делим тенденции, которые сейчас определяют разви-
тие всей сферы государственных закупок. 

Одним из направлений развития сферы закупок 
является глобализация закупочного пространства, 
которая выражается в масштабировании взаимодей-
ствия электронных площадок участников ЕАЭС. Пер-
спективным инструментом воплощения данной идеи 



339№ 6 / 2021 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

ECONOMIC SCIENCE

выступают платформы электронной коммерции. По 
сути это первые глобальные маркетплейсы, которые 
делают доступными закупки, позволяют продвигать 
товары российских производителей на электронных 
площадках стран ЕАЭС. Данное направление счита-
ется перспективным, так как позволяет связать между 
собой всех потенциальных покупателей и продавцов. 
Из реализованных в нашей стране проектов, можно 
отметить Единый агрегатор торговли «Березка» (ЕАТ 
«Березка»), Портал поставщиков Москвы, у РТС-
тендер — 52 электронных магазина и 11 корпоратив-
ных магазинов.

Успешность проектов по интернационализации 
рынка позволит упростить процесс проведения закуп-
ки, поставив факторы времени и качества продукции 
в один ряд с приоритетным для бюджетной системы 
критерием цены. 

Стратегической целью развития закупочных тех-
нологий должен стать переход на платформу, позво-
ляющую осуществление закупки у поставщика с наи-
лучшим предложением, а не субъективно выбранного 
производителя. На сегодняшний день анализируется 

возможность внедрения и использования BI-систем 
для планирования поставок: сбор и анализ данных из 
множественных источников, очистка, установление 
связей, построение моделей с регулируемыми пара-
метрами [11]. Для этих целей необходимо соответ-
ствующее программное и техническое обеспечение, 
связанное с обработкой больших массивов данных, 
связанных с анализом качественных и количествен-
ных характеристик предлагаемой поставщиками про-
дукции (работ, услуг). 

Уже в ближайшее время возможно принятие на 
федеральном уровне трансграничных решений, на-
правленных на построение единой витрины торгов 
Россия-Белоруссия-Казахстан в виде глобального 
e-commerce маркета.

Сегодня государство, как главный заказчик и по-
требитель в цифровой экономике, предопределяет раз-
витие системы закупок. Проводимая политика должна 
основываться на наборе эффективных инструментов 
информационно-телекоммуникационного обеспече-
ния для минимизации издержек от несовершенства 
рынка государственного заказа [2] (см. табл. 1.).

Таблица 1
Долгосрочная стратегия информационно-коммуникационного развития сферы закупок

Направление Цель Инструмент

Технологическое 
обновление и развитие

Безопасность Блокчейн

Сокращение сроков Смарт контракты

Автоматизация закупок Интеллектуальная информационная система

Модернизация

Глобализация Глобальный e-commerce маркет

Упрощение Закупки у поставщика, сделавшего наилучшее предложение

Конкуренция Глобальный e-commerce маркет

Транспарентность Блокчейн

Оптимизация расходов Автоматизация закупочной деятельности

Второй уровень — информационно-телекоммуни-
кационное развитие государственного заказчика — 
предполагает анализ перспективных информацион-
но-технологических решений в части возможностей 
внедрения и использования в отечественной кон-
трактной системе. С учетом международного опыта и 
тенденций развития отечественных бизнес-структур 
выделяют пять ключевых технологических трендов, 
способных повысить эффективность автоматизации 
закупок [1].

1. Блокчейн как список безотзывных транзакцион-
ных записей. Каждая транзакция содержит обязатель-
ный набор реквизитов, в том числе время, и находит-
ся жесткой привязке к предыдущим записям. Данная 
технология представляет практический интерес для 
трансформации закупочных процедур на основе ин-
формационно-технических решений для хранения и 

обработки данных, а также управления контрактами в 
целом. Блокчейн может повысить прозрачность и сни-
зить коррупционные риски государственных закупок. 
Каждый субъект закупки, обладающий правом досту-
па, может в любой момент просмотреть необходимую 
транзакционную запись. Безотзывный характер тран-
закций снижает риски всех субъектов закупочной де-
ятельности.

2. Смарт-контракт представляет собой контракт с 
программными кодами. По своей сути это программ-
ное обеспечение или протокол, работающий на тех-
нологической платформе и базе блокчейна. Данная 
технология может применяться для автоматизации 
исполнения положений контракта и потенциально 
может прийти на смену сложным юридическим до-
кументам. С помощью смарт-контрактов потенци-
ал блокчейн-технологий позволит автоматизировать 
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весь процесс управления контрактами. Внедрение и 
использование смарт-контрактов в организации за-
купочной деятельности – в зависимости от возмож-
ностей, специфики и потребностей — может быть как 
пределах одного положения контракта, так и в рамках 
управления полным циклом контракта. Фундамен-
тальные разработки в данной области предполагают 
переход на смарт-контракты как отдельных подразде-
лений, ответственных за закупки, так и организаций в 
целом с последующим функционированием всей эко-
системы на данной основе.

На сегодняшний день несовершенная норматив-
но-правовая база регулирования государственных 
закупок, а также недостатки информационного обе-
спечения субъектов закупок ограничивают переход к 
системе смарт-контрактов [1].

3. Управление жизненным циклом контракта пред-
ставляет собой переход от управления отдельными за-
купочными процедурами к единому процессу проак-
тивного управления контрактом. Данная технология 
позволит минимизировать ряд рисков некачественно-
го управления: ухудшение деловой репутации орга-
низации; упущенная выгода от незаключенных кон-
трактов; увеличение издержек при изменении условий 
контракта; продление и преждевременное прекраще-
ние, штрафы, потерянные доходы.

В тактических целях CLM-решения применяются 
либо в корпоративном масштабе, либо на уровне под-
разделения, либо могут быть развернуты тактически в 
рамках конкретного контракта. На сегодняшний день 
CLM-решения организации применяют для: обеспе-
чения документооборота и архивного хранения кон-
трактов; реализации корпоративных решений, обеспе-
чивающих функциональные взаимодействие между 
структурными подразделениями; улучшения функци-
ональности пользовательского интерфейса и аналити-
ки, интеграции с существующими приложениями; вы-
явления новых тенденций контрактов в сети поставок.

4. Искусственный интеллект для закупок — это 
концепция применения технологий искусственного 
интеллекта (прогнозирующая аналитика, когнитив-
ные эксперты). В сфере закупок может применяться 
при классификации расходов и анализе контрактов, 
для повышения эффективности деятельности при 
управлении рисками, подборе исполнителей, автома-
тизации поиска поставщиков и др.

5. Роботизированная автоматизация процессов 
(RPA) сочетает технологии распознавания пользова-
тельского интерфейса и выполнения рабочих процес-
сов. RPA-процессы направлены на передачу функций 
и задач, требующих выполнения цикличных и повто-
ряемых действий от человека к программному обеспе-
чению (роботу). 

На уровне информационно-коммуникационно-
го развития компаний-исполнителей закупочная де-

ятельность занимает все большее место в системе 
управленческих отношений организации. Рентабель-
ность компаний определяется успешностью внедрения 
результатов технологического развития. Кроме того, 
формирование полноценной экосистемы предприятия 
на основе развития информационно-коммуникатив-
ной инфраструктуры, системы управления закупками 
и получения возможности для принятия решения в 
режиме реального времени для многих компаний ста-
новится не просто модным трендом, а вопросом кон-
курентоспособности и выживания [3].

Закупочный процесс с позиций финансовой дея-
тельности практически для каждой организации явля-
ется предметом нормативного регулирования и кон-
троля. С учетом организационно-правовой структуры 
и статуса организации применяются соответствую-
щие специальные регуляторные подходы [9; 10].

Следует отметить, что структуре расходной части 
бюджета организаций с государственным участием 
закупки товаров и услуг варьируются от 25 до 65 %. 
Безусловно, значительные расходы требуют соответ-
ствующего планирования, контроля и анализа. Авто-
матизация закупочной деятельности позволяет обе-
спечить: оперативность доступа к большим объёмам 
информации, уменьшение вероятности проявления 
коррупционных рисков, непрерывность мониторинга 
соблюдения условий проведения закупок, качество 
управленческих решений, формирование функцио-
нально-иерархического разграничения ответственно-
сти между подразделениями, осуществляющими за-
купочную деятельность.

При этом для автоматизации закупочной деятель-
ности заказчик должен конкретизировать требования 
к функциональным возможностям системы, способно-
сти её интеграции с действующими информационны-
ми системами, внешними электронными торговыми 
площадками. 

Практическое выражение автоматизации закупоч-
ной деятельности организации заключается в следу-
ющих аспектах: анализ рыночных цен; мониторинг 
количественных и качественных показателей по всем 
закупкам; проверка наличия опыта выполнения соот-
ветствующих заказов у потенциальных поставщиков; 
контроль за изменениями в конкурсную документа-
цию; анализ требований заказчика; интеграция си-
стемы с действующими сетевыми информационными 
ресурсами; проверка аффилированности участников 
закупочной деятельности.

Ключевой драйвер развития всей сферы закупок — 
ее цифровизация. Учитывая комплексный характер 
данного процесса, направлениями его развития высту-
пают: повсеместный переход на электронную форму и 
документооборот, интеграция с ЕИС, повышение про-
зрачности сферы закупок за счет усиления контроль-
ных мероприятий посредством автоматизации.
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Несмотря на очевидные положительные ожидае-
мые изменения в результате автоматизации, как для 
сегмента коммерческих закупок, так и для регулируе-
мых закупок, следует различать цели и приоритеты в 
процессе внедрения данных. Так, в сфере корпоратив-
ных закупок, в том числе с государственным участи-
ем, ожидаемые экономические выгоды от внедрения 
систем автоматизации закупочной являются приори-
тетными в качестве инструмента максимизации при-
были и оптимизации издержек.

Однако для государственных закупок на практике 
первичным будет формальное исполнение требований 
регулятора. Экономические выгоды в виде повыше-
ния производительности труда, качества и прозрач-
ности закупочной деятельности, уменьшения корруп-
ционных рисков и роста эффективности деятельности 
предприятий государственного сектора экономики, 
вторичны, не всегда осязаемы.

Безусловно, система государственных закупок, 
как и многие другие сферы присутствия государства в 
экономике, развивается значительно медленнее отрас-
лей, генерирующих прибыль экономических субъек-
тов. В связи с этим имеет смысл обратить внимание на 
те практические решения, которые уже применяются 
отдельными компаниями, рассмотреть возможность 
адаптации их в сфере закупок, рассчитать бюджетный 
и экономический эффект от внедрения.

Формирование интеллектуальной контрактной 
системы. Фундаментальные основы трансформации 
отечественной системы государственных закупок в 
интеллектуальную контрактную систему заложены 
Бижоевым Б. М. Использование информационно-вы-
числительных систем с интеллектуальной поддерж-
кой для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд стало важным элементом инфраструктуры 
государственного сектора экономики и электронного 
правительства.

Сущность интеллектуальной системы выражается 
в формировании и развитии программной системы, 
представляющей собой совокупность взаимодейству-
ющих элементарных структур и процессов. Целевая 
функция данной системы заключается в передаче от 
человека традиционных функций конкретной пред-
метной области к программным средствам искус-
ственного интеллекта [5].

Формирование интеллектуальной контрактной 
системы в сфере закупок предполагает поэтапное 
внедрение информационно-технических решений, 
позволяющих автоматизировать отдельные элементы 
управления контрактом. Реализация концепции такой 
контрактной системы уже началась. Совместная раз-
работка ФАС и ГК «Ростех» позволяет в автоматизи-
рованном режиме выполнять предусмотренные зако-
ном закупочные процедуры [4].

Формировать предмет закупки и начальную цену 

на стадии планирования до объявления закупок, ана-
лизировать расходы, управлять рисками, подбирать 
поставщиков — все это может оптимизировать искус-
ственный интеллект для закупок.

На этапе заключения контракта процесс провер-
ки потенциальных контрагентов на предмет соответ-
ствия единым требованиям может быть автоматизи-
рован посредством RPA-технологий.

Исполнение контракта, прежде всего, финансовых 
условий, возможно перевести на новый уровень за 
счет внедрения смарт-контрактов, расширенных при 
помощи блокчейн-технологий. Блокчейн позволит пе-
ревести все транзакции на специальные счета, что по-
высит прозрачность и снизит коррупционные риски, 
а смарт-контракты переведут исполнение отдельных 
положений контракта в автоматизированный процесс. 
Такое сочетание позволит приблизиться к переходу на 
управление полным циклом контракта. 

Мониторинг, управление и контроль над соблю-
дением всех условий контракта целесообразно прово-
дить с применением CLM-технологий. Для эффектив-
ности проведения закупок необходима реализация 
корпоративных решений, обеспечивающих функци-
ональные взаимодействие между всеми структур-
ными единицами организации, а также улучшение 
функциональности пользовательского интерфейса и 
аналитики, интеграция с существующими приложе-
ниями.

Необходимо дополнить данные концептуальные 
направления развития сферы закупок еще одним гло-
бальным информационно-технологическим трендом – 
переходом на «облачные» технологии. Концепция ис-
пользования облачных решений (IaaS, PaaS, SaaS) 
является одним из стратегических императивов в биз-
нес-применении информационных технологий. В отече-
ственной контрактной системе целесообразно внедрение 
«облачной» платформы, повышающей безопасность и 
открытость всей контрактной системы, а также позво-
ляющей сократить издержки содержания информацион-
но-коммуникативной системы закупочной детальности 
в целом, и каждого участника в частности (см. табл. 2).

Заключение. На пути реализации оптимизацион-
ного законопроекта [4] в сфере госзакупок остается 
ряд неразрешенных противоречий между:

• сокращением сроков проведения закупочных 
процедур посредством уменьшения числа спо-
собов закупок с отказом от сложных процедур 
(с одиннадцати до трех) и потенциальной опас-
ностью потери эффективности проведения за-
купки, в том числе закупки менее качествен-
ных товаров;

• сохранением аукциона (в нем главным крите-
рием отбора является цена) как наиболее рас-
пространенного в России способа госзакупок 
и наличием «аукционного крена», трактующе-
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го, что областью применения такого способа 
являются продажи, а не закупки;

• нововведением в форме универсальной пред-
квалификации, призванной не допустить к 
крупным закупкам (от 20 млн рублей) недо-
бросовестных поставщиков, а также компаний 
без опыта работы в рамках контрактной систе-
мы, и опасностью того, что это может послу-
жить ограничению конкуренции;

• введением рейтинга деловой репутации участ-

ников и появлением ограничений для участ-
ников закупок, в том числе по контрактам, 
заключенным по результатам «закрытых» гос-
закупок.

Разрешение этих противоречий на основе инфор-
матизации и автоматизации закупочных процессов в 
российской контрактной системе позволит миними-
зировать существующие риски и повысить эффектив-
ность, открытость и прозрачность системы государ-
ственных закупок.

Таблица 2
Сферы применения технологий в интеллектуальной контрактной системе

Стадия контракта Сфера Возможные технологии Ожидаемый эффект

Планирование 
и нормирование 

закупок

Каталог закупок Искусственный интеллект Осуществление и обновление в автоматическом 
режиме процедур закупок

Информационный поиск Искусственный интеллект
Автоматическая подборка и выдача результатов, 
кастомизированная рассылка закупок по видам 

деятельности

Определение НМЦК ПО для АЗД, анализ 
больших массивов данных

Правильное определение НМЦК в 
автоматизированном режиме

Формирование предмета 
закупки ПО для АЗД Точное формирование предмета закупки в 

автоматизированном режиме

Заключение 
контракта

Поиск наилучших 
предложений

Искусственный интеллект, 
смарт контракт

автоматическое заключение контракта с лучшим 
по соотношению цена ‒ качество предложением

Проверка контрагента 
на соответствие единым 

требованиям

Роботизированная 
автоматизация процессов 

(RPA)

Автоматический контроль соответствия участника 
закупок квалификационным требованиям

Исполнение
контракта

Специальные счета Блокчейн Маркировка транзакций и автоматический 
контроль расходования

Эскроу-счета для 
обеспечения исполнения 

контракта
Блокчейн, смарт-контракт

Автоматический возврат средств после 
подтверждения исполнения обязательств по 

контракту 

Оплата контрактов Блокчейн, смарт-контракт Автоматическая оплата после наступления 
события

Мониторинг, 
контроль

Соблюдение условий 
контракта CLM-технологии Автоматизированный контроль выполнения всех 

положений контракта

Ведение 
электронной 

документации
Цифровизация закупок «облачные» технологии, 

CLM-технологии Обработка и хранение данных
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Одной из главных обязанностей государства яв-
ляется не только реагирование на события, связанные 
с выявлением и пресечением правонарушений, но и 
проведение комплекса профилактических мероприя-
тий, что и нашло отражение в принятом в 2016 году 
Федеральном законе от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации». Отсутствие установлен-
ного порядка и возможности отслеживания соблюде-
ния требований законодательства при осуществлении 
валютных операций может привести к полноценной 
угрозе экономической безопасности и финансовой 
стабильности страны. Состояние валютной сферы 
иллюстрирует органам валютного регулирования на-
сколько эффективны меры валютной политики, что в 
свою очередь определяет и результативность валют-
ного контроля, проводимого уполномоченными орга-
нами.

В юридической и экономической науках обстоя-
тельно разработаны и исследованы категории «эффек-
тивность», «экономическая эффективность», а также 
соответствующие критерии ее оценки, относящиеся, 
прежде всего, к коммерческим организациям [3]. По-
нятие же эффективности использования бюджетных 
средств не регламентировано бюджетным законода-
тельством, оно лишь упоминается в статье 34 Бюд-
жетного кодекса РФ среди принципов бюджетной си-
стемы.

И. И. Мазур подчеркивает [5], что «эффективность 
использования бюджетных средств определяется не 
столько традиционными объективными показателями 
действенности решений по типу: «затраты-выпуск» 
или «затраты-результат», сколько по соотношению 
результатов и ресурсов, использованных для дости-
жения стратегических целей политической системы и 
реализации общих государственных интересов».

При определении указанных составляющих пер-
воочередное внимание следует обратить на сущность 
валютного контроля и преследуемые им цели, а также 
на то, какие из них могут быть реализованы на уровне 
отдельного органа валютного контроля.

Валютный контроль со своими положительными 
и отрицательными сторонами [2] может по-разному 
влиять на экономику, а его нормативно-правовая им-
плементация может иметь больший или меньший 
эффект в виде различных количественных характери-
стик, являющихся показателями степени достижения 
цели.

Однако, если в случае неисполнения резидентом 
обязанности, закрепленной в пункте 1 части 1 ста-
тьи 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле», ответственность реально возможна, то в 
большинстве случаев нарушения обязанности по пун-
кту 2 части 1 обозначенной статьи и дальнейшее при-
влечение к административной или уголовной ответ-
ственности крайне затруднительно, в виду излишней, 
на наш взгляд, либеральности нормы, предполагаю-
щей в качестве обязательного условия привлечения 
к ответственности наличия во внешнеторговых кон-
трактах срока возврата денежных средств. Указанная 
норма соответствует духу гражданского права опре-
деляющего, что стороны контракта вправе определить 
любые условия контракта, тем не менее, отсутствие 
вышеуказанного обязательства и порядка его испол-
нения во внешнеторговом контракте делает, зачастую, 
привлечение лиц, нарушивших указанные требова-
ния, невозможным, ввиду невозможности определе-
ния события правонарушения.

