
Е. Н. Бегалиев,
доктор юридических наук, профессор,
почетный работник образования РК
(Республика Казахстан)

С. А. Боголюбов,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

Г. А. Василевич,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РБ (Республика Беларусь)

К. К. Гасанов,
доктор юридических наук, профессор

В. И. Елинский
доктор юридических наук, профессор,
почетный сотрудник Следственного комитета РФ

А. Е. Епифанов,
доктор юридических наук, профессор

С. С. Жевлакович,
кандидат социологических наук, доцент,
заслуженный работник высшей школы РФ

О. В. Зиборов,
доктор юридических наук, профессор

И. А. Калиниченко,
кандидат педагогических наук

О. Г. Карпович,
доктор юридических наук, 
доктор политических наук, профессор

В. Л. Кубышко,
заместитель Министра внутренних дел РФ,
кандидат педагогических наук

С. С. Маилян,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ

А. Л. Миронов,
кандидат юридических наук, доцент

Н. В. Румянцев,
доктор юридических наук

М. В. Саудаханов,
кандидат юридических наук

Д. Субошич,
кандидат юридических наук, профессор
(Республика Сербия)

В. Ю. Федорович,
кандидат юридических наук, доцент

Ю. А. Цыпкин,
доктор экономических наук, профессор

Б. С. Эбзеев,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный юрист РФ, 
судья Конституционного суда РФ (в отставке)

Н. Д. Эриашвили,
кандидат исторических наук,
кандидат юридических наук,
доктор экономических наук, профессор,
почетный работник сферы образования РФ,
лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники,
лауреат премии Правительства РФ
в области образования

E. N. Begaliev,
Doctor of Legal Sciences, Professor,
Honorary Worker of Education of the RK
(Republic of Kazakhstan)

S. A. Bogolyubov,
Doctor of Legal Sciences, Professor,
Honored Worker of Science of Russia

G. A. Vasilevich,
Doctor of Legal Sciences, Professor,
Honored Lawyer of the RB (Republic of Belarus)

К. К. Gasanov,
Doctor of Legal Sciences, Professor

V. I. Elinskiy,
Doctor of Legal Sciences, Professor,
Honorary Employee of Investigate Committee of Russia

A. E. Epifanov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

S. S. Zhevlakovich,
Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor,
Honored Worker of Higher school of Russia

O. V. Ziborov,
Doctor of Legal Sciences, Professor

I. A. Kalinichenko,
Candidate of Pedagogical Sciences

O. G. Karpovich,
Doctor of Legal Sciences,
Doctor of Political Sciences, Professor

V. L. Kubyshko,
Deputy Minister of Internal Affairs of Russia,
Candidate of Pedagogical Sciences

S. S. Mailyan,
Doctor of Legal Sciences, Professor,
Honored Lawyer of Russia

А. L. Mironov,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor

N. V. Rumyantsev,
Doctor of Legal Sciences

M. V. Saudakhanov,
Candidate of Legal Sciences

D. Subošić,
PhD, Professor
(Republic of Serbia)

V. Yu. Fedorovich,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor

Yu. А. Tsypkin,
Doctor of Economic Sciences, Professor

B. S. Ebzeev,
Doctor of Legal Sciences, Professor,
Honored Worker of Science of Russia,
Honored Lawyer of Russia, Judge 
of the Constitutional Court of Russia (retired)

N. D. Eriashvili,
Candidate of Historical Sciences,
Candidate of Legal Sciences,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Honorary Worker of Education of Russia,
Winner of an Award of the Government of
Russia in the Field of Science and Technology,
Winner of an Award of the Government
of Russia in the fild of Education

ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

EDITORIAL
BOARD



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
С. В. Алексеев, 
доктор юридических наук, профессор, 
почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
заслуженный юрист РФ

Ю. М. Антонян, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ

А. В. Барков, 
доктор юридических наук, профессор

А. Р. Белкин, 
доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 

Е. В. Богданов, 
доктор юридических наук, профессор

С. А. Боголюбов, 
доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ

Г. А. Василевич, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РБ (Республика Беларусь)

А. А. Власов, 
доктор юридических наук, профессор

Т. М. Гандилов, 
доктор юридических наук профессор, 
заслуженный юрист России

М. М. Дикажев, 
доктор юридических наук, доцент

В. В. Долинская, 
доктор юридических наук, профессор

А. В. Ендольцева, 
доктор юридических наук, профессор

Л. Г. Ефимова, 
доктор юридических наук, профессор

О. Д. Жук, 
доктор юридических наук, профессор, 
почетный работник прокуратуры РФ

С. М. Зырянов, 
доктор юридических наук, профессор

С. В. Иванцов, 
доктор юридических наук, профессор

О. Ю. Ильина, 
доктор юридических наук, профессор

Н. Г. Кадников, 
доктор юридических наук, профессор, 
почетный работник высшего 
профессионального образования РФ

Р. А. Каламкарян, 
доктор юридических наук, профессор

В. П. Камышанский, 
доктор юридических наук, профессор, 
почетный работник высшего образования РФ

И. Б. Кардашова, 
доктор юридических наук, профессор

Н. Н. Карпов 
доктор юридических наук, профессор, 
почетный работник прокуратуры РФ, 
заслуженный работник прокуратуры РФ

LEGAL SCIENCES
S. V. Alekseev, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honorary Worker of Higher Professional Education of Russia, 
Honored Lawyer of Russia

Yu. М. Antonyan, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Worker of Science of Russia

А. V. Barkov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

А. R. Belkin, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, Member of RANS

Е. V. Bogdanov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

S. A. Bogolyubov, 
Doctor of Legal Sciences, 
Professor, Honored Worker of Science of Russia

G. A. Vasilevich, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Lawyer of the RB (Republic of Belarus)

A. A. Vlasov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

T. M. Gandilov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor 
Honored Lawyer of Russia

M. M. Dikazhev, 
Doctor of Legal Sciences, Associate Professor

V. V. Dolinskaya, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

A. V. Endoltseva, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

L. G. Efimova, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

O. D. Zhuk, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honorary Prosecutor of Russia

S. M. Zyryanov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

S. V. Ivantsov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

О. Yu. Ilyina, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

N. G. Kadnikov, 
Doctor of Law, Professor, 
Honored Worker of Higher Professional Education 
of the Russian Federation

R. А. Kalamkaryan, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

V. P. Kamyshanskiy, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honorary Worker of Higher education of Russia

I. B. Kardashova, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

N. N. Karpov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honorary Employee of Prosecutor's Office of Russia, 
Honored Worker of Prosecutor's Office of Russia

ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ

РЕДАКЦИОННЫЙ
СОВЕТ

EDITORIAL
COUNSIL



А. И. Клименко, 
доктор юридических наук, профессор

Н. А. Колоколов, 
доктор юридических наук, профессор, 
судья Верховного Суда РФ (в отставке)

М. В. Костенников, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный сотрудник ОВД РФ

И. И. Котляров, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ

А. Н. Кузбагаров, 
доктор юридических наук, профессор

Р. А. Курбанов, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ

С. Я. Лебедев, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ

А. Н. Левушкин, 
доктор юридических наук, профессор

Н. П. Майлис, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ

В. П. Малахов, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ

Н. Ф. Медушевская, 
доктор юридических наук, доцент

Г. Б. Мирзоев, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ

Н. В. Михайлова, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ

Р. С. Мулукаев, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН

Н. Г. Муратова, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Республики Татарстан

С. М. Никитюк, 
кандидат юридических наук

С. Л. Никонович, 
доктор юридических наук, доцент

Ш. М. Нурадинов, 
доктор юридических наук, профессор

А. М. Осавелюк, 
доктор юридических наук, профессор

Р. Б. Осокин, 
доктор юридических наук, профессор

А. С. Прудников, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ

К. Е. Сигалов, 
доктор юридических наук, доцент

А. В. Симоненко, 
доктор юридических наук, профессор

Д. П. Стригунова, 
доктор юридических наук, доцент

A. I. Klimenko, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

N. А. Kolokolov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Judge of Supreme Court of Russia (resigned)

M. V. Kostennikov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Employee of internal affairs bodies of Russia

I. I. Kotlyarov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Lawyer of Russia

A. N. Kuzbagarov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

R. A. Kurbanov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Lawyer of Russia

S. Ya. Lebedev, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Lawyer of Russia

А. N. Levushkin, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

N. P. Maylis, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Lawyer of Russia, Honored Worker of Science of Russia

V. P. Malakhov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Worker of Higher school of Russia

N. F. Mеdushevskaya, 
Doctor of Legal Sciences, Associate Professor

G. B. Mirzoev, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Lawyer of Russia

N. V. Mikhaylova, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Worker of Higher School of Russia

R. S. Mulukaev, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Worker of Science of Russia, Member of RANS

N. G. Muratova, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Lawyer of the Republic of Tatarstan

S. M. Nikityuk, 
Candidate of Legal Sciences

S. L. Nikonovich, 
Doctor of Legal Sciences, Associate Professor

S. M. Nuradinov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

А. М. Osavelyuk, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

R. B. Osokin, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

А. S. Prudnikov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Lawyer of Russia

K. E. Sigalov, 
Doctor of Legal Sciences, Associate Professor

A. V. Simonenko, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

D. P. Strigunova, 
Doctor of Legal Sciences, Associate Professor

ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ



Л. В. Туманова, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ

Е. Н. Хазов, 
доктор юридических наук, профессор

О. В. Химичева, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей 
школы России

Л. А. Чеговадзе, 
доктор юридических наук, профессор

Н. М. Чепурнова, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ

А. П. Шергин, 
доктор юридических наук, 
заслуженный деятель науки РФ

Б. С. Эбзеев, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный юрист РФ, 
судья Конституционного суда РФ (в отставке)

А. Б. Янишевский, 
доктор юридических наук

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Т. А. Агапова, 
доктор экономических наук, профессор

Ю. Т. Ахвледиани, 
доктор экономических наук, профессор

В. И. Бобошко, 
доктор экономических наук, профессор

Р. П. Булыга, 
доктор экономических наук, профессор

Л. П. Дашков, 
доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ

Д. В. Дианов, 
доктор экономических наук, профессор

А. Ф. Дятлова, 
доктор экономических наук, профессор

Р. В. Илюхина, 
доктор экономических наук, профессор

В. Г. Когденко, 
доктор экономических наук, профессор

Е. Н. Колесникова, 
доктор экономических наук, доцент

М. А. Комаров, 
доктор экономических наук, профессор

Е. И. Кузнецова, 
доктор экономических наук, профессор

Н. П. Купрещенко, 
доктор экономических наук, профессор

А. Н. Литвиненко, 
доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный экономист РФ

И. А. Майбуров, 
доктор экономических наук, профессор 
заслуженный деятель науки РФ

В. Б. Мантусов, 
доктор экономических наук, профессор

L. V. Tumanova, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Lawyer of Russia

Е. N. Khazov, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

О. V. Khimicheva, 
Doctor of Law, Professor, 
Honored Worker 
of Higher School of Russia

L. A. Chegovadze, 
Doctor of Legal Sciences, Professor

N. М. Chepurnova, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Lawyer of Russia

А. P. Shergin, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Worker of Science of Russia,

B. S. Ebzeev, 
Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Honored Worker of Science of Russia, 
Honored Lawyer of Russia, 
Judge of the Constitutional Court of Russia (retired)

A. B. Yanishevskiy, 
Doctor of Legal Sciences

ECONOMIC SCIENCES

T. A. Agapova, 
Doctor of Economic Sciences, Professor

Yu. Т. Akhvlediani, 
Doctor of Economic Sciences, Professor

V. I. Boboshko, 
Doctor of Economic Sciences, Professor

R. P. Bulyga, 
Doctor of Economic Sciences, Professor

L. P. Dashkov, 
Doctor of Economic Sciences, Professor, 
Honored Worker of Higher School of Russia

D. V. Dianov, 
Doctor of Economic Sciences, Professor

A. F. Dyatlova, 
Doctor of Economic Sciences, Professor

R. V. Ilyuhina, 
Doctor of Economic Sciences, Professor

V. G. Kogdenko, 
Doctor of Economic Sciences, Professor

Е. N. Kolesnikova, 
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor

М. А. Komarov, 
Doctor of Economic Sciences, Professor

E. I. Kuznetsova, 
Doctor of Economic Sciences, Professor

N. P. Kupreshchenko, 
Doctor of Economic Sciences, Professor

A. N. Litvinenko, 
Doctor of Economic Sciences, Professor, 
Honored Economist of Russia

I. А. Mayburov, 
Doctor of Economic Sciences, Professor 
Honored Worker of Science of Russia

V. B. Mantusov, 
Doctor of Economic Sciences, Professor

ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ



В. С. Осипов, 
доктор экономических наук, профессор

Г. Б. Поляк, 
доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН

С. Г. Симагина, 
профессор экономических наук, профессор

А. Е. Суглобов, 
доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный экономист РФ

Н. В. Цхададзе, 
доктор экономических наук, профессор

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В. С. Агапов, 
доктор психологических наук, профессор

И. В. Грошев, 
доктор психологических наук, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ

В. Ф. Енгалычев, 
доктор психологических наук, профессор

А. Г. Караяни, 
доктор психологических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ,  
лауреат Государственной премии

В. М. Крук, 
доктор психологических наук, профессор

Л. Н. Костина, 
доктор психологических наук, доцент

И. Б. Лебедев, 
доктор психологических наук, профессор

Л. В. Ситников, 
доктор психологических наук, профессор

А. Н. Сухов, 
доктор психологических наук, профессор

С. Н. Федотов, 
доктор психологических наук, профессор

В. Л. Цветков, 
доктор психологических наук, профессор

С. Р. Аблеев, 
доктор философских наук, доцент

В. Ю. Бельский, 
доктор философских наук, профессор

В. А. Волох, 
доктор политических наук, профессор 
почетный работник ФМС России

А. Л. Золкин, 
доктор философских наук, доцент

А. Д. Иоселиани, 
доктор философских наук, профессор

V. S. Osipov, 
Doctor of Economic Sciences, Professor

G. B. Polyak, 
Doctor of Economic Sciences, Professor, 
Honored Worker of Science of Russia, Member of RANS

S. G. Simagina, 
Professor of Economic Sciences, Professor

A. E. Suglobov, 
Doctor of Economic Sciences, Professor, 
Honored Economist of Russia

N. V. Tskhadadze, 
Doctor of Economic Sciences, Professor

PSYCOLOGICAL SCIENCES

V. S. Agapov, 
Doctor of Psychological Sciences, Professor

I. V. Groshev, 
Doctor of Psychological Sciences, Doctor of Economic Sciences, 
Professor, Honored Worker of Science of Russia

V. F. Engalychev, 
Doctor of Psychological Sciences, Professor

A. G. Karayani, 
Doctor of Psychological Sciences, Professor, 
Honored Worker of Science of Russia, 
Winner of the State Award

V. M. Kruk, 
Doctor of Psychological Sciences, Professor

L. N. Kostina, 
Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor

I. B. Lebedev, 
Doctor of Psychological Sciences, Professor

L. V. Sitnikov, 
Doctor of Psychological Sciences, Professor

A. N. Suhov, 
Doctor of Psychological Sciences, Professor

S. N. Fedotov, 
Doctor of Psychological Sciences, Professor

V. L. Tsvetkov, 
Doctor of Psychological Sciences, Professor

S. R. Ableev, 
Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor

V. Yu. Belsky, 
Doctor of Philosophical Sciences, Professor

V. A. Volokh, 
Doctor of Political Sciences, Professor, 
Honorary Employee of the FMS of Russia

A. L. Zolkin, 
Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor

A. D. Ioseliani, 
Doctor of Philosophical Sciences, Professor

ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ



ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ

Содержание  № 4 • 2023

КАЛИНИЧЕНКО И. А., ЗИБОРОВ О. В., ГАСАНОВ К. К., 
ФЕДОТОВ А. Ю. Содержание воспитательного процесса в контексте 
реализации образовательных программ высшего образования. Часть 2. 
Понятийный аппарат, основные концепции, тенденции развития ..............12

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Теоретико-исторические правовые науки

Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Частноправовые (цивилистические) науки

Уголовно-правовые науки
Международно-правовые науки

АРТЕМЕНКОВ М. Н., МАЗУРОВ И. И. Функциональные 
характеристики права в историческом контексте и его роль 
в современном обществе (по материалам II Всероссийского Смоленского 
правового форума «Право и государство: история, теория, философия», 
Смоленск, 21‒23 октября 2022 г.) ......................................................................24
АТАБЕКОВ К. К. Некоторые особенности организации системы 
профилактики правонарушений в Кыргызской Республике ........................32
БЕЛЬКОВ А. В., ЛИСИНА Н. Л., СЪЕДИНА Н. В. Правовое 
регулирование труда работников, занятых на подземных работах, 
через призму производственного травматизма в горнодобывающей 
промышленности на примере Кемеровской области – Кузбасса .................38
БУРЯКОВ С. К. Правовые идеи как фактор пространственной 
организации государства...................................................................................41
ВАСИЛЕВИЧ Д. Г. Право на изменение и коррекцию половой 
принадлежности по законодательству Республики Беларусь ......................48
ГАБДРАХМАНОВ Р. Л., КУЖИКОВ В. Н. Заведомо ложная 
информация как предмет преступления .........................................................53
ГАРАГУРБАНЛЫ Р. А., КУЛАПОВА Т. Ю. Проблемы 
исполнения договора на выполнение научно-исследовательских работ ....58
ГОНЧАРОВ И. В. Генезис традиционных ценностей в условиях 
неолиберальной демократии .............................................................................62
ГРОШЕВ С. Н. Правовое положение отставных солдат в Российской 
империи через призму мужских прав и обязанностей ..................................67
ГУСЕВА Н. Н. Способы и тактика производства допроса лица, 
заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение ...........................................................71
ДАВИТАДЗЕ М. Д. Основы сосуществования однополярного 
и многополярного мира .....................................................................................75
ДАНГ ВЬЕТ ХЫНГ. Основные направления развития общих условий 
предварительного расследования в досудебном производстве: 
сравнительно-правовое исследование .............................................................78
ДАНИЛКИН И. А., ДАНИЛКИНА В. М. Использование современных 
технических средств в повседневной практической деятельности 
экспертно-криминалистических подразделений г. Москвы .........................84
ДУТОВ П. О. Понятие и сущность организованных форм внешней 
трудовой миграции в Российской Федерации ................................................92

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Московский университет
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
117997, Москва,
ул. Академика Волгина, д. 12

Научный редактор,
ответственный за издание,
лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники,
лауреат премии Правительства 
РФ в области образования,
доктор экономических наук,
кандидат юридических наук,
кандидат исторических наук,
профессор, почетный работник 
сферы образования РФ 
Н. Д. Эриашвили
E-mail: nodari@unity-dana.ru
Тел. 8 499 740-68-30

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор
А. Н. Осипова

Старший редактор
В. С. Клементьева

Редактор
М. А. Вяхирева

Номер подготовили:
Л. С. Антоненко,
А. И. Антошина

При участии:
М. И. Никитин

Дизайн и верстка:
А. П. Яковлев

Журнал зарегистрирован
Министерством Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации
№ 77-14723

Индекс по каталогу Агентство 
«Урал-Пресс Округ» — 84629

Подписано в печать 25.08.2023 г.
Цена договорная

Адрес редакции:
117997, г. Москва,

ул. Академика Волгина, д. 12
Тел. 628-57-16

vestnik.mosu.mvd@mail.ru
https://vk.com/mosumvd.official



ЕВДОКИМОВ М. А., ГУЛИЕВА А. Р., ВАЛИЕВ Т. М. 
Правовые аспекты реализации санкций ЕС в отношении России и Ирана ......97
ЕГОРОВА Е. Н., НЕЩАДИНА Н. Д. Правовые механизмы привлечения 
высококвалифицированных иностранных работников в Россию ...............103
ЗАРИНА А. М. Проблемы определения объективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 330.2 УК РФ: теоретический 
и практический аспекты ....................................................................................108
ИВАНОВ Д. А., ПОДУСТОВА О. Л., СОКОЛОВА М. В. Документ, 
отражающий характер и размер вреда, причиненного преступлением: 
сравнительно-правовое исследование законодательства 
Социалистической Республики Вьетнам и Российской Федерации ............113
ИВАНЧЕНКО Ю. А. Деятельность заградительных отрядов в период 
Великой Отечественной войны: факты против домыслов ............................118
КАДНИКОВ Н. Г., ЮДИНА У. С. К вопросу о квалификации 
преступлений в сфере общественной безопасности, сопряженных с 
уничтожением или повреждением чужого имущества .................................121
КАНАКОВ И. В., БАУЛИНА А. А., БАРАНОВ О. И. Меры 
противодействия и регулирования сферы оборота наркотиков ..................126
КАШЕЖЕВА Б. А. К вопросу об уточнении перечня потерпевших от 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 294, 295, 296 УК РФ ......................129
КОНОВАЛОВА Е. А. Система стадий досудебного производства 
может быть изменена!? ......................................................................................135
КУЗЬМИНА О. Н. К вопросу о реализации технологий 
искусственного интеллекта: конституционно-правовой аспект ..................139
МАКАРЕНКО М. М., ПОТАПОВ В. Д., СКАЧКО А. В. Уголовно-
правовая характеристика и особенности расследования 
преднамеренного банкротства .........................................................................143
МАЛЫШЕВА Н. А., МЕЛЬНИК А. С. Платформа — не агрегатор? 
Перспективы частноправового регулирования цифровой 
инфраструктуры .................................................................................................149
МАШКОВА А. С. Преодоление недостатков в деятельности 
советского государственного арбитража в 1931–1974 гг. ..............................154
НИЗАМЕТДИНОВ Р. А. Аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город» как неотъемлемый инновационный сегмент 
совершенствования обеспечения общественной безопасности 
территориальными органами МВД России в субъектах 
Российской Федерации ......................................................................................158
НУРАДИНОВ Ш. М., НЕЧАЙ С. Л. Основные направления 
и перспективы правового регулирования миграционных процессов 
в Российской Федерации ...................................................................................163
ОЛИМПИЕВ А. Ю., МАТВЕЕВ Д. А. О формировании социального 
предпринимательства в Российской Федерации ............................................167
ПОНОМАРЕВ Н. С. Всегда ли конституционны решения 
Конституционного суда РФ? .............................................................................171
ПОТАПЕНКОВА И. В., ЯРМОНОВА Е. Н. К вопросу 
об определении правовой сущности понятия контрольно-надзорной 
деятельности полиции в сфере миграции .......................................................180
РЕДКОУС В. М., ЗУБАЧ А. В. Философская и психологическая 
основы убеждения и принуждения ..................................................................185
СИВОРАКША В. В. Определение понятия продления 
процессуального срока в досудебном уголовном производстве ..................190
СУМИНА А. В. Анализ личности преступников, совершающих 
преступления с применением метательного стрелкового оружия: 
криминалистическое исследование .................................................................194

• Мнение редакции может
не совпадать с точкой зрения
авторов публикаций.
Ответственность за содержание
публикаций и достоверность
фактов несут авторы материалов.
В первую очередь редакция
публикует материалы своих
подписчиков.

• При перепечатке
или воспроизведении любым
способом полностью
или частично материалов
журнала «Вестник Московского
университета МВД России»
ссылка на журнал обязательна.

• В соответствии со ст. 42 
Закона РФ от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-1 «О средствах массовой 
информации», письма, 
адресованные в редакцию,
могут быть использованы 
в сообщениях и материалах 
данного средства массовой 
информации, если при этом не 
искажается смысл письма. 
Редакция не обязана отвечать на 
письма граждан и пересылать
эти письма тем органам, 
организациям и должностным 
лицам, в чью компетенцию 
входит их рассмотрение. 
Никто не в праве обязать 
редакцию опубликовать 
отклоненное ею произведение, 
письмо, другое сообщение или 
материал, если иное не 
предусмотрено законом.

Формат 60x84 1/8.
Печать офсетная.
Тираж 1500 экз.

(1-й завод — 300).

Заказ № 57

Московский университет
МВД России имени В. Я. Кикотя

117997, г. Москва,
ул. Академика Волгина, д. 12



ТАРАСОВ А. Ю., ТАРАСОВА И. А. Особенности осуществления 
федерального государственного контроля (надзора) в области 
безопасности дорожного движения на современном этапе ..........................198
ЧЕРВОНЮК В. И. Силовые структуры («силовая организация») 
современного государства и организация верховной публичной 
власти: прямые и обратные связи.....................................................................202
ЭРИАШВИЛИ Н. Д., ГРИГОРЬЕВ А. И., МОЧАЛОВА В. А. 
Налоговые преступления или получение налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды: пределы ответственности 
виновных лиц (часть II) .....................................................................................208
ЯРМИЗИН М. В. Доказательственные аспекты деятельности 
по прекращению уголовного дела ....................................................................216

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Региональная и отраслевая экономика

Финансы

БАЛАЕВА Д. А., ПУХОВА В. О., ГИГОЛАЕВА М. З. 
Налоговая политика и налоговое администрирование 
в экономическом развитии России ...................................................................220
НЕПОМНЯЩИХ И. Ф., АГАПОВА Т. Н. Проблемные вопросы 
обеспечения социальных гарантий сотрудников 
органов внутренних дел ....................................................................................223
САФОХИНА Е. А. Совершенствование деятельности органов 
внутренних дел по выявлению налоговых преступлений ............................227
СТАРОВЕРОВА О. В. Процессуальные аспекты проведения 
предпроверочного анализа при осуществлении выездных налоговых 
мероприятий .......................................................................................................231
ТРЕТЬЯКОВ К. П. Структурирование инвестиционных проектов 
на основе государственно-частного партнерства ..........................................234
ТУСКАЕВА М. Р. Факторы, влияющие на эффективность 
функционирования предприятия .....................................................................238
ЦХАДАДЗЕ Н. В. Электронная коммерция: место и роль 
в современном мире ...........................................................................................241

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Общая психология, психология личности, история психологии

ДЕНИСОВА А. Ю. Особенности организации морально- 
психологической подготовки полицейских как неотъемлемого 
компонента учебной и практической деятельности ......................................246
НИКОЛАЕВА Ю. В., МУСАТОВА О. А. Значение психологической 
службы в процессе подготовки кадров образовательных 
организаций различного профиля ...................................................................253
РОДИН В. Ф., БАЛАШОВА В. А. Некоторые проблемы 
профессионального общения участкового уполномоченного 
полиции с гражданами ......................................................................................259
ЦВЕТКОВ В. Л., ХРУСТАЛЕВА Т. А. Ценностные ориентации 
как основа правового и гражданского сознания сотрудников полиции .....263
ШАРАФУТДИНОВА Н. В. Научно-категориальный анализ и структура 
профессионального самосознания личности ..................................................269

Каждый номер журнала содер-
жит научные публикации членов 
профессорско-преподавательско-
го состава Университета, адъ-
юнктов, аспирантов, авторов из 
других образовательных учреж-
дений. Для публикации в журнале 
представляют свои научные ста-
тьи также сотрудники различных 
подразделений органов внутрен-
них дел, иных правоохранитель-
ных органов, судьи, прокурорские 
работники, нотариусы, члены го-
сударственных и муниципальных 
органов власти. Данные статьи от-
личаются большим объемом эм-
пирического материала, который 
может быть эффективно исполь-
зован в ходе дальнейших научных 
исследований, в учебном процес-
се, а также в ходе правопримени-
тельной практики, что придает 
журналу прикладной характер.

Решением ВАК при Министер-
стве науки и высшего образования 
Российской Федерации журнал 
«Вестник Московского универси-
тета МВД России» включен в Пе-
речень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степе-
ни доктора наук.

Подписной индекс Агентства
«Урал-Пресс Округ» 84629, 

или на сайте Научной 
электронной библиотеки:

http://elibrary.ru



BULLETIN 
OF THE MOSCOW UNIVERSITY 

OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 
OF RUSSIA

Contents  № 4 • 2023
KALINICHENKO I. A., ZIBOROV O. V., GASANOV K. K., 
FEDOTOV A. U. The content of the educational process in the context 
of the implementation of educational programs of higher education. Part 2. 
Conceptual framework, basic concepts, development trends ..............................12

JURISPRUDENCE
Theoretical and historical legal sciences

Public law (state law) sciences
Private law (civilistic) sciences

Criminal law sciences
International law sciences

ARTEMENKOV M. N., MAZUROV I. I. Functional characteristics of law 
in the historical context and its role in modern society (based on the materials 
of the II All-Russian Smolensk Legal Forum «Law and the State: History, 
Theory, Philosophy», Smolensk, October 21‒23, 2022) ......................................24
ATABEKOV K. K. Some features of the organization 
of the offense prevention system in the Kyrgyz Republic....................................32
BELKOV A. V., LISINA N. L., SEDINA N. V. Legal regulation of labor 
of workers engaged in underground work through the prism of industrial 
injuries in the mining industry on the example of the Kemerovo region – 
Kuzbass .................................................................................................................38
BURYAKOV S. K. Legal ideas as a factor of spatial 
organization of the state .......................................................................................41
VASILEVICH D. G. The right to change and correct gender 
identity under the legislation of the Republic of Belarus ....................................48
GABDRAKHMANOV R. L., KUZHIKOV V. N. Knowingly 
false information as the subject of the crime .......................................................53
GARAGURBANLY R. A., KULAPOVA T. Yu. Problems of execution 
of the contract for the performance of research work ..........................................58
GONCHAROV I. V. The genesis of traditional values 
in neoliberal democracy .......................................................................................62
GROSHEV S. N. The legal status of retired soldiers in the Russian Empire 
through the prism of men’s rights and duties .......................................................67
GUSEVA N. N. Methods and tactics of interrogating a person who has 
entered into a pre-trial cooperation agreement under conditions 
that exclude visual observation ............................................................................71
DAVITADZE M. D. The foundations of the coexistence of a unipolar 
and multipolar world .............................................................................................75
DANG VIET HUNG. Main directions of development 
of the general conditions of preliminary investigation 
in pre-judicial proceedings: comparative legal study ..........................................78
DANILKIN I. A., DANILKINA V. M. The use of modern technical means 
in the daily practical activities of the forensic units of the city of Moscow ...............84
DUTOV P. O. The concept and essence of organized forms 
of external labor migration in the Russian Federation .........................................92

FOUNDER:

Moscow University of the
Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation
117997, Moscow, 
Akademika Volgina, d. 12

Scientific Editor, responsible
for the publication, the Winner
of the Award of the Government
of the Russian Federation
in the field of a science and technics, 
Winner of the Award of the 
Government of Russia in the field 
of Education, Doctor of Economic 
Sciences, Candidate of Legal 
Sciences, Candidate of Historical 
Sciences, Professor, Honorary 
Worker of Education of Russia
N. D. Eriashvili
E-mail: nodari@unity-dana.ru
Tel. 8 (499)740-68-30

EDITORIAL STAFF:

Editor-in-chief
A. N. Osipova

Senior editor
V. S. Klementieva

Editor
M. A. Vyakhireva

This issue has been prepared by:
L. S. Antonenko,
A. I. Antoshina

With participation of:
M. I. Nikitin

Design and layout:
A. P. Yakovlev

The journal is registered
by Ministry for Press,
Broadcasting and Mass
Communications of the Russian
Federation.

The certificate of registration
№77-14723

Zip Code at the List of the Agency 
«Ural-Press Okrug» — 84629

It is sent for the press 25.08.2023.
Contractual price

Editorial Staff adress:
117997, Moscow,

Akademika Volgina, d. 12
Tel. 628-57-16

vestnik.mosu.mvd@mail.ru
https://vk.com/mosumvd.official



EVDOKIMOV M. A., GULIYEVA A. R., VALIEV T. M. Legal aspects 
of the implementation of EU sanctions against Russia and Iran .........................97
EGOROVA E. N., NESHCHADINA N. D. Legal mechanisms 
of attracting highly qualified foreign workers in Russia .....................................103
ZARINA A. M. Problems of determining the objective side 
of a crime under art. 330.2 of the Criminal Code of the Russian Federation: 
theoretical and practical aspects...........................................................................108
IVANOV D. A., PODUSTOVA O. L., SOKOLOVA M. V. 
A document reflecting the nature and extent of the harm caused by the crime: 
a comparative legal study of the legislation of the Socialist Republic 
of Vietnam and the Russian Federation ...............................................................113
IVANCHENKO Yu. A. Activities of the barrage detachments during 
the Great Patriotic War: facts versus speculation ................................................118
KADNIKOV N. G., YUDINA U. S. On the question of the qualification 
of crimes in the field of public security involving the destruction 
or damage of someone else’s property .................................................................121
KANAKOV I. V., BAULINA A. A., BARANOV O. I. Counteraction 
measures and regulation of drug trafficking ........................................................126
KASHEZHEVA B. A. On the issue of clarifying the list of victims 
of crimes under Articles 294, 295, 296 of the Criminal Code 
of the Russian Federation .....................................................................................129
KONOVALOVA E. A. The system of stages of the pre-trial 
proceedings may be changed!? .............................................................................135
KUZMINA O. N. On the implementation of artificial intelligence 
technologies: the constitutional and legal aspect .................................................139
MAKARENKO M. M., POTAPOV V. D., SKACHKO A. V. 
Criminal-legal characteristics and features of the investigation 
of intentional bankruptcy .....................................................................................143
MALYSHEVA N. A., MELNIK A. S. Is the platform not an aggregator? 
Prospects for private law regulation of digital infrastructure .............................149
MASHKOVA A. S. Overcoming shortcomings in the activities 
of the Soviet state arbitration in 1931‒1974 .........................................................154
NIZAMETDINOV R. A. Hardware and software complex «Safe City» 
as an integral innovative segment of improving public safety 
by territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
in the subjects of the Russian Federation .............................................................158
NURADINOV SH. M., NECHAY S. L. Main directions and prospects 
of legal regulation of migration processes in the Russian Federation .................163
OLIMPIEV A. YU., MATVEEV D. A. On the formation of social 
entrepreneurship in the Russian Federation .........................................................167
PONOMAREV N. S. Are the decisions of the Constitutional Court 
of the Russian Federation always constitutional? ................................................171
POTAPENKOVA I. V., YARMONOVA E. N. On the issue 
of determining the legal essence of the concept of control 
and supervisory activities of the police in the field of migration ........................180
REDKOUS V. M., ZUBACH A. V. Philosophical and psychological basis 
of persuasion and coercion ...................................................................................185
SIVORAKSHA V. V. Definition of the concept of procedural term extension 
in pre-trial criminal proceedings .........................................................................190
SUMINA A. V. Analysis of the identity of criminals who commit crimes 
with the use of throwing small arms: a forensic study ........................................194

• The opinion of editorial staff may
not coincide with the point of view
of the authors of publications.
The responsibility of publications
maintenance and reliability
of the facts lies on authors. First
of all editorial staff publishes
materials of the subscribers.

• At a reprint or reproduction 
by any method, in full or in part 
journal materials of the Bulletin
of the Moscow
University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
the reference to the journal is 
obligatory.

• In accordance with the Law
of the Russian Federation «About
mass media» of 27 December 1991
№ 2124-1, letters addressed
to the editorial staff, may be used
in messages and materials of mass
media, if it does not distort the 
meaning of the letter. Editorial staff 
is not obliged to answer letters of 
citizens and to remit these letters 
to those bodies, the organizations 
and officials, whose competence 
includes their consideration. 
Nobody has the right to oblige 
editorial staff to publish the 
product, the letter, other message or 
a material that has been dismissed 
earlier, if other is not statutory.

Format 60x84 1/8.
Offset printing

Circulation 1500 copies
(1st batch—300)

Order № 57

Moscow University
of the Ministry of Internal Affairs

of Russia named after
V.Ya. Kikot

117997, Moscow,
ul. Akademika Volgina, d. 12



TARASOV A. YU., TARASOVA I. A. Features of the implementation 
of federal state control (supervision) in the field of road safety 
at the present stage ................................................................................................198
Chervonyuk V. I. The power structures («power organization») 
of the state and the form of government: direct and feedback ............................202
ERIASHVILI N. D., GRIGORIEV A. I., MOCHALOVA V. A. 
Tax crimes or receipt by a taxpayer of unjustified tax benefits: limits of 
responsibility of the perpetrators (part II) ...........................................................208
YARMIZIN M. V. Evidentiary aspects of termination activities 
of the criminal case ..............................................................................................216

ECONOMIC SCIENCE
Regional and sectoral economics

Finance

BALAEVA D. A., PUKHOVA V. O., GIGOLAEVA M. Z. Tax policy 
and tax administration in the economic development of Russia .........................220
НEPOMNYASHCHIKH I. F., AGAPOVA T. N. Problematic issues 
of ensuring social guarantees for employees of internal affairs bodies ..............223
SAFOKHINA E. A. Improving the activities of the internal affairs bodies 
to detect tax crimes ...............................................................................................227
STAROVEROVA O. V. Procedural aspects of pre-verification analysis 
in the implementation of field tax events .............................................................231
TRETYAKOV K. P. Structuring investment projects based 
on public-private partnership ...............................................................................234
TUSKAYEVA M. R. Factors affecting the efficiency of the enterprise ...........238
TSKHADADZE N. V. Electronic commerce: place and role 
in the modern world ..............................................................................................241

PSYCHOLOGICAL SCIENCE
General psychology, personality psychology, history of psychology

DENISOVA A. Yu. Features of the organization of moral 
and psychological training of police officers as an integral component 
of educational and practical activities ..................................................................246
NIKOLAEVA YU. V., MUSATOVA O. A. The importance 
of psychological service in the process of training personnel 
of educational organizations of various profiles ..................................................253
RODIN V. F., BALASHOVA V. A. Some problems 
of professional communication of the district police officer with citizens ..........259
TSVETKOV V. L., KHRUSTALЕVA T. A. Value orientations 
as the basis of the legal and civil consciousness of police officers ......................263
SHARAFUTDINOVA N. V. Scientific categorical analysis 
and structure of professional self-consciousness of the individual .....................269

Each issue of the journal contains 
scientific publications of members 
of the faculty of the University, 
adjuncts, graduate students, 
authors from other educational 
institutions. Employees from 
various departments of the internal 
affairs agencies and other law 
enforcement agencies, judges, 
prosecutors, notaries, members of 
state and municipal authorities also 
submit their research articles for 
publication in the journal. These 
articles are distinguished by a large 
amount of empirical material that 
can be effectively used in the course 
of further scientific research, in the 
educational process, and also in the 
course of lawenforcement practice, 
which gives the journal an applied 
character.

By the decision ofthe Higher 
Attestation Commission under the 
Ministry of Science and Higher 
Education of the Russian Federation, 
the journal «Bulletin of the Moscow 
University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia» is included in 
the List of peer-reviewed scientific 
publications in which the main 
scientific results ofdissertations for 
the degree of candidate of sciences, 
for the degree of doctor of sciences 
should be published.

Zip Code at the List of the
Agency "Ural-Press Okrug" 84629,

or on the website Scientific
electronic library:
http://elibrary.ru



Вестник Московского университета МВД России12 № 4 / 2023

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 34:37.022:159
https://doi.org/10.24412/2073-0454-2023-4-12-23
EDN: https://elibrary.ru/zkabmw
NIION: 2003-0059-4/23-719
MOSURED: 77/27-003-2023-04-918

Содержание воспитательного процесса
в контексте реализации образовательных

программ высшего образования.
Часть 2.

Понятийный аппарат, основные концепции,
тенденции развития

Игорь Александрович Калиниченко1, Олег Валентинович Зиборов2, Карим Кадырович Гасанов3,
Андрей Юрьевич Федотов4

1,2,3,4 Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, support_mosu@mvd.ru

Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена потребностью формирования комплексного, си-
стемного подхода к организации учебно-воспитательного процесса. В статье раскрыты основные мировые кон-
цепции воспитания; обобщены деструктивные западные тенденции, реализуемые посредством отечественной 
системы образования. Их проникновение в российское образование привело к появлению «модных» псевдо-
гуманистических педагогических идей, в недалеком прошлом даже искусственно насаждаемых российскому 
обществу западными странами. Эти западнические идеи чужды нашей культуре по своей сути, и очевидно 
направлены на искажение процесса становления личности гражданина в ближайшей временной перспективе. В 
заключении приведены доводы в пользу необходимости углубленного изучения и обоснованного использова-
ния методологических и теоретических подходов к воспитанию молодежи, а также перечень жизнеспособных 
российских педагогических концепций воспитания.
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their implementation in Russian education led the authors to formulate the main pseudo-humanistic pedagogical ideas 
artificially implanted in Russian society by Western countries, alien to it in essence, and destroying the process of 
becoming a person and a citizen in the near future. In conclusion, arguments are given in favor of the need to take into 
account and reasonable use of methodological and theoretical approaches to the education of young people, as well as a 
list of viable Russian pedagogical concepts of education.
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Данная статья продолжает цикл публикаций, по-
священных организации учебно-воспитательного про-
цесса в Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя. В предыдущей статье нами были проана-
лизированы концептуальные основы сквозной програм-
мы воспитания курсантов и слушателей Университета. 
В данной программе методологически раскрыт ряд раз-
делов, совокупность которых позволяет сделать вывод о 
комплексном, системном подходе к организации учебно-
воспитательного процесса и реализации комплекса задач 
Университета в течение всего цикла обучения.