Между тем, валютный контроль, в первую оче-
редь, нацелен на контроль именно за исполнением 
указанных норм. Во-вторых, он ориентирован на ис-
полнение резидентами норм и правил, установленных 
актами органов валютного контроля (обязательных 
инструкций, указаний и положений Банка России, 
также постановлений и распоряжений Правительства 
России), исполнение которых призвано обеспечить 
осуществление текущего валютного контроля его 
агентами за соблюдением резидентами требований 
норм статьи 19 указанного выше закона. Мерами же 
воздействия по итогам и в рамках валютного контроля 
являются, как уже было ранее замечено, привлечение 
нарушителей, в первую очередь, к административной 
ответственности и вынесение в их адрес постановле-
ний, представлений и предписаний.

На данный момент вышеуказанная цель законода-
тельно достигается через нормы, закрепленные в ста-
тье 19 рассматриваемого Федерального закона, опре-
деляющие понятие репатриации денежных средств, 
ответственность за неисполнение которой установле-
на как в КоАП РФ, так и в Уголовном кодексе РФ.

Кроме того, считаем объективным, что передачу 
материалов проверок с выявленными признаками со-
ставов уголовных преступлений в подразделения эко-
номической безопасности и противодействия корруп-
ции МВД России, либо в правоохранительный блок 
ФТС России [4], ни при каких обстоятельства нельзя 
отнести к целям контрольной деятельности в сфере 
валютного контроля осуществляемой действующими 
органами валютного контроля.

Таким образом, исходя из обозначенной цели ва-
лютного контроля, можно выделить две группы ме-
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тодов повышения эффективности осуществления рас-
сматриваемой государственной функции, основываясь 
на том, что аудит эффективности [1] представляет со-
бой целенаправленные действия уполномоченных ор-
ганов по проверке расходования бюджетных средств:

1) Методы, ориентированные на увеличение до-
стигнутого результата за счет повышения производи-
тельности исполнении рассматриваемой функции.

Первым методом повышения производительности 
любого органа валютного контроля по осуществлению 
государственной функции валютного контроля явля-
ется организационный метод. Суть его заключается в 
организации исполнения рассматриваемой функции 
на уровне отдельного структурного подразделения 
таким образом, чтобы обеспечить достижение необ-
ходимого результата в установленный отчетный пе-
риод, то есть повышение эффективности организации 
исполнения указанной функции зависит от наличия 
установленных сроков осуществления конкретных 
действий, последовательности и случаев их исполне-
ния в рамках контрольных мероприятий и подготовки 
к ним, а также ответственности за их неисполнение, 
что обеспечит надлежащую исполнительскую дис-
циплину, являющуюся, как уже было отмечено выше, 
залогом качественного результативного контрольного 
мероприятия.

Повысить эффективность организации исполне-
ния государственной функции валютного контроля 
на стадии административного производства и реали-
зации его результатов возможно путем принятия на 
уровне конкретного органа валютного контроля ло-
кального нормативного акта, ликвидирующего с уче-
том сложившейся практики пробелы, связанные с тем, 
что КоАП РФ содержит только общую последователь-
ность процессуальных действий, максимальные сроки 
их осуществления и не содержит ответственности от-
дельных исполнителей за ненадлежащее исполнение 
своих должностных обязанностей.

Второй метод повышения производительности 
осуществления государственной функции валютного 
контроля можно назвать социально-экономическим, 
заключающимся в стимулировании производитель-
ности труда каждого отдельного сотрудника путем 
увеличения его денежного содержания, а именно до-
полнительных выплат, к которым среди прочего от-
носятся премии за выполнение различных заданий, 
максимальный размер которых не ограничивается.

Поэтому, на наш взгляд, единственным действи-
тельным денежным стимулятором служащих органов 
валютного контроля может быть премия, размер кото-
рой может в частности зависеть от размера экономии 

фонда оплаты труда и оценки показателей служебной 
деятельности.

Экономия фонда оплаты труда в частности может 
образоваться за счет нахождения сотрудников в слу-
жебных командировках, в очередных оплачиваемых 
отпусках, в отпусках по временной нетрудоспособно-
сти и так далее. Структуру премии за отчетный пери-
од следует отобразить в следующем виде:

Пр = Прб * kфот * kосд
где:
Пр — премия, полагающаяся сотруднику;
Прб — базовая единица премии сотрудника, раз-

мер которой целесообразно приравнять к окладу де-
нежного содержания;

kфот — коэффициент базовой единицы премии 
сотрудника, исходя из размера экономии фонда опла-
ты труда;

kосд — оценка служебной деятельности сотрудни-
ка исходя из результатов его деятельности (осущест-
вление контрольных мероприятий или обеспечение 
административного производства и реализации его 
результатов).

Если коэффициент базовой единицы премии со-
трудника kфот определяется исходя из размера эко-
номии фонда оплаты труда в каждом органе валют-
ного контроля самостоятельно, то оценку служебной 
деятельности сотрудников kосд полагаем целесоо-
бразным осуществлять по критериям и показателям, 
использованным ранее для оценки органов валютно-
го контроля на предмет исполнения ими рассматри-
ваемой государственной функции, то есть исходя из 
удельного веса осуществленных контрольных меро-
приятий, рассмотренных дел об административных 
правонарушениях и качества исполнительской дисци-
плины, то есть:

kосд = V+вк / Vвк * 100 %
где:
V+вк — объем результативных контрольных ме-

роприятий или дел об административных правонару-
шениях, осуществленных одним сотрудником;

Vвк — общий объем контрольных мероприятий 
или дел об административных правонарушениях, про-
веденных одним сотрудником.

После его определения, предлагается, что показа-
тель может принимать следующие значения:

kосд = 1, если он находится в интервале 0 % < kосд 
≤ 30 %;

kосд = 2, если он находится в интервале 30 % < 
kосд ≤ 70 %;

kосд = 3, если он находится в интервале 70 % < 
kосд ≤ 100 %.
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Полагаем, что предлагаемый подход в определе-
нии размера премии сотрудников, занятых испол-
нением функции валютного контроля, на разных ее 
стадиях будет способствовать повышению не только 
производительности их труда, так и результативности 
исполнения функции в целом.

2) Методы, ориентированные на сокращение рас-
ходов на осуществление государственной функции 
валютного контроля.

Как уже было установлено, уменьшение расходов 
по отдельным кодам классификации операций секто-
ра государственного управления возможно только в 
случае, если указанный результат может быть достиг-
нут за счет действий, финансирование которых осу-
ществляется по другому коду классификации опера-
ций сектора государственного управления, при этом, 
определяя такую возможность, следует исходить из 
сравнения необходимых расходов по различным ко-
дам классификации операций сектора государствен-
ного управления по отношению к остаткам указанных 
средств, доведенных до конкретного органа валютно-
го контроля по соответствующим кодам классифика-
ции операций сектора государственного управления.

Таким образом, замена одних расходов на альтер-
нативные целесообразна, когда при равнозначности 
результата отношение первых расходов к остаткам де-
нежных средств на соответствующем коде классифи-
кации операций сектора государственного управления 
на момент возникновения необходимости осущест-
вления действий больше, чем аналогичное отношение 
альтернативных расходов к остаткам средств на соот-
ветствующем коде классификации операций сектора 
государственного управления.

Еще одним вариантом заменимости одних расходов 
на другие является замена расходов, непосредственно 
относящихся, к исполнению функции валютного кон-
троля, расходами, которые относятся к ее исполнению 
опосредовано, но опять же при условии, что они приво-
дят к достижению идентичного результата.

Предложенные группы методов повышения эф-
фективности осуществления государственной функ-
ции органа валютного контроля позволят выработать 
уполномоченным субъектам новые подходы к про-
тиводействию правонарушениям и преступлениям в 

валютной сфере, что, безусловно, способствует обе-
спечению экономической безопасности России и укре-
плению национального суверенитета.
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Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль. Под 
ред. В.Б. Мантусова. Учебник. 463 с. Гриф НИИ образования и науки. Гриф 
МУМЦ "Профессиональный учебник".

Дается системное изложение вопросов торговых ограничений, экспорт-
ного и валютного контроля в международной торговле товарами и услугами. 
Рассматриваются задачи и сущность, особенности и правовые основы орга-
низации и реализации торговых ограничений, валютного и экспортного кон-
троля внешнеторговых потоков в разрезе международного и национального 
законодательства.

Для профессиональной подготовки студентов вузов по специально-сти 
"Таможенное дело", а также лиц, занимающихся внешнеэкономической де-
ятельностью.
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Фондовый рынок является одним из основных эле-
ментов финансового рынка. Когда мы говорим об ин-
вестициях на развитых рынках, то в первую очередь, 
подразумевается именно фондовый рынок, как осно-
вой механизм размещения и перераспределения капи-
талов. Российский фондовый рынок, несмотря на свое 
активное развитие, которое наблюдается в последние 
годы, очень сильно отстает от фондовых рынков раз-
витых стран, что напрямую сказывается на инвести-
циях в российскую экономику.

Если обратиться к концепции экономической без-
опасности Российской Федерации до 2030 года [4], то 
можно заметить, что большое количество положений, 
прямо или косвенно касаются фондового рынка. Так, 
например, среди основных вызовов и угроз экономи-
ческой безопасности выделяются:

• усиление структурных дисбалансов в мировой 
экономике и финансовой системе, увеличение 
разрыва между стоимостной оценкой реаль-
ных активов и производных ценных бумаг;

• усиление колебаний конъюнктуры мировых 
товарных и финансовых рынков;

• подверженность финансовой системы Россий-
ской Федерации глобальным рискам (в том 
числе в результате влияния спекулятивного 
иностранного капитала);

• недостаточный объем инвестиций в реальный 
сектор экономики, обусловленный неблаго-
приятным инвестиционным климатом;

• низкие темпы экономического роста, обуслов-
ленные внутренними причинами, в том числе 
ограниченностью доступа к долгосрочным 
финансовым ресурсам и др.

А в качестве целей государственной политики в 
сфере обеспечения экономической безопасности за-
креплены:

• укрепление экономического суверенитета Рос-
сийской Федерации;

• повышение устойчивости экономики к воздей-
ствию внешних и внутренних вызовов и угроз;

• обеспечение экономического роста и др.
Достижение указанных целей просто невозможно 

без развитого, устойчиво функционирующего фондо-
вого рынка, что доказано на практическом примере 
многих развитых стран.

Говоря об угрозах фондового рынка Российской 
Федерации, стоит выделить геополитические риски, 
которые актуализируются с каждым годом, несо-
вершенство нормативного регулирования, низкий 
уровень сформированности рынка и его участников, 
высокая волатильность, вызванная всеми вышепере-

численными факторами и др. Большая часть из суще-
ствующих угроз вызвана внешними факторами, изме-
нение которых требует большого количества времени 
и усилий, а также зависит от многих участников меж-
дународной финансовой системы.

В то же время существуют внутренние факторы 
и угрозы, повлиять на которых не просто реально, а 
возможно в достаточно короткие сроки и при этом эф-
фективно. Одним из таких факторов, выступает ста-
бильность и прозрачность фондового рынка. Данный 
фактор зависит от соблюдения участниками фондово-
го рынка законодательства и недопущения ими недо-
бросовестных практик. Одними из наиболее опасных 
недобросовестных практик на финансовом рынке яв-
ляются неправомерное использования инсайдерской 
информации и манипулирование рынком, так как они 
напрямую угрожают стабильности функционирова-
ния фондового рынка страны.

Для детального рассмотрения данной проблемы, 
следует:

• охарактеризовать текущее состояние и тен-
денции фондового рынка России;

• проанализировать судебную практику и ма-
териалы контрольно-надзорных органов по 
делам, связанным с неправомерным использо-
ванием инсайдерской информации и манипу-
лированием рынком;

• произвести расчет фактического и потенци-
ального ущерба экономической системе и 
участникам фондового рынка, возникающий в 
результате неправомерного использования ин-
сайдерской информации и манипулирования 
рынком;

• предложить пути повышения эффективности 
противодействия рассматриваемым противо-
правными проявлениями.

На сегодняшний день, фондовый рынок Рос-
сии — это 7,6 млн участников, владеющих актива-
ми на общую сумму 12,7 трлн рублей, 72 % которых 
принадлежат физическим лицам [3]. За последний 
год, количество инвесторов на фондовом рынке при-
близилось к 10 % экономически активного населения 
страны1. Совокупный объем биржевых операций по-
купки и продажи, совершенных профучастниками в 
III квартале 2020 г., составил рекордные 420 трлн руб. 
(+12 % к/к и +20 % г/г). Учитывая складывающуюся 
макроэкономическую обстановку, снижение ключе-
вой ставки Центрального банка и следующее за ним 

1  В октябре 2020 года количество уникальных клиентов на 
Московской Бирже составило 7,5 млн человек. Численность рабочей 
силы, по данным Росстата, составила 75,3 млн человек.
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снижение ставок по депозитам, увеличивающийся у 
населения интерес к фондовому рынку, а также дина-
мику последних лет (рис. 1), можно прогнозировать, 
что в ближайшие годы на российский фондовый ры-

нок будет приходить все большее количество клиен-
тов, что повлечет увеличение активов в обращении, а 
значит и развитие фондового рынка, который играет 
все большую роль в экономике России. 

Рис. 1. Динамика числа клиентов на брокерском обслуживании и доли активных клиентов.
Источник: Банк России

Таким образом, мы видим, что фондовый рынок 
России — это один из основных элементов финансо-
вой системы нашей страны, включающий в себя более 
7,5 млн участников и огромные потоки финансовых 
активов. Развитие данного экономического института, 
может способствовать стабилизации и активному раз-
витию экономики России, в связи с чем просто необ-
ходимо сделать все возможное для устранения угроз и 
факторов, препятствующих стабильному функциони-
рованию фондового рынка.

Одной из главных внутренних угроз стабильному 
функционированию и развитию фондового рынка вы-
ступают недобросовестные практики поведения его 
участников, к которым в первую очередь относятся 
неправомерное использование инсайдерской инфор-
мации и манипулирование рынком. Данные противо-
правные проявления наносят серьезный ущерб для 
инвестиционной привлекательности российского 
фондового рынка, в том числе для иностранных инве-
сторов, которые активно инвестируют в российскую 
экономику, особенно в части покупки государствен-
ных облигаций и корпоративных облигаций россий-
ских компаний.

Если обратиться к судебной статистике по уголов-
ным делам, связанным с неправомерным использова-
нием инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ) и 
манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ), то может 
сложиться впечатление, что проблемы не существует, 
так как за последние годы имеется всего один приго-
вор, вынесенный в 2019 году в отношении бывшего 
трейдера «Ак Барс Банка», в результате действий ко-

торого банку был причинён ущерб в размере 76 мил-
лионов рублей.

Но на самом деле, все немного сложнее. Изучив 
результаты деятельности департамента противодей-
ствия недобросовестным практикам и ежегодные го-
довые отчеты Банка России, который выполняет роль 
мегарегулятора всего финансового рынка, нами была 
получена следующая статистика по выявленным слу-
чаям неправомерного использования инсайдерской 
информации и манипулирования рынком (таблица 1).

Только за последние 3 отчетных года в правоох-
ранительные органы были направлены 16 материалов 
проверок по фактам неправомерного использования 
инсайдерской информации и манипулирования рын-
ком. Из них только одно уголовное дело дошло до суда 
и по нему был вынесен приговор.

Так существует ли проблема? И стоит ли из-за 
столь незначительного количества преступных прояв-
лений, серьезно задумываться над изменением меха-
низма выявления, раскрытия и расследования данной 
группы преступлений?

Отвечая на эти вопросы, прежде всего стоит ска-
зать про общественную опасность данных престу-
плений. В первую очередь, опасность заключается в 
крупном размере ущерба от данных противоправных 
проявлений. Так, нами были проанализированы ре-
зультаты надзорной деятельности Банка России [1], 
согласно которым средний ущерб от одного факта 
неправомерного использования инсайдерской ин-
формации или манипулирования рынком составляет 
120‒150 миллионов рублей. Если сделать поправку 
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на несовершенство существующей надзорной систе-
мы, нехватку времени, сил, средств и ресурсов, то при 
самых скромных оценках, можно предположить, что 
количество установленных фактов, составляет одну 
десятую от фактического количества преступных 
проявлений. Тогда совокупный годовой ущерб от не-
правомерного использования инсайдерской информа-
ции и манипулирования рынком, составляет порядка 

8 млрд рублей. И это только фактический ущерб. В 
контексте объемов самого фондового рынка эта цифра 
кажется незначительной, но данный ущерб наносится 
широкому перечню субъектов, среди которых профу-
частники рынка ценных бумаг, частные инвесторы, 
брокерские компании, в одном из выявленных Бан-
ком России случаев пострадавшей стороной выступал 
даже Внешэкономбанк России.

Таблица 1
Сведения о результатах деятельности Банка России 

по противодействию злоупотреблениям на российских организованных торгах

Наряду с фактическим ущербом, стоит учитывать 
и косвенный ущерб, который наносится обществен-
ным отношениям, складывающимся на фондовом 
рынке и в финансовой системе в целом. Так, отсутствие 
прозрачности и инвестиционной привлекательности 
российского фондового рынка, может привести к от-
току нерезидентов с фондового рынка, а они в свою 
очередь осуществляют покупку до 35 % государствен-
ных облигаций России. Тогда, столь, казалось бы, ред-
кие и незначительные факты преступных проявлений, 
могут привести к проблемам с покрытием дефицита 
государственного бюджета. Таким образом, неправо-
мерное использование инсайдерской информации и 
манипулирование рынком, представляет серьезную 
угрозу экономической безопасности фондового рын-
ка, а следовательно, и всей финансовой системе Рос-

сийской Федерации.
На сегодняшний день процесс выявления, раскры-

тия и расследования данного вида преступлений вы-
глядит следующим образом:

• Центральным Банком Российской федерации 
в режиме реального времени осуществляет-
ся мониторинг хода торгов на московской и 
санкт-петербургской биржах (мониторинг 
осуществляется посредством специализиро-
ванного программного обеспечения, исполь-
зуемого не только Центральным банком, но и 
самими биржами по всему фондовому рынку, 
включая облигации и производные финансо-
вые инструменты);

• на основе запрограммированных алгоритмов, 
выявляются нестандартные сделки (которые 
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потенциально могут представлять собой ин-
сайдерские покупки/продажи или манипули-
рование рынком);

• также информация о потенциальных инсай-
дерских и манипулятивных сделках может 
поступить в Центральный банк посредством 
жалоб (заявлений, обращений) граждан и ор-
ганизаций, из сведений, содержащихся в сред-
ствах массовой информации, из других госу-
дарственных органов;

• информация по нестандартным сделкам акку-
мулируется в Центральном Банке, после чего 
проходит первичную проверку и при наличии 
признаков потенциальных противоправных 
сделок передается на рассмотрение руковод-
ства (проверка может проводиться только на 
основании решения Председателя Банка Рос-
сии или его заместителя) [2];

• Департаментом противодействия недобросо-
вестным практикам проводится проверка, ко-
торая обычно занимает от одного до полутора 
лет (максимальный срок — 18 месяцев). Про-
верка осуществляется посредством истребо-
вания необходимых документов, объяснений, 
информации от органов, организаций и физи-
ческих лиц, а также путем проведения опро-
сов, осмотра территорий, помещений, доку-
ментов и предметов проверяемого лица, лица, 
располагающего информацией;

• после проведения проверки, в случае под-
тверждения факта инсайдерской сделки либо 
манипулирования рынком, содержащих при-
знаки уголовно-наказуемого деяния, Цен-
тральный Банк передает собранную инфор-
мацию в правоохранительные органы для 
проведения расследования (ст. 185.3 и 185.6 УК 
РФ находятся в подследственности Следствен-
ного комитета Российской Федерации);

• следователями следственного комитета (обыч-
но дела передаются в управление по расследо-
ванию особо важных дел ГСУ либо в отделы 
по расследованию особо важных дел СУ по 
субъекту Российской Федерации) после оцен-
ки и анализа поступившей информации, дают-
ся указания на проведение оперативно-разыск-
ных мероприятий оперативным сотрудникам 
органов внутренних дел, производятся необ-
ходимые следственные действия, направлен-
ные на установление всех деталей совершения 
преступлений и сбор доказательств.

Данная схема раскрытия и расследования престу-

плений выглядит логичной, последовательной, все-
сторонней и эффективной. Но практика показывает 
другое: за последние 3 года Банком России была про-
ведена 141 проверка по фактам возможного неправо-
мерного использования инсайдерской информации и 
манипулирования рынком, из них в 44 случаях было 
выявлено нарушение законодательства и информаци-
ях по 16 проверкам была передана в правоохранитель-
ные органы, а результатом большого количества уси-
лий стало только одно уголовное дело.

Сложившаяся ситуация может говорить либо о 
том, что в России не совершаются преступления на 
фондовом рынке, либо о том, что действующая си-
стема выявления, раскрытия и расследования данных 
преступлений неэффективна.

В связи с тем, что у Банка России отсутствуют 
полномочия на осуществление оперативно-разыск-
ной деятельности, ограничен арсенал проверочных 
действий, для более эффективного противодействия 
неправомерному использованию инсайдерской ин-
формации и манипулирования рынком, необходимо 
пересмотреть механизм взаимодействия Центрально-
го Банка с правоохранительными органами.

Решение существующих проблем видится нами в 
заключении между Центральным банком и правоохра-
нительными органами (Следственный комитет, Мини-
стерство внутренних дел России) межведомственного 
соглашения о взаимодействии, направленного на по-
вышение качества противодействия преступлениям на 
рынке ценных бумаг. В данном соглашении необходи-
мо предусмотреть следующие ключевые положения:

1) Центральный банк или его территориальные 
подразделений обязуется уведомлять правоохрани-
тельные органы обо всех существенных нарушениях 
на рынке ценных бумаг, если в действия лиц их осуще-
ствивших, могут содержаться признаки совершения 
преступления. Это позволит правоохранительным ор-
ганам своевременно начать проверку поступившей ин-
формации, провести комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий, позволяющих установить всех потенци-
альных участников преступления, задокументировать 
их умысел и механизм преступной деятельности. В 
это время, сотрудники Центрального банка, с учетом 
имеющейся у них информации и ресурсов, будут про-
водить внутреннюю проверку, направленную на уста-
новление деятельности участников фондового рынка, 
приведший к нарушению законодательства. На теку-
щий момент, деятельность правоохранительных орга-
нов начинается только после передачи им Централь-
ным банком материалов внутреннего расследования, 
которое занимает обычно от одного до полутора лет. 
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К тому времени большинство оперативно-разыскных 
и следственных действий становится нецелесообраз-
ным и малоэффективным.

2) Центральный банк должен предоставить право-
охранительным органам доступ к информационно-
аналитической системе и базе данных, которая осу-
ществляет контроль и мониторинг за деятельностью 
профессиональных участников рынка ценных бумаг 
на фондовом рынке. Таким образом, благодаря данно-
му нововведению, у правоохранительных органов по-
явится возможность осуществления предупредитель-
ной деятельности по данному направлению, а также 
оперативный доступ к любой информации, которая 
может быть необходимой в рамках выявления и рас-
крытия рассматриваемых преступлений.

3) Организация обучения специалистами Цен-
трального банка сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Это необходимая мера, без которой другие ново-
введения будут малоэффективными. Фондовый рынок 
представляет собой сложный механизм, обладающим 
большим количеством особенностей, знание которых 
требует специфической подготовки. Чтобы обладать 
знаниями на уровне профессиональных участников 
рынка недостаточно получить высшее экономическое 
образование или пройти курсы повышения квалифика-
ции, для этого требуется большой объем систематизи-
рованных профессиональных знаний.

4) В целях локализации возможных негативных 
последствий на фондовом рынке необходимо предус-
мотреть механизм мониторинга актуальной ситуации, 
на основе которой будут предприниматься упреждаю-
щие меры управленческого характера. Для профилак-
тики преступлений на рынке ценных бумаг следует 
разработать межведомственную информационную 
систему централизованного учета ‒ электронный банк 
данных о профессиональных участниках рынка цен-
ных бумаг, их деловой активности.

Таким образом, неправомерной использование ин-
сайдерской информации и манипулирование рынком 
представляют собой серьёзную угрозу экономической 
безопасности Российской Федерации. При относи-
тельно небольшом количестве выявляемых престу-
плений, каждый случай приносит многомилионный 
ущерб экономической системе. Но ещё большую угро-
зу представляет косвенный ущерб от данного вида 
преступлений, который выражается в снижении уров-
ня доверия к фондовому рынку России, снижении ин-
вестиционной привлекательности, сокращении ино-
странных инвестиций. 

По нашему мнению, принятие данного согла-
шения, которое бы включало целую систему мер, 

направленных на повышение эффективности пред-
упреждения, выявления, пресечения и раскрытия пре-
ступлений на рынке ценных бумаг, позволило быть 
существенно повысить эффективность правоохрани-
тельной деятельности. Комплексно рассмотрев сло-
жившуюся ситуацию и существующий проблемы, мы 
пришли к выводу, что для повышения эффективности 
противодействия, указанного виде преступлений, це-
лесообразно пересмотреть механизм взаимодействия 
надзорных и правоохранительных органов. Предло-
женные меры, должны способствовать не только по-
вышению уровня выявления, раскрытия и расследова-
ния существующих преступлений, но и в дальнейшем 
привести к недопущению случаев неправомерного ис-
пользования инсайдерской информации и манипули-
рования рынком.
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Сейчас большая часть достижений экономики 
базируется на открытиях других наук, как гумани-
тарных (социология, психология, философия), так и 
естественных (биология, физика, химия). Можно пред-
положить, что это определяется тем, что совокупное 
обращение к инструментарию и методам различных 
областей научного знания дает иллюзию возможного 
решения столь актуальных проблем управления со-
циально-экономическими системами, когда их функ-
ционирование обеспечивается противоречивыми воз-
действиями практически бесконечного множества 
факторов: условиями внешней среды и происходящи-
ми в ней изменениями; особенностями внутренней 
структуры, стремящейся сохранить стабильность, и 
общественно-политическими реалиями, требующими 
постоянной модернизации; общей целью организации 
и личными амбициями, целями и компетенцией лиц, 
принимающих решения; необходимыми ресурсами 
для поддержания эффективной жизнедеятельности 
системы и возможностей, доступных ей. 

С другой стороны, мы должны отметить, что син-
тез наук открывает новые пути, способные привести к 
развитию существующих методологий, и предложить 
подходы, модели и алгоритмы, позволяющие значи-
тельно расширить их эвристические возможности для 
решения проблем, в том числе управления.

Экономисты давно согласились с мыслью, что 
в исследуемых социально-экономических системах 
ввиду большой неопределенности их поведения оха-
рактеризовать особенности функционирования воз-
можно лишь с позиций нелинейности, которая являет-
ся главным условием самоорганизации.

Вместе с тем, в большинстве случаев, даже имея 
достаточно информации для принятия решения, ре-
зультативность управленческих действий не совпа-
дает с прогнозируемым вариантом и демонстрирует 
непредвиденные последствия. То есть, мы можем 
увидеть эффект, можем описать его, провести поиск 
повлиявших факторов, но обнаружить причину в на-
блюдаемом пространстве получается далеко не всегда.

Есть основания полагать, что ограниченность в 
возможностях фиксировать достаточный объем (необ-
ходимый минимум) информации (в том числе о дей-
ствующих факторах, механизмах их влияния, а также 
об особенностях протекания различных процессов) 
для осуществления выбора и принятия управленче-
ского решения мешает нам понять ряд экономических 
явлений.

Наша неспособность четко устанавливать логи-
ческую взаимосвязь причины-следствия при осу-
ществлении управления может лежать в плоскости 
многоаспектности и многомерности социально-эконо-
мических структур и образований. Подтверждением 

этому служат следующие причины:
1. Мы воспринимаем экономическое простран-

ство исключительно по тем объектам, которые можем 
обнаружить и подвергнуть измерениям.

2. Измеряемые и осязаемые нами объекты со-
ставляют наблюдаемое пространство.

3. Исследование наблюдаемого пространства 
может осуществляться ограниченным числом методов 
и описываться ограниченным количеством моделей.

4. Способы, описывающие экономическое про-
странство, являются упрощенными и абстрагированны-
ми моделями фиксирования наблюдаемой реальности.

5. Наборы методов и приемов исследования эко-
номического пространства со всеми происходящими 
внутри процессами не перекрывают собой доступный 
диапазон анализа.

6. Возможности восприятия и анализа экономи-
ческих явлений ограничиваются пределом осознавае-
мой мерности экономического пространства.

7. Предел осознаваемой экономической мерно-
сти определяется объемом информации, которую мы в 
состоянии зафиксировать, воспринять и переработать.

То есть помимо ограниченности информации в 
отношении множественного действия различных 
факторов, проблему поиска их источников осложня-
ет расслоенность пространства, не все слои которого 
поддаются анализу и наблюдению.

Данные представления позволяют предположить, 
что, обратившись к многомерности экономического 
пространства, мы существенно расширим возмож-
ности поиска причин неудач и/или неэффективности 
проведенных управленческих решений. 

Попытку раскрыть механизм управления с пози-
ции концепции расслоенности экономического про-
странства впервые предпринял Шманев С. В. [2]. Вме-
сте с тем, намеченные названным автором контуры 
расслоения экономического пространства не в полном 
объеме описывают происходящие явления и отражают 
взаимосвязь (в том числе математическую) протекаю-
щих процессов. Им не учтено влияние цикличности, а 
также не приводится описание самоорганизации соци-
ально-экономических систем через фазовые переходы 
в рамках различных слоев (подпространств). 

Эвристические возможности данного подхода име-
ют значительно больший потенциал, если углубиться 
в характеристику взаимодействий между слоями и 
взаимовлияния множества факторов с учетом отобра-
жаемых циклов развития социально-экономических 
образований (организаций) и экономики в целом, од-
новременно анализируя фазовые переходы систем из 
одного состояния в другое.

С нашей точки зрения, как раз такой взгляд позволит 
привлечь соответствующий математический аппарат и 
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методические разработки, и объединить (увязать) в си-
стеме уравнений и цикличность, и фазовые переходы.

Исходя из выше изложенного сформируем ряд по-
стулатов расширенной концепции расслоенного эко-
номического пространства.

1 постулат. Слои экономического пространства 
выступают как отражение объективной экономиче-
ской реальности. Экономический агент воспринимает 
экономические события в определенном слое, в рам-
ках которого им ведется конкретная деятельность, и 
обусловлена возможностями индивида (лица, прини-
мающего решение) отбирать нужную информацию и 
его способностью ее осознавать и правильно интер-
претировать.

2 постулат. Слоев экономического пространства 
может быть множество, в каждом из которых функ-
ционируют социально-экономические системы, пред-
ставляемые собой устойчивые образования с набором 
характеристик. 

3 постулат. Социально-экономические системы 
формируются из подсистем, между которыми про-
исходит самосогласование определенным образом. 
Механизм самосогласования осуществляется через 
резонансные процессы (т. е. совпадения интересов, 
например, или возможностей) в рамках какого-либо 
слоя пространства (т. е. колебания в подпространствах 
должны быть подобны — примерно одной амплитуды 
хотя бы в данный период времени). 

4 постулат. Всякая социально-экономическая си-
стема может быть связана с множеством элементов 
других систем, находящихся в ином слое экономиче-
ского пространства, ненаблюдаемого экономическим 
агентом. Влияние элементов подсистем, принадле-
жащих другим социально-экономическим системам, 
функционирующим в ином слое (ненаблюдаемом, 
мнимом), вызывает неопределенность результатов 
управленческих действий в наблюдаемом слое. 

5 постулат. Развитие определенной социально-
экономической системы в данном конкретном на-
блюдаемом слое ограничивается целями ее предна-
значения и, имея нелинейный характер, подвергается 
циклическим изменениям.

6 постулат. Цель функционирования определяет-
ся как жесткая причина, сформированная как резуль-
тат отклика системы на внешнее возбуждение (в том 
числе под действием элементов подсистем, скрыто 
влияющих на элементы исследуемой системы), ко-
торое распространяется диффузно по всем иерархи-
ческим уровням, и максимально устраивает тот, что 
вступает в резонанс [3].

7 постулат. Цель, как отклик наблюдаемой систе-
мы, постоянно меняет центр (аттрактор) и может ме-
нять направление (вектор) развития.

8 постулат. Наблюдаемая динамика процессов 
функционирования социально-экономического обра-
зования (организации) проявляется в слое, в котором 
доступно проведение анализа, т. е. в том, на котором 
способен действовать экономический агент (лабора-
торное пространство). 

9 постулат. Элементы «лабораторного» простран-
ства функционируют в других («мнимых») простран-
ствах. Зависимость взаимовлияния составляющих 
системы элементов носит явно нелинейный характер. 
Закон их взаимодействия (взаимосвязи) будут опреде-
ляться системой дифференциальных уравнений. 

10 постулат. Элементы систем лабораторного про-
странства (изучаемого) соотносятся с элементами не-
видимого (мнимого) пространства в рамках осцилля-
ционных законов. 

11 постулат. Всякое управленческое действие на-
правлено на поддержание устойчивости наблюдаемой 
социально-экономической системы и ее развитие.

12 постулат. Чтобы анализировать устойчивость 
исследуемой системы требуется правильно опреде-
лить фазовое пространство, в котором отражаются 
конкретные движения (явления, процессы), происхо-
дящие в связанных слоях (подпространствах), а также 
выделять сигналы, идущие от элементов других си-
стем, с которыми осуществляется взаимодействие, и 
от внешней среды в целом.

Правильное расслоение объема фазового про-
странства должно соответствовать следующим крите-
риям: 

1. Соответствие связей, которые устанавлива-
ются в данном слое: схожие процессы, но базирую-
щиеся на различных причинах их вызывающих, мо-
гут образовывать идентичные связи, но относящиеся 
к разным явлениям, ввиду этого не всякую фиксиру-
емую связь получится идентифицировать с конкрет-
ным действием, оказывающим влияние на изучаемый 
слой подпространства. Т. е. неверно установленная 
(ложная) связь создаст условия невозможности разра-
ботать алгоритм принятия адекватного решения.

2. Определение и исключение из анализа фан-
томных систем: иногда системы вообще не существу-
ет, тем не менее, на внешнем уровне она выглядит 
вполне оформленной (т. е. является фантомной). Та-
кие системы являются самым существенным препят-
ствием для создания систем управления. Фантомные 
системы обладают не только квазивидимостью, но и 
вызывают квазиочевидные действия аппарата управ-
ления, нарушающих перспективу возникновения 
системообразующих связей и системообразующих 
целей. Поэтому, когда мы говорим о правильном рас-
слоении фазового пространства, мы имеем в виду воз-
можность формирования механизмов, участвующих в 
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создании систем управления в соответствии с услови-
ями, обеспечивающими их жизнеспособность.

3. Учет основного свойства систем — их откры-
тости: исследуемая система находится одновременно 
в разных слоях мнимых пространств, в течение вре-
мени мнимые слои могут: а) постепенно сращиваться 
с наблюдаемым пространством, наделяя его новыми 
качествами, или б) переходить на внешний уровень и 
закрепляться на нем.

4. Система, в которой осуществляется передача 
(отражение) информации (отклик) в слоях фазового 
пространства, возникает в зависимости от сформи-
ровавшихся связей. Математически это можно выра-
зить следующим образом:

I=KlnP  (1)

где
I — информационное поле;
К — некая постоянная (удельная информация);
P — статистический вес (параметр, ограничиваю-

щий выбор, т. е. определяющий вероятность) [1, с. 32].
Тогда динамика движения этой системы формиру-

ет информационную волну:

13 постулат. Установление сигналов, идущих от 
элементов других систем, с которыми осуществляется 
взаимодействие, и от внешней среды, происходит по 
стабильным и непрерывным информационным кана-
лам, которые определяют контуры устойчивости ис-
следуемой системы.

14 постулат. Устойчивость системы и поддержа-
ние вектора выбранного развития ограничивается 
полнотой и скоростью получения информации, кото-
рую способен проанализировать и переработать эко-
номический агент.

15 постулат. В условиях снижения качества и ко-
личества информации степень неопределенности (эн-
тропия) состояния возрастает, флуктуации накапли-
ваются, что приводит систему к дестабилизации за 
счет дисфункциональных изменений.

16 постулат. При достижении точки максималь-
ного значения энтропии (точки бифуркации) исследу-
емая социально-экономическая система меняет свой 
фазовый портрет, осуществляет фазовый переход в 
другое состояние или разрушается.

Представленные постулаты формируют подход, по-
зволяющий уменьшить число предлагаемых вариантов 
выбора управленческих решений и привлечь математи-
ческий аппарат, описывающий одновременно процессы, 

происходящие в наблюдаемом слое, а также влияющие 
на динамику и вектор развития исследуемой социально-
экономической системы с учетом цикличности. 

Благодаря инструментарию, доступному в рамках 
расширенной концепции расслоенного экономического 
пространства, возможно провести многомерный коли-
чественный анализ, интерпретация которого выведет 
нас из большой неопределенности получаемых резуль-
татов управления и обеспечит получение значимых ха-
рактеристик изучаемых экономических явлений.

В рамках расширенной концепции расслоенности 
экономического пространства мы можем для постро-
ения систем управления использовать разнообраз-
ный математический аппарат, например, теорию не-
четких множеств, которая активно привлекается для 
моделирования неопределенности при решении эко-
номических задач. Например, рассматривая социально-
экономическое пространство, как топологическое про-
странство Хаусдорфа, мы имеем возможность отражать 
в нем информационные потоки, связанные с процессом 
управления, а для оценки его последствий уже давно в 
экономике применяется теория вероятности и т. д. 

Использование математического аппарата по-
зволяет моделировать: 1) процессы прохождения 
информации между слоями, формирование причин-
но-следственных связей в отдельно взятом слое; 2) 
рассматривать процесс зарождения резонансных и за-
тухающих колебаний в результате наложения инфор-
мационных потоков разной интенсивности, длитель-
ности и направления. 