В соответствии с авторской концепцией структура 
воспитательной работы включает следующие элементы: 

1) воспитательная работа в рамках проведения 
учебных занятий; 

2) внеаудиторная воспитательная работа; 
3) реализация воспитательной работы в процессе 

научно-исследовательской деятельности; 
4) дополнительное профессиональное образование 

должностных лиц, осуществляющих воспитательные 
функции; 

5) методическое обеспечение воспитательного 
процесса; 

6) социокультурная среда воспитательной работы.
Исследование структуры воспитательной работы 

в образовательных организациях МВД России будет 
неполным без теоретико-понятийного обоснования 
воспитания, исследования классических и современ-
ных концепций воспитания, прогнозирования раз-
вития воспитательной системы с последующим про-
ектированием данных теоретических моделей в этих 
организациях. Это важнейшее направление исследо-
вания будет реализовано нами в двух работах: в на-
стоящей статье будут проанализированы общие по-
ложения и понятия воспитания, основные тенденции 
развития воспитательного процесса, изложенные в 
педагогических концепциях, методах и технологиях, 
разработанных и практикуемых в образовательной 
системе западных и российских моделей воспитания 
подрастающего поколения. В продолжение данной 
статьи мы проанализируем ключевые компоненты 
воспитательной работы, а также особенности форми-
рования комплекса гражданских, профессиональных, 

психологических и нравственных качеств курсантов, 
как важнейшей воспитательной цели образователь-
ных организаций МВД РФ на современном этапе.

Воспитание в деятельности образовательных 
организаций, общие положения.

В широком смысле воспитание — это передача 
накопленного опыта от старших поколений к млад-
шим. Центральным понятием этого обобщенного 
определения является «опыт». Здесь опыт понимается 
как одна из категорий теории познания, отражающая 
совокупность знаний, умений, способов мышления, 
нравственных, этических и правовых норм, накоплен-
ных поколениями.

Наиболее проблемным моментом, еще до начала 
рассмотрения процедурных и методических аспектов 
передачи опыта, является его оценка с точки зрения 
актуальной и перспективной полезности для каждой 
развивающейся личности и социума. Речь идет о гло-
бальной моральной коллизии осознания «хорошего-
плохого», «доброго-злого» и определении совокупно-
сти норм поведения, вытекающих из представлений о 
них. Данная коллизия в сознании каждого поколения 
разрешается путем диалектического взаимодействия 
традиционных и инновационных позиций, определе-
ния их пропорций и приоритетности с точки зрения 
оптимизации прогресса личности и общества. Отме-
тим тенденцию искусственного насаждения западным 
миром (США и большинством европейских держав) 
противоестественного содержания в личность и обще-
ство, что ведёт к подмене, обману и фальсификации 
в реализации высших социальных и духовных смыс-
лов, разрушению традиционных общечеловеческих 
ценностей. В противоположность этому Русский мир 
должен взять на себя судьбоносную миссию обеспе-
чения национальной безопасности Российской Фе-
дерации и прогрессивного развития цивилизации за 
счёт реализации стратегического национального при-
оритета «Защита традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, культуры и исторической 
памяти», отражённых в Указе Президента Российский 
Федерации [1, п. 92]. Поэтому воспитание в данном 
контексте выступает важнейшим фактором выжива-
ния человечества.
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Одной из наиболее уязвимых групп является мо-
лодёжь, поэтому так важно в процессе воспитания в 
образовательной организации предоставить ей воз-
можности понять, осознать и принять на себя ответ-
ственность за будущее мира, сформировать психоло-
гический иммунитет по отношению к асоциальным 
проявлениям индивидуализма и потребительства, 
бездуховности и аморальности. Определившись в со-
держании передаваемого опыта, формализовав его в 
виде целей и задач, мы сталкиваемся с необходимо-
стью и возможностью научно обосновать и техноло-
гически осуществить процедурные и методические 
аспекты его передачи.

В социальном смысле под воспитанием понимает-
ся направленное воздействие на человека со стороны 
общественных институтов с целью формирования 
у него определенных знаний, взглядов и убеждений, 
нравственных ценностей, политической ориентации 
для подготовки к жизни.

В узком педагогическом смысле воспитание нахо-
дится во взаимосвязи с обучением, является составной 
частью образования, реализуемого в рамках специ-
ально организованной государством образовательной 
системы. «Образование включает в себя неразрывно 
связанные друг с другом обучение и воспитание. И 
хотя в нем осуществляется единый учебно-воспита-
тельный процесс, все же в педагогике принято разли-
чать его отдельные стороны, связывая с воспитанием 
формирование и развитие у человека в основном его 
нравственных качеств, а с обучением — интеллекту-
альных или умственных», — уточняет выдающийся 
деятель педагогической науки В. В. Давыдов [2, с. 234]. 
Образование имеет сложную структуру, включаю-
щую обязательные элементы, отражающие ее особен-
ности, определяемые идеологическими, регионально-
культуральными факторами исторического периода, в 
рамках которого оно формировалось и функциониру-
ет (рис. 1).

Рис. 1. Структура образования (P. № 1. The structure of education)

Анализируя проблему соотношения обучения и 
воспитания, В. В. Краевский обращает внимание на то 
обстоятельство, что педагог решает взаимосвязанные 
задачи: 1) подготовку личности к жизни; 2) включение 
её в жизнь. По его мнению, обучение решает первую 
задачу, а воспитание — вторую. При этом воспитание 
решает свои задачи по передаче элементов социально-
го опыта не посредством включения учащихся в фор-
мы деятельности, как они протекают в реальном мире, 
а через их моделирование, схематизацию, игровое 
создание учебных или профессиональных ситуаций, 
искусственность которых очевидна для обучающихся. 
Отличительной чертой воспитания является реальное 
переживание и проживание обучающимися воспита-
тельных ситуаций. При этом В. В. Краевский акцен-

тирует внимание на единстве воспитания и обучения, 
которое реализуется через их различие. Воспитание 
в этом смысле — процесс и результат целенаправ-
ленного, систематического формирования гармо-
нически развитой личности в целях подготовки её к 
осознанному и активному участию в общественной, 
производственной и культурной жизни путем реше-
ния конкретных воспитательных задач и реализации 
основных воспитательных функций.

Понимание того, как достичь воспитательной 
цели, основывается на определенных допущениях и 
объективных знаниях о психике и сознании человека, 
закономерностях их развития и функционирования 
человека в природе и социуме. Поэтому современ-
ные концепции воспитания основываются и реализу-
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ются на следующих психологических теориях и на-
правлениях: психоаналитической теории (З. Фрейд, 
А. Фрейд, Э. Эриксон, А. Адлер, К.Г. Юнг, М. Кляйн, 
Л. Грин, Г. Закс, О. Ранк, Г. Менг, Э. Шнейдер и 
др.); когнитивной теории (Ж. Пиаже, Л. Кольберг, 
Д. Дьюи, Б.М. Величковский, А. Бандура, А. Валлон, 
Э. Лоарер, М. Юто и др.); поведенческой (бихевио-
ристской) теории (Д. Уотсон, Р. Рейнер, Б. Скиннер, 
К. Халл, Э. Толмен, Э. Гатрии др.); биологической (ге-
нетической) теории (Ж. Ж. Руссо, К. Лоренц, Д. Кен-
нел, У. Макдауголл, Э. Кречмер и др.); социоэнергети-
ческой, эволюционистской (культурно-исторической) 
теории (Л. С. Выготский, П. А. Флоренский, Д. Радьяр 
и др.); гуманистическом направлении (К.Д. Ушин-
ский, А. Маслоу, А. Фромм, К. Роджерс, В. А. Сухом-
линский, И. П. Волков, Е. И. Ильин, С. Н. Лысенкова, 
В. Ф. Шаталов и др.).

На сегодняшний день в педагогике нет единой те-
ории воспитания, но имеются отдельные концепции, 
характеристика которых даёт возможность понимания 
путей достижения воспитательных целей в образова-
тельной организации МВД России и воспрепятствова-
ния насаждаемым фальсифицированным социальным 
и духовным смыслам.

Концепции воспитания. Тенденции в современ-
ной педагогике.

Современная педагогическая практика руковод-
ствуется двумя основными концепциями — праг-
матической и гуманистической, различающимися 
генеральными взглядами на конечный, предполагае-
мый результат воспитания. В русле прагматической 
концепции конечный результат воспитания — это 
эффективный, приспособленный к жизни работник и 
гражданин, тогда как, согласно гуманистической кон-
цепции, — успешная самоактуализация человека как 
реализация всех заложенных в личности талантов и 
способностей в обществе.

Прагматическая концепция педагогики (Ч. С. Пирс, 
У. Джемс, Дж. Дьюи, Т. Брамсльд, Э. Кэлли), являю-
щаяся традиционно западной моделью воспитания, 
утвердившаяся с начала XX в. в США и актуальная до 
сих пор, постулирует и опирается на следующие идеи: 

1) воспитание и обучение должны осуществляться 
в непосредственном познании мира, а школа должна 
воспитывать эффективного работника, ответственно-
го гражданина и разумного потребителя;

2) педагог выступает как передатчик, проводник 
знаний, личные отношения ученик-педагог не столь 
важны;

3) школа не должна быть оторвана от жизни, а вос-
питание необходимо осуществлять в процессе выпол-
нения конкретных практических дел;

4) в основе учебно-воспитательного процесса 
должна лежать собственная активность учеников, ко-
торую необходимо развивать и стимулировать;

5) в своем поведении человек должен руководство-
ваться не заранее определенными принципами и пра-
вилами, а тем, как диктует ему конкретная ситуация и 
поставленная цель, поэтому нравственным считается 
все, что помогает достичь личного успеха.

Прикладная направленность учебно-воспитатель-
ного процесса, в соответствии с идеями этой концеп-
ции, привела в 60-х гг. 20 века в США к снижению 
качества обучения и воспитания молодежи. Эта тен-
денция усилилась с научно-технической революцией, 
обнажившей потребность в людях с более упорядо-
ченными знаниями и принципами поведения. Класси-
ческий прагматизм был пересмотрен и возродился в 
неопрагматизме — модифицированном классическом 
прагматизме.

Неопрагматическая концепция педагогики (А. Комбс, 
К. Роджерс, С. Хук и др.) является ведущим направ-
лением педагогики США и западных стран, служа 
основой воспитательных систем и «стилем жизни» 
их граждан. Эта концепция базируется на идеях само-
утверждения личности, усилении индивидуалисти-
ческой направленности воспитательного процесса, а 
самостоятельность поступков личности, принципи-
альное отсутствие ограничений представляются как 
источник её активности и самореализации.

Гуманистическая концепция педагогики, имею-
щая много сторонников и в России, и на Западе, берет 
свое начало в гуманистической психологии и исходит 
из того, что смыслом воспитания должно быть оказа-
ние помощи личности в реализации всех заложенных 
в ней способностей, возможностей и талантов с целью 
успешной самоактуализации. Методы реализации этой 
цели основываются на следующих утверждениях:

1) восприятие личности ребенка как высшей цен-
ности;

2) педагог как один из участников учебного про-
цесса, который обеспечивает развитие и воспитание 
свободной и активной личности, способной к самосо-
вершенствованию, самореализации и плодотворной 
деятельности в человеческом обществе;

3) гармонизация взаимоотношений субъектов (пе-
дагог-ученик) учебно-воспитательного процесса — 
ориентация на сотрудничество, увлечение, партнер-
ство, отсутствие директивности; 

4) активность личности как фактор, определяю-
щий успешность ее становления;

5) приоритет общего развития интеллектуальных 
качеств по сравнению с овладением определенным 
объемом информации.

Идеи гуманистической психологии были реали-
зованы в гуманистической концепции педагогики 
В. А. Сухомлинского: единство процессов воспитания 
и обучения детей; основа воспитания — внимание к 
каждой индивидуальности; обеспечение гражданско-
го, умственного, нравственного, трудового, эстетиче-
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ского и физического воспитания молодого поколения 
в их органическом единстве; необходимость воспита-
ния нравственных убеждений и чувств в деятельно-
сти на благо общества, гражданственности и научного 
мировоззрения, культуры материальных и духовных 
потребностей, долга и ответственности перед коллек-
тивом и др.; Ш. А. Амонашвили: гуманная педагоги-
ка ориентирована на личность ребенка и абсолютное 
отрицание императивной педагогики; создание пе-
дагогом позитивной среды обучения («зеленая ручка 
вместо красной», т. е. подчеркивание зеленой ручкой 
достижений ученика для формирования уверенности 
в себе); залог успешности учебно-воспитательного 
процесса и формирования самодостаточной лично-
сти — любознательность и вовлеченность ученика и 
т. д. и ряда др.

В становлении воспитательных систем в России 
отметим наиболее существенные тенденции. Тради-
ционной для России была концепция, ориентирован-
ная на всесторонне развитие личности с учетом ее 
предрасположенности к определенному общественно 
полезному виду деятельности, т. е. свободная гума-
нистическая по содержанию. При этом сохранялись 
формы и методы воспитательного воздействия, харак-
терные для авторитарных, прагматических моделей 
воспитания, преследующих цели достижения высо-
чайшей организованности обучающегося, развития у 
него желания и способности подчинять свои личные 
интересы служению царю, народу, Родине, профессии 
и т. п. Яркими примерами успешной реализации этой 
модели воспитания являются Императорский Царско-
сельский лицей, Императорская Академия художеств, 
кадетские корпуса в Российской империи, которые 
были ориентированы в основном на подготовку эли-
тарных слоев общества. Но по мере развития граждан-
ского общества появилась необходимость обучения и 
воспитания всех слоев населения, где сочетались воз-
можности государственного содействия, поддержки 
церковных институтов, добровольной инициативы 
состоятельных слоев общества и отдельных граждан. 
При общей доминации просветительского минимали-
стического подхода к образованию «простонародья», 
система воспитания была также ориентирована на 
идеи православия, самодержавия и народности, и вы-
ражала интересы правящих элит. Однако, с началом 
пробуждения общественного самосознания, ростом 
разночинского социального слоя, увеличением потреб-
ности в образованном персонале для растущего про-
изводства, армии, государственного аппарата и част-
ного предпринимательства в развитии образования, 
особенно для широких масс населения, наметились 
существенные перемены. Популярными становятся 
методолого-педагогические подходы, основанные на 
идеях, равенства, гуманизма, самоценности личности, 
революционной трансформации общества и т. д.

В период и после разрушения Российской Импе-
рии и становления нового социалистического госу-
дарства система воспитания претерпела существен-
ные трансформации, пройдя через период крайностей 
и методологических исканий. В советское время 
оформилась ориентация на воспитательные цели, со-
ответствующие гуманистической концепции, ори-
ентирующейся на формирование всесторонне и гар-
монически развитой личности. Господствовавшая в 
этот период марксистская идеология связывала воз-
можность достижения целей развития личности с це-
лями коммунистического преобразования общества. 
Цели, сформулированные в наиболее общем виде еще 
К. Д. Ушинским, развивались в творчестве выда-
ющихся советских педагогов — С. Т. Шацкого, 
А. С. Макаренко, В. Л. Сухомлинского, В. Ф. Шатало-
ва и др. Лейтмотивом воспитания в советский период 
выступали идеи коллективизма; атеизма, при деклари-
ровании свободы совести; служения отдельной лично-
сти обществу, достижению высокой социальной цели 
всеобщего благополучия — «от каждого по способно-
сти, каждому по труду».

Гуманистический идеал обнаружил свою устой-
чивость, сохранившись и в постсоветской России в ус-
ловиях коренного изменения социальных целей, когда 
коммунистические установки сменились ложно демо-
кратическими, западническими, и сейчас, в период су-
ровых испытаний для нашего народа, постепенно ме-
няются на патриотические, традиционно российские.

Тенденции в современной теории и практике 
воспитания.

В силу изменения политического курса в конце 
XX в. система отечественного образования обрати-
лась к поиску новых парадигм развития педагогиче-
ской науки и практики на основе гуманистических 
приоритетов западных образцов. В исследовании 
Т. Е. Корчашкиной отмечается [3, с. 168‒172], что вы-
бор этой зарубежной педагогической идеи был обу-
словлен рядом обстоятельств: 1) некоторые аспекты 
педагогических систем убедительно доказали свою 
продуктивность на протяжении XX в.; 2) существует 
продолжительная традиция их практического исполь-
зования в различных странах мира; 3) наличествует, 
хотя и в разной степени проработанности, опыт их те-
оретического осмысления и практического использо-
вания в отечественной педагогике XX в.

Однако для педагогической практики оказались 
сложнопреодолимыми различия в содержании об-
разования между западной и отечественной школой. 
Отечественная школа всегда была ориентирована на 
более фундаментальные научные знания, на их ре-
продукцию и творческое применение, в то время как 
содержание образования для альтернативной запад-
нической школы никогда не было абсолютной ценно-
стью и носило подчиненный, рамочный характер. В 
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связи с этим возникали проблемы с соотнесением про-
грамм и критериев оценки учеников альтернативной и 
традиционной школ.

В современной практике западной идеологической 
интервенции благодаря применению извращенных гу-
манистических идей в рамках новой педагогической 
парадигмы в Европе и США, берущей начало из 90-х 
годов XX в. (в том числе в изданных фондом Дж. Со-
роса учебниках по гуманитарным дисциплинам, где 
фальсифицирована историческая правда о нравствен-
ных идеалах и героической истории русского народа), 
отмечаются негативные тенденции, имеющие античе-
ловеческую направленность, наносящие вред воспи-
танию молодежи нашей страны и реализуемые через 
российскую систему образования:

• сознательное (явное или завуалированное) на-
вязывание чуждых моральных ценностей (без-
духовности, безразличия, индивидуализма, 
сатанизма, извращенности, разрушительных 
подходов к воспитанию нравственного по-
ведения) и внедрение вредоносных целевых 
установок и ориентаций на потребительство, 
индивидуализм, пацифизм, космополитизм, 
вседозволенность и др.;

• в работе с молодежью широко используется 
примитивный, но дающий достаточный эф-
фект американский стиль пропаганды, идео-
логической и социально-психологической ин-
тервенции, предполагающий взятие за основу 
ряда достоверных, эмоционально насыщен-
ных, не вызывающих сомнения фактов и идей, 
которые можно интерпретационно извратить 
и на этой основе построить лживую, разру-
шительную концепцию, отрывающую моло-
дое поколение от традиций, превращающую 
его во враждебную, бездумную, агрессивную 
массу, управляемую извне [4, с. 242; 5, с. 224];

• прогрессивные в своей основе идеи гумани-
стической педагогики, базирующиеся на раз-
витии у воспитуемого чувства собственного 
достоинства, свободы обоснованного просо-
циального выбора, толерантности к интересам 
и особенностям другой личности, равноправ-
ного сотрудничества в процессе воспитания 
и т.п., были до неузнаваемости извращены и 
превратились в инструмент идеологических 
диверсий, разобщения, развращения, разруше-
ния психики и личности молодого поколения;

• идея закрепления за образованием статуса ус-
луги, а за учителем, педагогом — статуса ре-
месленника, предоставляющего услугу на воз-
мездной основе, уравнивая его с продавцом, 
парикмахером, швеей и т. п., что исключает 
возможность атрибуции его фигуры качества-
ми морального ориентира.

Приведем примеры «свободного толкования» гу-
манистических идей в целях разрушения адекватного 
самосознания молодежи в западных моделях, а также 
их опровержение с позиций психологической науки и 
педагогической практики.

1. Создание среды для воспитания асоциальности 
путем извращенного понимания идеи примата отдель-
ной личности как высшей ценности, целенаправленно 
искаженной за счет внушения безотносительности ее 
общественной полезности, т. е. приземления интере-
сов личности до биологических уровней потребления, 
стимулирование индивидуализма и потребительства. 
Но с позиций психологической науки, личность как 
высшее и социальное в индивиде; совокупность обще-
ственных отношений — экономических, политиче-
ских, правовых, нравственных (по Б. Г. Ананьеву), что 
означает признание высшей ценности общественного 
по отношению к индивидуальному; ценностно-смыс-
ловое измерение человека, заключенное в понятиях 
духовности, гуманности, нравственности, совести, 
добродетели (по Л. И. Анцыферовой). Именно у лич-
ности имеются возможности: формирования смысло-
вой сферы только после интериоризации обществен-
ного опыта (по Л. С. Выготскому, Д. А. Леонтьеву, 
Д. Б. Эльконину и др.); развития уровня метакогни-
тивных координаций только после и на основе особен- 
ностей формирования фоновых уровней (по В. П. Зин-
ченко, Б. М. Величковскому и др.).

2. Завышение возможностей субъектности вос-
питуемого, приписывание ребенку, подростку, моло-
дому человеку способности к адекватному выбору (о 
смене пола, способа подкрепления успехов и неудач, 
направления обучения и развития, сферы интересов, 
правил взаимоотношений в социуме и т. п.), приведшее 
к множеству личных трагедий и социальной дестаби-
лизации в обществе. Такое завышение субъектности 
не соответствует возрастному психологическому ста-
тусу воспитуемых детей и молодых людей, степени 
развития сознания (ограниченность интеллектуаль-
ных возможностей для адекватной оценки реально-
сти по Ж. Пиаже, механизма волевой регуляции по 
В. А. Иванникову). Согласно закономерностям раз-
вития организма и психики, осуществить адекват-
ный выбор невозможно до определенного возраста 
(З. Фрейд, Ж. Пиаже, Д. Б. Эльконин и др.), что грубо 
игнорируется в практической деятельности образова-
тельных учреждений.

Предоставление ребенку излишней субъектности 
(по крайней мере до 9 лет), исключение наказания, по-
рицания из практики воздействия на него противоре-
чит психологическим механизмам и закономерностям 
развития произвольности и волевой сферы психики, 
тормозит или вообще воспрещает реализацию зако-
номерных процедур взросления, основанных на: а) 
интериоризации, когда внешний контроль, становит-
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ся основным инструментом развития самоконтроля; 
б) внешнем побуждении и наказании за его игнори-
рование, когда он становится основным инструментом 
развития внутреннего побуждения, угрызений сове-
сти в случае отказа от его реализации; в) терпением 
под внешним контролем (давлением), когда он присва-
ивается как инструмент внутренней регуляции.

3. «Восприятие личности ребенка как высшей цен-
ности» требует очень аккуратного воплощения. С 
одной стороны, для педагога, взаимодействующего с 
воспитуемым, это должно быть непререкаемой исти-
ной, законом. С другой стороны, это не должно пре-
вращаться в бездумное уравнивание воспитателей и 
воспитанников в правах во всех аспектах педагогиче-
ского процесса, становиться инструментом манипуля-
ции в руках нерадивых учеников и их родителей, не 
снимать с педагога обязанности (а тем более не огра-
ничивать его в этом разумном выборе) применять по 
отношению к воспитуемому всей палитры воспита-
тельных методов, именно в целях формирования его 
личности, достойной именоваться высшей социальной 
ценностью. В руках псевдогуманистов это лукавый 
лозунг, превращающий педагога в вечно виноватого и 
обязанного всем «мальчика для битья», используется 
для того, чтобы исключить его из процесса воспитания.

4. Избирательная толерантность (двойные стан-
дарты) в отношении недопустимых с точки зрения 
традиционной морали индивидуально-личностных и 
социальных проявлений, детерминированных потреб-
ностями управления правящей элитой, вне зависимо-
сти от их деструктивного потенциала.

5. Снижение требований к интеллектуальному 
развитию, знаниям в области точных, естественных 
наук, человековедении (опора на научные факты, ло-
гику, доказательность, системность знания) и подмена 
этого гуманитарными знаниями, зачастую основан-
ными на умозрительных, примитивных и ненаучных 
моделях мироустройства.

В этой связи приведем высказывание известного 
российского педагога Р. Е. Пономарева: «У педагогов 
есть сомнения в возможностях заимствования зару-
бежного опыта. Еще Ушинский доказывал, что каж-
дый народ имеет свою национальную систему воспи-
тания, которая зависит от его культуры, образа жизни, 
верований, ценностей. Он называл это народностью 
образования и делал вывод об ограниченных возмож-
ностях заимствования опыта других стран. Он счи-
тал невозможным прямые переносы педагогической 
практики от одного народа к другому. Но он же писал, 
что наука, педагогическая теория не имеют границ, 
что есть педагогические законы, общие для всех. Он 
прав в том, что искусственные построения системы по 
чужому образцу невозможны» [6, с. 61].

Добросовестное осмысление западного педаго-

гического опыта и его творческая трансформация в 
условиях России, принесло определенную пользу и 
позволила отечественным педагогам адаптировать 
иностранный опыт к нашим условиям и создать соб-
ственные жизнеспособные концепции, методы, техно-
логии:

• система построения процесса воспитания 
(В. А. Караковский, Л. И. Новикова, Н. Л. Се-
ливанова), в которой личность ребенка нахо-
дится в центре процесса воспитания, направ-
ленного на создание необходимых условий для 
всестороннего развития человека как лично-
сти и индивидуальности; 

• системно (социально) — ролевая концепция 
развития личности (Н. И. Таланчук), соглас-
но которой воспитание рассматривается как 
процесс человековедéния (вести человека к 
идеалу): осваивая и выполняя те или иные со-
циальные роли в обществе, человек развивает 
и формирует свое сознание, мировоззрение, 
цели, мотивы, интересы, чувства, личностно- 
и социально-значимые потребности, т. е. ста-
новится личностью;

• формирование образа жизни, достойной Чело-
века (Н. Е. Щуркова), т. е. когда целью воспи-
тания является личность, способная строить 
свою жизнь, достойную Человека; человек, в 
свою очередь, становится личностью, когда 
вменяет себе обязанности и отвечает за них, 
рефлексирует, осознает, оценивает и понимает 
себя и других; жизнь, достойная Человека, — 
это жизнь, построенная на Истине, Добре и 
Красоте;

• воспитание ребенка как человека культуры и 
нравственности (Е. В. Бондаревская), т. е. вос-
питание рассматривается как процесс педаго-
гической помощи ребенку в становлении его 
субъектности, культурной идентификации и 
социализации; понятие «помощь» включает 
активную позицию самого ребенка, которому 
важно предоставлять свободу, чтобы он имел 
право и возможность выбора, будучи субъек-
том собственной духовной жизни;

• педагогическая поддержка ребенка в процес-
се его развития (О. С. Газман), где цель вос-
питания — дать каждому ребенку базовое 
образование и культуру, на основе которых 
предоставить условия для развития всех сто-
рон личности; помощь и поддержка должны 
быть оказаны семьей, ближайшим окружени-
ем и педагогами;

• концепция творческой самодеятельности лич-
ности (В. М. Коротов и Б. Т. Лихачев), соглас-
но которой, воспитание — это самоизменение 
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личности в системе общественных отношений 
и в творчестве, а саморазвитие личности уча-
щегося должно происходить в условиях взаи-
модействия школы и семьи;

• гуманистическая концепция воспитания уча-
щейся молодежи в современном обществе 
(А. А. Бодалев, З. А. Малькова, Л. И. Новико-
ва), наиболее популярная, согласно которой 
роль учителя — это роль старшего друга, ко-
торый может оказать помощь и поддержку ра-
стущему человеку; школьник и педагог долж-
ны взаимодействовать и сотрудничать;

• концепция самоопределения личности 
(А. Н. Тубельский), основанная на личност-
ном, жизненном и профессиональном само-
определении ученика в условиях школы; уча-
щемуся необходимо предоставлять свободу 
выбора, внутреннюю свободу для подготовки 
его к жизни и к труду;

• концепция формирования научного мировоз-
зрения учащихся (К. В. Гавриловец), основан-
ная на том, что главное в воспитании — кон-
струирования своего «Я»;

• концепция воспитания на основе потребно-
стей человека (В. П. Созонов), основанная на 
представлениях о влиянии воспитания на 
развитие личности ребенка с помощью вну-
тренних механизмов самоизменения человека; 
воспитание — это деятельность педагога, на-
правленная на создание психолого-педагоги-
ческих условий для формирования базовых 
потребностей обучающегося в творческой де-
ятельности, сфере здоровья, безопасности и 
самореализации.

В настоящее время цель воспитания в отечествен-
ной педагогике обобщенно формулируется как оказа-
ние помощи личности в ее разностороннем развитии. 
В федеральном законе «Об образовании» сказано, что 
оно служит осуществлению «задач формирования 
общей культуры личности, ее адаптации к жизни в 
обществе, помощи в осознанном выборе профессии» 
(ст. 9, п. 2.). Образование, согласно Закону, должно обе-
спечить самоопределение личности, создание условий 
для ее самореализации (ст. 14, п. 1). Вечную педаго-
гическую проблему о приоритете в воспитании инте-
ресов личности или интересов общества, российский 
федеральный Закон решает в пользу личности, кото-
рая должна найти достойное место в обществе и само-
реализоваться в общественно полезной деятельности. 
В такой трактовке представлена сама суть личности 
как социального в индивиде, когда высшие личност-
ные смыслы реализуются в патриотизме, готовности 
к самопожертвованию ради общего блага, индиви-
дуальные интересы подчиняются общественным. 

Именно в данном контексте, на наш взгляд, заявлено о 
приверженности отечественной системы образования 
гуманистической концепции воспитания и отражено 
в его принципах: общественная направленность вос-
питания; связь воспитания с жизнью, трудом; опора 
на положительное в воспитаннике; гуманизация вос-
питания; личностный подход; единство воспитатель-
ных воздействий.

Подводя итоги, отметим, что отечественная педа-
гогика последние десятилетия развивалась не только 
под воздействием существующих внутренних тен-
денций, но и при целенаправленном, активном влия-
нии идей США и большинства европейских держав, 
наносящих вред воспитанию молодежи нашей стра-
ны, извращающих суть гуманизма, нарушающих как 
установленные психологические закономерности и 
механизмы развития психики и личности, так и дока-
занные педагогической практикой идеи о формирова-
нии всесторонне развитой личности. Поэтому важной 
проблемой современной отечественной педагогики 
является учет и обоснованное использование методо-
логических и теоретических подходов к воспитанию 
молодежи. Гуманистический подход, представленный 
в современной педагогике, остается ведущим для до-
стижения воспитательных целей в образовательных 
организациях. Педагогическое новаторство современ-
ных учёных и педагогов в виде концепций, методов 
и технологий должно базироваться на исторических 
традициях и накопленном опыте воспитания, при-
званных совершенствовать обучение и воспитание мо-
лодежи в соответствии с целями государственной по-
литики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей.
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Открытие Форума. Учреждение Дискуссионно-
го клуба имени И. Е. Клименко «Региональное раз-
витие: право, политика, экономика, культура»

23 октября 2021 г. на базе Смоленского государ-
ственного университета состоялся II Всероссийский 
смоленский правовой форум «Право и государство: 
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история, теория, философия» (далее — форум), по-
священный теме «Функциональные характеристики 
права в историческом контексте и его роль в современ-
ном обществе».

Организаторами Форума выступили ВУЗы–пар-
тнеры: Смоленский государственный универси-
тет и Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Помимо научных и педагогических ра-
ботников факультета истории и права Смоленского 
государственного университета и Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, в работе 
Форума приняли участие представители Академии 
управления МВД России, Белгородского государ-
ственного национального исследовательского универ-
ситета, Витебского государственного университета 
имени П.М. Машерова, Волгоградского государствен-
ного университета, Всероссийского Государственно-
го университета юстиции, Института государства и 
права РАН, МГИМО МИД России, Московского го-
сударственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина, Северо-Западного филиала Россий-
ского государственного университета правосудия, 
Московской академии следственного комитета Рос-
сийской Федерации, Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного университе-
та имени Н.И. Лобачевского, Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республи-
ки Беларусь, Омской академии МВД России, Пензен-
ского государственного университета, Российского 
государственного университета правосудия, Ростов-
ского государственного экономического университе-
та, Саратовской государственной юридической акаде-
мии, Смоленской Православной Духовной семинарии 
Смоленской Епархии Русской Православной Церкви, 
Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина, Уральского государственного юриди-
ческого университета имени В.Ф. Яковлева, Южного 
федерального университета.

При открытии форума был зачитан приветствен-
ный адрес Начальника Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя И. А. Калиниченко, 
в котором он выразил надежду на то, что проведение 
Всероссийского Смоленского правового форума ста-
нет доброй и полезной научной традицией и поже-
лал участником форума содержательной дискуссии и 
плодотворной работы. С приветственными словами 
к участникам обратились: Михаил Николаевич Ар-
теменков — ректор Смоленского государственного 
университета, Его Высокопреосвященство, Высоко-
преосвященнейший Исидор — митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский, Алексей Иванович Кли-
менко — начальник кафедры теории государства и 
права Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

В завершении своего приветственного слова 
М. Н. Артеменков обозначил порядок работы Форума, 
подчеркнув его специфику: форум предоставляет воз-

можность обсуждения философско-, теоретико- и исто-
рико-правовых вопросов ведущими отечественными 
учеными и представителями профессионального сооб-
щества. Действительно, в настоящее время в России не 
так много конференций и других научно-дискуссион-
ных площадок, предназначенных для решения проблем 
философии, истории и теории государства и права.

Алексей Иванович Клименко подчеркнул ту важ-
ную коммуникативную роль, которую играет форум 
в общении теоретиков, философов и историков права. 
Мероприятие собирает ведущих ученых определен-
ной научной специальности, специалистов в области 
теоретико-исторических правовых наук, а также уче-
ных и практических работников, интересующихся 
проблематикой данной специальности. Это позволяет 
на качественно новом уровне обсуждать фундамен-
тальные и актуальные темы историко-правового и 
теоретико-правового плана, способствует формирова-
нию новых смыслов, идей и концепций отечественной 
правовой идеологии, осмыслению основ российской 
государственности и системы правовых ценностей 
российского общества.

Посредством видеоконференцсвязи к участникам 
форума обратился представитель ИГП РАН, член-
корреспондент РАН Андрей Владимирович Габов. Он 
подчеркнул важность проведения встреч, объединя-
ющих исследователей из различных регионов России 
и зарубежных ученых именно на базе региональных 
вузов. Это является залогом равномерного развития 
российской науки и позволяет приобщаться к новей-
шим ее достижениям. Он пожелал участникам форума 
продуктивной и конструктивной работы.

Пленарное заседание
В своем докладе, посвященном функциональной 

роли права в построении коммуникации государства 
и общества в условиях консюмеризма, доктор юриди-
ческих наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федера-
ции М. В. Баранова указала на особую роль взаимо-
действия государства и общества как значимого на-
правления государственной политики. Возможность 
и способность государственных органов трансфор-
мировать свою деятельность адекватно требовани-
ям изменяющегося социума обладает неоспоримой 
ценностью в условиях общества программируемых 
коммуникаций. Консюмеризм в обеих его ипостасях, 
и как традиционное для западных демократий обще-
ственное движение, направленное на просвещение и 
защиту потребителя, и как представление о пагубно-
сти зависимости от перманентного потребления, пред-
ставляется действенным фактором, влияющим на пра-
вовую реальность, собственно на функционирующее 
право. Коммуникативный обмен значимой юридиче-
ской информацией между государством и социумом 
способствует становлению делиберативных процес-
сов, формирует условия для эффективной трансфор-
мации права, способствует оптимизации формальной 
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и содержательной сторон юридической практики в ус-
ловиях сформированного общества потребления.

Функциональности права как критерию его дей-
ствительности посвятил свой доклад доктор юриди-
ческих наук, профессор А. И. Клименко. Исследова-
тель отметил, что право воспринимается как таковое 
только в контексте социальной среды и своей функ-
циональности относительно динамики общественных 
отношений. В свою очередь, социоаксиологический 
подход к праву позволяет понять и распознать дей-
ствительное право на его ценностном уровне. При 
этом важнейшим критерием действительности пра-
ва, позволяющим определить его действительное 
качество, остается его действенность — функцио-
нальность. Функциональность права определяет его 
ценность, а релевантность права как системы конвен-
циональных ценностей балансу классовых интересов 
в обществе выступает индикатором оптимального со-
стояния его действительности. На основе различения 
правовой реальности и правовой действительности 
А. И. Клименко также поставил вопрос о соотноше-
нии этих категорий и о соотношении категорий «ре-
альное право» и «действительное право».

Кандидат юридических наук Н. Ю. Молчаков, 
выступив с докладом на тему: «Взаимодействие 
международного и национального права как обще-
теоретическая проблема», заострил внимание на 
функциональном дополнении российского и между-
народного права в пространстве российской право-
вой системы. Важным акцентом выступления было 
рассмотрение заявленной проблематики с практиче-
ской точки зрения в контексте постановки проблемы 
юридического образования. Здесь Н. Ю. Молчаков 
подчеркнул значимость рассматриваемой общетеоре-
тической проблемы для подготовки юристов, одной из 
основных задач которых будет эффективная работа в 
рамках российской правовой системы, а также защи-
та интересов Российской Федерации за рубежом и на 
площадках международных организаций различного 
уровня.

Секционная работа
С докладом на тему «О роли права при противо-

действии социальным негативным последствиям 
санкционной политики в отношении Российской Фе-
дерации» выступил доктор экономических наук, про-
фессор, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники Н. Д. Эриашви-
ли. Ученый отметил, что в обеспечении суверенитета 
всякого государства исключительная роль принад-
лежит праву. В свою очередь, санкционная политика 
также осуществляется при помощи юридического ин-
струментария. В связи с этим Российская Федерация 
как полноправный субъект международного права 
не только вправе, но и обязана использовать право и 
весь спектр юридических инструментов в качестве 
средства противодействия негативным последствиям 

санкционной политики, проводимой рядом недруже-
ственных западноевропейских государств.

Доктор юридических наук, доцент И. П. Кожокарь 
посвятил свое выступление теоретико-правовому 
анализу законодательной инфляции, изложив осно-
вы теоретической модели законодательной инфляции 
на примере российского законодательства. Исследо-
ватель сформулировал доктринальное понимание 
законодательной инфляции, ее количественные и 
качественные характеристики, детерминанты, способ-
ствующие увеличению ее темпов, а также негативные 
последствия и сдерживающие инструменты. Он также 
привел статистические данные, характеризующие ин-
фляцию на современном этапе развития российского 
законодательства (данные за 2019–2021 гг.), акценти-
ровав внимание на том, что необходимо оптимизиро-
вать законотворческий процесс, в особенности в части 
теоретического обеспечения его единой концепцией, 
в целях противодействия законодательной инфляции.

Доктор юридических наук, доцент С. Ю. Суменков 
выступил с докладом на тему: «Способность права к 
абстракции и конкретности как его важнейшая функ-
циональная характеристика». Обосновав тезис о том, 
что конкретика также необходима праву как имма-
нентно присущая ему абстрактность, С. Ю. Суменков 
представил развернутую характеристику проблемы 
права в виде невозможности достижения полной гар-
монии между абстрактностью и конкретностью нор-
мативных предписаний. Чрезмерная абстрактность 
ведет к утрате связи права с регламентируемыми отно-
шениями. Но и излишняя казуистичность направлена 
на подрыв самой основы права, априори не допускаю-
щей индивидуальности именно нормативно-правовой 
регламентации.

В своем докладе — «Юридический язык в полити-
ко-правовом контексте» — доктор юридических наук, 
профессор В. Ю. Туранин указал, что формируемая 
общественно-политическая парадигма, зачастую, вли-
яет на развитие юридического языка, предопределяя 
его использование в качестве политико-правового ин-
струмента. Действительно, юридический язык — это 
весьма удобный проводник политической воли, с его 
помощью возможно отражать сущность того или ино-
го политического режима. Вместе с тем, юридический 
язык, как отметил исследователь, — это и инструмент 
манипулирования содержанием правовых норм. В 
текстах нормативных актов встречаются случаи под-
мены понятий (например, вместо «общеобразователь-
ные школы» — «образовательные учреждения»); или 
используются (умышленно или неумышленно) такие 
языковые конструкции, которые позволяют опреде-
ленным субъектам нарушать правовые нормы и ухо-
дить от юридической ответственности; внедряются 
новые термины, меняющие устоявшееся восприятие 
тех или иных явлений правовой жизни. Кроме того, 
юридический язык — это и «рупор преобразований» 
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в обществе и государстве. Новые слова отражают пре-
образование общественных отношений, демонстри-
руют новый политический курс, избранный в тот или 
иной период развития государства (например, «им-
портозамещение», «суверенный Рунет» и др.).

В условиях очевидного провала либеральной ве-
стернизации, с одной стороны, явного изменения пра-
вового менталитета российского общества под вли-
янием европоцентризма, с другой, следует ответить 
на вопрос о причинах сложившегося дуализма — 
подчеркнул доктор юридических наук, профессор 
А. И. Овчинников в своем докладе: «Социокультурная 
функция права». Ответ на этот вопрос, отметил уче-
ный, связан с эпистемологической природой правовой 
действительности (реальности) как сегмента соци-
альной действительности (реальности). Так, с точки 
зрения современной эпистемологии права следует 
выделить социоконструктивистскую функцию права, 
позволяющую не отвергая материалистический и со-
циокультурный детерминизм отталкиваться от субъ-
екта понимания права, от его правосознания и право-
вого мышления, обусловленных традицией.

Доктор юридических наук, доцент П. Н. Аста-
пенко посвятил выступление концептуальному обо-
снованию проблемы, определяемой как уязвимость 
права в условиях информатизации. Ключевая мысль 
выступления состояла в том, что институциональ-
ная форма государства не соответствует среде, су-
щественный признак которой — быстрое и простое 
коммуницирование субъектов, сбор и накопление 
больших массивов информации, посредством исполь-
зования и создания сервисов и технологий на основе 
интернета. Следствием чего является критичная уяз-
вимость институтов государства, в том числе и права. 
Критичная уязвимость права есть неэффективность 
существующего правового механизма и методологии 
в вопросах регулирования интернет-отношений — в 
частности и общественных отношений в целом. Про-
блема уязвимости права не имеет самостоятельного 
решения, вне отрыва от определения статуса интерне-
та. Решение — закрепить статус интернета в качестве 
общественного блага (res communis omnium) — под-
черкнул П. Н. Астапенко.