Таким образом, в свете предложенного подхода, 
управление мы можем рассматривать как процесс вос-
приятия, оперирования и трансформации субъектом 
объективных «естественных» социально-экономиче-
ских законов, проявившихся на лабораторном уровне 
в результате их просачивания через мнимые слои. В 
свою очередь процессы, активизированные на лабора-
торном слое, вносят коррективы в мнимые слоя, спо-
собствуя (или препятствуя) реализации этих законов, 
что в свою очередь провоцируют дополнительные из-
менения на наблюдаемом уровне (лабораторном слое). 
Происходит циклический кругооборот взаимодей-
ствия и взаимовлияния слоев единого социально-эко-
номического пространства. 
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Цифровизация целенаправленно входит в нашу 
жизнь. Этот процесс непосредственно влияет на ста-
новление и социализацию личности, которое наибо-
лее активно прослеживается в подростковом возрасте, 
так как многие факторы, которые станут ориентиром 
дальнейшего развития для человека, закладываются в 
этом возрасте. Мультимедийные средства и техноло-
гии широко имплементируются во всех сферах ком-
муникации. Несмотря на то, что изучение воздействия 
информационного пространства на личность началось 
еще в 1990‒е годы, существуют различные точки зре-
ния на влияние цифровизации на наше общество.

Информация всегда и во все времена имела цен-
ное значение как для общества в целом, так и для вос-
питания подрастающего поколения. Наше общество 
использует интернет и множество технологий, свя-
занных с информатизацией социума. В современном 
социуме все сферы, как духовная, так и материальная, 
сотрудничают с каким либо объемом информации. 
Наш материальный статус подвержен влиянию ин-
формационных изобретений в виде каких либо новых 
технологий, компьютеризированных систем, инно-
вационных разработок. Но информация это не без-
обидное явление. Информация проникает вовсе роли 
нашей общественной деятельности и оказывает непо-
средственное влияние на отношения между людьми. В 
процессе влияния она модифицируется. 

С использованием цифровизации можно увидеть 
прогресс в области быстрого доступа к обширному 
объему информации. Открываются широкие возмож-
ности для повышения уровня кругозора, что в свою 
очередь, выводит науку и образование на более серьез-
ные высоты. Однако процесс цифровизации имеет не 
только положительные стороны. Существуют объек-
тивные сложности. Можно утверждать, что информа-
ция обрабатывается достаточно сложным способом. 
Таким образом, создается новая среда общения среди 
индивидов. Этот процесс влияет на высоту уровня 
развития индивидов.

Рационально утверждать, что цифровизация явля-
ется элементом социализации индивида. Этот процесс 
включает в себя отличительные особенности социали-
зации:

• присутствие ситуации разделения ролей, ко-
торая представляет собой определенные, так 
называемые статусы; 

• конгломерат принципов и норм поведения в 
информационном социуме; 

• организованный и спонтанный порядок; 
• комплекс законов и организаций по управле-

нию и работе с информационной сферой. 

Рассмотрим положительные аспекты влияния ин-
формационного пространства на формирование лич-
ности. Информационное пространство представляет 
собой достаточно весомый и удобный способ общения 
между индивидами. В арсенале Интернета присут-
ствует широкий выбор платформ, профессиональных 
сообществ, коммуникационных возможностей. Благо-
даря этому подрастающее поколение, дети, которые 
учатся или живут в других городах, могут общаться 
со своими родителями. А в период всеобщей само-
изоляции, включавшей в себя перевод школьного и 
вузовского образования на дистанционную форму об-
учения, стало возможным продолжить обучение для 
миллионов школьников и студентов с использованием 
информационных технологий.

Интернет просторы обладают комплексом возмож-
ностей для получения образования и использования 
обучающих систем для широкого спектра социальных 
групп. В данном случае не играют никакой роли раз-
личия между людьми, включая национальность, граж-
данство той или иной страны, здоровье и т.д. В реаль-
ных учебных организациях поводом для отказа могут 
быть так же материальные или социальные различия. 
Широкие просторы Интернета и их возможности ста-
ли удобной площадкой для изобретения интернет тех-
нологий, популяризации информации, образования. 
Педагоги и обучающиеся получили неограниченные 
ресурсы по использованию электронной сети. Студен-
ты и преподаватели приобрели возможность работы с 
электронными учебниками и библиотекой, удобными 
системами тестирования, а также использование ин-
новационных средств общения. Всемирная паутина 
аккумулирует любые уже используемые образова-
тельные ресурсы. Рассматривая сетевые возможности, 
данные образовательные ресурсы целесообразно рас-
ширить и имплементировать в качестве инновацион-
ной информационной общности. Неоценимо широки 
источники самообучения и саморазвития с исполь-
зованием интернета. Существует огромный перечень 
форм и методов обучения в подобном режиме. В усло-
виях невозможности общения педагога и обучаемого в 
режиме директ во время пандемии или при ситуациях 
удаленности друг от друга удобна форма онлайн рабо-
ты. Обучаемые имеют возможность контакта с препо-
давателем. И здесь существует огромный потенциал 
для преподавания от консультирования до видеокон-
ференций. Интернет все больше становится библиоте-
кой знаний не только для подростков, но и для людей 
разных возрастов, которые нуждаются в получении 
информации. Сеть изменила структуру современного 
общества, объединяя людей друг с другом, она разру-
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шила географические барьеры.
Помимо образовательных целей интернет про-

странство существует, как определенная форма жиз-
ни, общения. Множество людей в разных странах с 
разными физическими возможностями вступают в 
группы, общественные структуры по интересам как 
личным, так и профессиональным предпочтениям. 
Сетевое пространство это источник существования 
и организации различных групп от учебных до адми-
нистративных и так далее. Многие люди испытывают 
трудности при непосредственном общении с себе по-
добными. Используя интернет для общения, процесс 
знакомства и коммуницирования друг с другом зна-
чительно облегчается. Существует огромный выбор 
тем и направлений для обсуждения. Индивид имеет 
возможность для выражения своего собственного 
мнения, не испытывая проблем с общением. Много-
образие социальных ролей является преимуществом 
для самореализации человека. Преимущества сете-
вого окружения вызвали создание и имплементацию 
различного рода итернетгрупп и сообществ. Интернет 
предлагает широкий спектр самых разнообразных со-
обществ, появление которых стало возможным благо-
даря простоте их создания: от кулинарии, медицины 
и ботаники до физики, политики и инженерии. Ин-
тернет соединил разные общества и их культуру в по-
вседневном общении и теперь создает социальные от-
ношения в сети. Группы в социальных сетях являются 
лишь примером социального взаимодействия.

Практикующие психологи установили ряд при-
чин создания и существования социальных групп в 
сетевом пространстве. Сетевое пространство являет-
ся своеобразной банковской сферой, построенной на 
принципе ожидания взаимности индивидов. Таким 
образом, это можно охарактеризовать как комплекс 
кредитов и дебетов. Повышение оценки имиджевого 
коэффициента дает возможность индивиду, обеспе-
чивающему сообщество нужным ресурсом знаний 
и источников, улучшить свою значимость в данном 
обществе. Существует так же принцип эффективно-
сти партиписиента. Индивид, который обеспечивает 
сообщество определенными благами в виде информа-
ции, приобретает уверенность в своей влиятельности 
на данную организацию людей. Вопросы безопасно-
сти зависят от рациональной структурированности 
данной группы. 

Таким образом, проанализировав вышеперечис-
ленные факторы, возможно констатировать тот факт, 
что позитивная сторона влияния информационного 
пространства на становление личности, в первую оче-
редь на молодежь, достаточно существенна. Вступле-

ние молодежи в интернет-группы обуславливают та-
ким образом процесс социальной востребованности. 

У любого процесса, любой реальности существу-
ют как положительные, так и отрицательные стороны. 
Перейдем к анализу негативных аспектов влияния ин-
формационного пространства на формирование лич-
ности.

Процесс социализации индивидов всегда находит-
ся под влиянием различных факторов, будь то семья, 
школа, пример родителей, общественная среда. Но 
обычная социализация индивида имеет традицион-
ные корни. То коммуникационная социализация через 
ресурсы интернета не зависит от среды и бэкграунда 
индивида. Участники коммуникации представлены 
какой либо воображаемой действительности. Иной 
раз воображаемая действительность вступает в со-
ревновательный процесс с объективной реальностью. 
Порой виртуальный мир побеждает реальный. Что ка-
сается правил регулирования процесса социализации, 
то здесь в виртуальной среде наблюдается ряд про-
блем. Отсутствие механизма контроля виртуальной 
социализации является сложным обстоятельством, 
которое затрудняет возможность направления инди-
вида по правильному пути коммуницирования. Это 
обстоятельство является явным недостатком процесса 
воспитания подрастающего поколения. 

Интернет-коммуникации не только заменяют тра-
диционные формы, в которых происходила столетия-
ми социализация (общение, игра, обучение и т.д.), но 
и ограничивают эти виды деятельности в реальной 
жизни. Подросток предпочитает общаться не лично, 
а с помощью Интернет-почты, игры в интернет-игры, 
посещения веб-страниц. Более того, он начинает ис-
кать в Интернет-пространстве возможности удовлет-
ворить потребности в социальных отношениях (в т.ч. 
любви, дружбе, признании). В итоге возникает раз-
рыв с культурной традицией, формируется личность 
нового типа. При личном общении все нежелательное 
взаимодействие прерывается невербальными сигна-
лами, которые могут полностью заменять слова. При 
общении с человеком в сети, который не присутствует 
рядом, для того чтобы понять его сарказм или искрен-
ность, у индивида есть только его собственные филь-
тры, которые могут субъективно интерпретировать 
информацию. Наши внутренние фильтры зависят от 
настроения, таким образом семантически двусмыс-
ленная фраза «Нет, спасибо», полученная человеком 
в сообщении после очень тяжелого дня, может пока-
заться грубой, вместо вежливого отказа, как это было 
задумано собеседником. Недостатком процесса сете-
вой социализации является фальшивое, навязанное 



Вестник Московского университета МВД России364 № 6 / 2021

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

поведение индивида. Такое поведение обусловлено 
законами виртуального сообщества. Подобная комму-
никация не имеет ничего общего с реальной жизнью 
и средой, в которой воспитывается и обучается инди-
вид. Человек оторван от истории и культурных норм 
той страны, в которой он проживает. Полностью от-
сутствует чувство патриотизма, как таковое. Индивид 
ощущает себя как гражданин мира в целом. Нет ощу-
щения дома, национальных ценностей. Интернет вос-
питывает потребителя, которому где комфортнее, там 
и лучше. С точки зрения права существует и успешно 
развивается ряд преступлений, которые используют 
интернет. В обиходе появляются все новые и новые 
дефениции сетевых преступлений: кибербуллинг, 
троллинг, моббинг, фишинг, скиминг. Сегодня травля 
в интернете стала предметом беспокойства на госу-
дарственном уровне. В российских школах по инициа-
тиве комиссии Совета Федерации по развитию инфор-
мационного общества ежегодно проходит «единый 
урок безопасности» в интернете. Также с возникно-
вением виртуальной социализации возникает термин 
«киберсоциализация». Данное понятие дефинирует 
постоянный процесс качественных изменений лич-
ности. Киберсоциализация может быть осуществлена 
в киберпространстве виртуальной социализирующей 
Интернет-среды. 

Под социальными параметрами в реальной жиз-
ни принято понимать общественную среду, которая 
находится в непосредственной близости к индивиду. 
В реальной жизни невозможно коммуницировать с 
большим количеством участников сообщества. Дан-
ное обстоятельство носит объективный характер. То 
есть существуют ограничения по общению с теми или 
иными индивидами. Принципиально иным образом 
дело обстоит в ситуации интернет-коммуникации. Ко-
личество и качество коммуникации в сетевом обще-
стве не поддается контролю. Хронотȯп (существенная 
взаимосвязь временных и пространственных отноше-
ний) киберпространства обладает особыми уникаль-
ными чертами. Здесь нет необходимости перемещать-
ся в пространстве для поиска партнеров по общению, 
что позволяет иметь контакты с людьми, находящи-
мися практически в любых уголках планеты. В Интер-
нете возникает возможность (за счет анонимности об-
щения) менять пол, возраст, социальный статус и тем 
самым «примерять» на себя различные социальные 
роли, не подвергаясь риску потерпеть неудачу. В це-

лом в информационной среде возникают невиданные 
прежде возможности создания виртуальной личности 
и экспериментирование с идентичностью. 

Тема киберкоммуникации обширна. Существуют 
как преимущества, так и недостатки сетевой социа-
лизации. Индивид намного быстрее и эффективнее 
систематизирует знания о существующих в социуме 
нормах, ценностях, моделях поведения, крайне эффек-
тивно коммуницирует со всеми членами общества вне 
зависимости от их географического положения и на-
ходит себя среди множества интернет-сообществ. Но, 
с другой стороны, подросток в информационной сре-
де ставит под угрозу свою адекватную социализацию 
и подвергается опасности кибербуллинга, способной 
выйти далеко за рамки интернет-травли. 
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Введение
Фундаментальной научной и актуальной прак-

тической задачей в современных условиях является 
повышение эффективности процесса профессиональ-
ного обучения в учебных заведениях, проводящих 
подготовку и переподготовку профессиональных ка-
дров для сферы оборонно-промышленного комплекса 
на основе использования образовательных программ, 
реализующих свой потенциал через сложную интел-
лектуальную систему «человек – компьютер – ког-
нитивные компетенции», с помощью которых опти-
мизируется системно-организационное поведение 
обучаемых с учетом их когнитивных и личностных 
особенностей. Кроме того, проблема эффективного 
процесса профессионального обучения в учебных за-
ведениях обусловлена, помимо прочего, затруднен-
ностью в настоящее время создания математических 
моделей, позволяющих, в сложных социальных ус-
ловиях, рассчитать все показатели оптимизации по 
большому количеству участников процесса професси-
онального обучения [1].

В последние годы в нашей стране и за рубежом 
активно проводятся исследования в области исполь-
зования технологий искусственного интеллекта и 
внедряются в образовательные процессы научно-
практические разработки с целью формирования 
качественно новых инструментов образовательных 
программ на различных уровнях в образовательной 
системе учебных заведений, осуществляющих подго-
товку и переподготовку высокотехнологичных кадров 
для оборонно-промышленного комплекса [2; 3; 4]. Од-
нако, пока задача не решена ни в теоретическом, ни в 
практическом плане. 

Проблема повышения конкурентоспособности 
системы профессионального образования 

Исходя из вышеизложенного, с учетом низкой 
конкурентоспособности системы профессионального 
образования России, требуется выработка новых ме-
тодов реализации образовательных программ с наце-
ленностью как на текущее лидирование по подготовке 
высокотехнологичных кадров для оборонно-промыш-
ленного комплекса, так и на предвидение структуры 
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рынков и рыночного спроса на человеческий капитал 
будущего [5]. Иными словами, необходимо развитие 
предметных и профессиональных компетенций об-
учающихся для повышения эффективности работы 
различных российских участников процесса профес-
сионального обучения в учебных заведениях, образо-
вательных программ, реализующих свой потенциал 
через интеллектуальную систему «человек – компью-
тер – когнитивные компетенции» как сложных про-
цессов со значительным числом отклоняющихся об-
разовательных переменных [6; 7]. 

Важнейшим элементом такого механизма являет-
ся информационное обеспечение организационного 
процесса решения сложных в разработке и внедрении 
методов реализации образовательных программ, в 
том числе междисциплинарного характера, на осно-
ве использования технологий искусственного интел-
лекта, в которых широко используются: 1) нейросети 
для обработки данных о когнитивных и личностных 
особенностях обучаемых; 2) имитационное модели-
рование; 3) сочетание новых информационных техно-
логий, обеспечивающих возможность практической 
реализации комплексного и системного подходов к 
решению задач повышения эффективности процесса 
профессионального обучения в учебных заведениях в 
рамках синергетической интеграции преподавателей, 
организационно интегрируемых в систему цифровой 
образовательной инфраструктуры; 4) интеллектуаль-
ные активы и цифровые технологии образовательных 
программ во всех сферах функционирования системы 
профессионального образования как единого управ-
ляемого пространства, реализующего операции по-
средством сложной интеллектуальной системы «чело-
век – компьютер – когнитивные компетенции» или в 
иной форме присутствующих в доступных для анали-
за информационных массивах. 

Таким образом, можно заключить, что в настоя-
щий момент необходима выработка инструментария 
и подходов, позволяющих синхронизировать опери-
рование совокупностью информационных ресурсов 
учебных мероприятий при активном использовании 
синергетической интеграции преподавателей, орга-
низационно интегрируемых в рамках цифровой об-
разовательной инфраструктуры, интеллектуальных 
активов и цифровых технологий образовательных 
программ [8]. Наряду с этим требуется повышение 
точности прогнозов и увеличения массивов анализи-
руемых данных о когнитивных и личностных особен-
ностях обучаемых на базе, не только формируемых 
ими профессиональных компетенций, виртуализации 
сетевых функций, но и реализации унифицированно-

го механизма направления учебных заданий и обра-
ботки результатов их выполнения с использованием 
технологий искусственного интеллекта [9].

Ключевые задачи исследования проблемы по-
вышения конкурентоспособности системы профес-
сионального российского образования 

1. Проведение анализа процессов и закономерно-
стей использования технологий искусственного ин-
теллекта, включая сбор сведений о формах и тенден-
циях процессов развития информационных систем, 
использующих нейросети и имитационное моделиро-
вание, для образовательных программ на различных 
образовательных уровнях в отношении участников 
процесса обучения в учебных заведениях, осущест-
вляющих подготовку и переподготовку кадров для 
сферы оборонно-промышленного комплекса.

2. Исследование особенностей функционирования 
образовательных программ на различных уровнях 
системы профессионального образования с целью ее 
совершенствования. С другой стороны, повышения 
качества профессиональной подготовки образователь-
ных программ, реализующих свой потенциал через 
систему «человек – компьютер – когнитивные компе-
тенции», детерминирующих оптимизацию системно-
организационного поведения обучаемых с учетом их 
когнитивных и личностных особенностей. 

3. Обоснование необходимости формирования 
пула программно-аппаратных комплексов с рас-
ширенной интеллектуальной составляющей, позво-
ляющей использовать технологии искусственного 
интеллекта для образовательных программ в сфере 
профессионального образования, с интеграцией сег-
ментов информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры образовательной деятельности.

4. На основе сбора расширяемых объёмов и обра-
ботки значительного многообразия структурирован-
ных и неструктурированных данных о когнитивных 
и личностных особенностях обучаемых, разработка 
управленческой модели для расширения возможно-
стей координации деятельности участников процесса 
обучения в учебных заведениях. Этому способствует 
внедрение интеллектуального анализа данных о ког-
нитивных и личностных особенностях обучаемых, 
распознавания и прогностического моделирования, а 
также технологии получения информации об образо-
вательных и профессиональных компетенциях обуча-
емых. 

5. Решение сложных в разработке и внедрении ме-
тодов реализации образовательных программ, в том 
числе междисциплинарного характера, на базе вирту-
ализации сетевых функций и реализации унифициро-
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ванного механизма направления учебных заданий и 
обработки результатов их выполнения с использова-
нием технологий искусственного интеллекта.

6. Анализ проблем преодоления имеющихся огра-
ничений для развития механизма интеллектуального 
анализа данных о когнитивных и личностных особен-
ностях обучаемых, распознавания и прогностического 
моделирования, реализуемого в отношении системы 
масштабируемых комплексов функциональных взаи-
мосвязей процесса обучения, как в учебных заведени-
ях, так и в образовательной системе в целом, форми-
рующих совокупный человеческий потенциал России. 
Кроме того, выявление особенностей линейных и не-
линейных образовательных процессов с выделением 
сложных скрытых зависимостей, нацеленных, как на 
текущее лидирование по подготовке и переподготовке 
высокотехнологичных кадров для оборонно-промыш-
ленного комплекса, так и на предвидение структуры 
рынков и рыночного спроса на человеческий капитал 
будущего как приоритет развития профессиональных 
компетенций обучающихся.