Функциональному подходу к праву в российской 
юриспруденции конца XIX – начала XX вв. посвятила 
свой доклад доктор юридических наук, доцент, Заслу-
женный работник высшей школы Российской Федера-
ции Т. Е. Грязнова. Докладчик отметил, что проблема 
функций права становится предметом стабильного 
научного интереса представителей российской соци-
ологической юриспруденции на рубеже XIX–XX вв. 
В их понимании функция права представляет собой 
как социальное назначение права, так и направление 
правового воздействия на соответствующую сферу 
общественных отношений. Посредством различения 
функций общеправовых, отраслевых и норм права, 

были заложены основы их будущей классификации. 
Вместе с тем принципиальную роль в определении 
собственно юридических функций права играет пра-
вопонимание авторов, в соответствии с которым при-
оритет отдается функции либо охранительной, либо 
регулятивной.

С результатами исследования взаимосвязи соци-
альных притязаний с такими объективными свойства-
ми права, как динамизм и стабильность выступила пе-
ред участниками Форума доктор юридических наук, 
доцент М. Г. Смирнова. Ученый полагает, что данные 
свойства находятся в непосредственной связи с функ-
циями права. Они порождают цепь зависимостей, 
выражаясь через функции права, соответствующие 
нормы права, правоотношения и замыкаясь на актах 
реализации права. Именно динамизм и стабильность 
выступают функциональными свойствами права, ко-
торые находятся в тесном взаимодействии с социаль-
ными притязаниями, поскольку последние выступают 
индикаторами потребностей правового регулирова-
ния и обуславливают по сути вектор его совершен-
ствования.

Доктор юридических наук, доцент А. Г. Репьев вы-
ступил с окладом на тему: «Функции норм-оговорок 
в российском праве (на примере словосочетания «ис-
ключительный случай»). В рамках доклада была вы-
двинута гипотеза, что нормы-оговорки на сегодняш-
ний день приобрели не только устойчивый характер 
в качестве компонента правовой материи, но и долж-
ны рассматриваться как разновидность специальной 
правовой нормы, обладающей конкретизирующим 
и детализирующим функциональным значением. 
А. Г. Репьевым приведены аргументы, демонстрирую-
щие установление за счет оговорки «в исключитель-
ном случае» изъятий из общего порядка правового 
регулирования и (или) дополнений к нему. Выступая 
проявлением специализации законодательства, нор-
ма-оговорка, содержащая в себе лексему «исключи-
тельный случай», может проявляться в качестве поло-
жительного явления законодательства, так и нести в 
себе отрицательный заряд.

С докладом на тему: «Этизация права как направ-
ление его совершенствования в российской правовой 
системе» выступила доктор юридических наук, про-
фессор И. С. Барзилова, представив вниманию на-
учного сообщества характеристику нравственных 
аспектов использования цифровых и биотехнологий в 
российской правовой системе. Докладчик подчеркнул, 
что текущая трансформация российской правовой 
системы выдвигает на первый план этизацию права, 
сохранение нравственных начал при регламентации 
общественных отношений. В связи с этим сегодня не-
обходимо сохранить традиционные правовые средства 
и нравственные основы правового регулирования.

Кандидат философских наук, доцент М. А. Беляев 
выступил с докладом «Дисфункциональность права 
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как комплексная проблема регуляторной политики». В 
своем выступлении он отметил, что степень выполне-
ния правом как нормативной системой поставленных 
задач может определяться только в рамках дихотоми-
ческого деления, при котором наряду с обыкновенным 
правовым регулированием выделяется также экспери-
ментальное. Именно реализация экспериментальных 
правовых режимов делает самоочевидными такие 
функции права как обеспечение коммуникации госу-
дарственных структур и социальных общностей, до-
стижение полезного социального результата, перерас-
пределение полномочий и ответственности в рамках 
проектного управления. Соответственно, средства-
ми выравнивания дисфункций права выступают как 
фрагментация правового пространства на договорной 
основе (на базе государственно- или муниципального-
частного партнерства), так и автокоррекция правовой 
системы посредством имплементации эксперимен-
тальных правовых режимов в структуру общего регу-
лирования.

В выступлении докладчиков — доктора юриди-
ческих наук, доцента В. В. Трофимова и кандидата 
экономических наук Ю. В. Горюшиной — на тему: 
«Проблема идентификации функциональной стороны 
правотворческого процесса: к основам теории» — 
было подчеркнуто, что степень и результативность 
проявления функциональных характеристик права 
закладываются на этапе правотворчества, которое 
как направленный прежде всего на создание норма-
тивных правовых предписаний и нормативных пра-
вовых актов процесс также характеризуется целым 
набором функций, необходимых для осуществления 
в его рамках. Для повышения качества правотворче-
ского процесса его субъектам важно осознавать весь 
перечень задач (функций), которые отвечают самой 
природе правотворчества, его предназначению в 
обществе, и которые требуется выполнять (осущест-
влять), достигая вместе с этим эффективных итоговых 
правотворческих результатов. Научно-практическая 
идентификация и систематизация всего спектра функ-
циональных направлений правотворческой деятель-
ности будет способствовать выработке действенных 
практических механизмов организации данного про-
цесса и повышать его отдачу как на общефедеральном, 
так и на региональном уровне государственно-право-
вой жизни. Дополняя общий посыл выступления о 
необходимости более ответственно подходить к орга-
низации правотворчества и в целом правовых меро-
приятий в государстве, выступающие привели в каче-
стве примера проект Концепции правовой политики 
Тамбовской области (до 2035), который подготовлен в 
виде доктринально-практического документа с их уча-
стием учеными-юристами и практиками на площадке 
Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина [1], в котором в концентрированном 
плане предложен алгоритм осуществления правовых 

мероприятий, направленных на оптимизацию функ-
ционирования правовой сферы субъекта Российской 
Федерации.

Акцент на том, что проблема культурно-истори-
ческого аспекта функционирования права имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение 
поставила доктор юридических наук, профессор, За-
служенный работник высшей школы Российской Фе-
дерации Н. В. Михайлова. На примере обращения к 
материалам VIII Парламентского форума «Историко-
культурное наследие России», где обсуждались во-
просы сохранения и приумножения компонентов до-
стижений культуры России, докладчик отметил, что в 
ходе деятельности по сохранению историко-культур-
ного наследия России возможно формирование обще-
национальной идеи. Причем, важнейшую роль в этой 
работе должны сыграть юристы, которые, опираясь 
на культурно-историческую и другие функции права, 
призваны обеспечить правовое сопровождение этой 
благородной деятельности.

Доктор исторических наук, профессор М. М. Ка-
заков выступил докладом на тему: «Эволюция рели-
гиозной функции в римском праве». Религия на всех 
этапах истории играла важную роль в сфере регу-
лирования общественных отношений и выступала 
важнейшим фактором во взаимодействии социума 
и государства. Хотя религия может рассматриваться 
в виде самостоятельной правовой системы, как, на-
пример, шариат, и в общем виде собственно религи-
озного права, в понятии права религиозная функция, 
как представляется, должна выделяться особо в виду 
того, что она играет самостоятельную роль во всей 
правовой системе и развивается особым образом. 
М. М. Казаков, помимо раскрытия эволюции религи-
озной функции в римском праве, обратил внимание, 
что она лежит в основе многих правовых систем со-
временности. Сакральная функция являлась главной 
в начале формирования римского права, затем в нем 
стало проявляться все больше светских черт, однако 
переход к Империи привел к тому, что религиозная 
функция прочно закрепилась в римском публичном 
праве, а в период христианизации IV века эта функ-
ция предполагала закрепление в законах формул веры, 
обязательных для всех подданных.

В докладе «Роль права и его применения в разре-
шении конфликтов: теория и практика» доктор юри-
дических наук, профессор Г. М. Лановая поставила 
вопрос о том, какова реальная роль права и правопри-
менения в разрешении социальных конфликтов. Реа-
лизация потенциала права в разрешении конфликтов 
невозможна вне приведения его в действие в рамках 
правоприменения, однако последнее позволяет при-
йти к взаимоприемлемому решению проблемы, при-
ведшей к возникновению конфликта, лишь при опре-
деленных благоприятных условиях, в создании и 
поддержании которых роль права в действительности 
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является малозначимой. В этой связи целесообразно 
использовать возможности права прежде всего для 
предотвращения социальных конфликтов, а не для их 
разрешения.

Кандидат юридических наук, доцент О. Б. Купцова 
в докладе на тему «Технико-юридические основания 
развития современного права как фактор повышения 
эффективности его функционирования» отметила, 
что в настоящее время сложилась тенденция совер-
шенствования технико-юридических оснований раз-
вития современного права, которые предопределяют 
повышение эффективности его функционирования. 
К важнейшим из них следует отнести: выбор опти-
мальной формы закрепления нормативных правовых 
установлений; согласованности законодательных де-
финиций и иных видов юридических дефиниций; су-
щественную роль играет упорядочение и системное 
использование доктринальных средств юридической 
техники; направленность права на регламентацию 
активно развивающихся общественных отношений 
предполагает возникновение и развитие комплексов 
наднормативного системного характера, которые ос-
новываются на ином структурировании нормативного 
правового содержания.

С тезиса о том, что анализировать качество норма-
тивной базы можно не только по позитивным показате-
лям эффективности ее применения, но и посредством 
измерения нарушений в функционировании права 
(т. е. через призму дисфункций) начала свой доклад 
«Дисфункциональность уголовно-процессуального 
права в части обеспечения доступа потерпевших к 
правосудию и компенсацию причиненного ущерба» 
кандидат юридических наук, доцент Н. Е. Муллах-
метова. Если понимать под функцией права его со-
циальное назначение, то применительно к уголовно-
процессуальному праву в качестве функции можно 
рассматривать воздействие на социальный конфликт, 
возникающий в связи с совершением преступления. 
Докладчик охарактеризовал обеспечение конституци-
онного права потерпевшего на доступ к правосудию 
и компенсацию причиненного ущерба, сделав вывод 
о наличии правовых дисфункций в этой сфере. В част-
ности, об этом свидетельствуют нарушения прав по-
страдавших от преступных посягательств на стадии 
возбуждения уголовного дела, неэффективность суще-
ствующих правовых механизмов обеспечения безопас-
ности лиц, содействующих судопроизводству, а также 
возмещения вреда, причиненного преступлением.

Кандидат исторических наук В. Г. Стаценко в 
докладе на тему «К проблеме эффективности кара-
тельной функции права» указал, что эффективность 
позитивного права определяется совокупностью объ-
ективных и субъективных факторов, при этом в док-
трине права выделяют особую роль таких юриди-
ческих условий эффективности действия права, как 
качество законодательства, правовое согласование 

интересов различных социальных групп, правовых 
ожиданий, уровень правовой культуры населения и 
представителей власти, состояние правопорядка, со-
держание и характер правоприменительной деятель-
ности. Направленность уголовной политики, соответ-
ствие ее объективным интересам развития общества и 
обеспечения безопасности личности, в существенной 
степени определяются также характером политиче-
ской власти и типом политического режима. Избыточ-
ность карательной направленности уголовно-правово-
го регулирования не только не создает необходимые 
условия для противодействия общественно-опасным 
явлениям, но, напротив, сама может быть обществен-
но опасна, порождая ряд следствий негативного харак-
тера. В тех случаях, когда карательная функция права, 
реализуемая, прежде всего, посредством уголовной 
репрессии, становится «альфой и омегой» уголовной 
политики, не сопровождаясь мерами, направленными 
на разрешение противоречий, порождающих социаль-
ные конфликты, ситуация, как показывает практика, 
может и стабилизироваться на определенное время, 
но стратегически будет иметь далеко идущие нега-
тивные последствия для общества и государства. Ка-
рательная функция права, реализуемая посредством 
уголовной репрессии должна сопровождаться мерами, 
направленными на разрешение противоречий, по-
рождающих социальные конфликты — резюмировал 
В. Г. Стаценко.

Современное состояние международных отно-
шений характеризуется значительной политической 
и экономической нестабильностью, а также увеличе-
нием глобальных вызовов и угроз для международ-
ного правопорядка. Способны ли координирующая, 
регулирующая, обеспечительная и охранительные 
функции международного права гарантировать ста-
бильность и эффективность международной системе? 
Такой вопрос поставила в своем докладе «Актуаль-
ные аспекты функций международного права» кан-
дидат юридических наук, доцент И. А. Игнатенкова. 
Ответить же на него можно утвердительно в случае, 
если будет найден разумный баланс между суверен-
ными интересами государств и интересами мирово-
го сообщества в целом. У международного права как 
правовой системы, способной активизировать регули-
рующую функцию во взаимосвязанном и взаимозави-
симом мире, альтернативы нет.

Доклад кандидата юридических наук, доцента 
Ю. Б. Масягиной был посвящен проблеме террито-
риального общественного самоуправления как ин-
ституту функционирования гражданского общества 
в России. Правовое государство, декларированное в 
Конституции РФ, не может сформироваться в полной 
мере, если его основой не станет устойчивое граж-
данское общество. В связи с чем докладчик поставила 
вопрос о совершенствовании законодательства в об-
ласти компетенции территориального общественного 
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самоуправления, обозначив ряд пробелов и способов 
их восполнения в области компетенции органов тер-
риториального общественного самоуправления.

Кандидат юридических наук, доцент Э. Г. Анись-
кина отметила в своем выступлении «Проблемы дис-
функции уголовного права и пути их преодоления», 
что практически отсутствуют отдельные моногра-
фические исследования в области уголовного права, 
посвященные проблеме дисфункций права, хотя, оче-
видно, существует необходимость детального анали-
за данной проблемы. Далее на конкретных примерах 
уголовно-правотворческой и уголовно-правоприме-
нительной деятельности Э. Г. Аниськиной была дана 
характеристика примеров, видов и причин нарушений 
охранительной и регулятивной функций уголовного 
права. В заключении докладчик сделал вывод о пра-
ворегуляционных решениях, позволяющих избежать 
нарушений в процессе функционирования уголовного 
права.

А. А. Дергунов в своем выступлении на тему 
«Право как гарант преимущественного права: теория 
и практика» обратил внимание на то, что преимуще-
ственное право входит в систему правовых преиму-
ществ. При этом последнее следует считать правовым 
понятием, не нашедшим своего законодательного за-
крепления. В отличие от него, преимущественное пра-
во имплементировано в тексты нормативных актов. 
Оно полностью соответствует требованиям, предъяв-
ляемым юридической наукой к правовой терминоло-
гии. Однако возникает вполне закономерный вопрос о 
дефинированности преимущественного права.

В своем выступлении «Исключительный случай 
как функциональный феномен права в исторической 
ретроспективе» Н. А. Плахтий сделал акцент на рас-
смотрении хронологического пути формирования 
синтагмы «исключительный случай». Докладчик вы-
двинул гипотезу, что в отечественном праве феномен 
«исключительный случай» первоначально появился 
в обычае XVIII века, а также сделал ряд предположе-
ний о детерминантах образования указанной дефи-
ниции в нормативных актах: генерировании новых 
синонимичных лексем; эволюционном пути станов-
ления комплекса правовых отношений; юридическом 
прогнозировании крайне атипичных обстоятельств. 
Первичная функциональная роль конструкции «ис-
ключительный случай» с момента ее возникновения 
остается неизменной и заключается в закреплении 
экстраординарных и атипичных факторов.

С. А. Чиркаев в своем выступлении на тему «Роль 
юридического приоритета в обеспечении безопасно-
сти Российской Федерации и реализации интересов» 
обратил внимание на частоту упоминания в юриди-
ческих предписаниях термина «приоритет» и отсут-
ствие в юридической науке однозначного определения 
сущности и содержания этого правового феномена. В 
действующем законодательстве юридический приори-

тет с точки зрения юридической техники закреплен в 
различных конструкциях (например, «стратегические 
приоритеты», «национальные приоритеты», «приори-
теты государственной политики» и т. д.). Докладчик 
выдвинул ряд предположений о том, что стратегиче-
ский национальный приоритет обладает характером 
первоочередности по отношению к другим направле-
ниям с учетом их системы и места в иерархии; основан 
на общем курсе деятельности государства, формиро-
вании, корректировке и реализации государственно-
правовой политики; не может выступать в качестве 
функции государства; служит средством обеспечения 
национальных интересов и национальной безопасно-
сти страны. С одной стороны, национальные интересы 
предопределяют цели, задачи и приоритеты развития 
государства и общества, а с другой, — юридический 
приоритет, неся в себе упорядочивающий характер, 
объективирует национальные интересы, упорядочи-
вает и обеспечивает реализацию различных нацио-
нальных интересов.

С полным вариантом научных материалов, лежа-
щих в основе выступлений большинства участников 
Всероссийского Смоленского правового форума, мож-
но ознакомиться на страницах журнала «История го-
сударства и права» № 1 за 2023 год.

В завершающей части форума участниками было 
единогласно принято решение о создании Дискусси-
онного клуба имени И. Е. Клименко1 «Региональное 
развитие: право, политика, экономика, культура», ко-
торый по мысли участников, объединив потенциал 
российских ученых, экспертов и практических работ-
ников, должен стать «мозговым центром» для реше-
ния проблем регионов и научно-экспертного обеспе-
чения их устойчивого развития.
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Введение. Преступность, наряду с другими анти-
социальными явлениями, остается одной наиболее 
значимых проблем, тревожащих общество в государ-
ствах с любым политическим строем, независимо от 
уровня экономического развития. Как показывают 
данные различных социологических опросов, насе-
ление продолжает ощущать свою незащищенность 
перед преступностью, отмечая слабость и коррумпи-
рованность правоохранительных органов, не всегда 

готовых и способных обеспечить правопорядок и за-
щиту прав и свобод граждан [1, с. 23].

В этой связи практически всеми государствами 
мира предпринимаются различные меры правового, 
институционального, финансового и иного характе-
ра, направленные на минимизацию преступлений и 
иных правонарушений. В международных рейтингах 
Кыргызстан, к сожалению, входит в число стран с вы-
сокой преступностью (с индексом преступности 60 
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баллов). Согласно Глобальному рейтингу безопасных 
государств, ежегодно приводимому порталом Global 
Finance, республика занимает 89-е место с индексом 
безопасности 11,43 балла, находясь между Мадагаска-
ром и Бенином [2, с. 3].

О важности и приоритетности предупреждения 
преступлений, в той или иной интерпретации писали 
еще в XVIII веке известные философы просветители 
Ш. Монтескье, Ф. Вольтер, тезисы о том, что государ-
ству гораздо выгоднее предупреждать преступность, 
нежели быть вынужденным тратить колоссальные 
средства на ее реагирование постфактум обосновывал 
криминолог Ч. Беккария и др. Следуя преемственно-
сти этих подходов, современные западные кримино-
логи в концепциях контроля преступности («Crime 
Control») также указывают о приоритетности превен-
ции преступности [3]. Если обратиться к практической 
стороне реализации криминологической политики 
развитых стран, например, США и Великобритании, 
можно отметить достаточно тесное взаимодействие 
населения и полиции в рамках отдельных программ 
по предупреждению конкретных видов преступле-
ний. В таких программах участвуют как обществен-
ные организации, так и отдельные группы населения 
(например, жители городов, поселков, улиц, районов). 
В зарубежной криминологической литературе при-
водятся выводы о том, что в результате привлечения 
хотя бы 1 % населения в профилактическую деятель-
ность в рамках разнообразных форм сотрудничества и 
взаимодействия, отмечаются позитивные изменения в 
структуре и динамике преступлений: снижается доля 
тяжких и особо тяжких преступлений, а также в це-
лом отмечается снижение или замедление темпов пре-
ступности. В отдельных исследованиях делается вы-
вод о том, что эффективность деятельности полиции 
по профилактике преступности возрастает при этом в 
4 раза [4].

Не требует доказательства в силу своей очевид-
ности тот факт, что профилактика эффективна тогда, 
когда она имеет системный характер и наличествует 
взаимодействие ее субъектов и объектов.

Следует отметить советскую школу крими-
нологии в лице Г. А. Аванесова, Д. А. Керимова, 
А. С. Шляпочникова, Г. М. Миньковского и др., внесших 
свой важный и бесценный вклад в теорию профилак-
тики преступности. Хотя некоторыми современными 
российскими криминологами и предпринимаются по-
пытки принижения ценности рефлексий отмеченных 
авторов, которые не находят «нужды для дальнейше-
го позиционирования в учебниках по криминологии 
общесоциального направления предупреждения пре-
ступности», автор с такими предложениями не может 
согласиться. Как и с аргументом С. Е. Жигарева о том, 
что подобная деятельность Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» не предусмотрена. [5, 
с. 101] Такой категоричный вывод не подкреплен соот-

ветствующим обоснованием, так как отдельные идеи 
концепции общесоциального предупреждения пре-
ступности в том или ином виде как раз таки наличе-
ствуют в данном федеральном законе. Если отбросить 
идеологическую шелуху, без которой не обходился ни 
один фундаментальный труд по криминологии в пе-
риод развитого социализма, то рекомендации крими-
нологов той эпохи выглядят вполне обоснованными 
и для нашего времени, равно как и идеи упомянутых 
философов просветителей трехвековой давности. Со-
гласимся с Головкиной А. Г., которая подчеркивает, 
что к концу 80-х годов прошлого века отечественная 
система профилактики, по общепризнанным оценкам 
не только отечественных, но и зарубежных специали-
стов, являлась одной из наиболее эффективных в мире 
[6, с. 3]. Исследуя опыт криминологической политики 
современного Китая, который, как известно, строит 
социализм с китайской спецификой, автор пришел к 
выводу, что многие рекомендации советских крими-
нологов нашли свое воплощение в практике правоох-
ранительных и иных государственных органов этой 
страны, причем довольно-таки успешное [7, с. 45].

В Кыргызстане отечественная криминологиче-
ская школа сформировалась в основном под вли-
янием советских криминологических концепций, 
среди кыргызских криминологов следует выделить 
К. М. Осмоналиева, К. И. Джаянбаева, М. К. Саякову, 
авторов учебных пособий по криминологии и отдель-
ных монографий, посвященных криминологическим 
аспектам предупреждения отдельных видов преступ-
ности. Вместе с тем, отдельно принятой и апробиро-
ванной концепции или стратегии криминологической 
политики не имеется. Разработан проект Концеп-
ции государственной политики в сфере профилак-
тики правонарушений в Кыргызской Республике на 
2020‒2026 годы, однако этот документ так и остался 
без официального одобрения со стороны государства 
[8]. Мы исходим из того, что важнейшая составная 
государственной антикриминальной политики — ее 
концептуальный уровень — не разработан в доста-
точной мере. Разрозненные стратегии или программы 
противодействия отдельным видам преступности, на-
пример, коррупции, организованной преступности, 
преступности несовершеннолетних и т. п., в разные 
годы принимавшиеся в стране, не дают полного пред-
ставления о концепции государственной антикрими-
нальной политики.

Концепция криминологической политики, в об-
щих чертах может быть определена как система по-
ложений и идей, характеризующих ее понятие, цель 
и задачи, принципы и основные направления, право-
вую и организационную специфику, применяемую к 
основным субъектам ее реализации. Целью кримино-
логической политики нам представляется достижение 
столь минимального уровня преступности, когда она 
перестает представлять угрозу обществу. Основной 
задачей криминологической политики является обе-
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спечение криминологической безопасности, то есть 
состояния защищенности общества, отдельного чело-
века и государства от криминальных посягательств.

В контексте изложенного профилактика право-
нарушений является магистральным направлением 
криминологической политики. На законодательном 
уровне, в результате дискуссий криминологов – тео-
ретиков и экспертов из правоохранительных органов 
было принято следующее определение: «профилакти-
ка правонарушений — система правовых, социально-
экономических, психологических, информационных, 
организационных и иных мер, предпринимаемых 
субъектами профилактики правонарушений, прямо 
или косвенно направленных на повышение уровня за-
щищенности граждан, снижение уровня преступно-
сти, выявление, устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушений» (п. 2 ст. 2) 
[9]. Схожесть определения профилактики правонару-
шений в кыргызском законе и федеральном законе РФ 
«Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации», как уже отмечалось выше, 
объясняется преемственностью кыргызской кримино-
логической школы.

Принятый в июне 2021 года Закон «Об основах 
профилактики правонарушений» был разработан в це-
лях совершенствования законодательства Кыргызской 
Республики и направлен на регулирование правовых 
и организационных основ профилактики правонару-
шений, на повышение эффективности деятельности 
государственных органов, органов местного само-
управления и общественных объединений в сфере 
профилактики правонарушений. До этого закона дей-
ствовал закон КР «О профилактике правонарушений» 
от 25 июня 2005 г. № 82. Необходимо отметить, что 
прежний закон был на момент принятия шестнадцать 
лет назад важным шагом в легитимизации профилак-
тической деятельности правоохранительных и госу-
дарственных органов, до него отдельные элементы и 
направления профилактической деятельности регу-
лировались разрозненными законами и в основном 
подзаконными актами. Среди законодательства особо 
следует выделить следующие: Закон КР «О судах акса-
калов» от 05 июля 2002 г. № 113, Закон КР «О социаль-
но-правовой защите от насилия в семье» от 25 марта 
2003 г. № 62 и Закон КР «О местном самоуправлении» 
от 15 июля 2011 г. № 101. Ряд подзаконных актов де-
тализировали содержание профилактической деятель-
ности, такие как: постановление Правительства Кыр-
гызской Республики «Об утверждении Положения о 
механизмах взаимодействия органов внутренних дел 
Кыргызской Республики с институтами гражданско-
го общества» от 30 июля 2015 года № 547, постанов-
ление Правительства КР «Об утверждении типового 
устава общественно-профилактических центров» от 
27 октября 2015 г. № 747, инструкция по организации 
деятельности сотрудников органов внутренних дел по 
пресечению и предупреждению семейного насилия, 

приложение №1 к Приказу МВД КР № 844 от 28 сен-
тября 2009 г.

Отличительной особенностью прежнего и нынеш-
него законов о профилактике правонарушений являет-
ся один из субъектов профилактической деятельности 
как общественно-профилактические центры (ОПЦ), 
положительно зарекомендовавшие себя на практике. 
ОПЦ представляет собой некоммерческую организа-
цию, создаваемая органами местного самоуправле-
ния (далее — ОМСУ) на соответствующей админи-
стративной территории в целях совместного участия 
ОМСУ и граждан в организации и проведении про-
филактики правонарушений на соответствующих 
территориях указанных административно-террито-
риальных единиц и отдельных участков, населенных 
пунктов, входящих в их составы. Своей основной це-
лью ОПЦ ставит объединения сил ОМСУ, местного 
сообщества, гражданской общественности, организа-
ций и учреждений независимо от форм собственно-
сти, расположенных на соответствующей территории 
города, айылного аймака в проведении мероприятий, 
направленных на предупреждение, выявление, пре-
сечение правонарушений, устранение обстоятельств, 
способствующих их совершению, сохранение и укре-
пление порядка и безопасности граждан.

Согласно Типовому уставу ОПЦ [10] приоритет-
ными направлениями деятельности ОПЦ являются:

• обеспечение общей профилактики (недопу-
щение совершения правонарушений при ак-
тивном использовании социальных, эконо-
мических, политических, правовых и других 
антикриминогенных факторов);

• индивидуальная профилактика (выявление 
лиц, склонных к совершению правонаруше-
ний, и преодоление антиобщественных взгля-
дов и установок);

• непосредственная профилактика (недопуще-
ние фактов противоправного поведения кон-
кретного лица);

• ранняя профилактика (недопущение противо-
правных действий со стороны детей и под-
ростков) (п. 9 Типового устава).

В каждом айылном (сельском) аймаке (округе)/
городе организуется собственный ОПЦ, работающий 
на территории этого аймака/города. Практикуется 
создание одного ОПЦ на территории одного айылно-
го аймака, который работает на территории всех сел, 
участков, входящих в состав айылного аймака. В горо-
дах чаще всего ОПЦ открывается на базе территори-
альных подразделений города, поскольку численность 
населения в городах выше (например, в городе Бишкек 
созданы более 30 ОПЦ, в городе Ош созданы 13 ОПЦ 
на базе территориальных советов, в городе Джалал-
Абад созданы 5 ОПЦ на базе территориальных управ, 
а в городе Баткен создан один ОПЦ) [11, с. 60].

Международными экспертами, мониторившими 
деятельность ОПЦ отмечается, что в противополож-
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ность традиционной, современная концепция право-
охранительной деятельности строится на активном 
вовлечении представителей общества в процессы вы-
явления проблем и непосредственного их решения. 
Старая модель строится на поддержании обществен-
ной безопасности силами, прежде всего, милиции, 
другие же участники обязаны оказывать помощь ОВД. 
Суть изменений в смещении центра от ОВД к самой 
безопасности, которую обеспечивают различные сто-
роны, действующие в партнерстве друг с другом. Та-
ким образом, возможно обеспечить учет мнения раз-
личных групп общества. Правительство Кыргызской 
Республики признало необходимость совершенство-
вания практики социального партнерства ОВД и насе-
ления, утвердив в «Мерах по реформированию ОВД» 
в качестве одного из приоритетов «укрепление взаи-
модействия милиции и общества в охране обществен-
ного порядка и профилактике правонарушений» [12].

Кыргызстан за тридцатилетнюю историю незави-
симости в регионе Центральной Азии (ранее — Сред-
ней Азии) приобрел название «островка демократии» 
благодаря в основном активному и сильному граждан-
скому обществу. Огромное количество неправитель-
ственных организаций в стране способствуют про-
движению демократических стандартов, в том числе 
функционируя в сфере защиты прав человека и обе-
спечения устойчивого развития. Некоторые из этих 
правозащитных организаций становятся партнерами 
правоохранительных органов, участвуя в реформах 
правоохранительной деятельности. Поэтому неслу-
чайно на уровне постановления Правительства в 2015 
году было утверждено «Положение о механизмах вза-
имодействия органов внутренних дел Кыргызской Ре-
спублики с институтами гражданского общества». [13] 
Данный нормативно-правовой акт разработан в целях 
повышения уровня доверия населения к органам вну-
тренних дел Кыргызской Республики (далее — ОВД) 
путем создания эффективного механизма взаимодей-
ствия ОВД и гражданского общества по профилактике 
правонарушений. При этом задачами взаимодействия 
ОВД и гражданского общества было определено:

• повышение доверия общества к ОВД;
• повышение прозрачности деятельности ОВД;
• упорядочение участия граждан и их объеди-

нений в совместном с ОВД обеспечении обще-
ственного порядка;

• формирование положительного имиджа со-
трудника ОВД среди населения;

• организация совместной профилактики право-
нарушений и преступлений;

• повышение уровня правовой грамотности на-
селения (п. 2 Положения).

Взаимодействие ОВД с институтами гражданско-
го общества по профилактике правонарушений в Кыр-
гызской Республике осуществляются по следующим 
направлениям:

• содействие в создании условий для охраны 

жизни, здоровья и имущества граждан, за-
щиты их прав, свобод и законных интересов, 
обеспечение законности, правопорядка, обще-
ственной безопасности;

• профилактика экстремистской деятельности в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Кыргызской Республики;

• профилактика наркомании, токсикомании и 
правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, в порядке, предусмотренном за-
конодательством Кыргызской Республики;

• профилактика правонарушений в сфере до-
рожного движения;

• охрана и защита от семейного насилия и дру-
гих видов насилия и жестокого обращения в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Кыргызской Республики;

• профилактика детской преступности и наси-
лия в отношении несовершеннолетних (п. 7 
Положения).

Также необходимо отдельно отметить и возрос-
шую в последние годы роль в организации системы 
профилактики правонарушений в стране Обществен-
ного совета МВД, статус которого также определен 
упомянутым Положением (п. 5), этот Совет рассма-
тривает предложения и инициативы, связанные с 
деятельностью по профилактике правонарушений, 
обеспечением общественного порядка и повышением 
доверия населения к ОВД.

Можно констатировать, что особенностью систе-
мы профилактики правонарушений в Кыргызской 
Республике является максимальная вовлеченность 
общественности в процессы предупреждения пре-
ступности. По крайней мере, для этого созданы все 
юридические условия.

В принятом летом 2021 г. законе введена новая 
глава 3 «Система профилактики правонарушений», 
она раскрывает суть и содержание профилактической 
работы, виды, методы и формы обеспечения профи-
лактической работы. Введены новые виды профилак-
тических мер, это «пробационный надзор» и «викти-
мологическая профилактика правонарушений». Закон 
предусматривает создание специализированных уч-
реждений по оказанию помощи потерпевшим от пра-
вонарушений, а также предусматривает механизмы 
реабилитационной и ресоциализационной работы с 
объектами правонарушений. Эти и другие законода-
тельные новеллы учитывают положения новых Уго-
ловного, Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса 
о правонарушениях, принятых в октябре 2021 г.

Вместе с тем, наиболее уязвимой стороной реа-
лизации криминологической политики государства, 
в частности профилактики правонарушений, остает-
ся ее остаточное финансирование [14, с. 67]. В ст. 25 
закона записано, что финансовое и материально-тех-
ническое обеспечение деятельности субъектов про-
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филактики правонарушений, а также некоммерче-
ских организаций, юридических и физических лиц, 
оказывающих содействие субъектам профилактики 
правонарушений в осуществлении профилактики 
правонарушений, осуществляется в рамках средств, 
предусмотренных Национальным планом действий 
по реализации концепции государственной полити-
ки по профилактике правонарушений. По истечении 
полугода после вступления рассматриваемого закона 
в силу не определен даже субьект подготовки кон-
цепции государственной политики по профилактике 
правонарушений и собственно Национального плана 
действий, в первоначально именовавшегося государ-
ственной Программой профилактики правонаруше-
ний в Кыргызской Республике.

Заключение. Таким образом, система организации 
профилактики правонарушений в Кыргызской Респу-
блике не утверждена ни на концептуальном, ни про-
граммном уровнях, однако достаточно отрегулирова-
на на нормативно-правовом, при этом особенностью 
этой системы является широкая вовлеченность обще-
ственности в процессы предупреждения преступ-
ности. Очевидно, что для организации эффективной 
системы профилактики правонарушений необходима 
совокупность нескольких составляющих. Во-первых, 
политическая воля и понимание власть предержащих 
о важности превенции преступности, ее приоритете 
над другими средствами реагирования на правонару-
шения. К сожалению, в Кыргызстане этот компонент 
почти отсутствует, так как соответствующие концеп-
ция, программа профилактики правонарушений так и 
не приняты, равно как и не предусмотрены финансы 
на ее реализацию. Во-вторых, имеет место юридиче-
ская наивность лиц, принимающих управленческие 
решения в сфере криминологической политики, вы-
ражающаяся в уверенности, что наличие закона об 
основах профилактики правонарушений уже означает 
решение всех связанных с преступностью проблем. 
Приняв в целом достаточно продвинутый закон об ос-
новах профилактики правонарушений, но не подкре-
пив его реализацию на концептуальном, программном 
и финансовых уровнях, вряд ли можно ожидать каких-
либо серьезных позитивных изменений в состоянии 
преступности в средне и долгосрочной перспективе.
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Главной задачей государства в лице органов вла-
сти применительно к трудовой деятельности, свя-
занной с вредными и опасными условиями, является 
корректировка правил по охране труда, что имеет ос-
новной целью снижение уровня производственного 
травматизма.

Трудовая деятельность, осуществляемая глубоко 
под землей, характеризуется повышенной напряжен-
ностью, связанной с:

• неустойчивым и неудобным положением во 
время проведения работ;

• наклонной поверхностью штреков;
• нехваткой кислорода;
• выделениями вредных азотных соединений;
• выделениями взрывоопасных газов;
• наличием технической воды на рабочих участ-

ках, пыли и т. д.
Все это приводит к большому количеству несчаст-

ных случаев и высокому уровню профессиональных 
заболеваний [1].

Указанные выше особенности трудовой деятель-
ности непосредственно под землей и обусловили 
включение в Трудовой кодекс РФ главы 51.1.

При этом необходимо отметить, что до вступления 
в законную силу данного нововведения, в трудовом за-
конодательстве уже присутствовали нормы права, ре-
гулирующие особенности труда работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями, в 
частности это статьи 92, 117, 147, 221 ТК РФ и другие.

Но, несмотря на наличие в первоначальной редак-
ции ТК РФ норм права, регулирующих труд в услови-
ях, связанных с риском для здоровья, все же последние 
не совсем полноразмерно учитывали специфику под-
земных работ, поэтому введение новой главы полно-
стью оправдано.

Во-первых, подземные работы ведутся круглого-
дично и круглосуточно в несколько смен, что, безус-
ловно, является дополнительной причиной вредных 
производственных воздействий.

Во-вторых, правовая нормативная база должна 
своевременно и быстро реагировать на все запросы 
технологической сферы.

Таким образом, начиная с 31 марта 2012 г. глава 
51.1 Трудового кодекса РФ и другие нормативные пра-
вовые акты полноразмерно определили особенности 
регулирования труда, работников, занятых на подзем-
ных работах.

На сегодняшний день в рассматриваемой нами 
сфере деятельности утверждены следующие профес-
сиональные стандарты:

• изолировщик на подземных работах в строи-
тельстве;

• специалист по строительству подземных ин-
женерных коммуникаций с применением бес-
траншейных технологий;

• машинист подземного самоходного оборудо-
вания;

• горнорабочий подземный;
• проходчик подземный.
Также отметим, что каждый из обозначенных 

выше профессиональных стандартов утвержден при-
казом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, зарегистрирован в установ-
ленном порядке в Министерстве юстиции Российской 
Федерации.

Обратимся к статистическим материалам, пред-
ставленным Федеральной службой государственной 
статистики по предмету данного исследования при-
менительно к Кемеровской области – Кузбассу как 
главному угледобывающему региону, где добыча угля 
осуществляется, в том числе закрытым способом.

По Кемеровской области – Кузбассу, начиная с 2013 
года вплоть 2020 года, наблюдалась устойчивая тен-
денция к снижению показателей производственного 
травматизма со смертельным исходом применительно к 
2010 г., относительно процентного соотношения данные 
показатели таковы: 2013 г. — 46,3 %; 2014 г. — 35,5 %; 
2015 г. — 30,8 %; 2016 г. — 16,4 %; 2017 г. — 26,1; 
2018 г. — 20,2 %; 2019 г. — 28,4 %; 2020 г. — 21,5 %; 
2021 г. — 67,3 % [2].

В данной статистической информации за точ-
ку «А» мы берем 8‒9 мая 2010 года, когда на шахте 
«Распадская» г. Междуреченск Кемеровской области 
прогремели два взрыва, в результате которых погиб 
91 человек. Под точкой «Б» мы подразумеваем взрыв 
25 ноября 2021 г. на шахте «Листвяжная» в г. Белово 
Кемеровской области, где количество погибших со-
ставило 51 человек. Именно поэтому 2021 год показал 
значительный рост производственного травматизма 
со смертельным исходом по Кемеровской области – 
Кузбассу по сравнению с предыдущими годами.

При анализе приведенных выше статистических 
данных можно выявить определенную корреляцион-
ную зависимость относительно вступившего в силу и 
действующего законодательства РФ применительно к 
регулированию труда работников, занятых на подзем-
ных работах и реальными случаями производствен-
ного травматизма при добыче полезных ископаемых в 
Кемеровской области – Кузбассе.

На протяжении нескольких лет количество по-
страдавших, в том числе со смертельным исходом, 
стабильно снижалось, и мы связываем данный факт со 
вступлением в законную силу строгих законодатель-
ных мер относительно организации трудового процес-
са на подземных работах.

Положительные показатели выдерживались вплоть 
до ноября 2021 года, когда на шахте «Листвяжная» в 
г. Белово Кемеровской области произошла трагедия.

Также отметим, что на сегодняшний момент мно-
гие крупные угледобывающие компании региона 
предприняли беспрецедентные меры, главной целью 
которых является достижение нулевого производ-
ственного травматизма.

Отметим основной аспект политики в сфере про-
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мышленной безопасности и охраны труда двух клю-
чевых компаний Кемеровской области – Кузбасса: АО 
«Стройсервис» и АО «СЭУК-Кузбасс». Стратегическая 
цель обоих холдингов стать самыми эффективными 
угледобывающими компаниями России, обеспечива-
ющими при этом безопасность труда своих сотрудни-
ков в соответствии с действующими стандартами. При 
этом ключевая миссия, обозначенная в официальных 
документах компаний — полное исключение аварий 
на производстве, которые гипотетически могут при-
везти к травматическим и смертельным последствиям.

Кроме того, для снижения правонарушений в тру-
довых и производственных сферах применительно к 
угледобывающей промышленности региона на се-
годняшний день в Кемеровской области – Кузбассе 
функционирует специальное отделение прокуратуры 
по надзору за исполнением законов в угледобываю-
щей отрасли, куда может обратиться любой гражда-
нин, который считает, что его права, связанные с осу-
ществлением им рабочей функции в рассматриваемом 
нами аспекте, нарушаются или могут быть нарушены.

Таким образом, введение более детальных право-
вых норм, регулирующих трудовую деятельность на 
угледобывающих предприятиях закрытым способом, 
привело к снижению уровня травм на производстве, 
в том числе травм со смертельным исходом. Но к со-
жалению, как показывает практическая деятельность 

трагедии на производстве периодически случаются и 
они, как правило являются следствием грубого пре-
небрежения нормами трудового права и нормами, ре-
гулирующими технологический процесс. Проведение 
подземных работ с нарушением установленных требо-
ваний влечет за собой административную и уголов-
ную ответственность в зависимости от тяжести воз-
можных последствий.
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Проблемы правовых идей в теории права от-
носятся к числу наиболее важных, так как решают 
практические проблемы правового регулирования 
общественных отношений. Правовые представления, 
как элементы правосознания, обуславливают воспри-
ятие правовой реальности и необходимы в законода-
тельном и правоприменительном процессе в рамках 
формулирования, разработки и толкования законов. 
Очевидно, что свое нормативно-правовое значение 
правовые идеи реализуют в различных нормах в виде 

правовых взглядов и убеждений, представляющих со-
бой систему правовых средств.

Сама по себе идея «сложное понятие, представ-
ление, отражающее обобщение опыта и выражающее 
отношение к действительности, а также основная, 
главная мысль, замысел, определяющий содержа-
ние чего-либо…» [5, c. 239]. Это форма «постижения 
в мысли явлений объективной реальности, включа-
ющая в себя сознание цели и проекции дальнейшего 
познания и практического преобразования мира» [6, 

© Буряков С. К., 2023
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c. 207].
Размышляя о появлении идей права, возможно 

предположить, что люди живут в условиях государ-
ственно-правовой действительности целые тысячеле-
тия. Еще в древности философами описывались самые 
разнообразные идеи и теории, по-разному отвечающие 
на вопросы происхождения государства и права. Мно-
жество таких идей определяется различными истори-
ческими условиями, разнообразием идеологических и 
философских позиций их авторов.

Одной из первых правовых идей существования 
человека принято считать деятельность первого царя 
древней Персии1, завоевавшего Вавилон. Его идеи за-
ключались в освобождении людей от рабства и объ-
явлении расового равенства и, говоря современным 
языком, вероисповедования. Эти первые зачатки пра-
ва быстро распространились в пространстве и позже 
определили правовое устройство Индии, Греции и 
Рима, и стали основой «естественного права». Впо-
следствии эти идеи были зафиксированы в современ-
ных постулатах устава Организации объединенных 
наций (далее — ООН) и Всеобщей декларации прав 
человека. 

Современная модель правопорядка начала склады-
ваться около пятисот лет назад. И если до этого взаи-
модействие различных правовых систем осуществля-
лось через двухсторонние договоры между общинами 
и (или) носителями суверенитета, либо в рамках уста-
новления имперской формы правления, порождавшей 
сложноустроенные правовые системы. То начиная с 
Аугсбургского соглашения и Вестфальского мирного 
договора его основой становится международное пра-
во или, как говорят представители политической на-
уки, «мировой порядок» [4]. Рассматриваемая модель, 
зародившись в 15 веке в Европе, прошла свое развитие 
через Религиозные войны и тесно связанной с ними 
«Столетней» войной между Францией и Габсбургской 
империей. Изначально сформировавшись в Европе, 
она к 19 веку становится основным фактором право-
вой организации мировых держав, а с образованием 
ООН является юридически общепризнанной.

На рубеже 20 и 21 веков казалось, что свое иде-
ологическое завершение современная модель про-
странственно-правового устройства современного 
государства может получить через идеи мондиализма 
и глобализма, как фактор и обоснование отказа от им-
перской формы правления, на смену которой должно 
прийти «мировое правительство». Эти правовые идеи 
начали свое развитие в середине прошлого века. Пер-
вая раскрывала политико-правовую составляющую 
единого мироустройства [1], вторая — экономиче-
скую [2].

В настоящее время мондиализм продолжает оста-
ваться не более чем идеей. Однако глобализация, по 
мнению Жака Аттали, «завершилась в тот момент, 

 1  Кир Великий, 6 в. до н.э.

когда Калифорния и Япония вышли на мировой ры-
нок» [2]. С формально-юридической точки зрения, 
глобализация представляет собой явление в виде 
многогранного механизма правового регулирования 
мировой экономики. Наиболее успешная попытка его 
создания приходится на послевоенный период. Впер-
вые мнение о вреде политики государств по защите 
внутреннего рынка для развития международных эко-
номических отношений и необходимости разработки 
в этой сфере международных соглашений сложилось 
еще во время Второй мировой войны. «Так, в 1944 г. 
на конференции в Бреттон-Вудсе (США) были раз-
работаны и приняты статьи Соглашения о создании 
Международного валютного фонда и одобрены планы 
учреждения Международного банка реконструкции и 
развития (далее — МБРР), а также Международной 
торговой организации (далее — МТО)» [7].

Впоследствии США, продвигая идею создания 
МТО, отказались ратифицировать его устав. В резуль-
тате в январе 1948 года было заключено Генеральное 
соглашение о тарифах и торговле, ставшее основным 
механизмом правового регулирования экономических 
отношений различных государств.

В последние десятилетия наряду с глобализацией 
становится все более заметным механизм региона-
лизации общественных отношений международного 
уровня, который представляет собой процесс «пере-
дачи части государственных функций либо на надна-
циональный, либо на субнациональный уровень. Он 
имеет свои объективные причины, главная из кото-
рых — необходимость встроиться в складывающу-
юся иерархию политических субъектов глобального 
мира» [11, с. 61].

Долгое время считалось, что «единственной 
успешной моделью региональной интеграции являет-
ся «европейская», поскольку именно она основывается 
на функциональной связи интеграционных процессов 
с целью поэтапного перехода к следующей ступени: 
от формирования единой зоны свободной торговли до 
политического объединения. Вместе с тем неудачные 
попытки принятия европейской конституции, появ-
ление новых, не во всем согласованных тенденций в 
политике принятия новых членов демонстрируют, что 
до собственно политической интеграции Европы еще 
очень далеко» [3].

Для России, крупнейшего государства в мире, во-
просы пространственной организации государства 
имеют ключевое значение. Исследование этих вопро-
сов происходило еще в дореволюционной России2. В 
советском периоде эта деятельность активно продол-
жалась, в нее было вовлечено более ста видных уче-
ных бывшего российского государства. Активно орга-
низовывались экспедиции, издавались научные труды 
о природных богатствах, их рациональном освоении 

2  Здесь речь идет о создании в 1915 году Комиссии по изучению естествен-
ных производительных сил под председательством В.И. Вернадского.
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и использовании. Именно тогда были сформированы 
идеи равномерного распределения трудовых ресурсов 
по территории страны.

На современном этапе идеи пространственной 
организации экономики страны были рассмотрены в 
ноябре 2015 года на круглом столе Комитета Совета 
Федерации РФ по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и делам 
севера. Участники, говоря о факторах, влияющих на 
современную модель пространственной организации 
российского государства, отмечали, что система тер-
риториального планирования экономики с начала 90-х 
годов прошлого века подверглась деградации, что впо-
следствии повлияло на качество пространственного 
развития российского государства [16].

Идеи «необходимости децентрализации развития 
российского государства, определения новой геогра-
фии экономического роста и рынка труда, новых от-
раслей и центров промышленности, науки и образова-
ния» неоднократно поднимались Президентом России 
В. В. Путиным. В своем послании в 2012 году он прямо 
говорит о важности «глубоко проработать все аспекты 
сбалансированного пространственного развития стра-
ны …, нужна своего рода инвестиционная карта Рос-
сии, чтобы дать инвесторам ясный сигнал, на каких 
территориях выгоднее, разумнее работать, создавать 
те или иные производства и на какую поддержку го-
сударства бизнес может и вправе рассчитывать в бли-
жайшее время» [17].

С интересной идеей в августе 2021 года выступил 
Министр обороны РФ Сергей Шойгу о постройке в 
Сибири нескольких новых больших городов и пере-
носе столицы России. «Нам необходимо в Сибири 
построить три, а лучше пять крупных центров на-
учно-промышленных, экономических центров, про-
ще говоря — городов с населением 300‒500 тысяч, 
лучше — до миллиона человек. И не просто город 
построить и столицу сюда перенести, а сделать их со-
вершенно конкретно направленными на ту или иную 
сферу деятельности» [18], — отметил Шойгу.

Позже, Президент России В. В. Путин, отвечая на 
вопрос одного из участников дискуссионного клуба 
«Валдай», отметил, что «не видит необходимости в 
переносе столицы из Москвы в другой город, но вы-
ступает за децентрализацию органов власти» [19].

Таким образом, правовые идеи о влиянии простран-
ственной организации государства на его развитие не-
однократно высказывались различными субъектами 
политической деятельности России, при этом отмечая 
его существенное влияние на все сферы современного 
общества, включая социокультурное пространство и 
складывающиеся правовые отношения в границах су-
ществующих государств и за его пределами.

Сегодня, по нашему мнению, существующая си-
стема пространственной организации России не яв-
ляется эффективной. В настоящее время стал очевид-
ным целый ряд диспропорций, негативно влияющих 

на перспективы развития России. К одной из них от-
носится непропорциональное размещение населения. 
Так, за Уралом, почти на половине всей нашей терри-
тории, живет менее 40 млн. человек, причем их рас-
селение идет вдоль Транссибирской магистрали. При 
этом такой показатель как «плотность населения» на 
западе и в центре страны доходит до 5 тыс. человек на 
1 кв. км (в г. Москве — 4987, в г. Санкт-Петербурге — 
3811 чел. на 1 кв. км), при этом Дальний Восток и Си-
бирь редко превышают норму 1 чел. на 1 кв. км [9, с. 
43‒45].

Продолжается вымывание ресурсов и, в первую 
очередь, — человеческих из неэффективных про-
странственных структур. Примером может служить, 
Мурманская, Архангельская области, республика 
Коми. Эти субъекты федерации за 1990-е годы поте-
ряли по разным оценкам от 10 до 20 % трудоспособно-
го населения. По наименее благоприятным прогнозам, 
потери населения этими регионами к настоящему вре-
мени составляют до 30 %, и этот процесс не остано-
вился, а лишь замедлил темпы.

Подобная ситуация складывается и с состоянием 
экономик отдельных регионов. Десятая часть субъек-
тов страны по уровню валового внутреннего продук-
та превышает остальные регионы России. Росстат по 
итогам 2019 года определил ВРП г. Москвы на уровне 
19,7 трлн. рублей, Московской области — 5,1 трлн. 
рублей, а, например, Республики Алтай — всего 58,9 
млрд. рублей [9, с. 458‒460].

Существенны различия между значениями уров-
ня безработицы — в 2020 году он колебался от 3,2 % 
(г. Москва) до 31,7 % (Республика Ингушетия) [9, с. 
151‒152].

Серьезным образом от региона к региону отлича-
ются и другие показатели социально-экономического 
развития. Таким образом, необходимо отметить, что в 
нашей стране сложились диспропорции в концентра-
ции мобилизационных ресурсов как количественном, 
так и в качественном отношении. В силу закрытия 
местных производств, малые города, по структуре 
экономики, становятся все более социальными, а в 
сельской местности усиливаются несельскохозяй-
ственные экономические функции.

Существующие проблемы пространственного 
развития России способны в последующем оказать 
негативное влияние на отдельные аспекты не только 
экономики, но и обороноспособности страны. Напри-
мер, затруднено сосредоточение материально-техни-
ческих и необходимых человеческих ресурсов по ли-
нии восток–запад, и север–юг в силу ограниченных 
пропускных возможностей транспортных коридоров. 
Не представляется возможным поддерживать в пол-
ном объеме за счет местных ресурсов и производств 
жизнедеятельность населения и сил, обеспечивающих 
безопасность страны в случае изоляции друг от друга 
районов востока, юга и запада.

Оценка существующих перекосов в простран-
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ственном развитии страны вызывает потребность в 
таких решениях, которые позволят сделать инфра-
структурное развитие и демографию регионов более 
рациональным, гармоничным и приспособленным для 
обеспечения стратегической безопасности страны.

Из всех существующих подходов к пространствен-
ному развитию нашей страны наиболее оптимальным 
представляется тот, в основу которого положено соз-
дание нового опорного каркаса пространственной ор-
ганизации государства. Его узлами могут выступить 
опорные регионы, как инновационные и управленче-
ские центры, являющиеся одновременно транспортны-
ми узлами международных транспортных коридоров, 
связанные внутри себя скоростными магистралями 
для повышения мобильности трудовых ресурсов, 
снабжения товарами и услугами и выступающие ис-
точником изменений. Ими могут быть Московско-
Санкт-Петербургский, Южный (Краснодар, Ставро-
полье, Ростовская область), Поволжский, Уральский, 
Новосибирско-Алтайский и Дальневосточный.

Развитие агломераций стимулирует развитие тер-
риторий, лежащих вокруг. В первую очередь здесь 
речь идет о развитии в сельских поселениях, малых 
и средних городах, производства, обеспечивающего 
жизнедеятельность агломераций. Однако, для этого 
необходимо решение, в комплексе, проблем доступно-
сти и качества здравоохранения, образования, эколо-
гии, транспорта, культура и спорта для малых городов 
и поселений.

Транспортный каркас страны должен выполнить 
функции обеспечения ее территориальной целост-
ности и экономического развития отдаленных терри-
торий, следовательно, и национальной безопасности. 
В сложившихся геополитических реалиях особую 
важность приобретает пусть слабо, но уже функцио-
нирующий международный транспортный коридор 
Север–Юг, от Индийского порта Мумбаи до портов 
Российской Федерации на Балтике и Черном море. 
Реализация в полном объеме проектов по созданию 
международных транспортных коридоров кроме оче-
видной материально-финансовой выгоды позволит 
иметь транспортные артерии неуязвимые от угрозы 
внешнего воздействия.

Для формирования пропорциональной модели 
развития регионов, оптимизации размещения в них 
трудовых ресурсов в настоящее время создаются 
механизмы размещения и использования производ-
ственных сил. Такими проектами являются создание 
особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опере-
жающего социально-экономического развития, зон 
территориального развития, закрытых администра-
тивно-территориальных образований и др., определя-
ющих, как правило, некие налоговые и администра-
тивные преференции.

По существу, ряд мероприятий по превращению 
России в крупнейший транспортно-логистический 
узел на Евразийском пространстве уже проводится. 

Мартовским постановлением Правительства РФ 2018 
года утверждено создание 19 новых территорий опе-
режающего развития к 15 уже существующим. Созда-
ется 30 новых особых экономических зон.

Однако, несмотря на их реализацию, главное пре-
пятствие успешности многих проектов регионального 
развития состоит зачастую в противоречии формы и 
содержания. Так, анализ деятельности ОЭЗ показыва-
ет, что их эффективность не является высокой. Кон-
трольные и надзорные органы при проведении меро-
приятий по изучению эффективности использования 
средств федерального бюджета, направленных на раз-
витие инфраструктуры ОЭЗ, отмечала «неудовлетво-
рительные показатели по объему привлеченных ин-
вестиций частных компаний в расчете на вложенные 
бюджетные средства, прибыльности их деятельности, 
созданию рабочих мест» [16] и т. д.

По мнению ученых Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ «рациональным представляется внедрение инсти-
тутов регионального развития на государственной 
основе, имеющих трансграничную компетенцию и 
функционирующих на комиссионной основе. Предпо-
лагается делегирование им полномочий федеральных 
и региональных органов государственной власти, а 
также органов местного самоуправления, учет инте-
ресов бизнес сообщества и контроль со стороны граж-
данского общества» [12]. Таким образом, подобная 
комиссионная основа позволит решить стоящие за-
дачи. С точки зрения пространственной организации 
сфера ответственности рассматриваемых государ-
ственных органов может и не соответствовать грани-
цам конкретных субъектов РФ. В основе установления 
пространственных пределов их компетенции могут 
использоваться возникшие в интересах государства 
экономические связи и интеграционные процессы.

Итак, создание ОЭЗ, формирование территорий 
опережающего развития и утверждение перечня этих 
регионов, принятие программ привлечения соотече-
ственников и других трудовых ресурсов не всегда ре-
шают задачи развития в силу своей пространственной 
ограниченности пределами отдельных регионов и му-
ниципальных образований. Сравнивая Россию с рядом 
европейских стран, приходим к пониманию, что для 
отдельных стран Европы такие регуляторы возмож-
ны. Для Европы понятие региона может включать не-
сколько стран. Некоторые из европейских государств 
соизмеримы по пространственной составляющей с 
рядом российских регионов. Однако в рамках россий-
ского государства межрегиональные экономические и 
социальные связи, устанавливаясь между ними, могут 
выходить за пределы субъектов РФ. При этом недо-
пустимым должно считаться ограничение социально-
экономической интеграции только рамками одного 
края или области. «Подлинное развитие российских 
регионов возможно исключительно на основе уста-
новления транссубъектных (в смысле субъектов РФ) 
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хозяйственных связей» [12].
Как видим, в последние годы к данной пробле-

матике начинают обращаться ведущие российские 
ученые. Традиционным при ее рассмотрении являет-
ся изучение фактора границы (государства, региона, 
муниципального образования и др.). С этим понятием 
люди связывают рамки своей деятельности, которые 
являются обязательными для всех и потому подлежат 
охране. При этом основное внимание уделяется гра-
ницам различных территорий как фиксированному 
объекту пространственной организации государства. 
«Государственные границы как отражение одного из 
признаков государства и его суверенитета были и оста-
ются в теории и практике центром внимания. Иные 
виды границ, например, административные, также по-
степенно приобретают регуляторное значение. Все это 
предполагает формирование нового правопонимания 
на основе сочетания национальных и международных 
императивов и ориентиров» [8].

Таким образом, необходимо отметить, что в со-
временных условиях пространственная компонента 
государственного управления является актуальной. 
Именно она в первую очередь отражает взаимодей-
ствие человека с окружающей средой, географиче-
ским пространством, позволяет установить наиболее 
значимые пределы реализации интересов как отдель-
ных людей и их групп, так и государств, а также их со-
юзов. Учитывая изложенное, термин «пространствен-
ная организация государства» может быть рассмотрен 
в качестве самостоятельной научной характеристики, 
позволяющей на основе современной юридической 
науки исследовать вопросы государственно-правовой 
действительности.

По нашему мнению, характеризуя пространствен-
ную организацию государства, необходимо акценти-
ровать внимание на том, что данное понятие в рамках 
правового поля позволяет установить связь между 
конкретным правопорядком, географическим про-
странством, юрисдикцией конкретного государства 
или региона, учитывая их демографические особен-
ности, специфику хозяйственного уклада, принципы 
социального взаимодействия.

Важную роль в обеспечении пространственной 
организации государства имеет создание в этой сфере 
современной нормативной правовой базы.

Например, в России в настоящее время вопросы 
пространственной организации помимо Конститу-
ции и ратифицированных международных правовых 
актов, регулируются в ряде федеральных законов и 
нормативных актах Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации.

Так, например, в 2004 году вступил в силу Градо-
строительный кодекс РФ, определяющий градостро-
ительные нормы и отдельные правоотношения этой 
сферы в области территориального планирования [13].

В 2014 году принят Федеральный закон «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», ко-

ординирующий вопросы стратегического управления, 
а также порядок «взаимодействия с общественными, 
научными и иными организациями в сфере стратеги-
ческого планирования» [14].

Данный федеральный закон определяет Страте-
гию пространственного развития Российской Федера-
ции (далее — Стратегия), определяющую приорите-
ты, цели и задачи регионального развития Российской 
Федерации [14].

Реализует положения указанного федерально-
го закона Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 августа 2015 года № 870 (ред. от 
24.06.2020) «О содержании, составе, порядке разра-
ботки и утверждения стратегии пространственного 
развития Российской Федерации, а также о порядке 
осуществления мониторинга и контроля ее реализа-
ции» [15].

Принципы, цели, задачи и способы реализации 
государственной политики регионального развития 
определяются Перечнем инициатив социально-эко-
номического развития Российской Федерации до 2030 
года, утверждённого распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06 октября 2021 г. № 2816-р 
(ред. от 14.03.2022).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
формирование и реализация стратегии простран-
ственной организации российского государства рас-
смотрены и приняты в ряде важнейших нормативных 
правовых актов Российской Федерации, что под-
тверждает актуальность вопросов пространственной 
организации государства на современном этапе. 

Подводя итог, возможно отметить, что основны-
ми правовыми идеями как фактор пространственной 
организации государства на современном этапе яв-
ляются: утверждение термина пространственной ор-
ганизации государства как самостоятельной научной 
характеристики; установление связей между конкрет-
ным правопорядком, географическим пространством, 
юрисдикцией конкретного государства или региона, с 
учетом их демографических особенностей, специфики 
хозяйственного уклада, принципов социального взаи-
модействия; правовые воздействия субъектов управ-
ления государством на общественные отношения в 
пределах территорий, установленных государствен-
ной границей, административно-территориальным 
делением его субъектов.

Пространственная организация государства рас-
крывается через свою модель (форму), т. е. способ тер-
риториальной организации конкретного правопоряд-
ка, соответствующего данному государству.
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В литературе обосновывается позиция, согласно 
которой транссексуальность и гендерная идентич-
ность находится в противоречии с нравственными и 
религиозными взглядами многих людей [1]. Однако 
эта проблема сейчас получила широкий резонанс, 
и замолчать ее уже не удастся. Традиционно приня-
то считать, что по половому признаку люди делятся 
на мужчин и женщин. Медицина выделяет, наряду с 
женским и мужским полом, также гермафродитизм 
(двуполость), евнухоидизм. Во избежание критики 
отметим, что даже в советский период медицина при-
знавала в ряде случаев наличие этого явления и осу-

ществлялись операции по изменению пола. Публика-
ции специалистов в области медицины (психиатрии) 
убеждают, что необходимость изменения или коррек-
ции половой принадлежности часто обусловлена объ-
ективными медицинскими показаниями [2; 3; 4]. Та-
кой же позиции придерживаются и известные юристы, 
например М. Н. Малеина, считающая, что изменение 
пола должно быть обусловлено объективными показа-
ниями [5, с. 65–67]. Изменение пола осуществляется, 
когда помощь психотерапевтов не дала положитель-
ных результатов.

Ранее в Международной классификации болезней 
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(МКБ-10) транссексуализм рассматривался в качестве 
психического расстройства. Сейчас в разработанной 
МКБ-11 он находится в новом классе «Условия, свя-
занные с сексуальным здоровьем» [6].

Несмотря на то, что смена половой принадлежно-
сти не получила такого распространения, как, напри-
мер, трансплантация органов и тканей человека, она 
осуществляется во многих странах. Смена пола ведет 
к изменению идентификации человека.

Ежегодно в Беларуси около 10 человек по меди-
ко-психологическим причинам меняют пол, хотя 
эти данные обычно широко не распространяются. В  
определенной мере можно говорить о праве человека 
на частную жизнь, хотя изменение пола ведет к не-
обходимости изменения не только образа жизни, но 
и документов личности, что становится известным 
для близких и знакомых. Поддерживаем высказанное 
в литературе мнение о том, что при достаточности 
по медицинским показаниям оснований для смены 
пола должна быть выработана система мер по адап-
тации таких лиц. Свершившийся факт по смене пола 
обусловливает его признание не только таким паци-
ентом, но и его близкими и другими лицами, вклю-
чая должностных. При этом такое лицо, по мнению 
М. Н. Малеиной, приобретает все права и обязанности, 
присущие соответствующему полу, включая право на 
брак, гарантии по трудовому и пенсионному законода-
тельству, воинскую обязанность и др. [5, с. 66]. Вместе 
с тем полагаем, что такой «недифференцированный» 
подход вряд ли уместен. Например, неоднозначный 
характер имеет возможность призыва таких лиц на во-
инскую службу. В то же время следует согласиться с 
тем, чтобы при вступлении указанных лиц в брак вто-
рой стороне сообщалось о проведенной операции по 
смене пола. М. Н. Малеина выражает мнение о необ-
ходимости возложения этой обязанности на сотрудни-
ков ЗАГС [5, с. 66], однако в таком случае должен быть 
реестр указанных лиц. Это потребует соответствую-
щей корректировки норм Закона Республики Беларусь 
«О защите персональных данных».

В зарубежной практике известны случаи, когда 
«пострадавшая» сторона требовала многотысячную 
компенсацию морального вреда. Согласимся, что кор-
рекция или смена пола меняет не только физическую 
основу человека, но и его внутренний мир, происхо-
дит процесс осознания новой идентичности [7, с. 19], 
смены социальной роли в обществе, семье. Наиболее 
сложный вопрос касается сохранения брачных отно-
шений. Подчеркнем, что речь идет о смене пола по 
объективным (медико-психологическим причинам), а 
не по прихоти лица. Юридически такой брак невозмо-
жен. В Финляндии в таком случае брак трансформи-
руется в гражданский союз [8].

Практика ЕСПЧ развивается таким образом, что 
Суд признает те социальные права, которыми облада-
ет лицо соответствующего пола, то есть если мужчи-
на изменил пол и стал женщиной, то после изменения 

пола это лицо обладает теми правами, которыми об-
ладает женщина (например, более ранний выход на 
пенсию) [9]. Однако пока не известны примеры, когда 
женщина, став мужчиной, была обязана работать до 
достижения пенсионного возраста, установленного 
для мужчины. Изменение половой принадлежности 
должно, на наш взгляд, влиять на исполнение обязан-
ностей, пределы юридической ответственности, на-
пример уголовной (смертная казнь не может приме-
няться к женщинам), реализацию трудовых прав и др., 
исходя из нового состояния. Правомерна также по-
становка вопроса о юридическом расторжении брака 
между ставшими однополыми супругами. Еще более 
спорным является вопрос о лишении родительских 
прав, поэтому актуально выполнение родительских 
обязанностей [10].

Декларацией ООН по вопросам сексуальной ори-
ентации и гендерной идентичности установлен запрет 
дискриминации в зависимости от сексуальной ориен-
тации или гендерной идентичности [11]. В иных доку-
ментах международного уровня обращается внимание 
на недопустимость дискриминации и необходимость 
совершенствования национального законодательства 
с целью обеспечения равных прав для этих лиц [12].

Согласно ст. 19 Закона Республики Беларусь «О 
здравоохранении» изменение и коррекция половой 
принадлежности проводятся по желанию совершен-
нолетнего пациента в государственных организациях 
здравоохранения в порядке, определяемом Министер-
ством здравоохранения. Постановлением Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь принято 
постановление от 09 декабря 2010 г. № 163 «О неко-
торых вопросах изменения и коррекции половой при-
надлежности» [13] утверждены Положение о Межве-
домственной комиссии по медико-психологической 
и социальной реабилитации лиц с синдромом отри-
цания пола при Министерстве здравоохранения; Ин-
струкция о порядке изменения и коррекции половой 
принадлежности по желанию совершеннолетнего па-
циента. В соответствии с указанными актами паци-
ент, желающий изменить половую принадлежность, 
проходит комплексное медико-психологическое об-
следование для выявления других сексуальных, пси-
хических и соматических расстройств.

В литературе указывается, что ЕСПЧ и Европей-
ская комиссия рассматривают право на прайвэси как 
право лица жить, как хочется, не опасаясь огласки; от-
мечают, что право на уважение частной жизни вклю-
чает право на установление и поддержание отношений 
с другими людьми, особенно в эмоциональной сфере, 
с целью развития и реализации собственной личности, 
это понятие охватывает как физическую, так и психо-
эмоциональную стороны жизни человека, в том числе 
сексуальную [14; 15, с. 163; 16, с. 60–61]. ЕСПЧ оцени-
вает непризнание новой половой принадлежности как 
нарушение права на уважение личной жизни человека 
[17]. В последнее время обоснованно указывается на 
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наличие особенностей сохранения брачных отношений 
при смене пола и наступающих в связи с этим послед-
ствий, в частности отношений с детьми. Данная ситу-
ация несколько «упрощается» для зарубежных стран, 
поскольку в ряде из них разрешены однополые браки. 
В некоторых конституциях речь идет о мужчинах и 
женщинах (эти слова используются во множественном 
числе), что дает гражданам повод настаивать на праве 
заключать гомосексуальные браки. Полагаем, что ре-
дакция статьи 32 Конституции Республики Беларусь 
более удачная: она снимает вопросы и дает ответ — в 
брак вступают, а значит, могут находиться в нем лица 
разного пола (мужчина и женщина). Юридическое рас-
торжение брака в такой ситуации, когда произошла 
смена пола одним из супругов, не означает расторже-
ния фактических семейных отношений.

Строгие требования к определению половой при-
надлежности существуют в спорте, поскольку от при-
надлежности к тому или иному полу могут зависеть 
участие в той или иной команде (женской или муж-
ской), спортивные результаты.

В печатных СМИ, сети Интернет имеются пу-
бликации, связанные с реализацией гражданами сво-
их соматических прав. Устои нашего общества более 
прочные, чем на Западе, где распространенной стала 
практика заключения однополых браков, пропаганда 
гомосексуализма, усыновление (удочерение) детей 
однополыми семейными парами, «стандартом» уже 
становится называть родителей «родитель № 1, «ро-
дитель № 2». Например, в США уже есть случаи полу-
чения паспорта без указания пола. В связи с этим счи-
таем, что пропаганда такого рода отношений должна 
быть исключена, поскольку в противном случае от ее 
влияния сложно уберечь детей. В то же время следует 
упреждать негативные ситуации, когда граждане не-
допустимым образом реагируют на предусмотренную 
либо не запрещенную законом реализованную воз-
можность в сфере соматических прав (в частности, 
прибегают к насилию, причинению телесных повреж-
дений, публичным оскорблениям и т. п. лиц иной сек-
суальной ориентации или гендерной направленности). 
Несмотря на то, что законодательство Республики Бе-
ларусь предусматривает смену половой принадлежно-
сти, наши граждане негативно относятся к сексуаль-
ным меньшинствам вообще и не вполне одобрительно 
к смене пола. Законодательство обязывает уважать 
личную жизнь лиц. Полагаем, что это распространя-
ется на лиц, перенесших операции по изменению пола.

Конституция Республики Беларусь закрепляет ра-
венство всех перед законом и равную без всякой дис-
криминации защиту прав и законных интересов (ст. 
14). Дискриминация — общеправовой термин, обо-
значающий обычно ущемление прав юридических 
или физических лиц. Дискриминация означает осу-
ществление на уровне закона или на практике разли-
чия между людьми в зависимости от их принадлеж-
ности к определенной социальной группе.
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В теории уголовного права отмечается, что наряду 
с основными и важными признаками состава престу-
пления, законодатель в ряде преступлений в качестве 
основных признаков состава называет предмет пре-

ступления. Традиционно в доктрине уголовного права 
под предметом понимают предметы материального 
мира. Чаще всего им является вещь как одна из форм 
существования материи. К предметам также следу-
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ет относить материальные объекты невещественной 
природы (газы, электроэнергия).

Однако в теории и практике, наряду с предметами 
материального мира, в качестве предмета преступле-
ния признают информацию. В юридической энцикло-
педии информация (от лaт. informatio) определяется 
как сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 
явлениях и процессах [1, с. 374]. Особый объект пра-
ва — информацию нельзя отождествлять с матери-
альными носителями. Уголовным законом охраняет-
ся достоверность информации безотносительно к ее 
материальному носителю. Как отметил А. И. Бойцов, 
«выделение информации в качестве особого предмета 
в уголовном праве обусловлено не только ее коммер-
ческой ценностью в обороте, но и государственной 
значимостью, необходимостью защиты прав личности 
и т. д.» [2, с. 119]. Заслуживает внимания точка зрения 
Б. М. Бикмурзина, который в качестве предмета пре-
ступления определяет предмет материального мира 
либо информацию» [3, с. 160].

С момента принятия УК РФ 1996 г. число престу-
плений, где обязательным признаком состава явля-
ется информация, постоянно возрастает. Отмечается 
тенденция роста числа таких преступлений, где обя-
зательным признаком которых рассматривается соци-
ально значимая информация.

В конце 2019 года во всем мире, в том числе и на 
территории нашей страны Российской Федерации, 
стала распространяться (COVID-19). Поскольку дан-
ная инфекция может причинить вред здоровью мно-
гих людей, в том числе вызвать летальный исход зна-
чительного числа граждан, нарушить нормальные 
безопасные условия жизнедеятельности населения, 
Всемирная организация здравоохранения 30 января 
2020 г. объявила вспышку коронавирусной болезни 
чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения 
международного значения (PHEIC).

Во всем мире многие государства приняли много-
численные меры, направленные на профилактику рас-
пространения «чумы 21 века».

Наше государство также предприняло ряд мер на 
законодательном и организационно-управленческом 
уровнях. На федеральном законодательном уровне до-
бавлены изменения в Федеральный закон от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральный закон от 30 марта 1999 мар-
та № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» [4]. Во всех субъектах России 
(республиках, краях, областях, автономных округах 
и городах федерального значения) были приняты раз-
личные нормативно-правовые акты, где отмечалось, 
что на их территориях вводятся режимы повышенной 
готовности. Режим повышенной готовности включал 
в себя ряд профилактических мероприятий по борь-
бе с распространением инфекционных заболеваний, в 
том числе с коронавирусной инфекцией. К ним можно 

отнести следующие меры: - переход больниц и поли-
клиник на усиленный режим работы; - организация 
специализированных госпиталей по лечению боль-
ных; - введение «масочного режима» в общественных 
местах (организациях и учреждениях и общественном 
транспорте); - перевод людей, по возможности, на дис-
танционный режим работы; - во всех учебных заве-
дениях (школах, институтах и университетах) пере-
ход на дистанционную форму обучения; - для людей 
пенсионного возраста вводился «домашний режим». К 
этим мерам также можно отнести и другие, в том чис-
ле, проведение профилактических прививок.

Наряду с вышеуказанными нормативно-правовы-
ми актами в уголовное и административное законода-
тельство также были внесены дополнения.

В административном законодательстве были при-
няты нормы, предусматривающие штрафные санкции 
за нарушения «масочного режима» и другие нарушения.

В 2020 году в УК РФ Федеральным законом от 01 
апреля 2020 г. № 100-ФЗ были включены две статьи 
207.1 и 207.2, предусматривающие ответственность за 
публичное распространение заведомо ложной инфор-
мации об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан и за публичное распро-
странение заведомо ложной общественно значимой 
информации, повлекшие тяжкие последствия.

Таким образом, государство оперативно отре-
агировало на вспышку коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и приняла правовые нормы по защите 
государственной и общественной безопасности от 
распространения заведомо ложных сведений или ин-
формации, имеющих важное значение для граждан 
как членов общества, их спокойствия и нормального 
функционирования организаций и предприятий.

В связи с изложенным нам следует подробнее про-
анализировать признаки преступлений, предусмо-
тренных ст. ст. 207.1, 207.2 УК РФ.

С момента включения в уголовное законодатель-
ство новых норм прошло три года. Изучение статисти-
ческих данных о расследованных преступлениях, за 
этот период, показало динамику их роста.

Совокупность общественных отношений, в рам-
ках которых осуществляются безопасные условия 
жизнедеятельности общества в целом и ее отдельных 
институтов (граждан, организаций и учреждений), 
большинство юристов рассматривают видовым объ-
ектом преступлений.

Общественная опасность рассматриваемых дея-
ний об указанных обстоятельствах заключается в том, 
что она затрагивает интересы многих граждан, созда-
ется нервозная обстановка в обществе, возникает ат-
мосфера страха.

Информация об обстоятельствах, представляю-
щих угрозу жизни и безопасности граждан, и обще-
ственно значимая информация являются предметами 
анализируемых составов. К этим обстоятельствам 
следует отнести ситуации связанные с распростра-
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нением эпидемии или эпизоотии либо иные чрезвы-
чайные ситуации техногенного характера. К ним же 
относятся стихийные бедствия, аварии, катастрофы, 
которые влекут (могущие повлечь) смерть людей, при-
чиняют вред здоровью гражданам либо окружающей 
природной среде и нарушают безопасный уклад жиз-
нидеятельности населения.

Общественно значимой информации является ин-
формация об обстоятельствах распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации [4]. В уголовном законода-
тельстве диспозиция части 1 ст. 207.1 УК РФ является 
описательной, в которой называется деяние и его ха-
рактеризующие особенности. Состав анализируемого 
преступления формальный, где деяние выступает в 
форме публичного распространения заведомо ложной 
информации об указанных обстоятельствах. Момент 
окончания преступления наступает с совершения де-
яния и возможности получения заведомо ложной ин-
формации неопределенным кругом лиц.

Деяние представляет собой распространение, под 
которым мы понимаем передачу ложной информации 
об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан.

Термин «распространение» означает непосред-
ственную передачу информации. Поскольку в законе 
прямо не указано, как должна быть сделана ложная 
информация, круг возможных адресатов этих сооб-
щений может быть очень широк. Однако по смыслу 
данной нормы для признания такого действия, необ-
ходимо установить возможность получения ложной 
информации или ее передачу неопределенному кругу 
граждан [5].

Одними из многочисленных способов передачи 
ложной информации могут быть публичное устное за-
явление, использование мобильной связи, радиосвязи, 
информационно-телекоммуникационных сетей либо 
иные другие способы. На практике же такая информа-
ция часто передается с помощью мобильных телефо-
нов и информационно-телекоммуникационных сетей.

Передача ложной информации об указанных об-
стоятельствах считается оконченным не только, ког-
да эта информация стала известна другим лицам, но 
и тогда, когда имеется возможность получения этой 
информации неограниченному кругу лиц.

Деяние в виде распространения заведомо ложной ин-
формации должно быть осуществлено публично, то есть 
передача информации к неограниченному кругу лиц.

Заведомость передачи этой ложной информации 
означает, что лицо, передающее ложную информа-
цию, сознает ее характер, не соответствующий дей-
ствительности. Он осознает, что вводит в заблужде-
ние адресат сообщения, что адресат воспринимает 
информацию как реальную действительную.

Примером этого может дело гр. Н, который Юж-
но-Сахалинским городским судом Сахалинской обла-
сти 27 июля 2020 г. был осужден по ст. 207.1 УК РФ. 

Гр. Н. в период пандемии, находясь в самолете, осу-
ществляющем полет в Южно-Сахалинск, разместил в 
чате мессенджера «WhatsApp» видеозапись, в которой 
охарактеризовал действия работников авиакомпании 
нелепыми, так как пассажиров на протяжение поле-
та не обеспечили защитными средствами. Поскольку 
гр. Н распространил заведомо ложную информацию, 
дискредитирующую деятельность авиакомпании и 
других госучреждений по борьбе с коронавирусом, и 
тем самым провоцировал панику среди населения Са-
халинской области [6].

Доказательствами вины лица по ст. 207.1 УК РФ 
могут стать следующие факты: 

• публичность распространения текстов и ви-
део, то есть передача информации к неограни-
ченному кругу лиц;

• заведомая ложность распространенных све-
дений, при которой лицо точно знает, что его 
утверждения не соответствуют реальной дей-
ствительности;

• распространение ложных сведений под видом 
достоверных.

Балахнинским городским судом Нижегородской 
области был признан виновным гр. Н. по ст. 207.1 
УК РФ. Так 28 апреля 2020 г. гр. Н. разместил в от-
крытом профиле «Barodari_tojik» в социальной сети 
«Instagram» свое видеообращение на таджикском язы-
ке, в котором утверждал «…всех убивают, кто делает 
укол». Заведомо ложную информацию просмотрели 
не менее 11 тысяч пользователей социальной сети 
«Instagram».

В последующем гр. Н. 02 мая 2020 г., записал видео-
обращение на русском языке следующего содержания: 
«…Вы не соглашайтесь ни на какую вакцинацию». 
Далее 03 мая 2020 г. указанный видеоролик публично 
распространил в социальной сети «Instagram».

Суд признал в действиях гр. Н. совокупность 
преступлений, поскольку он неоднократно (дважды) 
распространил заведомо ложную информацию об об-
стоятельствах борьбы с распространением коронави-
русной инфекции в нашей стране. Эту ложную инфор-
мацию просмотрели тысячи граждан, пользователей 
социальной сети «Instagram» [7].

Орджоникидзевским райсудом г. Перми была 
осуждена гр. Ф. за совершение преступления, пред-
усмотренного ст. 207.1 УК РФ. Так, гр. Ф., желая уве-
личить аудиторию лиц, создала группу с названием 
«Нет самоизоляции» в социальной сети в «ВКонтак-
те», имеющей открытый (публичный) доступ для не-
ограниченного круга пользователей. После чего рас-
пространила в указанной группе, информационный 
пост (сообщение) следующего содержания: «Люди, 
начинаю флэшмоб — # нетсамоизоляции выходите 
на улицу» [8].

Заведомость ложной информации означает, что 
виновному достоверно известно об информации, не 
соответствующей действительности. Интеллектуаль-
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ный момент характеризуется осознанием лицом обще-
ственно опасного характера деяния и волевой момент 
заключается в желании совершить названное деяние.

Примером этого может быть дело гр. М.. Так При-
морский районный суд Санкт-Петербурга признал 
виновным гр. М. в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 207.1 УК РФ. Гр. М., создал в социаль-
ной сети «ВКонтакте» открытое сообщество под на-
званием «Крамола» для публикации видеороликов и 
текстовых сообщений и подключил канал «Крамола» 
к программе монетизации видеохостинга «YouTube».