7. Развитие методики практического распознава-
ния и прогностического моделирования, реализуемого 
в отношении масштабируемых информационно-тех-
нических комплексов функциональных взаимосвязей 
в процессе обучения в учебных заведениях. А также 
в образовательной системе с большим числом сложно 
прогнозируемых функциональных траекторий соб-
ственного поведения источников информационных 
ресурсов и образовательных услуг и их образователь-
ных потребителей (участников), что может основы-
ваться как на анализе отдельного события, так и на 
агрегации и сопоставлении разнородных интеллекту-
ально-когнитивных параметров образовательной дея-
тельности.

8. Определение мер повышения эффективности 
организационных механизмов развития человеческого 
потенциала обучаемых посредством реконфигурации 
объемов, структуры и условий координирования обра-
зовательной деятельности распределенных участни-
ков процесса обучения в учебных заведениях. С уче-
том образовательных программ, реализующих свой 
потенциал через сложную интеллектуальную систему 
«человек – компьютер – когнитивные компетенции» и 
переходом от нечетких выводов к точному значению 
регулируемого когнитивного параметра по критериям 
оптимизации деятельности, как отдельных участни-
ков образовательного процесса, так и их агрегирован-
ных групп с формированием динамически адапти-
руемого под различные образовательные структуры 
набора информационно-аналитических инструментов 

оптимизации цепочек и схем реализации функцио-
нальных взаимоотношений между участниками про-
цесса обучения в учебных заведениях, осуществляю-
щих подготовку и переподготовку кадров для сферы 
оборонно-промышленного комплекса.

Дорожная карта разработки мер повышения 
конкурентоспособности системы профессиональ-
ного российского образования включает следую-
щие направления:

• обоснование фундаментального научно-те-
оретического подхода к формированию ка-
чественно новой модели интеллектуального 
анализа данных о когнитивных и личностных 
особенностях обучаемых;

• распознавание и прогностическое модели-
рование с учетом проблем образовательных 
программ с позиций системного подхода, ре-
ализующих свой потенциал через сложную 
интеллектуальную систему «человек – ком-
пьютер – когнитивные компетенции», опти-
мизацию системно-организационного пове-
дения обучаемых с учетом их когнитивных 
и личностных особенностей на основе воз-
можностей нейросетевого и имитационного 
моделирования, включая технологии искус-
ственного интеллекта с расширением общего 
информационного поля данных (о когнитив-
ных и личностных особенностях обучаемых) 
доступных для анализа; 

• определение теоретических и практических 
основ повышения эффективности оперирова-
ния информационно-образовательными ре-
сурсами и образовательных услугами через 
управление деятельностью агрегированных 
групп участников процесса обучения в учеб-
ных заведениях для эффективного предо-
ставления информационно-аналитических 
сервисов и вычислительных мощностей, по-
зволяющих внедрить технологии искусствен-
ного интеллекта с учетом синергетической ин-
теграции преподавателей в образовательный 
процесс;

• организационное интегрирование в рамках 
цифровой образовательной инфраструкту-
ры, интеллектуальных активов и цифровых 
технологий образовательных программ для 
подготовки обучаемых во всех сферах функ-
ционирования системы профессионального 
образования как единого управляемого про-
странства, реализующего операции через ин-
формационно-цифровую цепочку «человек – 
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компьютер – когнитивные компетенции» или 
в иной форме присутствующих в доступных 
для анализа российских информационных 
массивах;

• выявление подходов к организации процедуры 
оптимизационного структурирования типо-
вых образовательных схем и отдельных (рас-
пределенных) участников процесса обучения 
и их агрегированных групп в учебных заведе-
ниях с переходом от нечетких выводов к точ-
ному значению регулируемого когнитивного 
параметра по критериям оптимизации образо-
вательной деятельности; 

• уточнение возможности участников процесса 
обучения в учебных заведениях с нацеленно-
стью на оптимизацию образовательного про-
цесса, включающего образовательные про-
граммы, реализующие свой потенциал через 
систему «человек – компьютер – когнитивные 
компетенции»; 

• описание сложившихся условий для перехо-
да к созданию пула программно-аппаратных 
комплексов с расширенной интеллектуальной 
составляющей, позволяющих использовать 
технологии искусственного интеллекта для 
образовательных программ с генерированием, 
внедрением и использованием радикальных 
(рынкоформирующих) образовательных инно-
ваций с выходом на построение эффективной 
системы процесса профессионального обуче-
ния в учебных заведениях, осуществляющих 
подготовку и переподготовку профессиональ-
ных кадров для оборонно-промышленного 
комплекса; 

• достижение конкурентного превосходства об-
разовательных услуг российских учебных за-
ведений с опорой на принятие оптимальных 
функциональных решений и учетом поведен-
ческих траекторий различных участников 
процесса профессионального обучения, отве-
чающих современным условиям; 

• обоснование необходимых мер, направлен-
ных на оптимизацию планирования на осно-
ве использования технологий искусственного 
интеллекта с проектированием комбинаций 
информационных ресурсов и регуляторных 
инструментов при реализации мер эффектив-
ной организации участников процесса профес-
сионального обучения в учебных заведениях 
по ключевым направлениям образовательного 

процесса; 
• проектирование системы масштабируемых 

комплексов функциональных взаимосвязей, с 
помощью которых и осуществляется взаимо-
действие распределенных участников процес-
са обучения в учебных заведениях, в том числе 
при реализации проектов развития професси-
онального и личностного потенциала обучае-
мых; 

• определение направлений расширения кон-
троля совокупных массивов человеческого 
капитала с целью формирования динамично 
конфигурируемой структуры мер в рамках 
синергетической интеграции преподавате-
лей, организационно интегрируемых в рамках 
цифровой образовательной инфраструкту-
ры, интеллектуальных активов и цифровых 
технологий образовательных программ для 
подготовки обучаемых во всех сферах функ-
ционирования системы профессионального 
образования; 

• проведение анализа предпосылок, позволяю-
щих на территории Российской Федерации в 
зонах деятельности российских участников 
процесса профессионального обучения (учеб-
ных заведениях) осуществить систематизацию 
необходимых мер оптимизации совокупной 
структуры компьютерных мощностей, взаи-
мосвязанных по специализациям, как общеси-
стемных информационных ресурсов России; 

• выделение направлений внедрения новых 
инструментов мониторинга когнитивных 
и организационных характеристик с целью 
расширения анализируемого поля интеллекту-
ально-когнитивных параметров деятельности 
участников процесса обучения в учебных за-
ведениях, с ориентацией на формирование ус-
ловий для экспоненциального социально-ког-
нитивного развития обучаемых в ближайшие 
15‒20 лет с нацеленностью, как на текущее ли-
дирование по подготовке и переподготовке ка-
дров, так и на предвидение структуры рынков 
и рыночного спроса на человеческий капитал 
будущего как приоритет развития профессио-
нальных компетенций обучающихся; 

• систематизирование направлений по фор-
мированию новых подходов к мониторингу 
и анализу функциональных зависимостей 
между взаимосвязанными информационно-
образовательными ресурсами, отражающими 
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их структурно-системные характеристики в 
зонах деятельности российских участников 
образовательного процесса в учебных заведе-
ниях, включая образовательные программы, 
реализующие свой потенциал через инфор-
мационно-цифровую цепочку «человек – ком-
пьютер – когнитивные компетенции»; 

• использование механизмов вариативной кон-
фигурации международного сотрудничества 
для стратегического позиционирования рос-
сийских участников процесса обучения с уче-
том глобальной динамики и выделения в этом 
аспекте каналов движения информационных 
ресурсов в интересах процесса профессио-
нального обучения в учебных заведениях; 

• формулирование и реализация основных на-
правлений организационного структурирова-
ния процесса профессионального обучения в 
отношении образовательных программ;

• определение возможности обеспечения мно-
гоаспектной систематики анализируемых 
связей, позволяющих их структурировать с 
одновременным конструированием набора ин-
струментов оптимизации цепочек и схем реа-
лизации функциональных взаимоотношений 
между участниками процесса профессиональ-
ного обучения в учебных заведениях, осущест-
вляющих подготовку и переподготовку кадров 
для оборонно-промышленного комплекса. 

Заключение
Необходимо разработать подходы к поддержанию 

процессов реализации образовательных программ 
с целью обеспечения развития профессионального 
и личностного потенциала обучаемых на основе ис-
пользования технологий искусственного интеллекта. 
В частности, нейросетей при обработке данных о их 
когнитивных и личностных особенностях, имитаци-
онного моделирования, в том числе сочетания новых 
информационных технологий для синхронизации 
процесса профессионального обучения в учебных за-
ведениях в рамках синергетической интеграции пре-
подавателей, организационно интегрируемых на ос-
нове цифровой образовательной инфраструктуры, а 
также интеллектуальных активов и цифровых техно-
логий образовательных программ для подготовки об-
учаемых во всех сферах функционирования системы 
профессионального образования. 
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Социальная психология. Учебник. Под ред. А.М. Столяренко. 3-е изд., 
перераб. и доп. 431 с. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ «Профессиональный учеб-
ник». Гриф НИИ образования и науки.

Учебник содержит полную и четко структурированную систему
современных социально-психологических знаний – важного раздела 

психологической науки. Это знания о психологии групп и поведения чело-
века в группах, – знания нужные для жизни и деятельности каждому об-
разованному человеку. Развитие человека, его права и свободы учеба, труд, 
семья, торговля, менеджмент, преступность, культура, досуг, жизненные 
кризисы, пьянство, наркомания – все так или иначе вплетено в систему со-
циально-психологических связей и зависимостей. Понимание их и умение 
разбираться в них – важнейшее условие жизненных успехов.

Учебник ориентирован на широкий круг читателей, использование в ву-
зах самого различного профиля, готовящих кадры, чья деятельность требует 
достаточной социально-психологической компетентности.

Содержание учебника включает весь минимум социально-психологиче-
ских знаний, предусмотренных федеральными государственными образова-
тельными стандартами. Оно открывает и возможность его профилирования 
при подготовке будущих профессионалов разных направлений деятельности.
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Сегодня сложно представить правовое государ-
ство, в законодательстве которого, отсутствовали бы 
нормы, регламентирующие морально-этическую сто-
рону правоохранительной службы. Кроме того, в та-
ком международном документе, как Кодекс поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка от 
17 декабря 1979 года особо обращается внимание на 
осознание всеми государствами-участницами ООН в 
лице Генеральной Ассамблеи того, что «существуют 
дополнительные важные принципы и предпосылки 
гуманного осуществления функций по поддержанию 
правопорядка, а именно, что эффективное поддержа-
ние этических норм среди должностных лиц по под-
держанию правопорядка зависит от существования 
хорошо продуманной, повсеместно принятой и гуман-
ной системы законов» [3]. Сказанное в полной мере 
распространяется и на правоохранительную систему 
Российской Федерации. 

В указанной норме международного законодатель-
ства отражен глубокий смысл влияния закрепленных 
в законе моральных императивов на повседневную 
оперативно-служебную деятельность сотрудников 
правоохранительных органов. Безусловно, морально-
этические установки сотрудника формируются через 
воспитание и культуру под действием многих фак-
торов, которые оказывали и/или оказывают влияние 
на него на протяжении всей его жизни: школа, семья, 
друзья, вуз и т.д. В этой связи уровень морально-эти-
ческих требований, предъявляемых к себе, у разных 
сотрудников правоохранительных органов может 
различаться. Вот почему так важно, чтобы Закон 
устанавливал нижний предел такой планки, отсекая 
тех сотрудников, которые не смогли в силу действия 
указанных факторов соответствовать тому уровню 
морально-этических требований, который установлен 
Законом. 

В этой связи сегодня совокупность морально-эти-
ческих норм также предопределяет правовое регули-
рование деонтологических основ1 службы и в органах 
внутренних дел Российской Федерации, включая за-
крепление такой важной категории как «честь». Так 
как категория «честь», во-первых, имеет прямое от-
ношение к предъявляемым к сотруднику органов вну-
тренних дел повышенным морально-нравственным 
требованиям; во-вторых, в случае не выполнения ука-
занных требований запускает механизм привлечения 

1  Деонтология (от греч. deon – долг) — это вытекающая из моральных 
требований категория этики, означающая долженствование, 
определяемое социальной необходимостью. Деонтология формирует 
требования социальных законов к частному поведению. Понятие 
«деонтология» в научный обиход ввел И. Бентам, а основы теории 
полицейской деонтологии разработал В. М. Кукушин.

такого сотрудника к соответствующему виду юриди-
ческой ответственности; в-третьих, тесно связана с 
гарантированным сотруднику со стороны Закона ме-
ханизмом ее защиты. Именно в первых двух аспектах 
представляется важным проанализировать уровень 
развития соответствующего законодательства о служ-
бе в органах внутренних дел. 

В соответствии с трактовкой Толкового словаря 
С. И. Ожегова «честь» — это достойные уважения и 
гордости моральные качества человека [5]. Толковый 
словарь В. И. Даля указывает на то, что «честь» — 
внутреннее нравственное достоинство человека, до-
блесть, честность, благородство души и чистая со-
весть [2].

Современное понятие «честь» подразумевает, пре-
жде всего, осознание некоторого долга, обязатель-
ства, связанного с личным достоинством, т. е. сегодня 
«честь» характеризует морально-нравственную осно-
ву действий и поступков человека, руководствующе-
гося, в том числе, служебным долгом. Указанный под-
ход в полной мере распространяется и на сотрудников 
органов внутренних дел. 

А между тем, «честь» — это категория этическая, 
которая, в первую очередь, отражает осознание чело-
веком своего значения в глазах общества, т. е. своего 
рода, признание его со стороны общества. Следует 
отметить, что «общество» — это собирательный об-
раз, поэтому в повседневной жизни оценку индивиду, 
как правило, могут давать отдельные коллективные 
субъекты: рабочий коллектив, вся нация и т. д. Поэто-
му категория «честь» может характеризоваться таким 
прилагательными как: «национальная», «профессио-
нальная», «индивидуальная» и др.

Применительно к сотрудникам органов внутрен-
них дел мы можем вести речь о фиксировании в Зако-
не особых морально-этических требований, которые 
предъявляются ко всем сотрудникам и которые выте-
кают из особого статуса, которым этот же Закон наде-
ляет сотрудников, являющихся в этой связи предста-
вителями государства и выразителями его интересов. 
При этом указанные морально-этические требования 
не только носят рекомендательный характер, но могут 
влиять на критерии отбора граждан на службу в орга-
ны внутренних дел по личным качествам. 

О каких же особых требованиях к сотруднику в 
рассматриваемом контексте идет речь? Эти требова-
ния изложены, например, в статье 13 Федерального 
закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [18] (далее — Закон о служ-
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бе). При этом одно из таких требований, являющееся 
по своей сути ключевым, говорит о том, что сотруд-
ник должен заботиться о сохранении своих чести и 
достоинства, не допускать принятия решений из со-
ображений личной заинтересованности, не совершать 
при выполнении служебных обязанностей поступки, 
вызывающие сомнение в объективности, справедли-
вости и беспристрастности сотрудника, наносящие 
ущерб его репутации, авторитету федерального орга-
на исполнительной власти в сфере внутренних дел, а 
также государственной власти.

Закон о службе предусматривает в качестве санк-
ции за несоблюдение морально-этических норм, свя-
занное с совершением проступка, порочащего честь 
сотрудника органов внутренних дел, увольнение со-
трудника со службы в органах внутренних дел с обя-
зательным расторжением контракта в связи с совер-
шением им проступка, порочащего честь сотрудника 
органов внутренних дел (пункт 9 части 3 статьи 82 За-
кона о службе). 

При этом важно понимать, как правильно отмеча-
ют в своих решениях суды при рассмотрении дел, свя-
занных с совершением сотрудниками, проступка, по-
рочащими честь сотрудника органов внутренних дел, 
что применение других мер ответственности в данном 
случае невозможно, поскольку закон не предоставляет 
руководителю органа внутренних дел права избрания 
для такого сотрудника иной более мягкой меры ответ-
ственности, чем увольнение из органов внутренних 
дел, так как увольнение сотрудника органов внутрен-
них дел за совершение проступка, порочащего честь 
сотрудника органов внутренних дел, обусловлено осо-
бым правовым статусом указанных лиц.

Что это значит? Это значит, что указанное выше 
юридическое последствие для проступка, порочащего 
честь сотрудника органов внутренних, наступает не-
зависимо от того: 1) будут или не будут иметь место 
обстоятельства, смягчающие вину сотрудника, совер-
шившего данный проступок; 2) какие личные и дело-
вые качества, характеризующие сотрудника, совер-
шившего аморальный проступок, будут установлены 
в ходе проведения служебной проверки; 3) признает 
ли вину или раскаивается в содеянном сотрудник, со-
вершивший проступок, порочащий честь сотрудника 
органов внутренних дел; 4) был или не был привлечен 
ранее к дисциплинарной ответственности сотрудник, 
совершивший проступок, порочащий честь сотрудни-
ка органов внутренних дел. 

Несомненно, из перечисленных видов проступков, 
наибольшей частотой совершения, а значит, нанося-
щим наибольший урон авторитету органа внутренних 

дел, в том числе, с точки зрения того, как общество 
воспринимает каждый такой проступок, является 
управление транспортным средством водителем, на-
ходящимся в нетрезвом состоянии, отказ водителя от 
прохождения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, а также иные дорожно-транс-
портные происшествия с участием сотрудников. 

Чтобы иметь полное представление о морально-
нравственной характеристике выделенного нами вида 
аморального проступка, приведу только некоторые из 
наиболее вопиющих примеров, которые можно сегод-
ня обозреть, в том числе через судебную практику: 
1) пьяный сотрудник в форме был застигнут другим 
участником ДТП (гражданином) на месте происше-
ствия, затем сбежал с места происшествия, переодев-
шись в гражданскую форму одежды [8]; 2) сотрудник 
был остановлен в связи с управлением транспортным 
средством в нетрезвом состоянии. При составлении 
протокола об административном правонарушении 
стоял и пил пиво, ругался нецензурной бранью и на-
носил удары по внешней и внутренней сторонам ма-
шины, когда приехал ответственный от руководства 
его подразделения, он перестал вести себя таким об-
разом [12]; 3) сотрудник ехал на квадроцикле в состо-
янии алкогольного опьянения и допустил столкно-
вение с транспортным средством гражданина [11]; 4) 
инспектор ДПС, при совершении запрещенного в этом 
участке дороги обгона, допустил столкновение. Не со-
общил о случившемся своему руководству, скрыл от 
лица, осуществляющего административное производ-
ство, информацию о том, что он является сотрудником 
органов внутренних дел [13]; 5) сотрудник ДПС был 
отстранен от управления транспортного средства, при 
этом он пытался переложить свою вину на друга, что-
бы уйти от ответственности [10]; 6) сотрудник в пья-
ном состоянии после ДТП пытался перелезть с места 
водителя на заднее сидение, разъяренная гражданка 
пострадавшего транспортного средства пыталась его 
вытащить с водительского сидения. Кроме того со-
трудник пытался предложить свидетелям пройти за 
него освидетельствование, а также пытался подку-
пить пострадавшую, предлагая ей не сообщать о ДТП 
с его участием [9]; 7) сотрудник, ведя служебную ма-
шину, совершил наезд на машину двигаясь по дороге с 
односторонним движением против потока движения. 
Управлял машиной в нетрезвом состоянии, пытался 
сбежать с места происшествия. Его остановили вла-
дельцы пострадавших транспортных средств. Сотруд-
ник пытался переложить вину на своего сына, чтобы 
уйти от ответственности [14] и др. 