Осознавая, что повышенный интерес граждан к 
обстоятельствам, связанными с распространением ко-
ронавирусной инфекции, гр. М., действуя из корыст-
ных побуждений, изготовил видеоролик с текстом, со-
держащий заведомо ложную информацию о том, что 
создана вакцина, применение которой влечет леталь-
ный исход. Смонтированный видеоролик, используя 
личный портативный компьютер «Xiaomi Mi Book Air 
13.3» разместил на канале «Крамола» в видеохостинге 
«YouTube» [9].

В соотвтствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ субъектами ана-
лизируемых преступлений могут признаваться лица, 
которым на момент совершения деяния исполнилось16 
и более лет.

Анализ судебной практики показал, что в действи-
ях лиц, совершивших неоднократное распространение 
заведомо недостоверной информации, некоторые суды 
усматривают множественность преступлений и назна-
чают наказание по совокупности преступлений. Дру-
гие же суды неоднократное такие деяния рассматрива-
ют как единичное преступление, и момент окончания 
этого преступления связывают с моментом последне-
го распространения.

Состав исследуемого преступления является мате-
риальным, где преступление считается оконченным с 
момента наступления материальных физических по-
следствий в виде причинения вреда здоровью челове-
ка либо смерти.

Таким последствием в уголовно правовой норме 
может признаваться любое причинение вреда здоро-
вью человека. В случае совершения лицом рассматри-
ваемого деяния, последствием которого будет при-
чинение смерти человеку по неосторожности, то его 
действия следует квалифицировать по ст. 207.2 УК РФ 
без дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ. 
Изучение санкций указанных норм и их сравнитель-
ный анализ потвердил этот вывод.

К тяжким последствиям относятся причинение 
вреда здоровью многих людей, например, при панике, 
возникшей в ходе эвакуации больных и медперсона-
ла из больниц и госпиталей либо граждан из других 
общественных мест (стадионы, театра и др.).

При этом причинение общественно опасных на-
званных последствий законодатель связывает с не-
осторожной формой вины.

Анализируемые преступления следует отграничи-

вать от заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
На наш взгляд, характер и публичность распро-

странения заведомо ложной информации является 
существенным отличием данных преступлений. Раз-
граничение также происходит по последствиям в виде 
причинения крупного ущерба (ч. 2 ст. 207 УК РФ) и по 
цели дестабилизации (ч. 3 ст. 207). 

Причинение общественно опасных последствий 
позволит субъектам правоприменения отграничить 
данное преступление от административного правона-
рушения (ст.13.15 КоАП РФ).

Проведенный нами юридический анализ по-
казал, что законодатель в качестве обязательного 
признака рассмотренных преступлений называет 
заведомо ложную информацию об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан либо заведомо ложную общественно зна-
чимую информацию.
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Для современного этапа развития российской 
экономики характерна повышенная потребность в 
существенном наращивании темпов научно-исследо-
вательской деятельности. Необходимость активной 
разработки и внедрения инноваций во всех отраслях 

экономики производна от беспрецедентного по своим 
масштабам санкционного режима, введенного в отно-
шении российских юридических лиц.

В этих условиях возрастает значение договора на 
выполнение научно-исследовательских работ, который 
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представляет собой правовой инструмент, стимулирую-
щий научное сообщество к решению указанных задач.

Институт договора на выполнение научно-иссле-
довательских работ, как и любой другой правовой 
институт, не является совершенным: как его норма-
тивное содержание, так и практика его применения не 
лишены ряда недостатков.

Выявление этих недостатков и формулирование 
рекомендаций по их исправлению — задача настоя-
щего исследования.

В соответствии со статьей 769 Гражданского ко-
декса РФ «По договору на выполнение научно-иссле-
довательских работ исполнитель обязуется провести 
обусловленные техническим заданием заказчика на-
учные исследования, а заказчик обязуется принять ра-
боту и оплатить ее» [1].

Договор на выполнение научно-исследовательской 
деятельности регламентирован нормами главы 38 ГК 
РФ; в части, не противоречащей главе 38 ГК РФ, нор-
мами общих положений о договоре подряда. Что каса-
ется государственных и муниципальных контрактов 
на выполнение научно-исследовательских работ, то 
они также урегулированы нормами о подрядных ра-
ботах для государственных и муниципальных нужд.

Отличительной чертой данного вида договоров 
является его предмет. В отличие от договора подряда, 
предметом которого является работа и ее результат, 
предмет договора на выполнение научно-исследова-
тельских работ составляют научные исследования.

Специфика деятельности в сфере научных иссле-
дований не позволяет четко обозначить результат этих 
работ на момент заключения договора. Однако объ-
ект исследования, цель и иные характеристики работ 
должны быть определены при заключении договора.

Предмет договора на выполнение научно-иссле-
довательских работ является комплексным и пред-
полагает элемент творчества. В результате проведен-
ного по договору научного исследования могут быть 
получены новые знания (информационный характер 
предмета), выраженные в виде отчетов, описания но-
вой технологии, а может быть создана новая продук-
ция (материальный характер предмета) [2, с. 20]. При 
этом, представляется важным отметить, что закон не 
содержит требований к форме выражения результата 
научного исследования.

В судебной практике отмечается, что конкретные 
работы следует относить к научно-исследователь-
ским, исходя из характера той деятельности, которая 
отражена в соответствующих договорах и первичных 
документах [3].

Кроме того, суды, разрешая конкретные дела, при-
знают техническое задание существенным условием 
договора на выполнение научно-исследовательских 
работ, отсутствие которого свидетельствует о неза-
ключенности договора [4].

В этой связи некоторые ученые полагают, что тех-
ническое задание является существенным условием 

договора на выполнение научно-исследовательских 
работ [5, с. 8]. Между тем, согласимся с В. Н. Белоусо-
вым, который утверждает, что техническое задание 
является выражением предмета договора, являющего-
ся существенным условием, оно содержит его описа-
ние, а также предполагаемый результат научно-иссле-
довательских работ [6].

Таким образом, творческий характер предмета 
рассматриваемого договора, неочевидность предпо-
лагаемого результата на момент заключения догово-
ра определяют этот вид сделки в качестве рисковой, 
вследствие чего Гражданский кодекс РФ возложил 
риск случайного недостижения результата научно-ис-
следовательских работ на заказчика (ст. 775 Граждан-
ского кодекса РФ).

Статья 773 Гражданского кодекса РФ устанавлива-
ет в качестве еще одного существенного условия до-
говора на выполнение научно-исследовательских срок 
выполнения работ. Согласно указанной норме испол-
нитель обязуется выполнить работы в предусмотрен-
ный договором срок.

Вместе с тем, четкий срок, в течение которого ис-
комый результат должен быть получен, весьма сложно 
спланировать по вышеуказанной причине — неиз-
бежности риска его недостижения.

Так, например, планируя научно-исследователь-
ские работы по разработке инновационных лекар-
ственных препаратов очень сложно предусмотреть 
сроки их выполнения в связи с многоэтапностью дан-
ного процесса, его длительностью (данный процесс 
продолжается в среднем до 12–15 лет, причем на фазу 
клинических исследований приходится половина это-
го периода [7]), со спецификой проводимого исследо-
вания, его организации.

В п. 2 статьи 39 Федерального закона № 61-ФЗ от 
12 апреля 2010 г. «Об обращении лекарственных 
средств» предусмотрено, что в целях получения раз-
решения на проведение клинического исследования 
лекарственного препарата для медицинского примене-
ния заявитель должен предоставить в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти сведения 
только о предполагаемых сроках проведения клиниче-
ского исследования лекарственного препарата для ме-
дицинского применения [8]. Указанная формулировка 
свидетельствует о невозможности точного определения 
сроков длительного научного исследования.

Кроме того, нормами законодательства длитель-
ность проведения клинического исследования лекар-
ственного препарата не ограничивается.

Согласно Приказу Министерства здравоохране-
ния РФ от 29 ноября 2012 года № 986н «Об утвержде-
нии Положения о Совете по этике», программа каждой 
фазы клинического исследования определяется только 
после всестороннего изучения и анализа предыдущих 
доклинических и клинических исследований. Между 
тем, договоры на выполнение научно-исследователь-
ских работ по разработке лекарственных препаратов 
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предусматривают сроки начала и окончания выпол-
нения работ, охватывают этапы от разработки техно-
логии производства лекарственного препарата до его 
регистрации. И в связи с вышесказанным достоверно 
определить этот срок в договоре достаточно сложно.

Судебная практика богата примерами привлече-
ния разработчиков лекарственных препаратов к граж-
данско-правовой ответственности за невыполнение 
научно-исследовательских работ в установленные в 
договоре сроки [9; 10]. Размеры неустойки, взыскива-
емые с разработчиков лекарственных средств за неис-
полнение работ в установленные сроки, ставят под во-
прос выполнение всего договора и даже деятельность 
организации. Данные обстоятельства негативно отра-
жаются на развитии фармацевтического производства 
в России в целом, особенно в современных условиях.

Учитывая особенность предмета договора на вы-
полнение научно-исследовательских работ и рисковый 
характер всей сделки, законодатель отчасти предусмо-
трел проблемы выполнения предусмотренных догово-
ром научно-исследовательских работ в установленный 
срок, в связи с чем в статье 777 Гражданского кодекса 
РФ установил ответственность исполнителя перед за-
казчиком за нарушение договора, с оговоркой — если 
исполнитель не докажет, что такое неисполнение про-
изошло не по его вине.

Данная оговорка в известной степени снижает ри-
ски исполнителя договора, однако оставляет нерешен-
ной проблему установления в договоре на выполнение 
научно-исследовательских работ четких сроков и их 
последующего соблюдения.

В сложившейся политической ситуации на се-
годняшний день основными внешними причинами 
неисполнения большинства договоров на выполне-
ние научно-исследовательских работ являются рас-
пространение коронавирусной инфекции и введение 
международных санкций в отношении Российской 
Федерации.

Указанные обстоятельства сами по себе не призна-
ются форс-мажорными, а невозможность исполнения 
обязательств по договору по причине таких внешних 
факторов рассматриваются в каждом конкретном слу-
чае судом с учетом всех обстоятельств дела. Так, суды 
отказывали в признании введения против российских 
предприятий международных санкций непреодоли-
мыми обстоятельствами в случаях, когда стороной 
не были представлены доказательства того, что были 
приняты все необходимые меры по импортозамеще-
нию и по объективным, и непреодолимым причинам 
указанные меры невозможно было осуществить в бо-
лее короткие сроки [11].

Действующее законодательство в сфере обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд пред-
усматривает возможность освобождения исполнителя 
контракта от уплаты неустойки (штрафа, пени). Для 
такого освобождения исполнитель должен доказать, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательства, предусмотренного контрактом, произо-
шло вследствие непреодолимой силы или по вине дру-
гой стороны [12, п. 9 ст. 34].

При этом необходимо иметь в виду, что суммы не-
устоек (штрафов, пеней) также списываются по тем 
контрактам, которые не были надлежащим образом 
исполнены в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции, а также в связи с такими меро-
приятиями, как мобилизация в РФ, а также введение 
другими государствами санкций и совершение ими 
недружественных действий в отношении РФ, ее граж-
дан или ее юридических лиц [13].

Полагаем целесообразным распространить ука-
занные меры на договорные отношения по выполне-
нию научно-исследовательских работ вне рамок госу-
дарственных и муниципальных контрактов.
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В основе деятельности любого государства, на-
правлений его внутренней и внешней политики лежат, 
прежде всего, его национальные интересы, интересы 
общества и конкретного человека, включающие в себя 
и и традиционные или общечеловеческие ценности, 
которые сформировались и эволюционировали в ре-
зультате исторического развития. Их уровень и на-
полнение во многом определяются степенью развития 
материальной и духовной культуры того или иного 
общества, степени прогресса соответствующего со-
циума.

Естественно, в каждом обществе они различны. 
Чётко определенного перечня общечеловеческих цен-
ностей нет и быть не может. Как справедливо отме-

чается, невозможно представить сформированный 
перечень ценностей, не соотнося его с определенной 
исторической эпохой. Даже такие важные для чело-
века понятия как «жизнь», «добро» и «зло» в разные 
времена отнюдь не совпадали по смысловому содер-
жанию [7].

На их формирование и развитие оказывают вли-
яние различные факторы. Это национальные, этно-
культурные, религиозные традиции того или иного 
общества, историко-геополитические его развития и 
ряд других факторов объективного и субъективного 
характера. К их числу можно отнести уровень мате-
риального и технологического развития общества. 
В развитых в этом плане социумах, как показывает 
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общечеловеческий опыт, имеется соответствующая 
динамика, пусть не трансформации, хотя и это, к со-
жалению, имеет место, но развития. И наоборот, ме-
нее развитые в этом плане общества в части подхода 
к пониманию традиционных ценностей достаточно 
консервативны. Плохо это или хорошо, вопрос доста-
точно сложный.

Кроме того, важным фактором, влияющим на 
формирование традиционных ценностей общества, 
можно назвать реализуемую в государстве политиче-
скую систему, политический режим. Геополитическое 
положение государства, его интересы, а также соот-
ветствующая идеология, без которой не может суще-
ствовать ни одно государство, оказывают не меньшее 
значение на традиционные ценности.

Тем не менее, существуют универсальные общече-
ловеческие ценности, в основе которых лежат, прежде 
всего, религиозные ценности и заповеди, фактически 
единые для всех мировых конфессий. Долгие годы во-
прос роли и значения этих универсальных традици-
онных ценностей в жизни любого общества, как всем 
представлялось, был решен и незыблем. Тем не менее, 
геополитические события конца ХХ века, развал ми-
ровой социалистической системы, распад СССР ста-
ли причиной разрушения биполярного мира, и соот-
ветственно, привели, к военному и идеологическому 
противостоянию между так называемыми Востоком 
и Западом. Эти события явились толчком для прин-
ципиально нового этапа развития традиционных цен-
ностей. Страны Запада, победившие в «холодной во-
йне», предприняли попытку навязать «проигравшей» 
стороне качественно новую систему ценностей, так 
называемой неолиберальной демократии, в основе ко-
торый лежит философия крайнего индивидуализма и 
агрессивного доминирования прав меньшинства. Как 
справедливо отмечают Е. Й. Вятр и Т. И. Врублевская-
Токер, «сейчас этот вопрос приобретает качественно 
новый вектор развития» [2].

В конце XX – начале XXI века неолиберализм ак-
тивно трансформировался в символ единения «кол-
лективного Запада» (подразумеваются европейские 
западные страны, которые придерживаются идеоло-
гии развития либерально-демократического мира) по 
отношению к другим государствам, к числу которых, 
в первую очередь, относится Российская Федерация 
как единственное в мире государство, которое может 
противостоять этой идеологической экспансии. А в 
качестве их главного выразителя этих идей выступа-
ют США и их сателлиты [5].

Как справедливо отмечает К. Ю. Щенникова, «от-
стаивание Россией традиционных ценностей на меж-
дународной арене стало одним из камней преткнове-
ния в международных отношениях между Россией и 
Западом» [11, с. 159]. Ведь ценности, которые сегодня 
навязываются миру со стороны сторонников запад-
ной либеральной демократии, жестко критикуются 
и отвергаются Российской Федерацией. В современ-

ной России национальные интересы и традиционные 
ценности российского общества четко определены 
в Конституции. В самом общем виде под ними под-
разумевается система сбалансированных интересов 
личности, общества, государства. И они находят свое 
закрепление в соответствующих статьях 1, 2 глав Кон-
ституции Российской Федерации и конкретизирова-
ны поправками, внесенными в 3-ю главу Конститу-
ции Российской Федерации, принятыми в марте 2020 
года. В обновленной Конституции закреплены нормы 
о защите семьи, сохранении традиционных семей-
ных ценностей, защите института брака как союза 
мужчины и женщины и другие очень важные нормы. 
На государство возлагаются обязанности «создания 
условий, способствующих всестороннему духовно-
му, нравственному, интеллектуальному и физическо-
му развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим».

Конечно, в этом плане не нужно идеализировать 
российское государство. Россия является частью сво-
бодного открытого мира, ее граждане перемещаются 
по миру, контактируют с людьми, проживают в дру-
гих государствах и, соответственно, ее традиционные 
ценности хотя и стабильны, но не неизменны. И это 
естественный и объективный процесс, не всегда по-
зитивно влияющий на систему ценностей российско-
го общества. Как отмечает М. Г. Руднев, «ценности 
россиян за последние 10 лет изменились совсем не в 
сторону традиции. Наоборот, в России растет важ-
ность самоутверждения, власти и богатства и падает 
ценность заботы об окружающих» [9]. На это в свое 
время обращал внимание Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин, говоря, что «сегодня россий-
ское общество испытывает явный дефицит духовных 
скреп — милосердия, сочувствия, сострадания друг 
другу, поддержки и взаимопомощи, — дефицит того, 
что всегда, во все времена исторические делало нас 
крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Мы долж-
ны всецело поддержать институты, которые являются 
носителями традиционных ценностей, исторически 
доказали свою способность передавать их из поколе-
ния в поколение» [13].

Но тем не менее исторически Россия всегда счита-
лась и считается приверженцем истинно традицион-
ных ценностей. Все они подробно прописаны в указе 
Президента Российской Федерации № 1666 от 19 дека-
бря 2012 года, «О Стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ на период до 2025 года». Этот 
вопрос в рассматриваемом документе раскрывается 
следующим образом: «Российское государство соз-
давалось как единение народов, системообразующим 
звеном которого исторически являлся русский народ. 
Благодаря объединяющей роли русского народа, мно-
говековому межкультурному и межэтническому взаи-
модействию на исторической территории Российского 
государства сформировались уникальное культурное 
многообразие и духовная общность различных наро-
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дов, приверженных единым принципам и ценностям, 
таким как патриотизм, служение Отечеству, семья, со-
зидательный труд, гуманизм, социальная справедли-
вость, взаимопомощь и коллективизм» [14].

Те же ценности, которые сегодня навязываются 
миру со стороны стран Запада, в корне противоречат 
традиционным ценностям нашей страны, многих дру-
гих стран. Интенсивное развитие науки, стремитель-
ный технологический прогресс, высокие достижения 
биомедицинской науки привели к появлению нового 
поколения прав человека, так называемых «сомати-
ческих прав» или права распоряжаться собственным 
телом [1]. Некоторые из этих прав носят позитивный 
характер, например, право на искусственное оплодот-
ворение. Хотя в некоторых обществах к нему тоже 
двойственное и неоднозначное отношение. Но в по-
следние годы в большинстве стран Запада стали доми-
нировать соматические права негативного характера и 
идет планомерный процесс почти принудительного 
навязывания так называемых либеральных ценностей 
остальному «непросвещённому» человечеству.

Для Запада стало привычным и законным высту-
пление граждан с лозунгами: «Плоды — не дети! Жен-
щины — не инкубаторы! Аборт — не убийство!». Не 
так давно аборт в США стал значиться как неотъемле-
мое право каждой женщины. Более того, в тех штатах, 
которые задумались о возрождении антиабортного 
законодательства, получил развитие «абортный ту-
ризм», когда тысячи женщин отправлялись в сосед-
нюю страну или другой штат, где можно прервать бе-
ременность на законных основаниях. Институт семьи 
в странах Запада, придерживающихся ценностей ли-
беральной демократии, утратил свое первоначальное 
значение. В последние годы все чаще приветствуют-
ся однополые браки, право изменить пол, в том числе 
ребенку иногда даже без согласия родителей, активно 
пропагандируется ЛГБТ и др. [3].

Как результат, в обществе во многих странах фор-
мируется мнение по поводу того, что в мире наблюда-
ется самый низкий уровень демократии, утрачиваются 
истинные традиционные человеческие ценности. Бо-
лее того, катастрофически снизился уровень удовлет-
воренности простых людей демократией как системой 
государственного управления. На сегодняшний день 
свыше 57 % населения стран, которые придерживают-
ся либерально-демократической идеологии и ценно-
стей, проявляют недовольство относительно того, как 
высшие уровни власти защищают базовые демократи-
ческие ценности. В списке стран, где граждане про-
являют недовольство и выходят на протесты, иногда 
немирные, оказались многие страны западного мира: 
США, Франция, Великобритания, Испания и др. [6].

Можно утверждать о том, что на протяжении по-
следних 25 лет неудовлетворенность демократией по-
степенно росла. Все это наглядное свидетельство на-
чала серьезного кризиса неолиберальной демократии 
как самой модели государственного управления.

Впервые об этом заговорили еще в конце XX века. 
Американский политолог С. Ф. Хантингтон, автор 
концепции этнокультурного разделения цивилизаций, 
в своей статье «Столкновение цивилизаций» в 1975 
году резюмировал, что либерально-демократические 
правительства не эффективны. Свои наблюдения он 
объяснял тем, что социальная структура государств 
трансформировалась. Появилось огромное количество 
меньшинств, т.е. обособленных социальных групп [8].

Общество, особенно на Западе, начало активное 
дробление по возрастному, национальному, гендерно-
му признакам. И каждая из этих групп, согласно ба-
зовым принципам неолиберальной демократии, имеет 
право через государственные институты отстаивать 
свои интересы.

При этом важно понимать, что ни одно прави-
тельство мира не в состоянии учесть интересы всех 
меньшинств и малых социальных групп, сделать так, 
чтобы никто из них не чувствовал себя ущемленным. 
В связи с этим, в разных слоях западных обществ по-
степенно накапливалось разочарование в эффективно-
сти демократических институтов [5].

Впервые немецкий социолог и философ, про-
фессор Франкфуртского университета Ю. Хабермас 
высказался о том, что неспособность государства 
удовлетворять интересы и запроса социальных мень-
шинств ведет к кризису самой либерально-демократи-
ческой политической системы. Согласно его мнению, 
граждане, не получившие государственного одобре-
ния и поддержки, теряют доверие к демократии как к 
механизму государственного управления, выходят из 
политических партий, перестают участвовать в выбо-
рах. Все это когда-нибудь станет причиной разраста-
ния социальной напряженности, что, в свою очередь, 
обязательно выльется в смену власти и системы поли-
тического управления [10].

Тем народам, которые испокон веков следуют 
традиционным семейным, религиозным и прочим 
ценностям, тяжело понять и принять ту ценностную 
ориентацию, которая сегодня пропагандируется Запа-
дом в рамках продвижения либеральной демократии 
[6]. Поэтому в современном мире и нарастает жесткое 
противостояние между ними и носителями агрессив-
ной неолиберальной идеологии. А защитники тради-
ционных ценностей на Западе сегодня подвергаются 
тотальной дискриминации. Большинство фактически 
становится меньшинством. В основе этого интересы 
Запада, предполагающие полномасштабную ценност-
но-смысловую переделку мира, и именно с этой целью 
активно продвигаются идеи неолиберальной демокра-
тии западного видения.

Соответственно, на современном этапе перед Рос-
сийской Федерацией одним из основных векторов 
государственного развития является направление по 
охране и защите ценностей многонационального на-
рода, направленный на сохранение своей целостности 
и индивидуальности. И российское государство мно-
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го для этого делает. В развитие поправок в Конститу-
цию Российской Федерации, внесенных в марте 2020 г., 
издается Указ Президента Российской Федерации от 
09 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей», в котором закрепляется, что «Российская Фе-
дерация рассматривает традиционные ценности как ос-
нову российского общества, позволяющую защищать и 
укреплять суверенитет России, обеспечивать единство 
нашей многонациональной и многоконфессиональной 
страны, осуществлять сбережение народа России и раз-
витие человеческого потенциала» [15].
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В попытках осмыслить многогранные аспекты 
юридической онтологии прав и обязанностей мужчин 
в России в рамках историко-правового анализа нельзя 
обойти вниманием проблематику правового положе-
ния мужчин — отставных солдат в Российской импе-
рии. При этом, в аспекте исследования правового по-
ложения мужской гендерной группы небезынтересен 
и вопрос социального взаимодействия различных со-
циальных групп в период существования сословного 
устройства в плоскости отечественного правопорядка.

Стоит отметить, что без анализа правового поло-
жения представителей военного сословия в целом и 
военных ветеранов в частности, осмыслить правовой 
статус мужчин в Российской империи не представля-
ется возможным, так как именно военная служба и 
связанные с ней вопросы выступали в указанный пе-
риод исключительно мужской прерогативой. Сам фе-
номен воинской повинности и военной службы оформ-
лял правовой статус мужчин во все времена, позволяя 
мужчине идентифицировать себя в русле отечествен-
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ного правопорядка. При этом деятельность публичной 
власти в сфере военной мобилизации демонстрирует 
отношение государства к правам и обязанностям муж-
чины, как представителя своей гендерной группы.

Сословно-юридическая структура Российской 
империи обладала спектром особенностей, одной из 
которых выступало то, что военное сословие играло 
здесь важную роль. При этом оно включало в себя как 
действительных военных, так и тех, кто находился в 
отставке. В этой связи, отставные солдаты часто не 
получали никакой помощи от государства и общества, 
пытаясь своими силами адаптироваться и выжить в 
обычной жизни. Подобная ситуация выступала пред-
посылкой маргинализации мужчин — военных вете-
ранов, а их жизнь нередко была нестабильной в соци-
ально-экономическом плане.

Как известно, у «России нет союзников, кроме 
ее армии и флота». Поэтому исторически Россия об-
ладала мощными вооруженными силами, а история 
Российской империи, СССР и Российской Федерации 
только подтверждает этот тезис. Регулярные рекрут-
ские наборы, а также активность в сфере внешней 
политики и постоянные войны заложили основу воз-
никновения военного сословия в Российской империи, 
которое можно назвать специфическим социально-
правовым явлением. Начало его формирования вос-
ходит к первой четверти XVIII столетия в период соз-
дания Петром I регулярной армии и военно-морского 
флота. Что характерно, военная служба для военного 
сословия выступала наследственной обязанностью, 
тем долженствованием, в рамках которого его пред-
ставители освобождались от государственных налогов 
и повинностей [7, с. 255]. Сами социально-правовые 
характеристики военного сословия демонстрировали 
то, что оно являлось значимым элементом российско-
го социума и, как следствие, обладало специфическим 
социально-юридическим статусом, а также характер-
ным поведением и бытовыми привычками.

Парадоксально то, что военного сословия в Рос-
сийской империи юридически не существовало, но 
фактически имела место перепись мужчин, обязан-
ных нести воинскую повинность. При этом, солда-
ты-отставники формировали внушительную часть 
указанной сословной группы, играя важную роль в 
структуре российского социума. Так, нижние чины 
относились к категории лично свободных людей, со-
ставляя специфическую группу солдат-отставников. 
Принадлежавшие к указанной социальной группе 
мужчины имели право записываться в податное со-
словие. Если же военный ветеран являлся нетрудоспо-
собным, то с 28 июня 1869 г. он мог претендовать на 
небольшую по меркам того времени пенсию, сумма 
которой равнялась трем рублям в месяц, на которую 
невозможно было прокормиться. Ряд ученых, в част-

ности Б. Н. Миронов, полагает, что социально-эконо-
мический статус представителей военного сословия 
обладал неблагоприятной в плане воспроизводства 
структурой в рамках гендерных связей и семейного 
положения. Единственным фактором, сглаживающим 
подобную амбивалентную ситуацию, выступала вы-
сокая социальная мобильность, которая позволяла не 
только поддерживать высокую численность предста-
вителей военного сословия, но и давать импульс к его 
росту [5, с. 148].

Социальная динамика в период XVIII‒XIX столе-
тий наглядно показывает, что межсословный дрейф 
был возможет в основном в аспекте входа в военное 
сословие, так как отставной военный с трудом мог из-
менить свой социальный статус перейдя в другую со-
словную группу.

Примечательно, что институт военных ветеранов 
выступал основным инструментом освобождения 
мужчин от феодально-крепостного бремени. В част-
ности, уже в XVIII столетии демобилизация затрону-
ла около 300 тыс. мужчин, половина из которых ранее 
находилась в статусе помещичьих крестьян [8, с. 472]. 
При этом начало XIX столетия продемонстрировало 
кратное увеличение числа тех мужчин, которые ос-
вободились от крепостной зависимости в связи с их 
призывом в армию и последующей демобилизацией. 
В этой связи, вооруженные силы Российской империи 
выступали своеобразным социальным лифтом, кото-
рый позволял мужчине избавиться от феодально-кре-
постного бремени, от налогов, а также ограничений на 
выбор места жительства и род занятий.

Часть военных ветеранов не возвращались в де-
ревню, сформировав в Российской империи будущее 
ядро пролетариата. Примечательно то, что даже если 
солдат-отставник и возвращался в деревню, получая 
земельный участок, он не становился земледельцем [3, 
с. 37]. Военные ветераны предпочитали переезжать в 
города и там вести свою трудовую деятельность. Так, 
солдат-отставников охотно трудоустраивали сторо-
жами и дворниками, а также надзирателями и иными 
служащими [6, с. 64]. В целом статистические данные 
первой четверти XIX столетия показывают, что воен-
ные ветераны в основном селились в городах европей-
ской части Российской империи, где они могли устро-
иться на службу, обеспечив пропитанием себя и свои 
семьи [4, с. 282]. При этом, следует учесть, что военная 
служба выступала предпосылкой развития грамотно-
сти подданных, так как зачастую именно в армии сол-
дат приобретал навыки грамотности. В этой связи во-
енные ветераны устраивались смотрителями музеев, 
служащими в университетах, швейцарами, сельскими 
писарями и пр.

С целью формирования мобилизационного ре-
зерва и экономии бюджетных средств правительство 
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Российской империи утвердило программу льгот для 
помещиков, в рамках реализации рекрутской повин-
ности. От них требовалось лишь поселить в своих по-
местьях семьи военных ветеранов. По сути, государ-
ство адресовало помещикам обязанность социального 
обеспечения солдат-отставников с их семьями и сол-
дат-отпускников, при этом помещики получали право 
на зачет рекрутской повинности за каждого из солдат-
ских сыновей, которые достигли двадцати лет и были 
пригодны к военной службе.

Примечательно, что правовой статус военных ве-
теранов был в высшей степени неопределенным, так 
как указанные лица освобождались не только от по-
душной подати, но и от подчинения провинциальным 
органам власти. Правительство полагало, что после 
демобилизации солдаты-отставники осядут либо в 
городе, либо в деревне, хотя нормативно селиться на 
постоянное место жительство от них не требовалось. 
По закону указанные лица были наделены правом 
свободного передвижения по стране, с параллельным 
запретом бродяжничества. Стоит отметить, что в пе-
риод правления Николая I от военных ветеранов тре-
бовали не только воздерживаться от бродяжничества, 
но и выглядеть опрятно и, в частности, брить бороду. 
Стоит отметить, что не только военные ветераны, но 
и члены их семей были освобождены от подушной по-
дати, при этом указанные лица, по сути, были лишены 
материальной поддержки со стороны государства и 
общества.

Со второй половины XIX столетия правовое по-
ложение военных ветеранов существенным образом 
трансформируется. Так, социально-экономический 
статус солдат-отставников, которые поступили на 
службу после 1861 года, обладал определенной спец-
ификой в сравнении с прошлыми периодами. В част-
ности, указанные лица уже не утрачивали связь с де-
ревней, сохраняя за собой права на землю. При этом, 
многие военные ветераны образовывали собственные 
домовладения, хозяйственно обособляясь от родите-
лей, несмотря на то, что обычно община не привет-
ствовала дробление домохозяйств.

Характерной особенностью правового статуса во-
енных ветеранов было и то, что часто они не могли 
найти средств к существованию. Например, в 1838 г. в 
Санкт-Петербурге львиную долю бродяг и нищих со-
ставляли солдаты-отставники. Кроме того, отставные 
солдаты нередко притеснялись и со стороны местных 
властей, в целом выступая категорией социально уяз-
вимой. Сама проблема бедственного положения сол-
дат-отставников была расположена в плоскости слабой 
системы социального обеспечения в Российской импе-
рии. Эту проблему усугубляла и тенденция того, что 
отставные нижние чины являлись разносчиками раз-
личных заболеваний, в том числе венерических [2, с. 9].

Стоит отметить, что в аспекте социально-поли-
тического статуса военные ветераны проявляли вер-
ность монарху, выступая его социальной опорой в ме-
стах проживания. В частности, есть данные о том, что 
солдат-отставников местные органы власти использо-
вали при подавлении крестьянских бунтов. Военных 
ветеранов в целом власть охотно привлекала к охра-
не правопорядка. На протяжении всего XIX столетия 
именно они служили постовыми в городах, выпол-
няли функции караульных-будочников и городовых, 
обеспечивая общественную безопасность в городах 
Российской империи.

Анализируя правовое положение мужчин, которые 
связаны с государством бременем воинской повинно-
сти, необходимо подчеркнуть, что в XIX столетии они 
находились в зоне социально-экономического риска. 
Так, нередко солдаты-отставники теряли навыки мир-
ных профессий, а институт военных сборов существен-
но обременял мужчин, снижая их доходы [1, с. 382].

Очередная трансформация правового положения 
воинского сословия наступила в 1874 году, когда был 
нормативно закреплен институт всеобщей воинской 
повинности. Отныне мужчины, призванные на службу, 
оставались в прежнем правовом статусе, так как срок 
службы был существенно сокращен. Новая норматив-
ная база, регламентирующая военную службу, закре-
пляла норму, по которой в вооруженные силы призы-
вались лица из всех сословий, которым исполнилось 
двадцать лет. При этом срок военной службы составлял 
не более шести лет, а после демобилизации указанные 
лица зачислялись в запас сроком на девять лет.

По сути, всеобщая воинская повинность нивели-
ровала воинское сословие как социально-правовой 
феномен. Тем не менее, до конца XIX столетия в со-
циальной структуре Российской империи были за-
консервированы многочисленные категории военных 
ветеранов и членов их семей. Указанные социальные 
группы перестали существовать лишь в 1897 г. после 
переписи населения.

В заключение статьи необходимо отметить, что 
правовое положение отставных солдат в Российской 
империи через призму мужских прав и обязанностей 
характеризуется крайней степенью социальной неза-
щищенности. Мужчины, находившиеся в статусе во-
енных ветеранов, были подвержены маргинализации, 
а их жизнь нередко была нестабильной в социально-
экономическом плане. Отставной военный с трудом 
мог изменить свой социальный статус, перейдя в дру-
гую сословную категорию. В качестве позитивных 
моментов можно отметить то, что институт военных 
ветеранов выступал основным инструментом осво-
бождения мужчин от феодально-крепостного бремени 
в XIX столетии. Кроме того, указанные лица и члены 
их семей освобождались не только от подушной по-
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дати, но и от подчинения провинциальным органам 
власти. При этом с 1869 года демобилизованные муж-
чины не способные к личному труду получали неболь-
шую пенсию. Вместе с тем, сам факт наличия большой 
группы мужчин, которые были брошены на произвол 
судьбы со стороны государства, демонстрирует отсут-
ствие в указанный период общественно-государствен-
ного механизма адаптации военных ветеранов.
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Способы и тактика производства допроса лица, заключившего досудебное 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы производства допроса лица, с которым заключено досудебное со-
глашение о сотрудничестве, в условиях исключающих визуальное наблюдение. Производство данного след-
ственного действия сопряжено с необходимостью обеспечения безопасности участников уголовного судопро-
изводства, их родственников и близких лиц, суд вправе без оглашения подлинных данных о личности провести 
допрос свидетеля в условиях, исключающих визуальное наблюдение, лишая возможности осуществлять визу-
альное (зрительное) наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства, что не исключа-
ет, а напротив, предполагает сохранение слухового восприятия показаний и возможности задавать вопросы. В 
ходе анализа рассматривается возможность использования технических средств при производстве допроса в 
условиях, исключающих визуальное наблюдение, так как применение специализированной аппаратуры исклю-
чает идентификацию допрашиваемого лица участниками судебного заседания посредством создания видео- и 
аудиопомех, тем самым препятствуя установлению его личности. Обосновывается необходимость законода-
тельной регламентации отдельных аспектов реализации анализируемой процессуальной нормы.
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Abstract. The problems of interrogation of a person with whom a pre-trial cooperation agreement has been 
concluded, in conditions that exclude visual observation are being considered. The production of this investigative action 
is associated with the need to ensure the safety of the participants in criminal proceedings, their relatives, relatives and 
close persons, the court has the right to interrogate the witness without disclosing the true identity data in conditions 
that exclude visual observation, making it impossible for other participants to carry out visual (visual) observation of 
the witness trial, which does not exclude, but on the contrary, presupposes the preservation of auditory perception of 
testimony and the opportunity to ask questions. In the course of the analysis, the possibility of using technical means 
during interrogation in conditions that exclude visual observation is considered, since the use of specialized equipment 
excludes the identification of the interrogated person by the participants in the court session by creating video and 
audio interference, thereby preventing the establishment of his identity. The necessity of legislative regulation of certain 
aspects of the implementation of the analyzed procedural norm is substantiated.

Keywords: interrogation of an anonymous witness, a suspect (accused) with whom a pre-trial cooperation agreement 
has been concluded; procedural security measures, secret information, anonymous witness, legal requirements

© Гусева Н. Н., 2023



Вестник Московского университета МВД России72 № 4 / 2023

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

For citation: Guseva N. N. Methods and tactics of interrogating a person who has entered into a pre-trial cooperation 
agreement under conditions that exclude visual observation. Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. 2023;(4):71‒74. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2073-0454-2023-4-71-74. EDN: VBRWHG.

В период с 2008 года по настоящее время эффек-
тивность применения института досудебного согла-
шения о сотрудничестве доказана при производстве 
предварительного расследования по тяжким и особо 
тяжким преступлениям, совершенных группой лиц. 
За указанный период наработан положительный опыт, 
основанный на результатах реализации заключенных 
соглашений при расследовании уголовных дел отдель-
ной категории.

Наиболее значимым вопросом для лица, заклю-
чившего досудебное соглашение о сотрудничестве и 
добросовестно исполняющего указанные в соглаше-
нии договоренности, является вопрос обеспечения его 
безопасности, а также его родственников и близких 
лиц. Применение процессуальных мер безопасности, 
в отношении указанного лица предполагает наличие 
определенных ограничений относительно публичного 
и гласного характера проведения следственных дей-
ствий, результатом которых является сбор и закрепле-
ние доказательств.

Возможность обеспечения безопасности данного 
лица мерами, предусмотренными Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации (далее — 
УПК РФ) в ряде случаев вполне реальна, но результат 
во многом зависит от выбранной тактики их реализа-
ции. Наличие ряда нормативных пробелов, затрудня-
ют реализацию мер безопасности, предусмотренных 
УПК РФ. Отсутствие указания на способ и порядок 
действий при реализации конкретной нормы затруд-
няет ее применение, соответственно снижая эффек-
тивность процесса защиты сотрудничающего лица.

Так, множество вопросов, касаемо порядка приме-
нения в отношении сотрудничающего лица, возника-
ет при производстве допроса в условиях, исключаю-
щих визуальное наблюдение, предусмотренного ч. 5 
ст. 278 УПК РФ. Нормативные положения, закреплен-
ные данной номой, предполагают проведение допроса 
свидетеля без оглашения личных данных в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение, целью обеспе-
чения его безопасности, а также его родственников и 
близких лиц [1, с. 68].

В данном случае исключается возможность только 
визуального (зрительного) наблюдения допрашивае-
мого лица иными участниками судебного процесса, 
но при этом имеется возможность слухового воспри-
ятия его голоса и излагаемой им информации. Чтобы 
не допустить раскрытия личности сотрудничающе-
го лица, посредством идентификации его голоса, во 
время проведения допроса лицо должно находиться в 
другом месте, вне зала судебного разбирательства, а 
именно в помещении, оборудованном аудиотехникой 
для проведения двусторонней связи, с функцией изме-

нения голоса [2, с. 39].
Об эффективности проведения анонимного допро-

са сотрудничающего лица, в рамках судебного про-
цесса, свидетельствует позиция М. В. Новиковой. По 
мнению автора, посредством использования специ-
ализированной аппаратуры реально исключить воз-
можность установление личности допрашиваемого 
путем создания видео- и аудиопомех. Автор предла-
гает включить в ч. 5 ст. 278 УПК РФ соответствующее 
положение о возможности применения специализиро-
ванной техники при наличии угрозы безопасности со-
трудничающему лицу [3, с. 53].

По мнению Э. А. Меринова, отсутствие регламен-
тации способов, исключающих визуальное восприятие 
сотрудничающего участниками судебного процесса 
препятствует эффективной практической реализации 
ч. 5 ст. 278 УПК РФ. В этой связи, суд, исходя из кон-
кретной ситуации, самостоятельно принимает решение 
о способе проведения допроса: 1) допрос производится 
при условии нахождения допрашиваемого лица в дру-
гом помещении, за пределами зала судебного заседания 
и расположенного удаленно от него; 2) допрашиваемое 
лицо находится непосредственно в зале суда, но за шир-
мой, что исключает возможность визуального восприя-
тия его внешности участвующими в процессе лицами. 
Допрос производится с применением аудиотехники, 
изменяющей его голос; 3) допрос осуществляется по-
средством видеотрансляции с применением видео- и 
аудиопомех, исключающих возможность установления 
личности допрашиваемого, в момент нахождения су-
дьи и участников процесса в зале судебного заседания, 
а лица — удаленно [4, с. 39].

При условии законодательной регламентации в 
УПК РФ предложения о применении в ходе допроса 
под псевдонимом технических средств, следует пред-
усмотреть пути решения процессуальных вопросов, 
связанных с порядком проведения такого следствен-
ного действия с целью соблюдения условий конфи-
денциальности и законности, поскольку безопасность 
сотрудничающего лица является бесспорным приори-
тетом, а информация, полученная предусмотренным 
законом способом, является допустимым доказатель-
ством.

Так, при реализации рассматриваемого следствен-
ного действия с применением технических средств 
могут возникнуть следующие вопросы, а именно: как 
организовать допрос сотрудничающего лица, отвеча-
ющий требованиям безопасности? Где в момент до-
проса должно находиться допрашиваемое лицо, чтобы 
исключить его идентификацию и распространение 
информации о нем? Возможно ли нахождение лица 
за пределами зала суда — в ином помещении, распо-
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ложенном как в здании суда, так и за его пределами, 
либо лицо должно находиться непосредственно в зале 
судебного заседания, но за перегородкой, оставаясь 
невидимым для присутствующих? В каком порядке, с 
точки зрения оформления процессуальных докумен-
тов, необходимо организовать проведение допроса в 
ходе судебного заседания в режиме видеотрансляции? 
В какой последовательности судья осуществляет до-
прос иных лиц, участвующих в процессе, в том числе 
и лица, сотрудничающего со следствием, являющего-
ся свидетелем обвинения [5, с. 236]?

Анализируя поставленные вопросы, отметим, 
что судья самостоятельно избирает способ произ-
водства допроса, соответствующий складывающей-
ся ситуации. Было бы правильным, с целью баланса 
соблюдения требований безопасности и допустимо-
сти полученных, с применением защитных мер, до-
казательств, организовать проведение допроса сле-
дующим образом: защищаемое лицо находится в 
удаленном от здания суда месте, оборудованном спе-
циальной аппаратурой, информацией о котором рас-
полагает ограниченный круг лиц. При осуществлении 
видеотрансляции с использованием шумовых помех 
судья производит допрос. Основным фактором, обе-
спечивающим должный уровень безопасности, явля-
ется удаленное нахождение допрашиваемого лица, 
поскольку в интересах представителей стороны за-
щиты выяснить личность источника обвинительной 
информации и, соответственно, с этой целью будут 
осуществлять наблюдение за тем, как последний при-
будет к зданию суда. Возникает вопрос, как его узна-
ют? Предположим, во-первых, что лицо, подлежащее 
допросу, может быть лично знакомо со злоумышлен-
ником и установить личность последнего не составит 
труда, во-вторых, вероятнее всего лицо, подлежащее 
допросу, появится не одно, а в окружении людей, от-
вечающих за его безопасность, что будет говорить о 
значимости данного субъекта [5, с. 237].

Внесение в УПК РФ рассмотренных дополнений 
бесспорно необходимо, так как это позволит расши-
рить возможности судебных и правоохранительных 
органов в работе по повышению уровня безопасности 
лиц, сотрудничающих со следствием, а также эффек-
тивно осуществлять сбор и последующее закрепление 
полученной доказательственной информации. Вместе 
с тем, это позволит более результативно организовать 
процесс взаимодействия между правоохранительны-
ми органами и сотрудничающим лицом, основанный 
на высоком уровне конфиденциальности, а также на 
соблюдении прав и законных интересов всех участни-
ков уголовного судопроизводства [6, с. 194].

Противоположное мнение по данному вопросу 
имеется у Б. Т. Безлепкина. Автор считает, что тайный 
допрос свидетеля — это лишение сторон возмож-
ности участвовать в исследовании доказательств в 
установленном законом порядке, что мешает в полной 
мере воспользоваться своими правами и получить ин-

тересующие их ответы, а также непосредственно уча-
ствовать в проведении судебного следствия [7, с. 552]. 
В заключение Б. Т. Безлепкин отмечает, что это нега-
тивно влияет на соблюдение принципа состязательно-
сти, тем самым ограничивая возможности реализации 
своих прав стороной защиты.

Научные позиции аналогичные этой встречаются 
достаточно часто. Все они объединены тем, что про-
изводство допроса в условиях, исключающих визуаль-
ное наблюдение, является прямым нарушением таких 
принципов уголовного судопроизводства, как состяза-
тельность и равноправие сторон, непосредственность и 
устность судебного разбирательства, что в результате 
ограничивает право подсудимого на защиту [8, с. 50].

Выражая несогласие с такой точкой зрения, счита-
ем целесообразным изложить свою позицию, основан-
ную на необходимости определения основной цели, 
преследуемой при расследовании и рассмотрении уго-
ловных дел определенной категории. Бесспорно, об-
виняемый вправе знать суть показаний, положенных 
в основу обвинения, а также источник данной инфор-
мации, однако без гарантии соблюдения требований 
конфиденциальности информации о личности сотруд-
ничающего лица, выполнение условий заключенного 
соглашения невозможно, а учитывая, что реализация 
данных условий, как со стороны следователя, так и со 
стороны сотрудничающего лица, является обязатель-
ной в достижении поставленных целей по борьбе с 
преступностью в любых ее формах и проявлениях, то 
приоритеты очевидны [5, с. 239].

Учитывая изложенное, с целью повышения уровня 
правовых гарантий, а также во избежание возможного 
нарушения прав участников уголовного судопроизвод-
ства ч. 5 ст. 278 УПК РФ необходимо дополнить поло-
жением, предусматривающим возможность для сторон, 
участвующих в судебном заседании, задавать вопросы 
свидетелю, допрашиваемому в указанном порядке, по-
средством их письменного изложения, с использова-
нием технических средств связи или иным способом, 
исключающим визуальное наблюдение свидетеля дру-
гими участниками судебного разбирательства.

Законодательное урегулирование отельных аспек-
тов реализации рассмотренной процессуальной меры 
с целью обеспечения безопасности лица, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 
значительно повысит уровень его правовых гарантий 
как участника уголовно-процессуальных правоот-
ношений, определит и оптимизирует практическую 
реализацию допроса сотрудничающего лица, в ус-
ловиях исключающих визуальное наблюдение, и как 
следствие, отразится на результатах производства 
предварительного расследования по соответствую-
щей категории преступлений. Вместе с тем, деталь-
ная нормативная регламентация проведения данного 
следственного действия благоприятно отразится на 
повышении степени процессуальной защиты сотруд-
ничающего лица.
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После окончания холодной войны не утихают спо-
ры о мироустройстве на основе однополярного или 
многополярного мира.

В настоявшее время под полярностью в между-
народных отношениях понимается распределение 
мирового влияния между отдельными центрами 
силы — полюсами, которые могут принимать различ-
ные конфигурации. Среди них выделяются три типа 

классических систем: однополярность, биполярность 
и многополярность.

Под «однополярным миром» понимается порядок, 
основанный на гегемонии одной державы, в свою оче-
редь биполярность (двуполярность) представляет со-
бой разделение мира на сферы влияния между двумя 
полюсами силы, тогда как «многополярный мир» — 
просто порядок баланса сил, в рамках которого ресур-
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сы великих держав будут примерно равны друг другу.
Многие известные ученые в своих суждениях рас-

ходятся во мнениях касательно того, какой из трех ти-
пов систем международных отношений способен при-
вести к наиболее стабильным и мирным результатам 
развития человеческого сообщества на глобальном 
уровне. Например, среди американских политологов, 
таких как Кеннет Уолтц и Джон Миршаймер, суще-
ствует утверждение, что биполярность имеет тенден-
цию создавать относительно большую стабильность, 
в то время как Джон Икенберри и Уильям Уолфорт 
выступают за стабилизирующее влияние однополяр-
ности. Карл Дойч и Дж. Дэвид Сингер же считают, 
что многополярность является наиболее стабильной 
структурой международных отношений [1].

Преимущества того или и иного вида полярности 
нередко присутствуют в суждениях и дискуссиях ру-
ководителей ведущих стран, известных политиков и 
ученых различного уровня.

Отдельные руководители ведущих стран мира в 
международных отношениях стремятся отстаивать 
сферу своего влияния на региональном или глобаль-
ном уровнях не только с помощью экономического, но 
и военного потенциала своих стран. Навязывание воли 
одного, даже самого могущественного государства, на 
глобальном и региональном уровне, как правило, вы-
зывает разногласия и противоречия между лидерами 
отдельных стран, а порой становится и причиной во-
оруженных конфликтов.

На наш взгляд, миропорядок, основанный на ге-
гемонии, экономической или военной мощи одного, 
двух или группы государств, не может служить долго-
срочным гарантом мирного сосуществования в совре-
менном мире.

Для обеспечения долгосрочного мира и безопас-
ности в современном мире, а также создания возмож-
ности равноправного сотрудничества государств и на-
родов, международному сообществу следует изыскать 
другую альтернативу или модель отношений, основой 
которой является не гегемония, военная (или экономи-
ческая) мощь одного, двух или блока государств.

По нашему мнению, в качестве такой альтернати-
вы или модели следует предложить силу закона, т. е. 
«гегемонию» норм международного права, основан-
ную на принципах справедливости, гуманизма и рав-
ноправия, а не на законе силы. Именно с ее помощью 
можно создать действенный механизм равноправного, 
единообразного, безопасного, стабильного миропо-
рядка и международного сотрудничества в современ-
ном мире.

За основу таких норм следует взять основополага-
ющие положения устава ООН [2] и общепризнанные 
принципы международного права [3], которые могут 
стать фундаментом единого (однополярного) миропо-
рядка, основанного на таких важнейших принципах и 
правилах, как:

• уважение прав человека и основных свобод;

• равноправие народов;
• недопустимость угнетения народа собствен-

ным правительством;
• недопустимость узурпации власти;
• недопустимость тоталитарной или автори-

тарной форм правления на территории госу-
дарств-членов ООН;

• суверенное равенство государств-членов 
ООН;

• поддержание международного мира и безопас-
ности человечества;

• неприменение силы и угрозы силой;
• нерушимость государственных границ и тер-

риториальной целостности государств;
• недопустимость нападения и военной агрес-

сии против суверенных государств;
• недопустимость гонки вооружений;
• ликвидация оружия (климатического, биоло-

гического, ядерного, химического) массового 
уничтожения;

• добросовестное выполнение обязательств по 
международному праву в рамках Устава ООН 
и международных договоров;

• разрешение международных споров исключи-
тельно мирными средствами.

Неукоснительное соблюдение всеми государства-
ми вышеназванных принципов и правил будет спо-
собствовать установлению стабильного и безопасного 
миропорядка, который даст возможность, во-первых, 
выстроить доверительные и добрососедские отноше-
ния между государствами и, во-вторых, высвободить 
колоссальные средства, предназначенные для воен-
ных нужд государств. Соответственно, высвобожден-
ные финансовые средства можно направить на разви-
тие науки, образования, здравоохранения, жилищного 
сектора, а также на решение множества острых про-
блем, стоящих перед мировым сообществом.

В качестве положительного примера однополярно-
го мира в отличие от СНГ можно взять тот же Евро-
пейский Союз, где в целом действуют единообразные 
правила поведения, как в сфере экономических отно-
шений, так и в сфере безопасности. Если в прошлые 
века европейские страны бесконечно вели разоритель-
ные войны между собой, то уже в наше время созда-
ние ЕС и доверительные отношения между ее членами 
позволило им высвободить огромные средства из во-
енного сектора и направить их на решение множества 
социальных проблем. Единые правила в сфере эконо-
мической политики и безопасности позволили стра-
нам ЕС развить на высоком уровне производственные 
секторы на основе высоких технологий, в том числе 
сферу образования и науки, сферу здравоохранения и 
пенсионного обеспечения, а также сферу услуг и дру-
гие отрасли и, тем самым, в конечном счете, повысить 
на новом уровне качество жизни почти во всех стра-
нах ЕС. К сожалению, на территории бывшего СССР в 
рамках СНГ не удалось создать сообщество, построен-
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ное на принципах сосуществования ЕС. Результатом 
неустранённых противоречий между бывшими респу-
бликами СССР стали трагические события в виде кро-
вопролитных конфликтов, продолжающихся до сих 
пор и приводящих к катастрофическим последствиям.

За основу многополярного мира можно взять эко-
номические, национально-культурные и религиозные 
разновидности (типы) государств и народов мира. 
Каждая страна в зависимости от уровня своего раз-
вития может выстраивать традиционную, командно-
административную, рыночную или смешанные типы 
экономических систем. Члены ООН в рамках между-
народного сотрудничества способны самостоятель-
но выстраивать экономические связи и отношения с 
технологически высокоразвитыми странами, что по-
зволит им достичь высокого уровня развития с целью 
производства высококачественной и конкурентоспо-
собной продукции. Помимо экономической сферы 
государства-члены ООН могут развивать сельскохо-
зяйственную отрасль, которая позволит обеспечить 
потребности не только собственного населения, но и 
реализовать излишки на внешнем рынке или оказы-
вать гуманитарную помощь нуждающимся странам. 
Соответственно, такая помощь может внести огром-
ный вклад в преодоление продовольственного кризиса 
и голода в странах, остро нуждающихся в подобной 
поддержке.

Именно экономика как базис и основа всех других 
общественных отношений играет решающую роль в 
развитии человеческого сообщества, так как уже на нем 
возвышаются юридическая и политическая надстрой-
ки, имеющие важное значение в развитии межгосудар-
ственных отношений и укреплении миропорядка.

Следующим важным элементом многополярного 
мира может стать национально-культурная разновид-
ность народов мира. Каждый этнос и каждая нация 
независимо от их принадлежности государствообра-
зующей нации или этноса вправе развивать свои куль-
турные ценности, духовно-нравственные традиции, 
творческие навыки и искусство, что в том числе по-

зволит внести существенный вклад в развитие миро-
вой цивилизации. Культура как одно из величайших 
достижений мировой цивилизации в своем положи-
тельном русле может сблизить многие народы мира и 
внести существенный вклад в обеспечение мира и без-
опасности человечества.

Наряду с культурой и искусством, следующим ве-
сомым элементом многополярного мира может стать 
религия. Как известно, религиозные течения через 
систему ценностей и религиозного верования оказы-
вают существенное влияние не только на духовную 
сущность каждого человека или политического ли-
дера, но и на политические и гражданские процессы 
конкретно взятой страны.

Ведущие мировые религии, такие как буддизм, 
христианство и ислам, могут играть существенную 
роль в преодолении политико-правовых противоречий 
между государствами и в установлении гармоничного 
миропорядка. Помимо мировых религий важную роль 
для достижения указанной цели могут играть нацио-
нальные (иудаизм) и местные традиционные религии.

Сочетание основополагающих положений устава 
ООН и общепризнанных принципов международного 
права как основы современного однополярного мира, а 
также экономические, национально-культурные и ре-
лигиозные разновидности, выступающие совокупным 
базисом многополярного современного мира, могут 
способствовать установлению долгосрочного мира.

Соответственно, долгосрочный мир между го-
сударствами будет способствовать решению острых 
социальных проблем многих стран и народов, что, в 
свою очередь, даст возможность будущим поколениям 
найти общий подход к решению многих актуальных и 
острых проблем для мирного развития человеческой 
цивилизации.
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Под общими условиями предварительного рас-
следования следует понимать закрепленные в нормах 
уголовно-процессуального закона требования (прави-
ла), определяющие единообразный порядок уголов-
но-процессуальной деятельности по уголовному делу 
и уголовно-процессуальных отношений при произ-
водстве следственных и иных процессуальных дей-
ствий, принятии процессуальных решений с момента 
приема заявления (сообщения) о преступлении до по-
ступления уголовного дела в суд в целях обеспечения 

реализации принципов и назначения уголовного судо-
производства, достижения иных задач, стоящих перед 
обществом и государством.

Общие условия предварительного расследования, 
выделенные в главу 21 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации [4] (далее — УПК РФ) 
и главу X Уголовно-процессуального кодекса Социа-
листической Республики Вьетнам [6] (далее — УПК 
СРВ), основаны на принципах уголовного судопро-
изводства и представляют собой самостоятельный 
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правовой институт, обеспечивающий быстрое и каче-
ственное расследование преступлений, права и закон-
ные интересы участников уголовного процесса.

В процессе исследования установлено, что систе-
му общих условий предварительного расследования в 
России и Вьетнаме образуют как схожие положения, 
так и иные различные друг от друга требования (пра-
вила), которые обязаны соблюдать и выполнять все 
органы расследования, независимо от их ведомствен-
ной принадлежности.

Так, во Вьетнаме общие условия предварительно-
го расследования, несмотря на схожесть по своей сущ-
ности, сформированы с учетом различий связанных, 
во-первых, с количеством стадий в досудебном про-
изводстве, включающем стадию прокурорского об-
винения (главы XVIII и XIX УПК СРВ); во-вторых, с 
формой расследования, осуществляемого в обычном и 
сокращенном порядке следователями различных ми-
нистерств и ведомств; в-третьих, с наличием самосто-
ятельного органа предварительного расследования в 
лице прокуратуры, наделенной полномочиями как по 
прокуроскому надзору, так и производству следствен-
ных и иных процессуальных действий по уголовному 
делу; в-четвертых, по наделению процессуальными 
полномочиями иных государственных органов, про-
изводящих расследование преступлений в сокращен-
ном порядке или только на стадии возбуждения уго-
ловного дела.

Важным обстоятельством, позволяющим опреде-
лить не только содержание и специальные виды норм 
уголовно-процессуального закона об общих условиях 
предварительного расследования как в России, так и 
во Вьетнаме, но и пути и способы их совершенствова-
ния, является уголовно-процессуальная деятельность 
по уголовному делу.

Действительно, реализация общих условий пред-
варительного расследования осуществляется в про-
цессе уголовно-процессуальной деятельности при 
важной роли должностного лица органа предвари-
тельного расследования, прокурора и суда [1, с. 530], 
вступающих в специфические уголовно–процессуаль-
ные правоотношения в целях защита прав, свобод и 
законных интересов лиц, вовлеченным в данные пра-
воотношения [2, с. 13].

На наш взгляд, уголовно-процессуальная деятель-
ность по уголовному делу, во-первых, определяет наи-
более важные аспекты производства по уголовному 
делу, устанавливая их пределы и формы, а также сущ-
ностные характеристики основных правовых инсти-
тутов предварительного расследования; во-вторых, 
является обстоятельством, позволяющим выделить 
самостоятельный вид положений об общих условиях 
предварительного расследования, регулирующих еди-
нообразный порядок уголовно-процессуальной дея-
тельности по уголовному делу. К ним следует отнести 
положения, которые определяют базовую специфику 
досудебного производства, в том числе, формы рас-

следования, подследственность, место, начало произ-
водства предварительного расследования, срок пред-
варительного следствия и др.

Данные обстоятельства позволяют утверждать, 
что положения, определяющие существенные требо-
вания (правила) производства по уголовному делу, но 
не относящиеся формально к общим условиям, рас-
положены в других главах УПК РФ (главы 22, 32, 321 
УПК РФ).

По нашему мнению, формы расследования также 
являются критериями формирования общих условий 
предварительного расследования, определяющих еди-
нообразный порядок уголовно-процессуальной дея-
тельности по уголовному делу. Формы расследования 
предполагают установление субъектов расследования, 
их подследственность, особенности отдельных произ-
водств, место, время, периоды расследования престу-
плений.

Несмотря на то, что уголовно-процессуальное за-
конодательство в России (ч. 1 ст. 150 УПК РФ) опре-
деляет две формы предварительного расследования: 
предварительное следствие и дознание, а во Вьетнаме 
одну — предварительное следствие (ст. 163, 164 УПК 
СРВ), наличие различных производств, осуществля-
емых в полном и сокращенном объемах в процессе 
дознания и следствия, в том числе органами полиции 
квартала, городков, полицейских участках и коммуны 
(ч. 3 ст. 146 УПК СРВ), свидетельствует о признании 
множественности форм предварительного расследова-
ния в обеих странах.

Анализ показывает, что указанные полномочия по 
производству отдельных следственных и иных процес-
суальных действий, в соответствии с нормами уголов-
но-процессуального закона (ч. 4 ст. 164, п. «в» ч. 3 ст. 
145 УПК СРВ) и Закона об Организации следственных 
органов за № 99/2015/QH13 от 26 ноября 2015 года [7] 
(ст. 32‒39 Закона), возложены и на другие органы Ми-
нистерства общественной безопасности и Народной 
армии. В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 164 УПК СРВ 
процессуальными полномочиями наделены должност-
ные лица Министерства общественной безопасности из 
подразделений миграции, ГИБДД, пожарной службы, 
по борьбе с экологическими преступлениями, престу-
плений в сфере высоких технологий и др.

Кроме того, проведение некоторых процессуаль-
ных действий на стадии возбуждения уголовного дела 
возложено на органы полиции квартала, городков, по-
лицейского участка и коммуны. Согласно ч. 3 ст. 146 
УПК СРВ, эти подразделения полиции уполномочены 
принимать заявление, информацию о преступлении, 
составлять письменный протокол о получении сооб-
щения о преступлении, проводить предваритедльную 
проверку, в том числе, получать объяснения, произ-
водить первичный допрос и незамедлительно пере-
давать такие заявления (информацию), прилагаемые 
к ним документы и предметы компетентному след-
ственному органу (ч. 3 ст. 146 УПК СРВ).
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По нашему мнению, производство некоторых (не-
отложных) следственных и иных процессуальных дей-
ствий, предусмотренных нормами уголовно-процес-
суального закона Вьетнама и Закона об Организации 
следственных органов не только для следственных 
органов, но и других органов системы Министерства 
общественной безопасности и Народной армии, схоже 
с деятельностью органов дознания в Российской Фе-
дерации по производству неотложных следственных 
действий.

Следует согласиться с мнением ученых о том, что 
не признание в качестве участника уголовно-процессу-
альной деятельности иных государственных органов, 
осуществляющих некоторые процессуальные действия 
после возбуждения уголовного дела (ч. 2‒4 ст. 164 УПК 
СРВ), а также на стадии возбуждения уголовного дела, 
представляется ошибочным [9, с. 44; 8, с. 56].

Обращает на себя внимание, что положения о под-
следственности не определяют конкретные статьи 
уголовного кодекса Социалистической Республики 
Вьетнам (далее — УК СРВ) [5], так как их описание 
имеет ограниченный характер. В отличие от ст. 150 
и 151 УПК РФ, подследственность уголовных дел во 
Вьетнаме определяется Законом об организации орга-
нов предварительного расследования.

На наш взгляд, представляется целесообразным 
подследственность всех следственных органов Соци-
алистической Республики Вьетнам изловить в нормах 
уголовно-процессуального закона в соответствующих 
статьях. Данное изменение позволит сконцентриро-
вать в кодифицированном законе, регулирующем уго-
ловное судопроизводство, нормы материального пра-
ва, определяющие подследственность следственных 
органов.

Учитывая вышеизложенное, представляется целе-
сообразным раздел VIII «Предварительное расследо-
вание» УПК РФ дополнить главой 211 «Общие условия 
дознания», в которой добавить следующие самостоя-
тельные статьи: статья 1491 — «Дознание по уголовным 
дела»; статья 1492 — «Порядок дознания по уголовным 
делам, по которым производство предварительного 
следствия не обязательно»; статья 1493 — «Выполне-
ние неотложных следственных действий по уголов-
ным делам, по которым производство предваритель-
ного следствия обязательно»; статья 1494 — «Порядок 
производства дознания в сокращенной форме»; статья 
1495 — «Порядок выполнения отдельных поручений 
следователя или дознавателя»; статья 1496 — «Срок 
производства дознания»; статья 1497 — «Окончание и 
приостановление дознания»; 1498 — «Полномочия про-
курора по надзору за производством дознания».

Взаимосвязанной с подследственностью являются 
такие положения как начало производства предвари-
тельного расследования (ст. 156 УПК РФ), окончание 
предварительного расследования (ст. 158 УПК РФ), 
соединение и выделение уголовных дел (ст. 153 и 154 
УПК РФ, ст. 170 УПК СРВ), а также выделение в от-

дельное производство материалов уголовного дела 
(ст. 155 УПК РФ).

Как показывает анализ, в главе X УПК СРВ отсут-
ствуют положения не только о форме расследования, 
но и выделении в отдельное производство материалов 
уголовного дела, восстановлении уголовных дел. По 
нашему мнению, вопрос об отсутствующих положе-
ниях в нормах уголовно-процессуального закона Вьет-
нама целесообразно решить по аналогии с уголовным 
судопроизводством России.

Следует обратить внимание, что в науке уголовно-
процессуального права широко применяется понятие 
«производство по уголовному делу» [3, с. 72‒81], ко-
торое по своей сущности в целом схоже с пониманием 
уголовно-процессуальной деятельности и, на первый 
взгляд, более целесообразно для характеристики об-
щих условий предварительного расследования.

В основе производства по уголовному делу ле-
жит процессуальная деятельность лица, возбудивше-
го уголовное дело и расследующее преступление. В 
юридической литературе отмечается, что эта процес-
суальная деятельность представляет собой «комплекс 
осуществляемых процессуальных действий и прини-
маемых процессуальных решений в рамках конкрет-
ного производства», а также составляемые при этом 
процессуальные документы (протоколы и постановле-
ния) [3, с. 72‒73].

Вместе с тем, по своему содержанию производство 
по уголовному делу имеет более узкий и специфиче-
ский характер. На наш взгляд, это производство пред-
усматривает основанную на законе не только уголов-
но-процессуальную деятельность уполномоченных 
органов и должностных лиц при расследовании пре-
ступлений, но и различные уголовно-процессуальные 
отношения, в которые они вступают с другими участ-
никами уголовного процесса при производстве по уго-
ловному делу.

На наш взгляд, уголовно-процессуальные отноше-
ния, возникающие при производстве по уголовному 
делу являются обстоятельством, позволяющим вы-
делить еще один самостоятельный вид положений об 
общих условиях предварительного расследования, ре-
гулирующий единообразный порядок уголовно-про-
цессуальных отношений, возникающих при производ-
стве следственных и иных процессуальных действий, 
принятии процессуальных решений в досудебном 
производстве, т. е. с момента приема заявления (со-
общения) о преступлении до поступления уголовного 
дела в суд (общие правила производства следственных 
действий, удостоверение факта отказа от подписи или 
невозможности подписания протокола следственного 
действия, участие специалиста, переводчика, поня-
тых, производство предварительного расследования 
следственной группой, производство неотложных 
следственных действий).

Представляется, что полномочия органов и долж-
ностных лиц целесообразно рассматривать в рамках 
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данного вида общих положений, так как они, в пер-
вую очередь, определяют законность процессуальных 
действий и решений при производстве по уголовному 
делу. Следует отметить, что в данный перечень общих 
условий также могут быть включены следующие поло-
жения: постановления, выносимые в ходе досудебного 
расследования (ст. 198 УПК Республики Казахстан); 
представление об устранении нарушений закона, при-
чин и условий, способствовавших совершению пре-
ступления (ст. 199 УПК Республики Беларусь).

По нашему мнению, специфику требований (пра-
вил), регулирующих единообразный порядок возник-
новения уголовно-процессуальных отношений при 
производстве процессуальных действий, принятии 
решений, определяет расширенный субъектный со-
став органов и должностных лиц, участвующий в до-
судебном расследовании.

Как показывает анализ, нормы об общих условиях 
предварительного расследования к основным субъек-
там, уполномоченных возбуждать уголовные дела и 
расследовать преступление, относят следователя и до-
знавателя в России (ч. 1 ст. 151 УПК РФ) и следствен-
ные органы во Вьетнаме (ст. 163 УПК СРВ). 

Следует отметить, что нормы уголовно-процес-
суального закона России предусматривают возмож-
ность делегирования полномочий по производству 
следственных и иных процессуальных действий 
должностным лицам органов дознания (полиции), не 
являющимися штатными дознавателями, во-первых, 
начальником органа дознания (ч. 1 ст. 41 УПК РФ); во-
вторых, следователем или дознавателем, посредством 
применения института отдельного поручения через 
начальника органа дознания (п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 11 ч. 3 
ст. 41 УПК РФ).

Кроме того следственные и иные процессуальные 
действия уполномочены осуществлять руководитель 
следственного органа (п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, ст. 36 
УПК СРВ), а в России еще и следователь-криминалист 
(п. 401 ст. 5 УПК РФ).

В отличие от российского прокурора (ч. 7 ст. 151, ч. 
5 ст. 152, ч. 3 ст. 153 УПК РФ), во Вьетнаме прокурор 
наделен полномочиями не только по надзору за рас-
следованием преступлений, уголовному преследова-
нию подозреваемых и обвиняемых, но и правом само-
стоятельно возбуждать уголовные дела, осуществлять 
производство следственных и иных процессуальных 
действий, выносить итоговые решения по уголовному 
делу при направлении его в суд (п. «ж» и «и» ст. 42, ст. 
165‒169 УПК СРВ).

Кроме того в нормах уголовно-процессуального 
закона конкретизированы процессуальные полномо-
чия прокурора на этапе окончания предварительного 
расследования [10, с. 22]. Согласно ч. 3 ст. 236 УПК 
СРВ, прокурор уполномочен непосредственно прове-
сти ряд следственных действий в целях проверки и до-
полнения документов и доказательств в случае, когда 
суд требует проведения дополнительного расследова-

ния, но прокурор считает необязательным возврат до-
кументов в суд или следственный орган.

Указанные обстоятельства не только свидетель-
ствуют о самостоятельности стадии «прокурорское 
обвинение» в уголовно-процессуальном законодатель-
стве Вьетнама, но и показывают целесообразность 
включения полномочий прокурора в части производ-
ства следственных и иных процессуальных действий 
в российское уголовное судопроизводство.

Обращает на себя внимание выделение в нормах 
об общих условиях предварительного расследования 
положений об осуществлении коллегиального произ-
водства по уголовному делу в составе следственной 
группы (ст. 163 УПК РФ) или группы дознавателей (ст. 
2232 УПК РФ).

Такой подход заслужил внимание и одобрение за-
конодателя в различных странах, в отличие от Вьет-
нама. По нашему мнению, во Вьетнаме также назрела 
необходимость в правовом регулировании вопросов 
создания следственной группы. В связи с этим пред-
ставляется целесообразным дополнить главу X УПК 
СРВ статьей 1571 «Полномочия руководителя след-
ственной группы».

Следует отметить, что многообразие субъектов, 
наделенных полномочиями осуществлять уголовное 
судопроизводство, закреплено и в других нормах уго-
ловно-процессуального закона Вьетнама. Так, соглас-
но ч. 2 ст. 34 УПК СРВ, к лицам, осуществляющим 
производство по уголовному делу относятся: 1) руко-
водитель и заместители руководителя следственных 
органов, следователь, помощник следователя; 2) пред-
седатель прокуратуры, его заместитель, прокурор, 
контролер.

Кроме того полномочиями по производству от-
дельных следственных действий в различных мини-
стерствах и ведомствах наделены их руководители 
(п. «а», «б», «в», «г», «д», «е» ч. 2. ст. 35 УПК СРВ). 
Например, в органах пограничной службы, в соот-
ветствии с п. «а» ч. 2 ст. 35 УПК СРВ, такими пол-
номочиями наделяется начальник этой службы, его 
заместители; начальник и заместитель начальника 
Управления Пограничной разведки; начальник и за-
меститель начальника Управления по профилактике 
наркомании и преступности; командир и замести-
тели командира пограничной службы провинций и 
городов центрального назначения; начальник и заме-
стители начальника отделений Пограничной служ-
бы; начальник и заместитель начальника управления 
Пограничного порта.

Производство отдельных следственных действий, 
согласно п. «ж» ч. 2 ст. 34 УПК СРВ, имеют право 
осуществлять сотрудники по расследованию, кото-
рые имеются в штатах следующих министерств и ве-
домств: а) пограничной службы; б) таможенных орга-
нов; в) органов лесного надзора; d) органов береговой 
службы; е) органов управления рыболовством; е) ор-
ганов народной полиции; г) органов народной армии.
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Полномочиями по производству некоторых (неот-
ложных) следственных и иных процессуальных дей-
ствий на стадии возбуждения уголовного дела наде-
лены и органы полиции. Эти органы, на наш взгляд, 
ошибочно не признаны в качестве участника уголов-
ного судопроизводства, осуществляющего производ-
ство по уголовному делу. 

В то же время органы полиции общественной без-
опасности квартала, поселков, коммун, с одной сто-
роны, обязали принимать заявление, информацию о 
преступлении, составлять письменный протокол о 
получении сообщения о преступлении, получать объ-
яснения, проводить предварительную проверку, после 
которой незамедлительно передавать такие заявления 
(информацию), прилагаемые к ним документы и пред-
меты компетентному следственному органу (ч. 3 ст. 
146 УПК СРВ).

По нашему мнению, в целях упорядочения произ-
водства некоторых (неотложных) следственных и иных 
процессуальных действий, принятия процессуальных 
решений различными органами, целесообразно допол-
нить нормы уголовно-процессуального кодекса Вьет-
нама статьей 1641 «Неотложные следственные и иные 
процессуальные действия», в которой изложить содер-
жание и порядок производства следственных и иных 
процессуальных действий на стадиях возбуждения 
уголовного дела и предварительного расследования.

Следует обратить внимание, что положения об 
общих условиях предварительного расследования, ре-
гулирующие вопросы обеспечения прав и законных 
интересов потерпевшего и гражданского истца, по-
дозреваемого и обвиняемого, в большей мере нашли 
отражение в нормах уголовно-процессуального зако-
на России (ст. 159, 1601, 160 УПК РФ). Нормы уголов-
но-процессуального закона Вьетнама только в ст. 175 
УПК СРВ указали положения о порядке разрешения 
запросов и обращений участников уголовного судо-
производства.

Как показывает анализ, процесс формирования та-
ких положений отличается в различных странах. По 
нашему мнению, положения об общих условиях пред-
варительного расследования, обеспечивающие пра-
ва и свободы прав и законных интересов участников 
уголовного процесса, в первую очередь, должны ре-
ализовывать требования принципов уголовного судо-
производства. В их числе, положения ст. 11 УПК РФ, 
в которой определяются обязанности должностных 
лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, 
разъяснять права участникам уголовного судопроиз-
водства, принимать меры безопасности, обеспечивать 
вред, причиненный лицу в результате нарушения его 
прав и свобод.

Например, без своевременного предоставления 
информации о правах, обязанностях и ответствен-
ности в досудебном производстве, о принятых уго-
ловно-процессуальных решениях при расследовании 
преступлений не могут быть реализованы права и за-

конные интересы участников уголовного судопроиз-
водства. В связи с вышеизложенным, представляется 
целесообразность дополнить нормы уголовно-процес-
суального закона Вьетнама статьей 1751 «Обязатель-
ность разъяснения и обеспечения прав участникам 
следственного действия».

Подводя итог, отметим, что отдельные виды об-
щих условий, регулирующих различные аспекты уго-
ловно-процессуальной деятельности и производства 
по уголовному делу, не только тесно взаимосвязаны 
между собой, но и вытекают друг из друга. Это об-
стоятельство, с одной стороны, показывает основное 
назначение установленных правил (требований) для 
производства по уголовному делу, с другой — позво-
ляют определять пути их дальнейшего совершенство-
вания.
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В соответствии с современными запросами обще-
ства и государства в условиях стремительного развития 
цифровых технологий неизбежно совершенствуются 
существующие подходы к материально-техническо-
му обеспечению основных направлений деятельности 

экспертно-криминалистических подразделений орга-
нов внутренних дел. Поэтому представляется акту-
альным на примере экспертно-криминалистического 
сопровождения расследования обстоятельств дорож-
но-транспортных происшествий (далее — ДТП) рас-
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смотреть возможности и эффективность применения 
тех высокотехнологичных устройств, которые ис-
пользуются сотрудниками экспертно-криминалисти-
ческих подразделений г. Москвы (далее — ЭКП) для 
реализации возложенных на них задач при участии в 
следственных действиях и оперативно-розыскных ме-
роприятиях, а также при производстве автотехниче-
ских экспертиз и исследований.

Применение различных технических средств по-
лучения изображений, в том числе трехмерных, пред-
ставляет собой один из дополнительных способов 
фиксации обнаруживаемых материальных следов, 
аккумулирующий современные достижения науч-
но-технического прогресса: на сегодняшний день со-
трудниками ЭКП применяются не только простейшие 
средства цифровой фотографии, но и 3D-сканеры, а 
также специализированные передвижные комплек-
сы и входящие в их состав беспилотные летательные 
аппараты. Оперативность и полнота охвата осматри-
ваемой территории в сочетании с высокой степенью 
детализации производимых измерений позволяет с 
использованием полученных изображений и моделей 
в процессе расследования преступления вновь и вновь 
возвращаться на место происшествия в том его состо-
янии, в каком оно пребывало в момент первоначаль-
ного осмотра, в тех же погодных условиях и с той же 
следовой картиной произошедшего события.

С 2019 года сотрудниками различных подразделе-
ний Главного управления МВД России по г. Москве 
(далее — Главк) при производстве осмотров мест про-
исшествий по фактам ДТП используются специализи-
рованные передвижные комплексы (далее — СПК), 
выполненные на базе автомобиля Volkswagen. СПК 
позволяет оптимизировать организацию работы по 
ряду направлений: проводить осмотры места проис-
шествия, в том числе больших территорий и откры-
тых пространств, анализировать и систематизировать 
отдельные аспекты организации и производства рас-
сматриваемого следственного действия по различным 
критериям, выявлять проблемы применения техниче-
ских средств, оборудования и программного обеспе-
чения, а также взаимодействия правоохранительных 
и оперативных служб города, участвующих в ликви-
дации последствий ДТП. По линии экспертно-кри-
миналистической деятельности внедрение подобного 
анализа позволило определить общий алгоритм дей-
ствий специалиста при применении мерных объектов 
(масштабного квадрата, глубинного масштаба) и так-
тику использования СПК в ходе осмотра места ДТП 
для качественного и результативного его проведения 
с минимальными временными затратами.

Рассматриваемый СПК представляет собой цель-
нометаллический фургон, функционально разделен-
ный на рабочий и технический отсеки. Рабочий отсек 
СПК укомплектован рабочими местами для четырех 
человек (сотрудников следственно-оперативной груп-
пы) и предназначен для организации процессов акку-

мулирования и обработки данных, собираемых с ис-
пользованием входящих в состав СПК технических 
средств. Грузовой отсек предназначен для размеще-
ния и транспортировки оборудования, с целью дости-
жения максимальной эффективности использования 
которого СПК имеет собственную бортовую электри-
ческую сеть, питаемую от дополнительного аккуму-
лятора.

Одной из востребованных функциональных воз-
можностей СПК является использование в практике 
осмотров мест происшествий смонтированной на ав-
томобиле стационарной телескопической системы ос-
вещения с комплексом фото- и видеофиксации, управ-
ляемой с помощью пульта, размещенного в рабочем 
отсеке: она применяется для просмотра окружающей 
обстановки с видеокамеры, регистрации видеоин-
формации с заранее заданными параметрами в руч-
ном режиме по команде оператора или в автоматиче-
ском режиме (см. фото 1). Кроме того, использование 
средств визуального контроля осматриваемого участ-
ка в режиме реального времени позволяет обеспечить 
производство осмотра специалистом дистанционно в 
условиях невозможности его нахождения непосред-
ственно на месте происшествия. Для обеспечения до-
полнительного освещения отдельных участков рабо-
ты следственно-оперативной группы предназначена 
не только стационарная телескопическая система ос-
вещения, но и мачта пневматическая осветительная, 
установленная на крыше транспортного средства.

Фото 1. СПК с поднятой телескопической системой 
освещения с комплексом фото- и видеофиксации

На базе отдела автотехнических исследований 
Экспертно-криминалистического центра Главка (да-
лее — ЭКЦ ГУ) создан и регулярно пополняется ар-
хив видеозаписей и иллюстраций с осмотров мест 
ДТП, полученных с использованием средств СПК. 
Указанный архив достаточно востребован: только за 
один год в него добавляются видеозаписи по более 
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300 выездам СПК на места ДТП общим объёмом около 
100 Гб, более 1500 фотоиллюстраций объёмом около 
7 Гб. Создание и использование подобного архива по-
зволяет экспертам-автотехникам получить дополни-
тельный источник криминалистически значимой ин-
формации при сопоставлении следовой и предметной 
обстановки на местах ДТП с обстоятельствами, ука-
занными в процессуальных документах и материалах 
дела, предоставляемых при назначении автотехниче-
ских экспертиз и исследований.

Перспективным средством фиксации следовой 
информации и предметов обстановки на месте ДТП 
является аэросъёмка с применением квадрокопте-
ра (беспилотного воздушного судна, далее — БВС), 
входящего в комплектацию СПК. Однако специфика 
организации оперативного взлёта БВС над городом 
Москвой для проведения осмотров мест ДТП в соот-
ветствии с действующим законодательством не позво-
ляет в настоящий момент использовать аэросъёмку на 
постоянной основе при каждом осмотре, что является 
существенным препятствием к широкому примене-
нию БВС в повседневной практической деятельности 
сотрудников ЭКП.

Использование БВС является современным векто-
ром развития тактики проведения осмотров тех мест 
происшествий, которые представляют собой значи-
тельные по площади открытые участки местности. К 
настоящему моменту в ЭКЦ ГУ наработан практиче-
ский опыт по организации работы специалистов на 
осмотрах мест происшествий по фактам ДТП, иным 
происшествиям (преступлениям) и при проведении 
следственных действий с применением БВС. Результа-
ты проведенной апробации использования БВС в ус-
ловиях производства осмотра мест ДТП демонстриру-
ют эффективность применение последних, поскольку 
указанные технические средства позволяют обеспе-
чить как качество и информативность выполняемой 
фиксации протяжённых участков местности за ко-
роткий промежуток времени, так и точность позици-
онирования всех элементов обстановки при должном 
использовании мерных объектов, что особенно акту-
ально при фиксации сложной или многоуровневой 
конфигурации проезжей части (см. фото 2‒4).