Во всех выше перечисленных ситуациях и в ана-
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логичных им, сотрудники были уволены со службы в 
органах внутренних дел в связи с совершением ими 
проступка, порочащего честь сотрудника органов 
внутренних дел (пункт 9 части 3 статьи 82 Закона о 
службе). 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, 
что суды при рассмотрении указанных дел активно 
ссылаются на уже упомянутую нами выше статью 13 
Закона о службе («Требования к служебному поведе-
нию сотрудника органов внутренних дел»). В этой 
связи возникает вполне резонный вопрос: означает ли 
это, что «проступок, порочащий честь сотрудника», а, 
значит, влекущий в качестве санкции в любом случае 
увольнение из органов внутренних дел — это любое 
нарушение статьи 13 Закона о службе? 

При этом следует иметь в виду, что в соответствии 
с частью 4 статьи 13 Закона о службе иные требова-
ния к служебному поведению сотрудника органов 
внутренних дел определяются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и могут со-
держаться в Кодексе этики и служебного поведения 
сотрудников органов внутренних дел, утверждаемом 
руководителем федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел.

Напомним, что 26 июня 2020 года Министром вну-
тренних дел Российской Федерации был издан приказ 
МВД России от 26 июня 2020 г. № 460 «Об утвержде-
нии Кодекса этики и служебного поведения сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской Федерации» 
(далее — Кодекс профессиональной этики) [6]. 

А в соответствии с частью 4 статьи 13 Закона о 
службе можно вести речь и о требованиях к служебно-
му поведению, изложенных в тексте Присяги сотруд-
ника органов внутренних дел, закрепленной в статье 
28 Закона о службе.

Значит ли это, что Закон, с точки зрения наступле-
ния юридических последствий (увольнение), ставит 
на одну доску проступок сотрудника, связанный с не 
проявлением уважения, вежливости, тактичности по 
отношению к гражданам (ст. 13) или бдительности (ст. 
28) и управление транспортным средством в нетрезвом 
состоянии? Ведь во всех этих случаях с точки зрения 
Закона мы имеем дело с проступком, порочащим честь 
сотрудника органов внутренних дел. Однако, почему-
то, мы не видим примеров из правоприменительной 
практики, где бы сотрудника увольняли за соверше-
ние проступка, связанного, например, с тем, что со-
трудник не уступил в общественном транспорте место 
пожилому человеку. В этой связи, возможно, уже на-
зрела необходимость выделения отдельной категории 
проступков, связанных с нарушением морально-эти-

ческих требований, предъявляемых к сотруднику, но 
при этом не являющихся резонансными или нанося-
щими большой ущерб авторитету органа внутренних 
дел, и в силу этого являющиеся малозначительными. 
При этом за совершение указанных морально-этиче-
ских проступков на сотрудника их совершившего мог-
ли бы налагаться общественное порицание или дис-
циплинарные взыскания, применяемые по правилам 
дисциплинарного производства.

Данная проблема усугубляется еще и тем, что, как 
правильно отметила Е. Г. Беляева, понятие проступ-
ка, порочащего честь, в законодательстве Российской 
Федерации не раскрывается, не определен перечень 
ситуаций, которые подлежит отнести к порочащим 
честь сотрудника [1]. В этой связи представляется 
важным попытаться дать единое определение поня-
тию проступка, порочащего честь сотрудника органов 
внутренних дел. Вместе с тем, анализ доктринальных 
взглядов на природу рассматриваемого проступка не 
позволяет говорить о наличии единой точки зрения 
на данный вопрос. И это не удивительно, ведь если 
мы проанализируем содержание рассматриваемого 
проступка через призму Кодекса профессиональной 
этики, то обнаружим два заслуживающих внимание 
положения: во-первых, не выполнение сотрудником 
этических требований, предусмотренных Кодексом, 
приводит лишь к утере им доброго имени и чести, ли-
шению морального права на уважение, поддержку и 
доверие со стороны его коллег, руководителей (началь-
ников) и других граждан; во-вторых, «несоблюдение 
требований к служебному поведению, содержащихся 
в Кодексе, должно будет учитываться руководителем 
органа внутренних дел при оценке личностных и де-
ловых качеств, переводе сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации на иные должно-
сти, применении к ним мер поощрения и наложении 
дисциплинарных взысканий» [6]. Это говорит о том, 
что в этой части Кодекс профессиональной этики на-
ходится в коллизии с Законом о службе, который для 
проступка, порочащего честь сотрудника, предусма-
тривает только одно единственное юридическое по-
следствие – увольнение. 

Поэтому М. Г. Махаева обоснованно указывает на 
существующие сегодня в правоприменительной прак-
тике противоречия в понимании природы проступ-
ка, порочащего честь сотрудника, и решение этого 
вопроса видит «в принятии единого правового акта, 
который кодифицировал бы все имеющиеся этические 
нормы в системе государственной службы» [4]. 

А. В. Равнюшкин полагает, что проступок, пороча-
щий честь сотрудника органов внутренних дел — это 
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совершение действий, нарушающих этические прави-
ла поведения сотрудника органов внутренних дел вне 
службы, подрывающих авторитет органов внутрен-
них дело, действий аморального характера» [7, с. 162]. 

В этой связи, нам представляется, более обоснован-
ным определять проступок, порочащий честь сотруд-
ника органов внутренних дел как виновное действие 
(бездействие), выразившееся в нарушении сотрудни-
ком органов внутренних дел этических норм, правил, 
и требований к служебному поведению сотрудников 
органов внутренних дел при осуществлении служеб-
ной деятельности, а также во внеслужебное время, 
применяемые наряду с нормативными предписания-
ми, определяющими государственно-правовой ста-
тус сотрудника органов внутренних дел, ограничения, 
требования к нему, обязанности и запреты, связан-
ные со службой в органах внутренних дел Российской 
Федерации.

Важность отграничения проступка, порочащего 
честь сотрудника органов внутренних дел, изложен-
ного в Законе о службе и влекущего обязательное 
увольнение сотрудника, его совершившего, со служ-
бы в органах внутренних дел, от иных морально-эти-
ческих проступков, также продиктована и тем, что 
большинство правовых норм, посвященных иным мо-
рально-этическим проступкам, как раз, закреплены в 
Кодексе профессиональной этики. Приведу, для при-
мера, некоторые из них. Сотруднику при осуществле-
нии служебной деятельности и во внеслужебное время 
предписывается: 1) Быть примером соблюдения пра-
вил дорожного движения и водительской вежливости 
при управлении автомобилем или иным транспорт-
ным средством (п. 7.6. Кодекса); 2) соблюдать функци-
ональность, скромность и чувство меры при оформ-
лении (оборудовании) рабочего места (служебного 
кабинета) (п. 7.7. Кодекса) [6] и др. Очевидно, что нару-
шения каждого из этих пунктов с трудом претендуют 
на звание «проступок, порочащий честь сотрудников 
органов внутренних дел», за совершение которого со-
трудник его совершивший заслуживает исключитель-
но только увольнения. Но, с другой стороны, Кодекс 
профессиональной этики — это единственный юри-
дический источник, которые предоставляет нам ис-
черпывающий инструментарий, позволяющий дать 
юридическую квалификацию действиям сотрудника, 
нарушающего установленные в обществе нормы мо-
рали. 

Несомненно, издание так ожидаемого Кодекса 
профессиональной этики будет способствовать даль-
нейшему развитию деонтологических основ законода-
тельства о службе в органах внутренних дел, направ-

ленных на профилактику аморальных проступков, 
порочащих честь сотрудника органов внутренних 
дел. Насколько эффективно? Время покажет. Но каков 
следующий шаг в дальнейшем развитии соответству-
ющего законодательства о службе в органах внутрен-
них дел? 

Наибольшего внимания, по нашему мнению, за-
служивает статья 28 Закона о службе. Тем более, что в 
свете складывающейся сегодня практики привлечения 
сотрудников к юридической ответственности за совер-
шение ими проступков, порочащих честь сотрудников 
органов внутренних дел и состояния законодательства 
о государственной службы в целом, возникает вопрос 
к достаточности изложенных в рассматриваемой При-
сяге морально-этических требований. Как нам пред-
ставляется, изложенные в действующей редакции 
Присяги Закона о службе морально-этические требо-
вания не в полней мере описывают тот идеал и обра-
зец службы, которому должен следовать сотрудник 
органов внутренних дел. В этой связи, представляется 
важным проанализировать опыт уже действующего 
законодательства о государственной службе на пред-
мет дальнейшего совершенствования правовых норм 
о Присяге сотрудника органов внутренних дел с це-
лью более эффективной профилактики совершения 
сотрудниками проступков, порочащих честь достоин-
ство сотрудника органов внутренних дел.

Так, в соответствии с Присягой, закрепленной в 
Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» адвокат «клянется честно и добро-
совестно исполнять обязанности адвоката, защищать 
права, свободы и интересы доверителей, руководству-
ясь Конституцией Российской Федерации, законом и 
кодексом профессиональной этики адвоката» (статья 
13) [17]. Согласное Военной присяге, изложенной в 
Федеральном законе от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» военнослу-
жащий клянется «соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации, строго выполнять требования во-
инских уставов, приказы командиров и начальников, 
достойно исполнять воинский долг, мужественно за-
щищать свободу, независимость и конституционный 
строй России, народ и Отечество» (часть 2 статьи 40) 
[16]. Наибольший интерес в рассматриваемом контек-
сте представляет содержание Присяги прокурора, за-
крепленной в статье 40.2 Федерального закона от 17 
января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 
Федерации», в соответствии с которой прокурор не 
только клянется добиваться высокой эффективности 
прокурорского надзора, но и сознает, что нарушение 
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Присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в 
органах прокуратуры [15].

Учитывая приведенный выше законодательный 
опыт, представляется целесообразным пересмотреть 
закрепленный в Законе о службе текст Присяги и из-
ложить часть 2 статьи 28 Закона о службе в новой ре-
дакции: 

«2. Текст Присяги сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации:

«Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на службу 
в органы внутренних дел, торжественно присягаю на 
верность Российской Федерации и ее народу!

Клянусь при осуществлении полномочий сотруд-
ника органов внутренних дел:

• уважать и защищать права и свободы человека 
и гражданина, свято соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные законы, 
не допуская малейшего от них отступления;

• строго выполнять требования дисциплинар-
ного устава органов внутренних дел, кодекса 
этики и служебного поведения сотрудников 
органов внутренних дел;

• быть мужественным, честным и бдительным, 
не щадить своих сил в борьбе с преступно-
стью, добиваться высокой эффективности при 
выполнении служебных обязанностей;

• постоянно совершенствовать свое мастерство, 
дорожить честью сотрудника органов вну-
тренних дел, быть образцом неподкупности, 
моральной чистоты, скромности, свято беречь 
и приумножать лучшие традиции органов 
внутренних дел;

• достойно исполнять свой служебный долг и 
возложенные на меня обязанности по обеспе-
чению безопасности, законности и правопо-
рядка, хранить государственную и служебную 
тайну;

• сознаю, что нарушение Присяги несовместимо 
с дальнейшим пребыванием в органах вну-
тренних дел.

Служу России, служу Закону!».
Несомненно, каждый сотрудник, произнося слова 

указанной Присяги, буде четко осознавать не только 
более строгие морально-этические требования, предъ-
являемые к нему, но, что самое главное, представлять 
образец высокоморального поведения сотрудника, а 
также ясно представлять юридические последствия 
нарушения данной им Присяги.
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Abstract. The article considers theoretical and practical issues of application of some psychological techniques of 
training future teachers and teacher-psychologists. The author of the article concluded that training in practice, practical 
actions contributes to a more productive absorption of material, the creation of a positive emotional atmosphere, which, 
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Профессиональная деятельность человека пред-
ставляет собой обширное поле для проведения раз-
личных теоретических и практических психологиче-
ских исследований [5]. В настоящее время психологи 
все чаще обращаются к анализу профессиональной 
деятельности с точки зрения аксиологического подхо-
да. Данный подход предполагает изучение профессио-
нальной деятельности в рамках ее ценностно-смысло-
вого содержания. При таком понимании данный вид 
деятельности субъекта не сводится лишь к реализации 
профессиональных знаний и умений, но соотносится с 
развитием ценностно-смысловой сферы личности [3].

Обучение практикой, практическими действиями 
способствует более продуктивному усвоению матери-
ала, созданию положительной эмоциональной атмос-
феры, что, в целом, ведет к повышению уровня обу-
ченности студентов и развитию их профессиональных 
компетенций. Обсуждение темы, в процессе которой 
формируется способность к аргументации, видение 
проблемы с разных точек зрения, умение доказать 
свою позицию, также является действенным механиз-
мом развития личности студента.

Выступление в роли обучающего способствует 
развитию эмпатии и рефлексии студентов, что также 
является профессионально-важными качествами бу-
дущих педагогов и педагогов-психологов. Наглядные 
пособия, аудио-видео средства занимают среднюю по-
зицию, по мнению субъектов образовательного про-
цесса в вузе, в качестве эффективности развивающе-
го обучения [1]. Говоря о модернизации образования, 
нельзя не затронуть проблему интерактивных методов 
обучения, актуальных в настоящее время. Это методы 
и средства обучения, используемые преподавателем 
для активизации учебной деятельности студентов и 
имеющие обратную связь: проблемные лекции, семи-
нары-дискуссии, разбор конкретных педагогических 
ситуаций, деловые игры, методы математического мо-
делирования [2].

В связи с развитием компьютерной техники рас-
ширяется возможность применения различных мето-
дов инновационной деятельности с применением ин-
формационных технологий и становится доступным 
применение интернета в обучении. Повышение каче-
ства образования определяется умением использовать 

инновационные методы обучения, которые предпола-
гают коренное изменение лекционных занятий, проис-
ходит трансформация традиционных лекций как спо-
соба передачи знаний в монологической форме.

Профессиональная карьера представляет собой 
процесс самореализации индивида в профессии, а це-
лью этого процесса может являться профессиональ-
ный рост и/или должностное продвижение. Будучи 
динамичным и изменчивым процессом, профессио-
нальная карьера имеет свою структуру. В нее входят 
три основных компонента: целевой, процессуальный 
и результативный, при этом карьерные ориентации 
отражают целевой компонент профессиональной ка-
рьеры. В этом компоненте наиболее ярко воплощается 
тот личностный смысл, который человек стремится 
реализовать при выборе и осуществлении своей про-
фессиональной карьеры.

При этом студенты, ориентированные на науку и 
педагогику, в отличие от представителей общего сту-
денческого контингента, пренебрегают целым рядом 
форм педагогического взаимодействия, направленных 
на тактическое освоение учебного материала (деталь-
ное и поэтапное). Сюда относятся формы педагогиче-
ского взаимодействия, достаточно широко востребо-
ванные испытуемыми общей выборки. Это выделение 
позиций спорящих, фиксация знания о своем незна-
нии, анализ ошибок, рефлексия способа и результата 
мышления и деятельности, требование точного вос-
произведения.

Выявленные в результате анализа, особенности 
восприятия форм педагогического взаимодействия 
студентами, обладающими высоким исследователь-
ским потенциалом и профессионально ориентирован-
ными на научно-исследовательскую и научно-педаго-
гическую деятельность, могут быть истолкованы как 
проявление самостоятельности и гибкости мышления, 
наличия собственной мыслительной стратегии. В свя-
зи с этим можно сделать вывод о целесообразности 
применения различных организационных форм обу-
чения для студентов общего контингента и для буду-
щих научно-педагогических кадров.

Ценностные иерархии у студентов-психологов и 
студентов-менеджеров, в целом, схожи. Так, ведущие 
позиции в обеих группах занимают ценности «Добро-
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та», «Самостоятельность» и «Достижения». Высокую 
значимость ценности «Доброты» мы связываем с об-
щей направленностью студентов, получающих специ-
ализацию в профессиональной системе «Человек-Че-
ловек» и трактуем ее как одну из форм просоциальной 
альтруистической установки, как позитивную ориен-
тацию на поддержание благоприятных взаимоотно-
шений с людьми.

«Самостоятельность» — другая ценность, которая 
присуща обеим группам, практически, в равной сте-
пени. Эту ориентацию на поддержание независимости 
и автономии, направленность на творческую и иссле-
довательскую активность, мы соотносим с основными 
характеристиками студенческого возраста. Ориента-
ция на «Достижение» свидетельствует о направлен-
ности студентов на достижение своих целей и реа-
лизацию планов, что особенно актуально в условиях 
скорого окончания вуза.

Наибольшие различия между студентами-психо-
логами и студентами-менеджерами можно обозначить 
среди следующих жизненных ценностей: «Активные 
социальные контакты» и «Высокое материальное по-
ложение». Более высокое место ценности «Активные 
социальные контакты» в иерархии у менеджеров объ-
ясняется, прежде всего, преобладанием у них экстра-
вертированой установки, в то время как у психологов 
преобладает интровертированная установка. Кроме 
того, в иерархии ценностей у студентов-менеджеров 
более высокое место, по сравнению со студентами-
психологами занимает ценность «Высокое матери-
альное положение», что свидетельствует о тенденции 
студентов-менеджеров ориентироваться на богатство 
и материальный достаток [4].
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей психической познавательной сферы сотрудни-
ков ГИБДД с различным стажем службы. Особое внимание авторы уделили изучению свойств внимания и ха-
рактеристик мышления и их взаимовлиянию. Так, в результате проведенного исследования было установлено и 
подтверждено статистическими методами, что имеются достоверные корреляционные зависимости между спо-
собностью к обобщению, умением проводить анализ информации и вниманием. Необходимо отметить также, 
что авторами статистически подтверждена зависимость особенностей познавательных процессов (внимания и 
мышления) сотрудников от стажа их службы в ГИБДД. Полученные эмпирические данные могут стать основой 
для дальнейших теоретических разработок в области изучения профессиональной деятельности сотрудников 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
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Abstract. The article is devoted to the study of features of mental cognitive sphere of traffic police officers with 
different service experience. The authors paid special attention to the study of the properties of attention and characteristics 
of thinking and their mutual relationship. Thus, as a result of the study, it was found and confirmed by statistical methods 
that there are reliable correlation relationships between the ability to generalize, the ability to analyze information 
and attention. It should also be noted that the authors statistically confirmed the dependence of the peculiarities of the 
cognitive processes (attention and thinking) of employees on the length of service in the traffic police. The empirical 
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data obtained can form the basis for further theoretical developments in the field of study of professional activities of 
employees of the State Traffic Safety Inspectorate.
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Согласно существующей статистике на дорогах 
России ежедневно фиксируется около 500 дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими, до-
статочно большое количество — с материальным 
ущербом. По официальным данным ГИБДД за 2020 
год произошло более 137 тысяч аварий, более 175 ты-
сяч человек получили в ДТП травмы различной степе-
ни тяжести, около 16 тысяч человек погибло [8].