Отдельно следует остановиться на правовых и 
организационных аспектах использования воздуш-
ного пространства. В соответствии с требованиями 
п. 49 Федеральных правил использования воздуш-
ного пространства РФ (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 11 марта 2010 г. № 138, далее — 
ФАП-138) для выполнения полетов БВС установлен 
разрешительный порядок использования воздушно-
го пространства. Одновременно п. 52 ФАП-138 пред-
писывается обязанность использования воздушного 
пространства не только в соответствии с полученным 
разрешением, но и на основании предоставляемого за-
интересованным службам плана полета БВС.

Фото 2. Пример фиксации обстановки места 
происшествия с использованием БВС 

с применением мерных объектов – глубинных 
масштабов и квадратов

Фото 3. Пример использования БВС 
при дополнительном осмотре места происшествия 
для определения размерных характеристик и взаим-

ного расположения средств организации 
дорожного движения

Фото 4. Результат раскадровки видеозаписи 
с БВС (выполнена с высоты около 50 м с целью 

обзора максимально возможного 
по протяженности участка) с использованием 

ПО «Adobe Photoshop»: зафиксировано взаимное 
расположение проезжих частей, имеющих 

криволинейную конфигурацию

Отметим, что в соответствии с п. 5 ст. 32 Воздуш-
ного кодекса РФ БВС определяется как «воздушное 
судно, контролируемое в полете пилотом, находящим-
ся вне борта такого воздушного судна». Для выполне-
ния полетов БВС над г. Москвой в порядке, предусмо-
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тренном Постановлением Правительства Москвы от 
09 июля 2014 г. № 391-ПП «Об использовании воздуш-
ного пространства над Москвой», после получения 
ведомственных заключений (Министерства обороны 
РФ, Межрегионального территориального управле-
ния воздушного транспорта Центральных районов 
Федерального агентства воздушного транспорта, 
Федеральной службы охраны РФ, Управления Феде-
ральной службы безопасности РФ по городу Москве и 
Московской области, Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы и Департамента природопользования и охра-
ны окружающей среды города Москвы) окончательное 
разрешение должно быть получено от Департамента 
региональной безопасности и противодействия кор-
рупции города Москвы.

Информация о наличии или отсутствии на терри-
тории, предполагаемой к осуществлению полета БВС, 
запретной зоны, опасной зоны или зоны ограничения 
полетов, установленных приказами Министерства 
транспорта РФ от 24 июля 2020 г. № 255 «Об установ-
лении зон ограничения полетов» и № 254 «Об уста-
новлении запретных зон», содержится в сборниках 
аэронавигационной информации, а также иных источ-
никах, размещенных, в том числе на информацион-
но-телекоммуникационных ресурсах сети Интернет. 
Осуществлению полетов БВС в таких зонах должно 
предшествовать согласование использования воздуш-
ного пространства с организациями (должностными 
лицами), в чьих интересах такие зоны были введены 
(установлены).

Для выполнения полетов над г. Москва в поряд-
ке, предусмотренном Постановлением Правительства 
Москвы от 09 июля 2014 г. № 391-ПП «Об использова-
нии воздушного пространства над Москвой», в ЭКЦ 
ГУ организовано получение ежегодных разрешений 
на использование воздушного пространства в Мо-
сковском регионе, а также налажено взаимодействие 
с ГКУ «ЦОДД Правительства Москвы» по вопросам 
технического обслуживания БВС, замены их аккуму-
ляторов вне зависимости от ресурса и выполненных 
полетов, определен порядок обеспечения страхования 
ответственности. В настоящее время в г. Москва ис-
пользование БВС возможно исключительно за преде-
лами Садового кольца (запретная зона UUP53, уста-
новленная приказом Минтранса России от 11 мая 
2022 г. № 172), где оно допустимо только по предвари-
тельному согласованию с дежурной службой Центра 
авиации Федеральной службы охраны РФ. Имеются и 
ряд других территориальных запретов и ограничений.

При необходимости использования БВС в целях 
пресечения и раскрытия преступлений требуется по-
лучение оперативного согласования использования 
воздушного пространства, что может занять неко-
торое время. Для выполнения каждого взлета БВС, 
прошедших государственную регистрацию в инже-
нерно-авиационной службе Военно-воздушных сил 

Воздушно-космических сил Министерства обороны 
РФ с присвоением учетного опознавательного знака и 
выдачей соответствующего свидетельства, в Москов-
ский зональный центр Единой системы организации 
воздушного движения (далее — МЗЦ ЕС ОрВД) вме-
сте с планом полета подается представление на уста-
новление местного режима — запрещения или огра-
ничения использования воздушного пространства 
в отдельных районах, котором указываются: адрес 
места взлета, высота полета в метрах и в футах (ис-
тинная высота полета, а также высота над уровнем 
моря), контактные данные о внешнем пилоте, марка и 
модель БВС, его регистрационный номер и время ра-
боты БВС. После получения согласований и разреше-
ний в день полета за 1‒1,5 часа до времени его начала 
через дежурного Центра авиации Федеральной служ-
бы охраны РФ (далее — Центр авиации) требуется 
уточнить информацию о неизменности или изменении 
принятого решения о согласовании полетов, а непо-
средственно перед началом взлета и после окончания 
работ на месте — связаться с дежурным Центра ави-
ации и МЗЦ ЕС ОрВД, сообщив, что «работа начата/
закончена».

При получении разрешения на взлет от МЗЦ ЕС 
ОрВД внешний пилот осуществляет взлет БВС. Ко-
мандир БВС (сотрудник ЭКЦ, имеющий необходимый 
опыт данной работы), прошедший соответствующее 
обучение и имеющий удостоверение на право управ-
ления БВС в качестве внешнего пилота, действует со-
гласно представленному плану полета и осуществляет 
общий контроль за обстановкой в месте проведения 
полетов (осмотра и фиксации места происшествия), 
одновременно обеспечивая устойчивую телефонную 
связь с МЗЦ ЕС ОрВД и, при необходимости, с дежур-
ным Центра авиации. Уведомление об окончании по-
лета производится непосредственно после его полного 
окончания: уведомлять о каждой промежуточной по-
садке БВС (например, для смены батареи питания или 
карты памяти) необязательно.

Практика выполнения полетов БВС в отделе ав-
тотехнических исследований ЭКЦ ГУ показала, что 
оптимальной полетной высотой БВС является 20‒30 
метров: отметим, что при фото- или видеосъемке 
участка места происшествия заданная высота полета 
предполагается неизменной. При этом фотосъемка 
участка места происшествия с разложенным глубин-
ным масштабом должна выполняться с такого ракур-
са, при котором глубинный масштаб будет распола-
гаться полностью в кадре.

Таким образом, использование БВС, безусловно, 
повышает качество осмотра места происшествия, од-
нако на практике его применение является сложноор-
ганизованной процедурой, не всегда осуществимой в 
условиях производства первоначальных неотложных 
следственных действий. Тем не менее, при необхо-
димости более подробного изучения обстоятельств 
события в рамках дополнительных и повторных ос-
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мотров мест происшествия использование БВС пред-
ставляется целесообразным.

Проведение любого осмотра требует проведения 
измерений с использованием соответствующих тех-
нических средств. Применение контактных методов 
осмотра позволяет установить только отдельные эле-
менты (этапы) механизма ДТП, в то время как развитие 
цифровой техники открыло новые и ранее недоступ-
ные возможности по созданию специализированных 
технических средств и программных продуктов для 
бесконтактного измерения расстояний и величин объ-
ектов с помощью оптических, ультразвуковых и лазер-
ных дальномеров, результаты использования которых 
значительно точнее контактных методов измерения. С 
появлением 3D-сканера появилась возможность бес-
контактным способом определять любые расстояния 
между объектами на месте совершения ДТП, а также 
устанавливать взаимное расположение последних, что 
повышает результативность воссоздания обстановки 
и механизма ДТП в условиях дальнейшего расследо-
вания обстоятельств дела.

В 2020‒2021 годах в ЭКЦ ГУ с целью определения 
технических возможностей лазерного трехмерного 
сканирования при фиксации обстановки на месте ДТП 
и дальнейшего использования полученных результа-
тов осмотра в автотехнических экспертизах проводи-
лась апробация 3D-сканера «FARO Focus 3DX 330» с 
лазерным принципом работы. В результате проведен-
ных апробаций было установлено, что время, затра-
ченное на работу экспертов-криминалистов с исполь-
зованием 3D-сканера, оказалось значительно меньше, 
чем время, затраченное инспекторами ГИБДД на ос-
мотр с применением контактных методов осмотра. Од-
нако целесообразность применения 3D-сканирования 
и возможность достижения условий, необходимых для 
корректной работы устройства, определяется с учетом 
конкретной дорожной ситуации и иных особенностей 
осматриваемой местности.

Приведем несколько примеров, в которых исполь-
зование 3D-сканера для решения поставленных перед 
экспертами вопросов в категоричной форме являлось 
наиболее современным и оптимальным подходом к 
проведению исследования в силу невозможности ис-
пользования контактных методов. Так, в результате 
сопоставления повреждений, предположительно по-
лученных передней частью автомобиля при наезде на 
дерево, выявлено полное совпадение между повреж-
денными элементами передней части автомобиля и 
стволом дерева с учетом конфигурации и наклона по-
следнего к опорной поверхности, что позволило экс-
перту сформулировать категоричный вывод о взаим-
ном контакте вышеуказанных объектов (см. фото 5‒6 
и рис. 1‒3).

Аналогичным образом в рамках проведения авто-
технической экспертизы для решения вопроса о вза-
имном расположении двух транспортных средств в 
момент первоначального контакта было произведено 

сопоставление зафиксированных как в режиме фото-
съемки, так и в режиме сканирования с получением 
трехмерного облака точек повреждений задней части 
автомобиля с передней частью мотоцикла. Результа-
том проведенного сопоставления стало установление 
взаимного расположения объектов в момент контак-
тирования, что невозможно было бы реализовать с 
применением контактных методов осмотра в силу не-
достаточной степени точности определения величины 
угла контактирования с диапазоном отклонения не 
менее 20 градусов (см. фото 7‒8 и рис. 4‒5).

Таким образом, современные технические сред-
ства существенно расширили возможности экспер-
тно-криминалистической деятельности. Полнота об-
наруживаемых и фиксируемых с их помощью следов и 
повреждений в сочетании с точностью воспроизведе-
ния получаемых измерений позволяет решать те зада-
чи, которые были бы невыполнимы с использованием 
традиционных методов криминалистической техники, 
а также существенно сократить время, затрачиваемое 
специалистами на производство тех или иных видов 
осмотров и исследований. Возможность определения 
по получаемым фото- и видеоматериалам располо-
жения тех или иных объектов обстановки места про-
исшествия, расстояний между ними, а также геоме-
трических характеристик местности имеет большой 
потенциал для использования в правоохранительной 
деятельности полиции в условиях стремительно раз-
вивающихся цифровых технологий и возрастающей 
потребности в их внедрении в повседневную практи-
ческую деятельность сотрудников экспертно-крими-
налистических подразделений органов внутренних 
дел. Учёт накопленного опыта позволяет продолжать 
повышать результативность применения современ-
ных технических средств, совершенствовать формы 
и методы использования получаемых с их помощью 
результатов в дальнейшей экспертно-криминалисти-
ческой деятельности.

Фото 5. Изображение автомобиля «Genesis», 
выполненное 3D-сканером «FARO Focus 3DX 330» 

в режиме фотосъемки
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Рис. 1. Изображение автомобиля «Genesis», 
выполненное 3D-сканером «FARO Focus 3DX 330» 

в режиме сканирования с получением трехмерного 
«облака точек»

Фото 6. Изображение дерева, на которое 
предположительно произвел наезд 

автомобиль «Genesis», выполненное 3D-сканером 
«FARO Focus 3DX 330» в режиме фотосъемки

Рис. 2. Изображение дерева, выполненное 
3D-сканером «FARO Focus 3DX 330» в режиме 

сканирования с получением трехмерного 
«облака точек»

Рис. 3. Сопоставление трехмерных изображений 
поврежденного автомобиля «Genesis» 
с трехмерным изображением дерева, 

на которое предположительно был совершен наезд

Фото 7. Изображение мотоцикла, полученное 
при помощи 3D-сканера «FARO Focus 3DX 330» 

в режиме фотосъемки

Рис. 4. Изображение мотоцикла, полученное 
при помощи 3D-сканера «FARO Focus 3DX 330» 

в режиме сканирования с получением трехмерного 
«облака точек»
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Фото 8. Сопоставление повреждений 
мотоцикла и автомобиля, зафиксированное 

3D-сканером «FARO Focus 3DX 330» 
в режиме фотосъемки

Рис. 5. Сопоставление повреждений мотоцикла 
и автомобиля, зафиксированное 3D-сканером 

«FARO Focus 3DX 330» в режиме сканирования 
с получением трехмерного «облака точек»
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Рассмотрение правовой сущности организованной 
формы внешней трудовой миграции невозможно без 
определения ее базового понятия.

В авторской трактовке под внешней трудовой 
миграцией следует понимать многогранное право-
вое явление, связанное с реализацией иностранными 
гражданами и лицами без гражданства права на осу-
ществление оплачиваемой трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации [10].

Основную роль в определении правового статуса 
иностранного гражданина, реализующего право на 

трудовую деятельность, играют сформулированные в 
Конституции Российской Федерации принципы, явля-
ющиеся фундаментом взаимоотношений указанных 
лиц и Российской Федерации, к которым относятся 
свобода трудовой деятельности, равноправие в реали-
зации права на трудовую деятельность, а также сораз-
мерность ограничений, используемых при регулиро-
вании права на трудовую деятельность.

Ранее нами при рассмотрении правовой сущности 
внешней трудовой миграции [9] в качестве характери-
зующего ее признака, исходя из способа реализации, 
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выделена неорганизованная и организованная внеш-
няя трудовая миграция.

Неорганизованная внешняя трудовая миграция 
осуществляется силами и средствами самого мигранта.

Здесь следует учитывать, что в процесс внешней 
трудовой миграции включаются представители все-
возможных социальных слоев населения, которые 
изначально имеют отличный друг от друга уровень 
образования, квалификации и профессиональной ком-
петенции. Нельзя не учитывать широкий возрастной 
диапазон и пол иностранных граждан, реализующих 
право на осуществление трудовой деятельности.

Таким образом, одна часть указанных иностран-
ных граждан имеет возможность пройти необходимые 
процедуры как в стане исхода, так и в странах транзи-
та и трудоустройства без нарушения их прав.

При этом следует отметить, что число таких про-
цедур достаточно большое, а в некоторых случаях они 
сложны и многообразны. Так, например, для выезда из 
страны исхода потенциальному трудовому мигранту 
необходимо получить документ, удостоверяющий его 
личность за рубежом, разрешение на выезд, выдава-
емое компетентным органом, предварительное согла-
сие работодателя на заключение трудового договора, 
транзитную визу, рабочую визу и т. д. В стране трудо-
устройства заполнить иммиграционные документы, 
получить разрешение на право реализации трудовой 
деятельности, заключить трудовой договор с работо-
дателем, встать на учет по месту пребывания и т. п.

Нарушение предусмотренных законодательством 
страны трудоустройства процедур, связанных с въез-
дом, пребыванием и порядком осуществления трудо-
вой деятельности, переводит другую часть трудовых 
мигрантов, не желающих или не имеющих возможно-
сти для выезда в статус нелегалов.

Вместе с тем, современным правовым государ-
ствам необходим надежный механизм реализации 
неотчуждаемых жизненных благ, закрепленных в 
конституциях этих стран. Этот механизм должен обе-
спечивать как законодательные гарантии прав трудя-
щихся-мигрантов, так и фактическое их осуществле-
ние при помощи соответствующих государственных 
органов, учреждений, организаций. Важное звено 
(элемент) защиты прав и свобод указанных лиц — 
создание условий реализации этих прав и свобод [8].

Несомненная роль в указанной работе должна 
быть отведена организованной внешней трудовой ми-
грации.

Характерной особенностью организованной внеш-
ней трудовой миграции является участие в ней специ-
ализированных организаций, оказывающих услуги по 
трудоустройству иностранных граждан.

Такие организации фактически выполняют по-
среднические услуги не только в части подбора ино-
странных кадров, оформления с ними трудовых отно-
шений, получения ими разрешительных документов, 
дающих право на трудовую деятельность, но и доку-
ментов, необходимых для их законного въезда и пре-
бывания.

В данной ситуации указанные организации вы-
полняют роль представителя работодателя, по пору-
чению которого происходит их взаимодействие как с 
иностранными работниками, так и иными специали-
зированными организациями, а также с государствен-
ными органами, входящими в систему регулирования 
и контроля внешней трудовой миграции [14].

Следует отметить, что понятие «организация» до-
статочно широко используется в российской правовой 
системе.

Так, в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации [2] под организациями понимают-
ся юридические лица, образованные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, междуна-
родные компании, а также иностранные юридические 
лица, компании и другие корпоративные образова-
ния, обладающие гражданской правоспособностью, 
созданные в соответствии с законодательством ино-
странных государств, международные организации, 
филиалы и представительства указанных иностран-
ных лиц и международных организаций, созданные 
на территории Российской Федерации.

В свою очередь, Гражданский кодекс Российской 
Федерации [1] определяет юридическое лицо как ор-
ганизацию, которая имеет обособленное имущество и 
отвечает им по своим обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять гражданские пра-
ва и нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

Вместе с тем, указанные определения, предусмо-
тренные нормами кодифицированных актов, не ли-
шены недостатков и вызывают разумную критику со 
стороны, в том числе судебных органов. Например, 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации указывает [6], что поня-
тия «организация» и «юридическое лицо» не во всех 
случаях являются тождественными. 

Кроме того, анализ проблематики организованной 
внешней трудовой миграции требует рассмотрения 
вопросов участия в ней и физических лиц, чья про-
фессиональная деятельность связана с выполнением 
вышеуказанных посреднических услуг. 

В этой связи необходимо применить более широ-
кое определение организаций, которое будет соответ-
ствовать заявленной проблематике. Наиболее умест-
ное содержится в ГОСТ Р ИСО 14001-2016 [7], где 
организация понимается как лицо или группа людей, 
связанные определенными отношениями, имеющие 
ответственность, полномочия и выполняющие свои 
функции для достижения их целей.

Следует также отметить, что к данному определе-
нию имеется примечание, в соответствии с которым 
в понятие «организация» входит также индивидуаль-
ный предприниматель, компания, корпорация, фир-
ма, предприятие, орган власти, товарищество, благо-
творительное учреждение, а также их часть или их 
объединение, вне зависимости от того, являются они 
юридическим лицом или нет, государственными или 
частными.
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Анализ сущности организованной внешней тру-
довой миграции будет не полным без изучения иных 
характеризующих ее признаков.

Одним из таких является степень участия госу-
дарства в деятельности специализированных органи-
заций, оказывающих услуги по трудоустройству ино-
странных граждан.

Исходя из данного признака, специализированные 
организации возможно разделить на государственные, 
с государственным участием и негосударственные.

При анализе государственных организаций нель-
зя не согласиться с мнением некоторых ученых [12] о 
том, что они выступают в качестве субъектов, создава-
емых государством и фактически действующих в его 
интересах, их деятельность направлена на организа-
цию и координацию экономики (сфер хозяйствования) 
в интересах значительного круга лиц, они призваны 
координировать работу значительного количества 
субъектов, деятельность которых находится в круге 
их интересов. Указанные организации образовыва-
ются и функционируют непосредственно по решению 
органов государственной власти.

Иным образом состоят дела с негосударственны-
ми организациями, участниками которых являются 
физические лица и структуры, не связанные с дея-
тельностью государства, в лице органов власти и госу-
дарственных организаций. Такие организации имеют 
обособленное имущество, не находящееся в государ-
ственной собственности, и могут от своего имени как 
приобретать права, так и нести соответствующие обя-
занности.

Нельзя не отметить и фактически находящиеся 
посередине между двумя описанными выше — орга-
низации с государственным участием, под которыми 
в данной работе понимаются организации, где часть 
долей или акций принадлежит государству прямо или 
косвенно через зависимые структуры (например, уни-
тарные предприятия, органы исполнительной власти, 
в том числе региональные).

Это позволяет не только обеспечить получение 
части прибыли от хозяйственной деятельности орга-
низаций с государственным участием, но и управлять 
ими в целях, как уже ранее упоминалось, реализации 
своей экономической и социальной функции.

Следующим характеризующим признаком орга-
низованной внешней трудовой миграции является 
степень цифрового развития или цифровая зрелость 
услуги или даже комплекса услуг, которые оказыва-
ются специализированными организациями.

Указом Президента Российской Федерации «О на-
циональных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» [5] достижение «цифровой зрело-
сти» ключевых отраслей экономики и социальной сфе-
ры предусмотрено в качестве одного из целевых показа-
телей национальной цели «цифровая трансформация».

При этом Концепцией государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на 2019‒2025 
годы [4] предусмотрено расширение использования 
современных цифровых технологий в целях предо-

ставления государственных услуг в сфере миграции, 
включая услуг, направленных на допуск иностранных 
работников на российский рынок труда. В данной свя-
зи за последнее время проделана значительная работа, 
связанная с цифровой трансформацией предоставляе-
мых подразделениями по вопросам миграции системы 
МВД России государственных услуг и исполняемых 
государственных функций [11].

Конечно услуги, оказываемые в процессе органи-
зованной внешней трудовой миграции, не являются ни 
государственными, ни ключевыми в социальной сфе-
ре общества, их возможно и не «цифровизировать».

Вместе с тем «цифровизация», в первую очередь, 
влечет за собой преобразование значительной инфор-
мации, накапливаемой в процессе деятельности субъ-
ектов внешней трудовой миграции, в цифровую фор-
му для обеспечения ее эффективного использования 
при реализации иностранными гражданами права на 
осуществление трудовой деятельности.

Вот почему цифровая трансформация услуг, пре-
доставляемых специализированными организациями 
в части организованной внешней трудовой миграции, 
не менее важна, чем та же деятельность в области циф-
ровизации органов регулирования и контроля внеш-
ней трудовой миграции.

По степени цифрового развития все услуги специ-
ализированных организаций следует разделить на не-
оцифрованные, частично оцифрованные и полностью 
оцифрованные.

Данная градация важна для оценки каждой услуги 
или услуг в комплексе для выстраивания направления 
цифрового развития деятельности таких организаций 
в целях сокращения числа иностранных граждан, не-
законно находящихся в Российской Федерации и осу-
ществляющих трудовую деятельность с нарушением 
действующего законодательства, с одновременным 
увеличением количества иностранных работников, 
реализующих право на трудовую деятельность на за-
конных основаниях.

Законность или легальность несомненно очень 
важный признак как в целом внешней трудовой ми-
грации, так и ее организованной составляющей.

В целом миграцию по признаку законности раз-
деляют на легальную (законную), осуществляемую в 
порядке, предусмотренном законодательством, и не-
легальную (незаконную), связанную с нарушением 
мигрантом правил въезда и пребывания (проживания) 
в государстве, гражданином которого он не является. 
Законодательство каждого государства может уста-
навливать различные требования по въезду, пребыва-
нию (проживанию), получению разрешительных до-
кументов, дающих право на осуществление трудовой 
деятельности [13].

В настоящее время в общей сложности существу-
ет более 30 механизмов реализации иностранными 
гражданами права на трудовую деятельность. Данное 
обстоятельство существенно затрудняет иностран-
ным работникам и работодателям выбор верного пути 
оформления трудовых отношений.
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Учитывая отсутствие единообразных правил, до-
ступных для понимания широкой массы заинтересо-
ванных лиц, часть приезжающих в целях реализации 
права на трудовую деятельность иностранных граж-
дан стремится обойти существующие требования, 
связанные с ней.

В дальнейшем такие иностранные граждане ока-
зываются не в состоянии защитить себя как в отно-
шениях с работодателями, так и недобросовестными 
специализированными организациями. Зачастую со-
трудники данных организаций, не обладая необхо-
димым опытом и квалификацией, но при этом имея 
намерения быстрого обогащения, оказывают недобро-
совестные, а некоторых случаях и незаконные услуги, 
вынуждая иностранных граждан расставаться с нема-
лыми денежными средствами.

При этом следует отметить, что предоставление 
услуг специализированными организациями в нару-
шении действующего законодательства вполне веро-
ятно квалифицировать как уголовно наказуемое дея-
ние, связанное с организацией незаконной миграции, 
ответственность за которое предусмотрена статье 
322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [3].

В свою очередь, масштабы незаконной миграции 
серьезно угрожают национальной безопасности стра-
ны, интересам государства и граждан. И решение про-
блемы требует не только карательных действий в от-
ношении правонарушителей, но и комплекса мер по 
предотвращению и борьбе с незаконной миграцией [13].

Решению обозначенной проблематики должна 
способствовать рассматриваемая в настоящей работе 
организованная форма внешней трудовой миграции. 

Анализируя возможный комплекс мер, способ-
ствующий сведению к минимуму негативных послед-
ствий внешней трудовой миграции, в том числе в ее 
организованной составляющей, следует выделить 
правовые аспекты деятельности органов власти, свя-
занные с заключением международных договоренно-
стей об организованном наборе и привлечении ино-
странных граждан.

Таким образом, мы выделяем следующий признак 
организованной формы внешней трудовой миграции 
по степени правовой регламентации на международ-
ном уровне. Исходя из данного признака, возможно 
выделить организованную внешнюю трудовую ми-
грацию, осуществляемую на основании международ-
ных соглашений, либо без предварительных междуна-
родных договоренностей.

В заключении следует отметить, что с учетом про-
веденного анализа в авторской трактовке под органи-
зованной формой внешней трудовой миграцией необ-
ходимо понимать способ реализации иностранными 
гражданами права на осуществление оплачиваемой 
трудовой деятельности на территории Российской Фе-
дерации с обязательным участием в ней специализи-
рованных организаций, оказывающих услуги по тру-
доустройству таких лиц.

Использование данного определения способно 
положительно повлиять как на теоретическую про-

работку вопросов рассматриваемого способа внешней 
трудовой миграции со стороны научного сообщества, 
так и на правотворческую, а далее и правопримени-
тельную практику органов публичной власти.

Исследование организованной формы внешней 
трудовой миграции позволило выделить и ряд ее при-
знаков, в соответствии с которыми она характеризу-
ется степенью участия государства в деятельности 
специализированных организаций (государственные, 
с государственным участием и негосударственные); 
цифрового развития или цифровой зрелости услуг, 
которые оказываются специализированными органи-
зациями (оцифрованные, частично оцифрованные и 
полностью оцифрованные); по признаку законности 
характеризуется легальностью (осуществляется в со-
ответствии с действующим правовым регулировани-
ем) и нелегальностью (в нарушение предусмотренного 
порядка реализации иностранными гражданами пра-
ва на трудовую деятельность); по степени правовой 
регламентации на международном уровне (осущест-
вляемую на основании международных соглашений 
либо без предварительных международных догово-
ренностей).

Список источников
1. Гражданский кодекс Российской Федерации // 

СПС КонсультантПлюс.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть первая) // СПС КонсультантПлюс.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации // 

СПС КонсультантПлюс.
4. Указ Президента Российской Федерации от 31 

октября 2018 г. № 622 «О Концепции государ-
ственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019‒2025 годы» // СПС Кон-
сультантПлюс.

5. Указ Президента Российской Федерации от 21 
июля 2020 года № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года» // СПС КонсультантПлюс.

6. Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 16 октября 2018 г. № 5-КГ18-185.

7. Национальный стандарт Российской Федера-
ции ГОСТ Р ИСО 14001-2016, утвержденный 
приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 29 апре-
ля 2016 г. № 285-ст // СПС КонсультантПлюс.

8. Государственно-правовые основы миграции и 
миграционных процессов : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» / А. С. Прудников, Ш. М. 
Нурадинов, Т. А. Прудникова [и др.]. Москва : 
Издательство «Юнити-Дана», 2020. 536 с. ISBN 
978-5-238-03295-5. EDN GBFOIC.

9. Дутов П. О. Внешняя трудовая миграция: к во-
просу определения понятия и признаков / П. 
О. Дутов // Вестник экономической безопасно-



Вестник Московского университета МВД России96 № 4 / 2023

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

сти. 2018. № 3. С. 34‒39. EDN YAQTRZ.
10. Дутов П. О. Конституционно-правовое регу-

лирование внешней трудовой миграции / П. 
О. Дутов. Москва : «Издательство «Юнити-
Дана», 2022. 176 с. ISBN 978-5-238-03668-7. 
EDN KLDZWS.

11. Дутов П. О. Цифровая трансформация внеш-
ней трудовой миграции как фактор устойчиво-
го развития процессов миграции / П. О. Дутов 
// Государство, власть, управление и право : 
материалы XIII Всероссийской научно-прак-
тической конференции, посвященной 350-ле-
тию со дня рождения Петра Великого, Москва, 
10 октября 2022 года. Москва : Государствен-
ный университет управления, 2022. С. 92‒94. 
EDN CRZOPM.

12. Плетников В. С., Плетникова М. С. Государ-
ственные организации в механизме (аппарате) 
современного российского государства: во-
просы теории и практики // Вестник Ураль-
ского юридического института МВД России. 
2020. № 2. С. 121‒124.

13. Хабриева Т. Я. Миграционное право России : 
теория и практика / Т. Я. Хабриева. Москва : 
Юридическая фирма «Контракт», 2008. 336 с. 
ISBN 978-5-98209-030-0. EDN QQPYWB.

References
1. Civil Code of the Russian Federation // ATP 

ConsultantPlus.
2. Tax code of the Russian Federation (part one) // 

SPS ConsultantPlus.
3. Criminal Code of the Russian Federation // ATP 

ConsultantPlus.
4. Decree of the President of the Russian Federation 

of October 31, 2018 № 622 «On the Concept of the 
State Migration Policy of the Russian Federation 
for 2019‒2025» // SPS ConsultantPlus.

5. Decree of the President of the Russian Federation of 
July 21, 2020 № 474 «On the national development 
goals of the Russian Federation for the period until 
2030» // SPS ConsultantPlus.

6. Ruling of the Judicial Collegium for Civil Cases 
of the Supreme Court of the Russian Federation 
dated October 16, 2018 № 5-KG18-185.

7. National standard of the Russian Federation 
GOST R ISO 14001-2016, approved by order of 
the Federal Agency for Technical Regulation and 
Metrology dated April 29, 2016 № 285-st // SPS 
ConsultantPlus.

8. State legal foundations of migration and migration 
processes : textbook for students of higher 
educational institutions studying in the direction 
of training «Jurisprudence» / A. S. Prudnikov, Sh. 
M. Nuradinov, T. A. Prudnikova [i dr.]. Moscow : 
«Publishing House «Unity-Dana», 2020. 536 p. 
ISBN 978-5-238-03295-5. EDN GBFOIC.

9. Dutov P. O. External labor migration : on the 
issue of defining the concept and features / P. O. 
Dutov // Bulletin of economic security. 2018. № 3. 
P. 34‒39. EDN YAQTRZ.

10. Dutov P. O. Constitutional and legal regulation of 
external labor migration / P. O. Dutov. Moscow : 
«Publishing House «Unity-Dana», 2022. 176 p. 
ISBN 978-5-238-03668-7. EDN KLDZWS.

11. Dutov P. O. Digital transformation of external 
labor migration as a factor in the sustainable 
development of migration processes / P. O. Dutov 
// State, power, management and law : proceedings 
of the XIII All-Russian scientific and practical 
conference dedicated to the 350th anniversary of 
the birth Peter the Great, Moscow, October 10, 
2022. Moscow : State University of Management, 
2022. P. 92‒94. EDN CRZOPM.

12. Pletnikov V. S., Pletnikova M. S. State 
organizations in the mechanism (apparatus) of 
the modern Russian state: issues of theory and 
practice // Bulletin of the Ural Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. № 2. 
P. 121‒124.

13. Khabrieva T. Ya. Migration law in Russia : theory 
and practice / T. Ya. Khabrieva. Moscow : Law 
Firm “Kontrakt», 2008. 336 p. ISBN 978-5-98209-
030-0. EDN QQPYWB.

Информация об авторе
П. О. Дутов — заместитель начальника Управления внешней трудовой миграции Главного управления по 

вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат юридических наук.

Information about the author
P. O. Dutov — Deputy Head of the Department of External Labor Migration of the Main Directorate for Migration 

Issues of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Candidate of Legal Sciences.

Статья поступила в редакцию 09.03.2023; одобрена после рецензирования 23.05.2023; принята к публикации 
03.07.2023.

The article was submitted 09.03.2023; approved after reviewing 23.05.2023; accepted for publication 03.07.2023.



97№ 4 / 2023 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

Научная статья
УДК 34.05
https://doi.org/10.24412/2073-0454-2023-4-97-102
EDN: https://elibrary.ru/thieil
NIION: 2003-0059-4/23-734
MOSURED: 77/27-003-2023-04-933

Правовые аспекты реализации санкций ЕС в отношении России и Ирана

Михаил Андреевич Евдокимов1, Айнур Рзагулу-Гезы Гулиева2, Таймураз Муртазович Валиев3

1,2,3 Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России), Москва, Россия
1 evdokimov.m.a@inno.mgimo.ru
2 Gulieva.A.R@my.mgimo.ru
3 tvaliev.m@gmail.com

Аннотация. Рассматриваются правовые средства введения санкций ЕС против России и Ирана. Анализи-
руются основные решения Совета ЕС, являющиеся правовой основной двух санкционных режимов. Авторы 
применяют сравнительно-правовой метод для анализа схожих и различающихся характеристик санкций, вве-
денных против двух стран, выделяя общее и особенное. Приводится пример некоторых эффективных средств 
борьбы с введенными ограничениями.

Ключевые слова: ЕС, Россия, Иран, санкции, право ЕС, Суд ЕС, макроэкономика
Для цитирования: Евдокимов М. А., Гулиева А. Р., Валиев Т. М. Правовые аспекты реализации санкций ЕС 

в отношении России и Ирана // Вестник Московского университета МВД России. 2023. № 4. С. 97‒102. https://doi.
org/10.24412/2073-0454-2023-4-97-102. EDN: THIEIL.

Original article

Legal aspects of the implementation of EU sanctions against Russia and Iran

Mikhail A. Evdokimov1, Ainur R. Guliyeva2, Taimuraz M. Valiev3

1,2,3 Moscow State Institute of International Relations under the Ministry of Foreign Affairs of Russia
(MGIMO University), Moscow, Russia
1 evdokimov.m.a@inno.mgimo.ru
2 Gulieva.A.R@my.mgimo.ru
3 tvaliev.m@gmail.com

Abstract. The legal means of imposing EU sanctions against Russia and Iran are being considered. The main 
decisions of the EU Council, which are the legal basis of the two sanctions regimes, are considered. The authors apply 
a comparative legal method to analyze the similar and different characteristics of the sanctions imposed against the two 
countries, highlighting the common and special. In addition, the authors give an example of some effective means of 
combating the restrictions imposed.

Keywords: EU, Russia, Iran, sanctions, EU law, EU Court of Justice, macroeconomics
For citation: Evdokimov M. A., Guliyeva A. R., Valiev T. M. Legal aspects of the implementation of EU sanctions 

against Russia and Iran. Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023;(4):97‒102. 
(In Russ.). https://doi.org/10.24412/2073-0454-2023-4-97-102 EDN: THIEIL.

© Евдокимов М. А., Гулиева А. Р., Валиев Т. М., 2023

Введение
Правовая система Европейского союза (далее — 

ЕС) с самого начала была направлена на экономиче-
ское развитие объединения посредством укрепления 
связей как между его государствами-членами [1], так 
и при выстраивании отношений с иными субъекта-

ми международного права [5]. При этом институты 
ЕС, начиная продвижение финансовой интеграции с 
глобальных проектов по созданию единого рынка фи-
нансовых услуг [3] и Союза рынков капитала [1], про-
должили развитие соответствующего правового регу-
лирования, учитывая вопросы макроэкономики [9] и 
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цифровизации [2].
В то же время нельзя утверждать, что правовое 

регулирование ЕС направлено лишь на расширение 
экономических и иных связей с иными государства-
ми, поскольку в актах первичного права ЕС предус-
мотрена возможность введения ограничений при вза-
имодействии с ними [8, p. 77‒102]. В этой связи особый 
интерес представляют основания введения ограниче-
ний, которые в настоящей статье будут изучены на 
примере России и Ирана.

Некоторые полагают, что санкции эффективны 
не более чем в 30 % случаев, в то же время поступа-
тельное введение санкций со стороны ЕС призвано 
дать время для адаптации внутреннего рынка (товары, 
услуги, капитал) [7]. Указанное обстоятельство обу-
словило развитие правового регулирования вводимых 
ограничительных мер в рамках вторичного права ЕС, 
правоприменение которого представляет собой слож-
ный процесс (как в целях оспаривания в судах, так и в 
целях предупреждения их наложения [4]).

Особенности введения ограничений ЕС
Одним из аспектов возможности введения ограни-

чений являются особенности регулирования внутрен-
него рынка ЕС, охватывающего вопросы правового 
обеспечения свободы движения товаров, лиц, услуг и 
капиталов. При этом установленные правила свободы 
такого движения сходны, но не являются абсолютно 
идентичными.

Например, согласно статьям 34‒35 Договора о 
функционировании ЕС [10] (далее — ДФЕС) государ-
ства-члены договорились запретить количественные 
ограничения на импорт и экспорт только между го-
сударствами-членами. Аналогичное ограничение по 
сфере действия содержит и свобода движения работ-
ников и право учреждения в соответствии со статья-
ми 45 и 49 ДФЕС соответственно. В то же время ста-
тья 56 ДФЕС о свободе предоставления услуг может 
распространяться и на субъектов из третьих стран. В 
статье 63 установлено, что свобода движения капита-
ла распространяется между государствами-членами и 
между государствами-членами и третьими странами.

Разный объем прав в рамках ключевых свобод 
внутреннего рынка обеспечивается разными механиз-
мами их ограничения. Например, государства-члены 
вправе ограничить импорт и экспорт по соображени-
ям общественной морали, общественного порядка, 
общественной безопасности, охраны здоровья и жизни 
людей и животных или сохранения растений, защиты 
национальных сокровищ, имеющих художественную, 
историческую или археологическую ценность, или за-
щиты промышленной и коммерческой собственности 
(статья 36 ДФЕС).

В то же время, наиболее «широкая» свобода дви-
жения капитала имеет более сложную структуру воз-
можности введения ограничений и не позволяет го-
сударствам-членам самостоятельно ограничивать ее 

реализацию: Совет, постановляя единогласно в соот-
ветствии со специальной законодательной процедурой 
и после консультации с Европейским парламентом, 
может принимать меры, которые представляют собой 
движение назад (пункт 3 статьи 64 ДФЕС); в случае 
серьезных трудностей для функционирования Эконо-
мического и валютного союза, Совет по предложению 
Комиссии и после консультации с Европейским цен-
тральным банком может принимать по отношению к 
третьим странам защитные меры на период не свыше 
шести месяцев (статья 66 ДФЕС).

Тем не менее, развитие интеграции ЕС привело к 
расширению его компетенции в контексте реализа-
ции внешнеполитической деятельности ЕС. Согласно 
статье 215 ДФЕС Совет, постановляя квалифициро-
ванным большинством по совместному предложению 
Верховного представителя Союза по иностранным 
делам и политике безопасности и Комиссии, прини-
мает необходимые меры, которые включают в себя 
полное или частичное приостановление или сокраще-
ние экономических и финансовых отношений с одной 
или несколькими третьими странами и ограничитель-
ные меры против физических или юридических лиц, 
групп или негосударственных образований.

Последнее основание фактически перекрывает 
возможности введения ограничений в рамках вну-
треннего рынка и делает их бессмысленными с право-
вой точки зрения в контексте отношений с третьими 
странами (в частности, в вопросах свободы движения 
капитала).

Правовые аспекты реализации санкций в отно-
шении Ирана

Особенность введения санкций в отношении Ира-
на заключается в том, что изначально санкции вводи-
лись Советом безопасности ООН, резолюции [11; 12; 
13; 14] которого были направлены против ядерной 
программы Ирана и подлежали исполнению на терри-
тории государств-членов ЕС.

Впоследствии ЕС принял ряд собственных право-
вых актов в связи с ядерной программой Ирана, на-
пример: Регламент Совета (ЕС) № 359/2011 об огра-
ничении для конкретных лиц [15], Регламент Совета 
(ЕС) № 267/2012 о ядерной программе [16].

Преамбула Регламента Совета (ЕС) № 359/2011 об 
ограничении для конкретных лиц раскрывает право-
вые основания принятия акта: пункт 2 статьи 215 
ДФЕС, а также Решение Совета № 2011/235/CFSP [17]. 
Характерной чертой рассматриваемого регламента 
и решения является синхронность их принятия: все 
редакции решения (более 10) сопровождаются при-
нятием практически день-в-день соответствующей 
редакции регламента. Например, Решение Совета 
№ 2022/2433 [18] расширило перечень лиц, средства 
которых должны быть заморожены в ЕС и которым 
запрещается въезд на территорию ЕС. В этот же день 
были приняты поправки [19] в Регламент Совета (ЕС) 
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№ 359/2011 об ограничении для конкретных лиц, син-
хронизирующий указанный список лиц.