Повышение уровня безопасности дорожного дви-
жения на протяжении многих десятилетий остается 
приоритетным направлением государственной поли-
тики Российской Федерации. Существенная роль в ее 
обеспечении принадлежит Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения (ГИБДД), и, 
в частности, сотрудникам дорожно-постовой службы 
(ДПС) ГИБДД.

Специфика дорожно-патрульной службы состоит 
в нестандартности и экстремальности условий дея-
тельности, а также в сложности и разнообразии задач 
по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Особенности несения службы государственного 
инспектора безопасности дорожного движения поми-
мо специальных знаний и умений предполагают на-
личие у него следующих развитых профессионально-
важных качеств и способностей: 

• в волевой сфере — развитых волевых качеств: 
внимательности, ответственности, дисципли-
нированности, выдержки, принципиальности, 
настойчивости, честности, решительности, са-
моконтроля [2; 5]; 

• в эмоциональной сфере — эмоциональной 
устойчивости, уравновешенности; 

• в познавательной сфере: развитых свойств 
внимания — распределения, переключения, 
устойчивости, концентрации, объема, избира-
тельности; сформированной памяти — дви-
гательной и образной; развитого мышления и 
его операций — способности анализа и обоб-
щения информации, устойчивости мыслитель-
ной деятельности и др.

Также необходимым психологическим професси-

онально-значимым качеством личности сотрудника 
ДПС ГИБДД является профессиональная наблюда-
тельность, характеризующаяся как «способность под-
мечать внешние малозаметные и на первый взгляд ма-
лозначительные признаки явлений, объектов» [1, с. 6].

Среди прочих особенностей познавательной дея-
тельности сотрудников ГИБДД некоторые авторы [3; 
4; 6; 7] выделяют: умение быстро оценивать и про-
гнозировать дорожную обстановку; оперативно при-
нимать адекватные решения в дорожно-транспорт-
ных ситуациях различной сложности; способность 
точно воспринимать и анализировать высказывания, 
причины и мотивы поведения участников дорожного 
движения; способность находить новые, необычные 
решения и т.д.

Исходя из этого, представилось необходимым про-
ведение исследования особенностей познавательных 
функций сотрудников ДПС ГИБДД и их зависимости 
от возраста и стажа профессиональной деятельности. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе 
УГИБДД ГУ МВД России Москвы. Для изучения по-
знавательных функций в качестве респондентов вы-
ступили сотрудники ДПС ГИБДД, имеющие различ-
ный стаж службы в органах внутренних дел (от 1 до 9 
лет). Выборка составила 63 человека. 

Исследование предусматривало следующие эта-
пы: 1) постановка цели и задач исследования; 2) под-
бор диагностического инструментария исследования 
внимания и мышления; 3) проведение психодиагно-
стического исследования познавательных функций 
участников эксперимента; 4) обработка и анализ по-
лученных результатов; 5) разработка рекомендаций по 
результатам проведенного исследования.

Для реализации цели исследования были опреде-
лены изучаемые характеристики и подобраны следу-
ющие диагностические методики (табл. 1). 

Выбранные методики направлены на изучение 
особенностей развития познавательных функций со-
трудников УГИБДД ГУ МВД России Москвы, а также 
влияния профессионального стажа на изменение осо-
бенностей познавательных функций.
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Таблица 1
Методики исследования особенностей познавательных функций сотрудников ГИБДД

№ Исследуемые характеристики Методики исследования

1.
Объем, переключение,
распределение внимания

«Тест отыскания чисел» (В. Л. Маршук)

2.

Способность к обобщению и анализу 
информации, устойчивость мыслительной 
деятельности, гибкость мыслительных процессов, 
внимание, интегральный показатель мышления

Краткий отборочный тест (КОТ) (В. Н. 
Бузин, Э. Ф. Вандерлик)

3.
Способность к классификации и 
анализу

Методика «Исключение понятий» 
(модификация О. Б. Поляковой)

4. Уровень концентрации внимания Тест Пьерона-Рузера

В первую очередь были проанализированы уровни 
развития объема, переключения и распределения вни-
мания сотрудников ДПС ГИБДД.

Результаты проведённого исследования распреде-
лились следующим образом: у большинства сотруд-
ников (27 респондентов — 49,2 %) уровень развития 
объема, переключения и распределения внимания — 
высокий, у 24 респондентов (42,9 %) — средний и у 12 
респондентов (7,9 %) — низкий.

При этом важно отметить, что высокий уровень 
объема, переключения и распределения внимания вы-
явлен у сотрудников, имеющих профессиональный 
стаж от 1 года до 5 лет. 

Кроме того, были рассмотрены и проанализированы 
изучаемые показатели развития концентрации внима-
ния сотрудников ДПС ГИБДД по тесту Пьерона-Рузера. 

Согласно проведённому исследованию, у боль-
шинства сотрудников ГИБДД (25 респондентов — 
39,7 %) — низкий уровень концентрации внимания, у 
22 респондентов (34,9 %) — средний уровень концен-
трации внимания, у 15 респондентов (23,8 %) — вы-
сокий. Очень низкий уровень концентрации внимания 
выявлен у 1 респондента (1,6 %).

Анализ полученных данных позволяет сказать, 

что у сотрудников ГИБДД преобладает низкий уро-
вень концентрации внимания. В среднем это сотруд-
ники, имеющие профессиональный стаж 1 год, 6 лет, 
7 лет и 9 лет. 

Анализ результатов, полученных согласно мето-
дике «Исключение понятий» (модификация О. Б. По-
ляковой), показал, что у большинства сотрудников 
ГИБДД (35 респондентов — 55,6 %) уровень развития 
способностей к классификации и анализу информа-
ции средний, у 16 респондентов (27,1 % от общего чис-
ла испытуемых) — высокий, у 12 респондентов (17,3 
%) — низкий уровень способностей к классификации 
и анализу информации.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
у данных сотрудников преобладает средний уровень 
развития способностей классификации и анализа ин-
формации. В эту группу вошли сотрудники, имеющие 
профессиональный стаж 3‒4 года и 9 лет.

Высокие показатели изученных свойств внимания 
и мышления говорят не только об индивидуально-лич-
ностных особенностях познавательной сферы сотруд-
ников, сравнительно молодом возрасте и небольшом 
стаже службы сотрудников, но также и об отсутствии 
у них признаков профессиональной деформации.

Таблица 2
Результаты исследования мышления и внимания сотрудников ГИБДД

КОТ Нахождение 
чисел

Исключение 
понятий

Тест Пьерона-
Рузера

Способность к 
обобщению и анализу 

информации

Устойчивость 
мыслительной 
деятельности

Гибкость 
мыслительных 

процесс-сов
Внимание Интегральный 

показатель

17,2 9,1 4,5 1,6 34,6 10,04 6 3,3
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В таблице 2 представлены средние результаты 
по изучаемым особенностям познавательных функ-
ций — мышления и внимания.

Для установления зависимости между познава-
тельными функциями и стажем службы сотрудников 
ДПС ГИБДД полученные результаты были подвер-
гнуты корреляционному анализу при помощи про-
граммного пакета Statistica 10. Достоверность разли-
чий данных определялась критерием Спирмена.

Так были выявлены статистически достоверные 
корреляционные зависимости между способностью к 
обобщению, умением проводить анализ информации 
и вниманием — p-level < 0,05.

Рис. 1. Анализ показателей субшкал методики 
«КОТ» и внимания

На рисунке 1 наглядно представлена зависимость 
способности к обобщению и анализу информации от 
особенностей внимания сотрудников ГИБДД: чем 
выше показатели внимания, тем выше способности к 
обобщению и анализу информации.

Способность к обобщению и анализу информации 
является одним из профессионально важных качеств 
сотрудника ДПС ГИБДД, так как ее наличие обеспе-
чивает эффективность в сборе информации о проис-
шествиях, а также влияет на способность разбивать 
информацию на важные информационные части и со-
бирать целостную картину из частей. Устойчивость 
внимания важна для концентрации на одном и том 
же предмете, в первую очередь концентрации на вы-
полняемой задаче. Вследствие того, что сотруднику 
ДПС ГИБДД в течение служебного времени предстоит 
решать множество разнонаправленных задач по обе-
спечению безопасности дорожного движения, необхо-
димо иметь хорошо развитые свойства внимания — 
переключаемость и распределение.

Процесс формирования профессионально-зна-
чимых познавательных качеств сотрудника ДПС 
ГИБДД возможен при взаимодействии двух сторон: 
внешней — практической, профессиональной, и вну-
тренней — личностной, мотивационно-волевой, где 
по мере формирования личности сотрудника ГИБДД 

должна возрастать роль осознания и самосознания. 
Только в том случае, когда интересы, потребности, мо-
тивы, цели совпадают с содержанием работы, можно 
достичь положительной динамики развития познава-
тельных процессов. 

Проведенное исследование позволило выявить 
уровень развития познавательных процессов сотруд-
ников ДПС ГИБДД — особенностей мышления и вни-
мания, определить недостатки развития отдельных 
свойств внимания. Учет полученных данных позволит 
практическому психологу указанных подразделений 
при организации психологического сопровождения 
сотрудников.

Резюмируя полученные результаты исследования, 
можно утверждать следующее:

1) особенности познавательной сферы — направ-
ленность мышления, его устойчивость, способность 
к обобщению и анализу информации, гибкость мыс-
лительных процессов, а также концентрация, объем, 
переключение и распределение внимания зависят не 
только от возраста и индивидуальных особенностей 
сотрудников ДПС ГИБДД, но и от стажа службы в 
ГИБДД. 

2) профессиональная помощь сотрудникам ДПС 
ГИБДД со стороны психологов подразделения должна 
предусматривать работу по развитию и поддержанию 
высокого уровня познавательной сферы: устойчивости 
внимания, распределения, объема, концентрации, пере-
ключаемости и сосредоточенности внимания, а также 
развитие различных видов и процессов мышления.
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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. Образовательная среда университета, выступающая как институт социализации, управления 
и поддержки становления и развития человека, оказывает него интенсивное и разнонаправленное воздействие. 
В зависимости от характера воздействия формируются психологически опасные и безопасные среды обучения 
и воспитания человека, а также более или менее психологически безопасные субъекты образования. Образо-
вательная среда вуза направляет, наполняет, структурирует активность каждого конкретного человека, в том 
числе его активность в отношении собственного здоровья и безопасности, задает стиль жизнедеятельности 
субъектов, обладающий в разной мере выраженным потенциалом сохранения и укрепления здоровья. Одна-
ко, есть и противоположное движение: взаимодействие субъектов образования порождает «результирующую» 
безопасность образования того или иного вуза: субъекты образования и, в том числе оздоровительной деятель-
ности, способны влиять на формирование и развитие безопасной образовательной среды. Цель исследования — 
анализ стилей жизненной активности студентов как компонентов психологической безопасности образования. 
Метод исследования: анализ стилей жизненной активности студентов как компонентов психологической без-
опасности образования. Можно выделить несколько групп студентов, реализующих разные стили жизнедея-
тельности и, в том числе, оздоровительной деятельности, которые обладают разной степенью психологической 
(без)опасности.
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Введение. Стиль жизни клиента — результат сум-
марного воздействия на его развитие целой системы 
факторов, среди которых образовательные факторы 
занимают одно из лидирующих мест, наряду с факто-
рами семейными. Семья и школа (начальная, средняя, 
а потом и высшая) создают условия для формирования 
жизнеутверждающего или жизнеотрицающего, актив-
ного или пассивного, независимого или зависимого 
стилей жизни. Стиль выступает как целостная харак-
теристика образа жизни, который ведет человек в про-
странстве-времени более или менее значимых для него 
жизненных ситуаций и отношений (семейных, дру-
жеских и иных — интимно-личностных отношений, 
учебно-профессиональных отношений, повседневно-
бытовых отношений и отношений по поводу хобби и 
иных видов осуществляемой человеком деятельности) 
с другими людьми. Вместе с тем, именно образова-
тельная среда, являющаяся институтом поддержки, 
направления развития человека, оказывает на это раз-
витие наиболее активно модифицирующее действие: 
направляет, наполняет, структурирует активность 
человека, в том числе его активность в отношении 
собственного здоровья и безопасности. В случае, если 
образовательная среда деформирована, ее воздействие 
на человека носит деформирующий характер. Особен-

но это заметно, если речь идет о том, что ресурсы со-
владания с деформирующими воздействиями среды у 
человека не сформированы или, в той или иной ситу-
ации, незначительны или не могут быть пополнены. В 
этом контексте весьма сложная ситуация сложилась в 
отечественном и мировом образовании последних де-
сятилетий: рост психических и соматических наруше-
ний у учеников и педагогов, нормализация отношений 
насилия и иных деформаций отношений между ними, 
деформаици учебной и образовательной деятельности 
фиксируются регулярно, практически всеми специ-
алистами, как масштабное явление, угрожающее без-
опасности образования [1; 2; 3].

Теоретико-методические основы исследования. 
Цель исследования — анализ стилей жизненной ак-
тивности студентов как компонентов психологической 
безопасности образования. Метод исследования: тео-
ретический и эмпирический анализ стилей жизненной 
активности студентов как компонентов психологиче-
ской безопасности образования. Методологической 
основой исследования стали концепции становления 
и развития человека как личности, партнера и субъ-
екта учебной и профессиональной деятельности А. Н. 
Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, В. Н. Мясищева, Э. Ф. 
Зеера, К. Роджерса, иных исследователей отношений 

4 Center for psychological, pedagogical, medical and social assistance «Assistance», Kaluga, Russian Federation 
1 vipe80@mail.ru, https://orcid.org/ 0000-0002-8615-2974
2 lgridyaeva@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0239-0861
3 valeeva-chel@mail.ru, http://orcid.org/0000-0003-3140-1627
4 mariam_rav@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-3249-4941
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nature of the impact, psychologically dangerous and safe environments for the education and upbringing of a person are 
formed, as well as more or less psychologically safe subjects of education. The educational environment of the university 
directs, fills, structures the activity of each individual person, including his activity in relation to his own health and 
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influence the formation and development of a safe educational environment. The aim of the research is to analyze the 
styles of students’ life activity as components of the psychological safety of education. Research method: analysis of the 
styles of students’ life activity as components of the psychological safety of education. It is possible to distinguish several 
groups of students who implement different styles of life, including health-improving activities, which have varying 
degrees of psychological (safety) danger.

Keywords: students, lifestyle, bullying, violence, deformations of educational relations, health-improving activities, 
psychological support of education, psychological safety of education, individual psychological safety 

For citation: Petrosyants V. R., Gridyaeva L. N., Valeeva G.V., Arpenteva M. R. Student’s styles of life and 
psychological safety of education. Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
2021;(6):391‒398. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2073-0454-2021-6-391-398.



393№ 6 / 2021 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

людей в ситуации учебного и трудового взаимодей-
ствия. 

Основные результаты исследования. Психоло-
гические особенности безопасной образовательной 
среды предстают как важное условие результативно-
сти обучения и воспитания как деятельностей под-
держки / сопровождения развития ученика [4; 5; 6]. В 
рамках обеспечения психологической безопасности 
образования большое значение имеет готовность и 
способность каждого субъекта образования к осу-
ществлению безопасной и направленной на оздоров-
ление человека и его отношений, включая учебные и 
профессиональные, деятельности [7; 8; 9]. Такая дея-
тельность, способствующая сохранению, восстанов-
лению, укреплению и развитию здоровья учащихся 
и обучающихся, а также учителей и преподавателей 
может быть названа оздоровительной деятельностью 
[10; 11]. Сформированность у субъектов образования 
психологической готовности и способности к оздоро-
вительной деятельности различна, в том числе на раз-
ных этапах образования, в разных образовательных 
моделях и организациях. Очевидна актуальность на-
правленного формирования у субъектов образования 
стремления и умений в сфере формирования, сохра-
нения и укрепления здоровья: как в интересах личной, 
так и общей, организационной и социальной безопас-
ности. В рамках многих исследований эта проблема 
ставится как формирование «здорового стиля жизни» 
или оптимального «стиля жизни в отношении здоро-
вья» (health lifestyle) [12; 13]. 

Исследователи отмечают важность формирования 
и развития потребности и стремления к сохранению и 
укреплению своего здоровья и здоровья окружающих 
людей как жизненной ценности проявления жизнеут-
верждающего отношения к себе и миру как у подрас-
тающего поколения (школьников и студентов), так и 
у педагогов и иных специалистов школ и вузов. Как 
правило, психологическая готовность и способность 
к оздоровительной деятельности, в том числе в кон-
тексте применения здоровьесберегающих технологий, 
реализация потребности в сохранении или повыше-
нии психофизического самочувствия, комфорта суще-
ствования и отношений [14], к творческой активности 
и получению удовольствия (от жизни в целом и от 
оздоровительной деятельности в частности), говорят 
о личной / личностной безопасности субъектов обра-
зования. Личностная безопасность каждого субъекта 
образования – компонент безопасности всей системы 
образования. Формирование и укрепление первой 
приводит к формированию и укреплению второй. 

Очевидно, что такое формирование и укрепление — 
результат направленных, планомерных, постоянных 
усилий, в том числе педагогов, учеников, служб сопро-
вождения образования. Несмотря на множественность 
и междисциплинарность существующих подходов к 
проблемам изучения и разработке путей диагности-
ки, сохранения и укрепления здоровья, разнообразные 
подходы сходятся в том, что формирование и развитие 
психологической готовности и способности к оздоро-
вительной деятельности важно и в контексте личной 
безопасности, и в контексте безопасности всей систе-
мы образования, его учреждений и субъектов [10; 11].

Особенно большое внимание уделяется органи-
зационным аспектам обеспечения безопасности и ее 
нарушениям и индивидуальным аспектам. В рамках 
организационного похода, не вполне на сегодняшний 
день развернутого, осмысляются проблемы органи-
зационной культуры и психологического климата 
вуза, школы и т. д. В рамках индивидуального под-
хода изучаются проблемы мотивации превентивного 
и продолжающегося самостоятельного оздоровления 
[15]. А. П. Степанов отмечает, что в ситуации кризи-
са в борьбе медицины за здоровье человека, у людей 
должна увеличиваться мотивация самостоятельного 
оздоровления. Основным препятствием к самостоя-
тельности оздоровления, демотивации, оказываются 
монотония семейно-бытовой и учебно-профессио-
нальной жизни, жизненная текучка, а также «баналь-
ная лень» вместе с неверием в себя, свои силы, в пе-
ремены и в то, что жизнь — в целом и конкретного 
человека — представляет ценность для окружающего 
мира. Такое жизнеотрицание порождает отказ от ак-
тивности в целом и от оздоровительной активности в 
частности. Оно также обозначает отказ от развития и 
защиту от развития («комплекс Ионы», описанный А. 
Маслоу) [16]. Типология отношений субъектов обра-
зования включает шкалы пассивности — активности, 
устойчивости неустойчивости / нестабильности, и са-
мостоятельности — управляемости, у школьников и 
студентов подразумевает соответствующие стимули-
рующие стили руководства со стороны педагога. Мо-
тивация к самостоятельной физкультурно-спортивной 
деятельности — важнейшая составляющая деятель-
ности (само)оздоровления. Часто основным мотивом 
превентивного и даже реабилитационного (само)оздо-
ровления выступает наличие внешнего принуждения: 
плохое состояние здоровья начинает ограничивать 
нормальную жизнедеятельность человека и вызывает 
тягостные психологические состояния, и, несмотря на 
компенсаторную (ре)адаптацию организма, человек 
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начинает сознавать важность регулярной, направлен-
ной и системной «борьбы» у за свое здоровье, в том 
числе психологическое и социальное благополучие, 
свободу передвижения и движения и т. д. [15]. Отме-
чается, что при наличии жизнеутверждающего, актив-
ного, целенаправленного и действенного отношения 
человека к себе и своему здоровью и жизни в целом, 
при удовлетворенности педагогов условиями, про-
цессом и результатами труда, при наличии возможно-
сти реализовать свой творческий потенциал система 
образования представляет собой прекрасную среду, 
мотивирующую не только педагогов, но и учеников, 
укрепляющих у себя и других стремление к самореа-
лизации и развитию скрытых способностей и компе-
тенций. Однако, важен и третий подход — интерпер-
сональный: особенности отношений между людьми 
оказывают существенное влияние и на организаци-
онную культуру, и на индивидуальное функциони-
рование и развитие. Именно поэтому так важно и ре-
зультативно бывает психологическое сопровождение 
образования, включение субъектов образования в ди-
алог со специалистами сопровождения, умеющими и 
стремящимися транслировать ценности здоровья как 
баланса стремлений к гармонии и транспарентности, 
ценности психологической безопасности как диалога 
и сотрудничества в поисках лучших для всех решений 
проблем и т. д. Исследователи выделяют критерии ка-
чества психологического сопровождения в направлен-
ном на безопасность образовании [17], включая в них, 
помимо профессионализма, способность и готовность 
специалиста выступать как модель психологически 
безопасного человека. 

Много внимания уделяется исследователями про-
блемам формирования и поддерживания здорового 
образа жизни у студентов [18], психологической го-
товности субъектов образования к оздоровительной 
деятельности в интересах личной и общей безопасно-
сти [10; 11]. В своих работах исследователи описывают 
особенности стилей деятельности и самоорганизации 
у студентов университета [19], особенности становле-
ния отношений с окружающими у студентов разных 
профессиональных групп [20], включая отношения по 
поводу оздоровительной активности и безопасности в 
целом. Стиль жизнедеятельности студента — целена-
правленная, отражающая особенности терминальных 
и инструментальных ценностей и жизненных целей 
человека система способов представления, пережива-
ния и реагирования на повседневные и кризисные си-
туации интимно-личностной (дружеской и семейной), 
учебно-профессиональной и иных сфер., отражающая 

такие характерные черты как жизнеутвержение. Раз-
ные стили жизнедеятельности очевидно приводят к 
различиям в развитии умения и стремления студентов 
к эффективному и продуктивному предотвращению и/
или совладанию с проблемными, противоречивыми, 
кризисными жизненными ситуациями в учебно-дело-
вых и /или интимно-личностных, отношениях. Такие 
различия приводят к минимизации или максимизации 
состояний психологической опасности образователь-
ных и иных отношений студентов и иных субъектов 
образования.

Стиль жизнедеятельности, который выбирает сту-
дент, — результат многих взаимодействующих факто-
ров и в разной мере осознанного выбора. Этот стиль 
может быть более или менее жизнеутверждающим, 
безопасным для человека и окружающих, или, напро-
тив, жизнеотрицающим и опасным. З. И. Тюмасева, 
Г. В. Валеева, И. Л. Орехова [11], в рамках системной 
модели стилей безопасности / опасности жизнедея-
тельности, выделяют четыре стиля:

1) субъективно и объективно безопасная (здоро-
вьесберегающая) жизнедеятельность — «истинная 
безопасность»;

2) субъективно безопасная (здоровьесберегаю-
щая), но объективно опасная (здоровьезатратная) дея-
тельность — «иллюзия безопасности»;

3) субъективно опасная (здоровьезатратная), но 
объективно безопасная (здоровьесберегающая) дея-
тельность — «иллюзия опасности»;

4) субъективно и объективно опасная (здоровьеза-
тратная) жизнедеятельность — «истинная опасность».

Для того, чтобы обеспечить результативность ока-
зания психологической помощи важно выявить, какой 
вариант жизнедеятельности реализуется индивидом 
или группой и какой вариант преобладает в их окру-
жении., чтобы направить психолого-педагогическую 
поддержку на принятие и переосмысление объектив-
ной ситуации, преодоление сопротивления изменени-
ям, формирование и закрепление нового образа жизни, 
преодоление перфекционистских тенденций и стрем-
ления к превосходству, в том числе за счет других, по-
мощь в разработке и реализации проекта «здорового», 
безопасного образа жизни и инвентаризации ресурсов, 
идентификации стремлений самоактуализации и само-
реализации, заботы о себе и о мире, согласование тен-
денций к гармонии, согласию, включенности и транс-
парентности, аутентичности и конгруэнтности и т.д.

Эмпирическое исследование стилевых особенно-
стей жизнедеятельности студентов педагогических 
и филологических специализаций в апреле-мае 2021 
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года в Челябинске (50 человек, 35 — девушки, 15 — 
юноши), Калуге (50 человек, 40 — девушки, 10 — юно-
ши) и Воронеже (50 человек, 30 — девушки, 20 — юно-
ши) показало, что для основной части обучающихся 
свойственно состояние выраженной опасности, при-
чем существенно большей, чем это можно оценить, 
исходя из реального состояния их телесного, психоло-
гического и социального здоровья. Это в существен-
ной мере ограничивает их социальную активность, а 
также иные показатели жизнедеятельности. Наибо-
лее распространенной является при этом иллюзорная 
идентификация проблем:

На уровне восприятия физической безопасности 
превалирует (72 %) стиль безопасности «иллюзия 
безопасности», для остальных студентов (28 %) ти-
пичен — стиль жизнедеятельности, связанный с со-
стоянием «истинной опасности». При этом деформа-
ции физической составляющей здоровья становятся 
основной причиной нарушения безопасности жизне-
деятельности человека, а стиль жизнедеятельности 
«иллюзия безопасности» мешает его идентификации 
и коррекции.

С точки зрения психологической безопасности 
студенты определяют состояние своей жизнедеятель-
ности как «иллюзорно или субъективно опасный» (78 
%), остальная часть (21 %) поддерживает противопо-
ложную иллюзию — «безопасности» реализуемого 
стиля жизнедеятельности. Ведущая причина опасной 
жизнедеятельности лежит, таким образом, в отноше-
нии студентов к себе и к миру, деформациях психоло-
гической составляющей безопасности.

На социальном уровне ситуация несколько опти-
мистичнее: треть студентов (37 %) реализует стиль 
жизнедеятельности, названный нами «истинная без-
опасность», отражающий активность в построении и 
поддержании здоровых отношений с социумом. Од-
нако показатель стиля жизнедеятельности «иллюзия 
опасности» остается по-прежнему очень высоким (61 
% опрошенных).

При этом показатели, полученные на воронеж-
ской части выборки незначительно выше, чем на че-
лябинской и выше, чем в калужской, но, в основном, 
за счет перераспределения ведущих показателей: все 
три части выборки отражают стили жизнедеятельно-
сти студентов одной и той же страны, одной модели 
образовательных отношений, хотя и разных регио-
нов: проблемы, с которыми сталкиваются студенты в 
кризисном социуме имеют много общего. Общая ил-
люзорность оценок опасности себя и мира говорит о 
неспособности и неготовности к ее обеспечению и вы-

раженности состояний типа «выученной беспомощно-
сти». В некоторых случаях, как очевидно, такие состо-
яния подпитывают рентные и иные манипулятивные 
установки, фиксирующие отказ от самоактуализации 
и связанных с нею ответственности, «мужества пони-
мания всего, что знаешь» (С. Цвейг), развития умения 
и стремления принятия / смирения, прощения / «отпу-
скания» и активных трансформаций проблем. В круп-
ных городах и больших вузах эти проблемы меньше, 
чем в малых городах (таких как Калуга), где ниже и 
уровень жизни, и удовлетворенность ею (что вполне 
согласуется с представлениями отечественных и зару-
бежных исследователей о том, что стиль жизни есть 
показатель социального статуса, неравенства в обще-
стве) [13; 21; 22]. 

Заключение. В целом полученные результаты 
говорят о том, что можно выделить несколько групп 
студентов, реализующих разные стили жизнедеятель-
ности и, в том числе, оздоровительной деятельности, 
которые обладают разной степенью психологической 
(без)опасности. Многие современные студенты остро 
ощущают неблагополучие своей жизни, но не могут 
и не стремятся его преодолеть, вероятно, в силу раз-
вивавшегося состояния выученной беспомощности и 
отказа от развития. При этом реалистический стиль 
жизнедеятельности продуктивнее и эффективнее ил-
люзорного, но в ситуации, когда студенты ощущают 
угрозу всем компонентам своего бытия и здоровья, 
иллюзии, очевидно, помогают части студентов прой-
ти кризис, игнорируя его. Мы наблюдаем процесс, 
когда нарушенный стиль жизнедеятельности является 
и причиной и следствием, и проявлением неблагопо-
лучия, его эскалации и расширения от социального 
к телесному и наоборот. При этом существует тесная 
взаимная связь психологической (без)опасности обра-
зовательной среды и (без)опасности образующих дан-
ную среду субъектов. Способность и готовность чело-
века противостоять негативным воздействиям связана 
с его активностью, реалистичностью и оптимизмом 
как верой в себя и в мир, жизнеутверждением.
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Исследовательский метод в условиях гуманизации образования. 
Монография. Казанцева Л.А. 137 с. Гриф МУМЦ "Профессиональный учеб-
ник". Гриф НИИ образования и науки.

Раскрыты методолого-теоретические предпосылки совершенствования 
применения исследовательского метода в условиях глубинных процессов 
гуманизации современного образования. Теоретически обоснованы: кон-
цептуальная модель исследовательского метода, а также дидактические 
принципы, условия, границы и барьеры его применения в образовательном 
процессе. Особое внимание уделено раскрытию специфики профессиональ-
ной компетентности педагога в применении исследовательского метода.

Для преподавателей, студентов классических и педагогических универ-
ситетов, слушателей институтов повышения квалификации, работников об-
разования.
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Предметом данной статьи являются цифровое 
право и допустимость его включения в систему права 
Российской Федерации.

Первоначально о состоянии теории.
Так,  «целью» О. А. Городова являлась «постанов-

ка и решение … проблемы с точки зрения определе-
ния места совокупности правовых норм, регулирую-
щих отношения, складывающиеся в сфере цифровых 
технологий»: «Подводя итог нашим рассуждениям по 
проблемам цифрового права, необходимо отметить, 
что данный феномен уже получил в российском за-
конодательстве ряд успешных практических реализа-
ций. Однако существуют и определенные трудности 
его приложения, которые можно истолковать как по-
казатель необходимости дальнейшей конструктивной 
работы, направленной на совершенствование действу-
ющих юридических механизмов» [5].

Авторы – единомышленники (А. А. Арямов и Е. О. 
Руева) «на основании передового зарубежного опыта 
правового регулирования оборота цифровых активов 
проанализировали текущую реформу отечественного 
гражданского и инвестиционного права, имеющую 
место в результате принятия Федеральных законов от 
18 марта 2019 г. № 34-ФЗ и от 2 августа 2019 г. № 259-
ФЗ, которыми введено в юридический оборот новое 
понятие «цифровое право», что позволило выявить 
серьезные пробелы и коллизии в российском праве» 
(«Изложенное позволяет сделать вывод: опасения, 
что задекларированный новый объект гражданских 
прав формирует риск возникновения новой формы 
преступного посягательства (посягательства на циф-
ровые права в том виде, в каком они урегулированы 
гражданским законодательством), не оправдались. В 
очередной раз гора родила мышь. В силу очевидной 
сумбурности правовой реформы новый объект уголов-
но-правовой охраны так и не возник») [1].

О. В. Танимов и А. Р. Шевченко определили «ос-
новные сущностные аспекты» цифрового права: 
«Итак, цифровое право являет собой юридическую 
фикцию, если мы говорим о праве людей на объекты 
гражданских прав. Внедрение цифрового права в по-
вседневную жизнь остается дискуссионным вопро-
сом, поскольку не выработано конкретной позиции 
относительно его применения в российском праве. 
Также цифровое право в качестве подотрасли еще 
не обрело объективных оснований и социальной не-
обходимости для формального существования. Из-за 
недоступности цифровых технологий для большей 
части населения возникает проблема в потребности 
существования цифрового права как подотрасли ком-
плексной отрасли информационного права. Однако 
если повысить уровень цифровой грамотности и обе-
спеченности населения, то уже можно будет говорить 
о необходимости дальнейшего развития цифрового 

права в целом и своевременности его появления» [7].
Э. В. Талапина попыталась «выявить особенности 

цифрового права и тенденции его развития в мировом 
масштабе» («Таким образом, ярким примером уни-
версальной цифровой технологии, к которой нацио-
нальные законодательства относятся полярно, служит 
блокчейн. Диапазон применения блокчейна колеблет-
ся от дистанционных выборов до регистрации прав 
на интеллектуальную собственность, от цифровой 
валюты до аренды такси. При этом успешность наци-
онального подхода к регулированию блокчейна зави-
сит от понимания и учета технологической сути де-
централизованного реестра, не предназначенного для 
осуществления вертикального контроля со стороны 
государства. Обобщения, сделанные посредством ме-
тодологии сравнительного права, способны отобрать 
лучшие практики, помочь в понимании назначения 
той или иной цифровой технологии, с тем чтобы пра-
вильно ее регулировать на национальном и междуна-
родном уровнях»; «Проведенный анализ доктрины и 
практики, научные предположения и разбор конкрет-
ных кейсов убеждают в том, что цифровое право нахо-
дится в стадии активного становления, а глобальные 
параллели показывают перспективность сравнитель-
но-правовых исследований в данной сфере, значитель-
но влияющих на теорию права в целом») [6].

Лишь отдельные авторы однозначно высказыва-
ются относительно недопустимости обособления циф-
рового права в системе права Российской Федерации 
[см., например: 2; 4].

Вероятно, не столь совершенные результаты на-
учных изысканий об обособлении цифрового права 
предопредели и несовершенство законодательства о 
цифровизации в Российской Федерации1.

Первоначально обращаемся к Федеральному зако-
ну РФ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» от 8 июля 2006 г.2 («1. На-
стоящий Федеральный закон регулирует отношения, 
возникающие при: 1) осуществлении права на поиск, 
получение, передачу, производство и распростране-
ние информации; 2) применении информационных 
технологий; 3) обеспечении защиты информации. 
2. Положения настоящего Федерального закона не 
распространяются на отношения, возникающие при 
правовой охране результатов интеллектуальной дея-
тельности и приравненных к ним средств индивиду-
ализации, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом» — ст. 1).

1  Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают с 
25.12.1991 г. для названия государства использовать исключительно 
этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В. Н. Конституционно-
правовой статус России: проблема именования государства // Вестник 
Московского университета МВД России. 2010. № 5. С. 119‒123).
2  См.: СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3448; …; 2020. № 14 (часть I). 
Ст. 2035.
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«Сфера действия» Федерального закона РФ «Об 
экспериментальных правовых режимах в сфере циф-
ровых инноваций в Российской Федерации» от 22 
июля 2020 г.1 определена в ст. 1: «1. Настоящий Фе-
деральный закон определяет цели и принципы экспе-
риментальных правовых режимов в сфере цифровых 
инноваций, круг участников экспериментальных пра-
вовых режимов в сфере цифровых инноваций, а также 
регулирует отношения, связанные с их установлени-
ем и реализацией, в том числе изменением, приоста-
новлением, прекращением, мониторингом, оценкой 
их эффективности и результативности. 2. Экспери-
ментальные правовые режимы в сфере цифровых ин-
новаций могут устанавливаться в соответствии с 
настоящим Федеральным законом по следующим на-
правлениям разработки, апробации и внедрения циф-
ровых инноваций: 1) медицинская деятельность, в том 
числе с применением телемедицинских технологий 
и технологий сбора и обработки сведений о состоя-
нии здоровья и диагнозах граждан, фармацевтиче-
ская деятельность; 2) проектирование, производство 
и эксплуатация транспортных средств, в том числе 
высокоавтоматизированных транспортных средств и 
беспилотных воздушных судов, аттестация их опера-
торов, предоставление транспортных и логистических 
услуг и организация транспортного обслуживания; 
3) сельское хозяйство; 4) финансовый рынок; 5) про-
дажа товаров, работ, услуг дистанционным способом; 
6) архитектурно-строительное проектирование, стро-
ительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос 
объектов капитального строительства, эксплуатация 
зданий, сооружений; 7) предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг и осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, осуществление иных полномочий и функ-
ций государственными органами и органами местно-
го самоуправления; 8) промышленное производство 
(промышленность); 9) иные направления разработки, 
апробации и внедрения цифровых инноваций, уста-
новленные Правительством Российской Федерации».

В ст. 1 Федерального закона РФ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 22 июля 2020 г.2 определен 
«предмет регулирования»: «1. Настоящим Федераль-
ным законом регулируются отношения, возникающие 
при выпуске, учете и обращении цифровых финан-
совых активов, особенности деятельности оператора 
информационной системы, в которой осуществляется 
выпуск цифровых финансовых активов, и оператора 
обмена цифровых финансовых активов, а также отно-

1  См.: СЗ РФ. 2020. N 31 (часть I). Ст. 5017.

2  См.: СЗ РФ. 2020. N 31 (часть I). Ст. 5018.

шения, возникающие при обороте цифровой валюты в 
Российской Федерации. 2. Цифровыми финансовыми 
активами признаются цифровые права, включающие 
денежные требования, возможность осуществления 
прав по эмиссионным ценным бумагам, права уча-
стия в капитале непубличного акционерного обще-
ства, право требовать передачи эмиссионных ценных 
бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске 
цифровых финансовых активов в порядке, установ-
ленном настоящим Федеральным законом, выпуск, 
учет и обращение которых возможны только путем 
внесения (изменения) записей в информационную си-
стему на основе распределенного реестра, а также в 
иные информационные системы. 3. Цифровой валю-
той признается совокупность электронных данных 
(цифрового кода или обозначения), содержащихся в 
информационной системе, которые предлагаются и 
(или) могут быть приняты в качестве средства плате-
жа, не являющегося денежной единицей Российской 
Федерации, денежной единицей иностранного госу-
дарства и (или) международной денежной или расчет-
ной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в от-
ношении которых отсутствует лицо, обязанное перед 
каждым обладателем таких электронных данных, за 
исключением оператора и (или) узлов информацион-
ной системы, обязанных только обеспечивать соот-
ветствие порядка выпуска этих электронных данных и 
осуществления в их отношении действий по внесению 
(изменению) записей в такую информационную систе-
му ее правилам. …».

Таким образом, цифровизация, фактически за-
тронувшая все сферы человеческой деятельности, не-
сомненно нуждается в научных исследованиях уче-
ных — юристов.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, цифровизация может рассматриваться 
как неизбежный спутник научно-технического про-
гресса.

Во-вторых, цифровизация оказывает непосред-
ственное влияние и на юриспруденцию.

В-третьих, обособление цифрового права в систе-
ме права Российской Федерации, ввиду недостаточно-
сти теоретического обоснования, преждевременно.
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