В этой связи следует отметить, что причины при-
нятия первоначального акта (ядерная программа Ира-
на) дополняются новыми (протесты в Иране в 2022 г.), 
что увеличивает объем соответствующих регламен-
тов и решений нарастающим итогом.

В целом упомянутые регламенты включают огра-
ничения на продажу, поставку и передачу товаров и 
технологий, которые могут быть использованы в ядер-
ных целях, замораживание активов и запрет на по-
ездки физических и юридических лиц, вовлеченных в 
ядерную программу Ирана, запрет компаниям из ЕС 
осуществлять страхование или перестрахование для 
поставок иранской нефти и запрет на импорт иранской 
сырой нефти в ЕС. Указанные виды ограничений ка-
саются свободы движения товаров и услуг, при этом 
правовые основания ограничений в рамках внутрен-
него рынка использованы не были.

Вместе с тем, история правового регулирования 
санкций в отношении Ирана дополнена фактом их 
временного снятия. В связи с реализацией Совместно-
го всеобъемлющего плана действий [20] было принято 
Решение Совета № 2016/37 [21], которое подтвердило 
снятие ограничений, введённых Решением Совета 
№ 2010/413/CFSP [22]. При этом само решение 2010 
года до сих пор остается в силе несмотря на то, что 
сопутствующий ему Регламент № 961/2010 [23] был 
отменен, что фактически позволяет легко реанимиро-
вать отмененные правовые нормы.

Несмотря на это, в настоящий момент перечень 
лиц, подпадающих под санкции ЕС, расширяется [24].

Правовые аспекты реализации санкций в отно-
шении России

В 2014 году было принято Решение Совета 
№ 2014/512/CFSP [25], основанием которого стала ста-
тья 29 Договора о ЕС [10], которая предусматривает, 
что Совет принимает решения, определяющие пози-
цию Союза по отдельным вопросам географического 
или тематического характера.

Статья 1 Решения Совета № 2014/512/CFSP запре-
тила прямую или косвенную куплю/продажу, посред-
ничество или помощь в выпуске или любые другие 
операции с облигациями, долевыми инструментами 
или аналогичными финансовыми инструментами со 
сроком погашения более 90 дней для крупных россий-
ских финансовых организаций, а также юридических и 
физических лиц, находящихся в специальном списке.

Фактически одно из первых решений ЕС в части 
санкций по отношению к России затронуло свободу 
движения капитала, предусмотренную внутренним 
рынком, при этом механизмы ограничений указанной 
свободы использованы не были.

Для реализации Решения Совета № 2014/512/CFSP 
был принят Регламент № 833/2014 [26] о санкциях про-
тив России, который синхронно дополняется новым 

регулированием с учетом новых решений, изменяю-
щих Решения Совета № 2014/512/CFSP.

Консолидированные версии указанных правовых 
актов содержат ограничения против 1743 физических 
лиц (при этом не только граждан России) и 205 юри-
дических лиц, включая финансовые организации, по-
литические партии и пр. Ограничения затрагивают 
разные секторы: финансовый рынок (ограничения в 
части SWIFT-переводов), энергетика (ограничение 
цен, связанное с морской перевозкой сырой нефти и 
нефтепродуктов), транспорт (закрытие воздушного 
пространства ЕС для всех самолетов, принадлежащих 
России и зарегистрированных в России), оборона (за-
прет на предоставление военных технологий), товары 
(запрет ввоза товаров роскоши), услуги (предостав-
ление IT-услуг и крипто-услуг). Кроме того, ограни-
чения охватывают запрет деятельности средств мас-
совой информации (Спутник, Russia Today), отмену 
действия соглашения об упрощенном получении виз.

Сравнительный анализ перечней введённых огра-
ничений в отношении России и Ирана свидетельству-
ет о более щироком круге сфер и инструментов, ис-
пользование которых ограничено для лиц из России.

Судебная практика в отношении санкций про-
тив России

Несмотря на огромный массив санкционного регу-
лирования существуют прецеденты противодействия 
вводимым ограничениям в рамках права ЕС. Разберем 
дело «П. против Совета» (дело T-212/22) [27].

Заявитель просил Суд ЕС отменить Решение Сове-
та № 2022/265 [28] и соответствующий ему регламент 
[29], исключить упоминание заявителя из указанных 
актов, обязать Совет выплатить денежные средства 
в связи с судебным разбирательством. В поддержку 
указанных требований заявитель указал, что Совет 
не выполнил обязательств по раскрытию причины 
оспариваемых актов и не указал конкретной причины 
для включения имени заявителя в список оспаривае-
мых актов. Второй довод заявителя заключался в том, 
что наличие родственных связей не свидетельствует 
о совершении самим заявителем действий, в связи с 
которыми были приняты оспариваемые акты. Третий 
довод заявителя заключался в превышении Советом 
полномочий, поскольку последний, включив заявите-
ля в оспариваемые акты, преследовал цели навредить 
иному лицу. Четвертый довод заявителя заключается 
в нарушении основных прав заявителя, который вы-
ражается в отсутствии возможности эффективной за-
щиты в связи с размытыми целями включения лица в 
списки упомянутых актов. Последний довод заявите-
ля заключался в том, что ограничительные меры яв-
ляются непропорциональными в том смысле, что они 
препятствуют достижению цели, преследуемой Сове-
том. Правовым основанием подачи иска является ста-
тья 263 ДФЕС, согласно которой Суд ЕС контролирует 
правомерность правовых актов ЕС.
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В рамках судебного разбирательства Суд ЕС вы-
явил фактические ошибки, на основании которых Со-
вет внес заявители в рассматриваемые списки (пункт 
76 решения). Кроме того, Совет не сумел объяснить, 
почему лицо не было включено в списки еще в 2014 
году, поскольку ряд существенных фактов уже был 
на момент принятия первоначальных актов. Также 
Суд ЕС указал, что ограничительные меры не могут 
быть применены к лицам независимо от их личного 
поведения, и это противоречит ранее разработанной 
судебной практике Суда (пункт 95 решения), в связи 
с чем наличие родственных связей не является суще-
ственным.

С учетом указанного, Суд ЕС принял решение ис-
ключить заявителя из оспариваемых актов.

Макроэкономический аспект санкций в отно-
шении России и Ирана

Следует отметить, что поступательное усиление 
санкционного режима посредством принятия серии 
правовых актов может быть обусловлена макроэконо-
мическими рисками, анализ которых является пред-
метом деятельности Европейского совета по систем-
ным рискам (далее — ЕССР).

В частности, 24 марта 2023 года Генеральный со-
вет ЕССР провел 45 заседание. В рамках указанного 
заседания были затронуты разные вопросы, включая 
вопросы санкций. В итоговом заявлении указыва-
лось, что события 2022 года привели к волатильности 
на финансовых рынках и выраженной коррекции цен 
на активы. Более ранняя тенденция роста доходности 
безрисковых облигаций частично обратилась вспять, 
и цены на акции значительно упали. Вместе с тем фи-
нансовые санкции против России, включая исключе-
ние отдельных российских банков из SWIFT, не вы-
звали серьезной напряженности на денежных рынках. 
Тем не менее, Генеральный совет подчеркнул, что риск 
дальнейшей резкой коррекции цен на активы остается 
серьезным, при этом возможная эскалация рассматри-
ваемых событий, ее влияние на экономический рост 
и степень ужесточения денежно-кредитной политики, 
необходимая для сдерживания растущего инфляцион-
ного давления среди прочих факторов, играет опре-
деленную роль в вероятности реализации указанного 
риска. Генеральный совет также отметил, что резкие 
колебания цен на некоторых рынках энергоносителей 
или сырьевых товаров могут привести к очень боль-
шим маржинальным требованиям и связанным с этим 
ограничениям ликвидности участников рынков про-
изводных финансовых инструментов.

Генеральный совет также подчеркнул, что напря-
женность окажет заметное влияние на экономический 
рост и инфляцию в ЕС из-за ослабления доверия биз-
неса и потребителей, роста цен на энергоносители и 
сырьевые товары и дальнейших сбоев в глобальных 
цепочках поставок. Хотя полное влияние на экономи-
ческий рост в решающей степени зависит от развития 

и продолжительности напряженности, а также от су-
ровости санкций, что усложняет восстановление эко-
номик государств-членов после пандемии.

Указанная озабоченность ценами активов на фи-
нансовом рынке, включая нефтегазовый сектор, вли-
яют на скорость принятия и содержание правовых 
актов, посредством которых вводятся санкции в отно-
шении России и Ирана.

Выводы
Несмотря на широкий перечень возможностей вве-

дения ограничений, предусмотренный актами первич-
ного права ЕС, институты ЕС при введении санкций 
в отношении России и Ирана применяют положения 
в рамках Общей внешней политики и политики без-
опасности, оставляя за рамками соответствие указан-
ных ограничений положениям о ключевых свободах 
внутреннего рынка ЕС.

Санкции ЕС против Ирана были санкциониро-
ваны Советом безопасности ООН в нескольких ре-
золюциях, а санкции ЕС против России — нет. Это 
означает, что санкции ЕС против Ирана имеют более 
прочную основу в рамках международного права. В 
настоящий момент перечень ограничений для России 
существенно шире. Несмотря на это правоприменение 
имеет примеры снятия санкций (Иран), либо судебные 
прецеденты снятия личных санкций (Россия). Кроме 
того, поступательность вводимых ограничений соот-
ветствует анализу макроэкономических рисков, обо-
значенных ЕССР.

Следует отметить скорость введения санкций на 
Россию: в течение нескольких месяцев было наложе-
но больше санкций, чем на Иран в течение более чем 
20 лет. Это потребовало от российского правительства 
активной работы для диверсификации внешнеэкономи-
ческих и политических связей для восстановления эко-
номической ситуации в стране после первых шоковых 
недель в начале 2022 г. При этом успехи данной работы 
можно усилить за счет эффективного использования 
эффективных средств защиты в рамках права ЕС.

Выделяются также несколько ключевых юриди-
ческих сходств. Оба санкционных режима являются 
примерами целевых санкций, что означает, что они 
направлены против конкретных физических, юриди-
ческих лиц и секторов. Санкции ЕС против России на-
правлены на физических, юридических лиц и опреде-
ленные сектора российской экономики, в то время как 
санкции ЕС против Ирана направлены на физических 
и юридических лиц, участвующих в ядерной програм-
ме страны, а также на определенные сектора иранской 
экономики.

Оба режима имеют экстерриториальный эффект, 
что означает, что они могут воздействовать на физиче-
ских и юридических лиц за пределами ЕС или страны-
объекта. Например, санкции ЕС против России могут 
повлиять на компании ЕС, ведущие бизнес в России, а 
санкции ЕС против Ирана могут повлиять на компа-
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нии, не входящие в ЕС, но ведущие бизнес с Ираном. 
Кроме того, санкции против обеих стран основаны на 
предполагаемых нарушениях международного права, 
что приводит совершенно к иному пониманию права 
ЕС как особого правопорядка [6].
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На сегодняшний день привлечение иностранных 
специалистов с высокой квалификацией является од-
ной из основных целей миграционной политики Рос-
сии. Об этом напрямую свидетельствует действующий 

Указ Президента РФ «О Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации на 
2019‒2025 годы» [4]. В соответствии с Указом, одна из 
целей развития российского миграционного законода-
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тельства заключается в том, чтобы обеспечить «въезд 
в Российскую Федерацию и пребывание на ее терри-
тории иностранных граждан, желающих развивать 
экономические, деловые, профессиональные, науч-
ные, культурные и иные связи, изучать язык, историю 
и культуру нашей страны, способных благодаря своей 
трудовой деятельности, знаниям и компетенциям со-
действовать экономическому, социальному и культур-
ному развитию России».

Следует отметить, что в национальном законода-
тельстве России отсутствует отдельный нормативный 
акт, который регулировал бы положение высококва-
лифицированных специалистов из иностранных госу-
дарств на территории страны. Положения, касающи-
еся их правового статуса и порядка взаимодействия 
с ними со стороны российских работодателей и госу-
дарственных органов, содержатся в ряде нормативно-
правовых актов, в частности:

Федеральном законе «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» № 115-
ФЗ [2];

Федеральном законе «О гражданстве Российской 
Федерации» № 62-ФЗ [1];

ряде приказов Министерства труда и социальной 
защиты РФ.

Особый интерес представляет ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» [2], а именно ст. 13.2, введенная в текст акта еще в 
2010 г. Данная статья содержит широкий спектр норм, 
касающихся объема правового статуса высококвали-
фицированных иностранных специалистов, находя-
щихся на территории РФ, а также их прав и обязан-
ностей. Так, например, п. 1 ст. 13.2 рассматриваемого 
акта содержит определение термина «высококвали-
фицированный специалист», устанавливающее два 
основных критерия, на основании которых надлежит 
делать вывод о возможности причислить иностранно-
го работника к данной категории: 1) его опыт работы, 
навыки и компетенции в конкретной области; 2) пред-
лагаемый ему уровень заработной платы на террито-
рии РФ.

Примечательно, что оценку навыков и компетен-
ций иностранного специалиста предлагается про-
водить непосредственно работодателю – на зако-
нодательном уровне эта процедура не определена. 
Окончательное решение о признании специалиста 
высококвалифицированным остается на усмотрение 
работодателя, что прямо прописано в п. 3 ст. 13.2 рас-
сматриваемого Закона. Для того, чтобы иметь возмож-
ность принять такое решение, работодатель может за-
просить у иностранного специалиста подтверждения 
его квалификации, например: диплом, сведения о ре-
зультатах интеллектуальной деятельности, професси-
ональные награды, отзывы и благодарности от других 
работодателей, рекомендательные письма и т. д.

Иной информации относительно оценки квалифи-
кации иностранных специалистов Закон не содержит, 
оставляя данный критерий несколько расплывчатым и 
сохраняя за работодателем не только право самостоя-

тельного выбора, но и ответственность за все возмож-
ные риски.

Вопрос о рисках работодателя целесообразно рас-
сматривать в связи с наличием в Законе второго кри-
терия отнесения иностранного специалиста к катего-
рии высококвалифицированных — зарплатного. Ст. 
13.2 рассматриваемого Закона устанавливает опреде-
ленный уровень месячных либо годовых заработных 
плат для иностранных работников, позволяющий при-
знать их высококвалифицированными. Так, для боль-
шинства сфер деятельности этот уровень начинается 
с отметки в 167 тыс. рублей в месяц, что существен-
но превышает средний размер заработной платы не 
только в регионах, но и в столице страны (по данным 
Росстат, среднемесячная зарплата в Москве в 2022 г. 
составляла 122.823,6 руб. [9]). В этой связи, желание 
работодателя трудоустроить иностранного работника 
в качестве высококвалифицированного специалиста 
связано с определенными финансовыми рисками, на-
ступающими в случаях, если уровень квалификации 
работника был изначально оценен неверно.

Тем не менее, привлечение иностранца к работе на 
территории РФ в качестве высококвалифицированного 
специалиста предусматривает ряд льгот как для работ-
ника, так и для работодателя. Рассмотрим их подробнее.

В общем порядке, чтобы пригласить на работу 
гражданина другого государства, необходимо сперва 
получить соответствующее разрешение от Главного 
управления по вопросам миграции МВД России. Эта 
процедура является многоступенчатой. За месяц до 
обращения в МВД России работодатель должен разме-
стить информацию об открытой вакансии в Центре за-
нятости, который, в свою очередь, может предложить 
кандидатов-граждан РФ на указанную должность. 
Это необходимо для того, чтобы удостовериться в 
отсутствии подходящих работников среди граждан 
страны, и лишь после этого привлекать иностранных 
сотрудников. В случае с высококвалифицированными 
специалистами такая длительная процедура не требу-
ется, для них достаточно иметь на руках предложение 
о работе от российской компании.

Порядок въезда высококвалифицированных спе-
циалистов-иностранцев в РФ зависит от страны их 
гражданской принадлежности. Если эта страна имеет 
с Россией визовый режим, то для получения въездных 
документов требуется оформленное работодателем 
приглашение, которое представляется в посольство/
консульство РФ вместе с иными документами. По ито-
гам рассмотрения предоставленного пакета докумен-
тов заявитель получает краткосрочную российскую 
визу (сроком действия до 30 дней), и лишь после въез-
да на территорию РФ иностранный специалист смо-
жет оформить и получить остальные документы — 
разрешение на работу, вид на жительство и другие. 
Для специалистов из тех стран, в отношении которых 
в РФ действует безвизовый режим, предварительное 
оформление приглашения от работодателя не являет-
ся обязательным.

Трудоустройство иностранца в качестве высоко-
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квалифицированного специалиста предоставляет не 
только определенные льготы и послабления для рабо-
тодателя, но и имеет ряд неоспоримых преимуществ 
для самого работника. Среди них можно выделить 
следующие:

• существенное сокращение срока оформления 
въездных документов в сравнении с другими 
трудовыми мигрантами;

• предоставление разрешения на работу в РФ на 
весь срок действия трудового договора с воз-
можностью продления;

• возможность привезти с собой членов семьи 
(которые, в свою очередь, также могут полу-
чить разрешение на работу и осуществлять 
трудовую деятельность);

• возможность быстро получить в РФ вид на жи-
тельство и в дальнейшем — претендовать на 
гражданство;

• возможность быстро и легально въехать на 
территорию РФ при закрытых границах (на-
пример, во время пандемии был прекращен 
допуск иностранцев из ряда стран на терри-
торию РФ в целях предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции; однако 
вероятность их успешного въезда возрастала, 
если работодатель подавал ходатайство об их 
привлечении как высококвалифицированных 
специалистов).

В качестве особого преимущества следует выде-
лить тот факт, что на многих высококвалифицирован-
ных иностранных специалистов в РФ не распростра-
няются квоты, определяющие допустимое количество 
выдаваемых иностранцам разрешений на работу. Они 
проходят «вне конкурса» в тех случаях, если являют-
ся представителями особо востребованных в РФ про-
фессий, перечень которых устанавливается приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ [5] и 
регулярно обновляется с учетом текущих потребно-
стей российского рынка труда. Последнее обновление 
имело место в феврале 2022 г., после чего в перечень 
оказались включены около 100 профессий в тринад-
цати различных отраслях, например: медицинские 
работники, работники организаций атомной энерге-
тики, работники культуры и искусства, журналисты 
и литературные работники, работники в сфере строи-
тельства, работники добывающей промышленности и 
металлургии, работники в спортивной сфере и другие.

Представители многих из вышеуказанных про-
фессий имеют право не только работать на террито-
рии РФ вне квоты, предусмотренной для иностранцев, 
но и претендовать на российское гражданство в упро-
щенном порядке. Перечень профессий, предостав-
ляющих это уникальное право, также опубликован 
Министерством труда и социальной защиты РФ; он 
также был обновлен в 2022 г. и на сегодняшний день 
включает в себя 173 профессии [6]. Высококвалифици-
рованные иностранные работники, занятые в профес-
сиональных областях, включенных в перечень, могут 
рассчитывать на получение российского гражданства 

уже через 3‒6 месяцев после подачи необходимого 
пакета документов, в то время как в общем порядке 
срок рассмотрения документов может составлять до 
одного года.

Таким образом, проанализировав российское за-
конодательство по вопросу привлечения высококва-
лифицированных работников из зарубежных стран, 
можно сделать вывод о том, что в РФ созданы для них 
весьма благоприятные условия. В качестве основных 
инструментов привлечения иностранных специали-
стов в России выступают:

• высокие заработные платы;
• возможность получения гражданства РФ в 

упрощенном порядке;
• отсутствие квот, предусмотренных для ино-

странных работников иных категорий;
• возможности для карьерного роста и развития.
Однако, несмотря на наличие этих неоспоримых 

преимуществ для высококвалифицированных ино-
странных специалистов, российское законодательство 
по данной проблематике, тем не менее, имеет ряд про-
белов и нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Как уже отмечалось выше, зарплатный критерий 
выделяется российским законодателем как ключевой 
для определения иностранного гражданина как высо-
коквалифицированного специалиста. Таким образом, 
российский законодатель исходит, преимущественно, 
не из самой сущности данного понятия (то есть высо-
кой квалификации работника, его профессионализма, 
подготовленности и опыта), а руководствуется разме-
ром заработной платы. Некоторые исследователи от-
мечают, что такой подход не в полной мере справед-
лив, т.к. справка о размере заработной платы является 
формальным документом и подтверждает лишь готов-
ность работодателя заплатить указанную сумму, но не 
отражает наличие у потенциального работника необ-
ходимых знаний, навыков и умений [8].

Извлечь максимальную выгоду в части роста ин-
новаций, интеллектуального потенциала и техно-
логического развития от вышеуказанной категории 
иностранных граждан будет возможно только в том 
случае, если именно интеллектуальный фактор будет 
являться ключевым критерием в отнесении иностран-
ных граждан к категории «высококвалифицирован-
ный специалист». При грамотном подходе в решении 
данного вопроса, Россия могла бы стать площадкой 
для привлечения интеллектуальных сил из разных 
стран мира [7].

Министерство экономического развития РФ вы-
ступило с инициативой переработки законодательных 
норм, касающихся положения высококвалифициро-
ванных специалистов на территории России. 

Федеральный закон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» редакти-
ровался в 2022 г. и в 2023 г. Последние редакции позво-
ляют выделить в нем две основные новеллы. Прежде 
всего, сокращается количество требуемых документов 
для высококвалифицированных специалистов и сроки 
их оформления (раньше при поступлении на работу 
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необходимо было представлять документы с ориги-
нальной подписью или лично приезжать в Россию; по-
сле принятия законопроекта можно будет оформить 
документы, направив их по электронной почте, что 
позволит соискателям экономить время и средства).

Помимо этого, вводится новый документ — раз-
решение на временное проживание в целях получения 
образования (далее — РВПО), которое предоставля-
ется иностранным гражданам, проходящим обучение 
по имеющим государственную аккредитацию про-
граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
ординатуры, ассистентуры-стажировки или по про-
грамме подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре). РВПО выдается 
в упрощенном порядке по заявлению иностранного 
гражданина на весь срок обучения и последующие 180 
календарных дней после его завершения [3].

Поскольку наличие права на временное прожива-
ние в РФ позволяет иностранным работникам трудо-
устраиваться вне квоты, для привлечения к работе в 
РФ держателей РВПО не потребуется разрешение от 
МВД. Это дает возможность иностранцам приступать 
к трудовой деятельности на территории РФ незамед-
лительно после завершения обучения или еще в ходе 
получения образования, избавляя их от необходимо-
сти возвращаться сперва в страну гражданской при-
надлежности. Возможность не прерывать пребывание 
на территории страны после завершения обучения 
предоставляет молодым специалистам больше ка-
рьерных перспектив, т. к. они получают возможность 
начать работу еще в годы учебы и развивать карьеру, 
не отвлекаясь на дополнительные поездки или оформ-
ление дополнительных документов. Помимо этого, 
после оформления РВПО они также смогут получить 
в РФ вид на жительство, а затем, в более отдаленной 
перспективе — гражданство. Таким образом, созда-
ются необходимые условия, предоставляющие ино-
странным специалистам комфортные условия для 
карьерного роста, и повышающие, таким образом, их 
желание жить и работать в России.

На основании проведенного исследования авто-
ры делают вывод о том, что Россия демонстрирует 
значительную заинтересованность в привлечении 
высококвалифицированных специалистов из-за рубе-
жа, осознавая их вклад в экономику и развитие госу-
дарства. Несмотря на то, что правовое регулирование 
данного вопроса в РФ имеет ряд пробелов, оно, несо-
мненно, обладает большим потенциалом, а проведен-
ные реформы являются лишь одними из первых шагов 
на пути к его расширению и интенсификации привле-
чения высококвалифицированных работников из за-
рубежных стран.
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В современных международных и политических 
отношениях особое внимание уделяется преступле-
ниям в сфере миграции, в том числе проблеме квали-
фикации состава преступления, предусмотренного ст. 
330.2 УК РФ [2]. Уголовная политика в данном направ-

лении должна конкретизировать отдельные признаки 
миграционных преступлений, которые будут понятны 
гражданам, а также ужесточить ответственность, так 
как современные угрозы России такие как терроризм 
и экстремизм, в том числе военные преступления, со-
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пряженные с нарушением миграционного законода-
тельства, требуют незамедлительной реакции право-
применительных органов Российской Федерации.

Президент России В. В. Путин в своем выступле-
нии отметил: «Мы вполне должны и имеем право 
знать, кто живет в России, чем занимается» [8].

Данные, предоставленные Судебным департамен-
том Верховного суда РФ, показывают уменьшение ко-
личества преступных деяний, расположенных в главе 
32 УК РФ и направленных против порядка управле-
ния. Так, по ст.ст. 317‒330.2 возбуждены уголовные 
дела: в 2021 г. — 33169 дел, в 2020 г. — 33792 дела, в 
2019 г. — 39613 дел [10].

При анализе статистических данных о количестве 
лиц, привлеченных за ст. 330.2 УК РФ отмечается не-
эффективность ее применении. Так, всего осуждено 
лиц: в 2016 г. — 13, в 2017 г. — 10, в 2018 г. — 11, в 
2020 г. — 2, в 2021 г. — 4 [9]. С одной стороны, нали-
цо явное снижение в несколько раз показателей, о чем 
может свидетельствовать высокая профилактическая 
работа правоохранительных органов, но с другой сто-
роны — их доля достаточно мала даже по отношению 
к преступлениям главы 32 УК РФ. Отдельно следует 
отметить, что с 2016 г. вынесено 2 оправдательных 
приговора, в основном к лицам применяется такое 
наказание как штраф. Возникает вопрос: а нужна ли 
нам данная статья? Почему она не действует и пока-
затели столь низкие? Уголовная ответственность за 
не уведомление компетентных органов о гражданстве 
или виде на жительство другого государства введена 
в УК РФ недавно Федеральным законом от 04 июня 
2014 года № 142-ФЗ. На сегодняшний день нельзя ска-
зать, что она действует эффективно. Но практика при-
менения и новые реалии требуют совершенствования 
данной нормы, уточнения отдельных объективных 
признаков обозначенного состава преступного деяния 
для дальнейшей качественной работы правопримени-
тельных органов.

Объективная сторона состава преступного деяния, 
предусмотренного ст. 330.2 УК РФ выражается в пас-
сивном поведении, а именно, в бездействии, которое 
заключается в неисполнении лицом, возложенных 
на него обязанностей по уведомлению в письменном 
виде компетентных миграционных органов о наличии 
у него гражданства иностранного государства или до-
кументов о возможном преимущественном праве про-
живания там.

Таким образом, происходит своеобразное «умал-
чивание» сведений, которые нарушают обществен-
ные отношения в области государственного и муни-
ципального управления. В свою очередь, профессор 
Л. А. Букалерова отмечает значимость данной инфор-
мации, которая обладает повышенным значением в 
управленческо-правовом секторе в силу того, что ре-
ализует обязывающие, дозволяющие и управомачи-
вающие функции, направленные на фиксацию юри-
дических фактов. Что в свою очередь подтверждает 

высокую степень общественной опасности и противо-
правности деяния, тем самым, нарушается определен-
ный порядок документооборота в России. Охраняемая 
государством официальная информация признана 
стратегическим ресурсом государственного управле-
ния. По мнению И. Л. Бачило нарушается регистрация 
и учет информационных ресурсов [5, с. 138‒139, 150].

Дискуссионной является позиция Стяжкиной С. А. 
о том, что данную норму следует внести в главу 30 УК 
РФ, которая обозначена как «Преступления против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправле-
ния», в силу того, что эти деяния причиняют вред от-
ношениям, обеспечивающим интересы государствен-
ной власти и государственной службы [11, с. 281‒282]. 
На наш взгляд, соглашаясь с приведенными выше точ-
ками зрения ученых, необходимо поместить ст. 330.2 
УК РФ в главу «Преступления в сфере официально-
го документооборота», так как защита данных обще-
ственных отношений является достаточно важной для 
Российской Федерации на сегодняшний день.

Огромное значение для квалификации преступ-
ных деяний имеет признак противоправности, так как 
лицо обязано произвести уведомление. Не уведомле-
ние лицом об изменении своего статуса рассматри-
вается как преступное поведение. Однако, следует 
учесть тот момент, действительно ли оно имело воз-
можность совершить указанные действия.

Следует отметить, что в обозначенном составе 
преступления обязательными признаками объектив-
ной стороны являются время и место совершения пре-
ступления.

Документы уведомительного характера подаются 
в определенные установленные законом сроки в те-
чение 60 дней с момента реализации юридического 
факта — приобретения гражданином гражданства 
иностранного государства или документа, подтверж-
дающего возможность проживания за границей. Срок, 
с которого начинается совершения преступления дан-
ного вида, определен в качестве даты получения не-
обходимых документов [12, с. 772].

Лицо, находящееся за границей и не предоставив-
ший документы, должен подать документы в срок — 
30 дней с момента прибытия в Россию. Датой начала 
нарушения определена дата документа приезда в РФ. В 
связи с чем деяние, обладающие указанными признака-
ми, образует состав преступления ст. 330.2 УК РФ.

Нарушение закона является не только неисполне-
ние обязанности об уведомлении гражданина о граж-
данстве и наличии места жительства в одном ино-
странном государстве, но и в случае множественного 
гражданства и нескольких видов на жительство, кото-
рое проявляется в не уведомлении хотя бы по одному 
обозначенному юридическому факту [13, с. 285].

В качестве места совершения преступного деяния 
могут выступать: миграционный орган исполнитель-
ной власти МВД России, место жительства лица на 
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территории РФ, при отсутствии такового — место 
временного пребывания на территории России, при 
отсутствии последнего — фактическое место нахож-
дения.

Средством совершения преступления является 
информация, не предоставленная лицом в уполномо-
ченные органы государственной власти, которые в 
конечном итоге обладают ложными данными о ста-
тусе гражданина. Л. А. Букалерова к способам воз-
действия угроз информационной безопасности РФ 
относит нарушение адресности и своевременности 
информационного обмена. В связи с чем, следует до-
полнить классификацию, предложенную в ее исследо-
вании и отнести ст. 330.2 УК РФ к информационным 
преступлениям против порядка управления, выделив 
в качестве дополнительного объекта — охраняемый 
государством официальный информационный оборот 
[5, с. 279, 295].

Исходя из анализа формулировки анализируемой 
статьи, следует отметить, что по конструкции состав 
определен в качестве формального. Временем окон-
чания преступного деяния является истечение опре-
деленного законом срока неподачи уведомительных 
документов гражданином. Статья 330.2 УК РФ опре-
делена как длящееся преступление. Так, временем 
окончания преступного деяния определяется момент 
установления правоприменительными органами фак-
та совершения преступления или явка лица с повин-
ной [6, с. 175; 12, с. 772].

При отграничении ст. 330.2 УК РФ от ст. 19.8.3. 
КоАП РФ [1], в судебно-следственной практике под 
невыполнением гражданином обязанности, предус-
мотренной в УК РФ, не подпадают факты нарушения 
законного порядка подачи уведомления или предо-
ставление данных в неполном объеме, либо ложных 
сведений [13, с. 285].

Не сегодняшний день существуют проблемы в 
практике применения ст. 330.2 УК РФ. Так, 11.08.2017 
г. вынесен оправдательный приговор Тушинского 
районного суда г. Москвы. Гражданин К., имея граж-
данство России, находясь на территории зарубеж-
ного государства Франции, приобрел гражданство 
иностранного государства, получив необходимый 
документ. Следственные органы установили данное 
преступление таким образом: гражданин К., имея по-
стоянную регистрацию на территории г. Москвы, при 
наличии умысла на укрытие наличия паспорта граж-
данина Франции, нарушая положения Федерального 
закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» [4], не выполнил обязанность 
подачи уведомительных документов о наличии граж-
данства иностранного государства, которое должен 
предоставить в орган миграции, в определенный за-
коном срок, что не совершил по настоящее время.

Таким образом, гражданин К., заведомо зная о 
факте оформления у него гражданства Франции и 
имея паспорт гражданина иностранного государства, 

совершил умышленные действия, а именно не выпол-
нил обязанность, установленную законом, по подаче 
уведомлении в территориальный орган ФМС России.

Однако, в ходе судебного рассмотрения уголовно-
го дела гражданин К. не признал свою вину, пояснив, 
что гражданство Франции приобретено ранее в 2002 г. 
в связи с браком с гражданкой данного иностранного 
государства. Так, в период времени с 2000 г. по 2014 г. 
он постоянно проживал в Париже, позже перебрался 
в Российскую Федерацию, где также проживал и пе-
риодически осуществлял выезды за рубеж, находясь в 
трудовых отношениях с авиакомпанией «Air France». 
В октябре 2014 г. гражданин К. посетил почтовое отде-
ление с целью уведомления уполномоченных органов 
о наличии у него гражданства иностранного государ-
ства. Причем о данной обязанности, установленной 
законом, ему сообщили по месту его трудоустройства. 
На почте гражданин К. предоставил необходимые до-
кументы операционисту, который вносил данные о 
нем в соответствующее приложение, о чем на руки 
было выдано уведомление о проведении данных дей-
ствий и чеки оплаты государственной пошлины. Через 
2 недели в почтовом ящике, расположенном по месту 
жительства лица, доставлено письмо без указания не-
обходимых реквизитов документа — отсутствовал 
исходящий номер и подпись уполномоченного лица. 
Органы ФМС России сообщили, что уведомление воз-
вращено без исполнения и указаны нарушения его 
оформления. В связи с чем гражданин К. посчитал, 
что данные действия сотрудников незаконны, необо-
снованны и не несут за собой никаких юридических 
последствий. Подсудимый позвонил по телефону, ука-
занному на бланке, однако автоответчик федерально-
го органа исполнительной власти не дал детального 
ответа на поставленные вопросы и разговор прекра-
тился. Гражданин К. не посчитал нужным повторно 
уведомлять государственные органы, так как не видел 
в своих действиях ничего противозаконного.

В 2016 г. в квартиру гражданина К. пришли право-
охранительные органы с целью проведения обыска, 
однако, паспорт гражданина Франции был выдан в до-
бровольном порядке с документами о подаче уведом-
ления органов миграционной службы.

В данном приговоре судом отмечено, что не со-
держит уголовно-наказуемого деяния нарушение 
установленного порядка подачи уведомления, вырази-
вшееся в несвоевременной его подаче либо в представ-
лении сведений, которые должны содержаться в таком 
уведомлении, в неполном объеме либо в предостав-
лении заведомо недостоверных сведений (ст. 19.8.3 
КоАП РФ). Также в ходе судебного разбирательства 
стороной обвинения суду не представлено каких-ли-
бо объективных доказательств, свидетельствующих 
о том, что гражданин К. сокрыл факт наличия у него 
действительного паспорта гражданина Французской 
Республики путем непредоставления в соответству-
ющий территориальный орган федерального органа 
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исполнительной власти, уполномоченный на осу-
ществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, уведомления о наличии у него гражданства 
иного государства. Показания гражданина К. о том, 
что он 02.10.2014 года через «Почту России» подавал 
уведомление с необходимыми копиями документов о 
наличии у него действительного паспорта граждани-
на Французской Республики стороной обвинения не 
опровергнуты.

Суд пришел к следующему выводу: оправдать 
гражданина К. по предъявленному обвинению в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 330.2 
УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 
24 УПК РФ [3], за отсутствием в его действиях состава 
преступления [7].

Такого рода ошибки правоприменительных орга-
нов возникают при невыявлении всех обстоятельств 
дела, способствовавших совершению преступления, 
которые влекут нарушение прав и свобод граждан, 
а также другие нарушения закона, допущенные при 
производстве предварительного расследования. В 
связи с чем на уровне судебного толкования Пленума 
Верховного суда РФ рекомендовано устанавливать в 
полном объеме необходимые факты и обстоятельства 
и проводить их тщательную проверку.

Также следует выделить отдельно последствия ст. 
330.2 УК РФ, полностью изменив конструкцию состава 
преступления для исключения сложности отграниче-
ния уголовной и административной ответственности, 
а также обосновать эффективность ее дельнейшего 
применения, сформулировав диспозицию статьи сле-
дующим образом:

«Неисполнение лицом установленной законода-
тельством Российской Федерации обязанности по 
подаче в соответствующий территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, уведомления о наличии у 
гражданина Российской Федерации гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного действительного документа, под-
тверждающего право на его постоянное проживание 
в иностранном государстве, повлекшее существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов об-
щества или государства».

На уровне Пленума Верховного суда РФ разъяс-
нить: «В преступлении, предусмотренном ст. 330.2 
УК РФ существенное нарушение прав и законных ин-
тересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства может 
реализовываться в формировании решений государ-
ственных органов путем воздействия на них, влия-
ние на избирательную политику, оказание влияния 
на общественное мнение в интересах иностранного 
государства, уход от налогообложения и др. Носит как 
имущественный, так и иной характер — нарушение 

конституционных прав и свобод, подрыв авторитета 
органов власти, создание помех в функционировании 
публичных институтов, нарушение общественного 
порядка, сокрытие преступлений и т. п.».
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Защита прав и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступлений, является при-
оритетной задачей уголовного судопроизводства всех 
стран. Так, указанное положение регламентировано 
п.1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ. Однако в настоящее время при 
реализации данного назначения в практической дея-
тельности правоохранительных органов возникает 
множество проблем как организационного, так и пра-
вового характера.

Как мы можем предположить, обращение лиц, по-
терпевших от преступлений в правоохранительные 
органы мотивировано желанием возместить причи-
ненный им преступлением ущерб. Но в настоящее 
время это не всегда представляется возможным. Так, 
причиненный в 2021 году преступлениями в Россий-
ской Федерации ущерб на сумму 555 млрд рублей был 
возмещен лишь на 289,3 млрд рублей, что составило 
52,1 % [1].

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 309 УПК РФ, только 
суд принимает решение относительно размера возме-
щения вреда по предъявленному гражданскому иску. 
При этом если в ходе судебного заседания суд при-
дет к выводу о необходимости отложения судебного 
разбирательства в связи с производством иных расче-
тов, которые непосредственно связаны с заявленным 
гражданским иском, то указанный вопрос может быть 
передан в гражданское судопроизводство с дальней-
шим удовлетворением гражданского иска.

При этом, в соответствие со ст. 160.1 УПК РФ обя-
занность по обеспечению гражданского иска, конфи-
скации имущества и иных имущественных взысканий 
возлагается на следователя или дознавателя, которым 
необходимо устанавливать имущество подозреваемо-
го, обвиняемого и иных лиц, которые по закону несут 
ответственность за их действия, для дальнейшего обе-
спечения возмещения имущественного вреда, причи-
ненного преступлением. В ходе проведенного анали-
за материалов уголовных дел было установлено, что 
гражданский иск в ходе предварительного следствия 
был заявлен лишь в 20 % случаях. Таким образом, воз-
никает ситуация, когда размер подлежащего возмеще-
нию вреда судом еще не определен, но, в то же время, 
обязанность следователя по обеспечению возмещения 
данного вреда законодательно предусмотрена.

К тому же необходимо помнить, что в соответ-
ствии со ст. 73 УПК РФ обстоятельством, подлежа-
щим доказыванию, является установление характера 
и размера вреда, причиненного преступлением.

Так, должностному лицу, в производстве которого 
находится уголовное дело, в целях возмещения вреда, 
причиненного преступлением, необходимо добиться 

выполнения всех мер, направленных на возмещение 
вреда, из которых будет вытекать реальный результат, 
представляющий определенные блага [2, с. 92].

В связи с чем интерес для нас представляет изуче-
ние особенностей доказывания размера вреда, при-
чиненного преступлением в зарубежных странах для 
дальнейшей имплементации их положительного опы-
та в законодательство Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательного регулирования 
данной деятельности.

Так, к примеру, в уголовном процессе Социали-
стической Республики Вьетнам в целях доказывания 
размера вреда, причиненного преступлением помимо 
заключения эксперта, предусмотренного ст. 68 УПК 
СВР, в соответствии с п. «г» ст. 87 УПК СВР суще-
ствует еще самостоятельный вид доказательства «за-
ключение об определении стоимости имущества» [4, 
c. 196]. Порядок получения такого заключения регу-
лируется Положениями Постановления о Совете по 
определению стоимости имущества во Вьетнаме.

Согласно статье 4 данного Постановления, опре-
деление стоимости имущества основывается на прин-
ципах честности, объективности, гласности и своевре-
менности.

Создание Совета по определению стоимости похи-
щенного отличается в зависимости от уровня. Так, на 
районном уровне (в районах, городах, провинциаль-
ных городах и городах, находящихся под центральным 
управлением) советы создаются решениями председа-
телей районных народных комитетов по предложе-
нию специализированных финансовых агентств того 
же уровня для определения стоимости имущества по 
запросу компетентных органов. Оценочные советы 
провинциального уровня (в провинциях и централизо-
ванно управляемых городах) создаются по решениям 
президентов провинциальных народных комитетов 
по предложению специализированных финансовых 
учреждений для определения стоимости имущества 
по запросам компетентных процессуальных органов 
или переоценки в случаях, предусмотренных Поста-
новлением. Совет по определению стоимости имуще-
ства министерского уровня определяется министрами 
или руководителями министерских учреждений, от-
вечающих за государственное управление филиала-
ми и доменами в отношении имущества в случаях: 
переоценки, первоначального определения стоимости 
при тяжких и особо тяжких преступлениях, а также 
экономических преступлениях; с различными видами 
имущества.

Кроме того, согласно ст. 7 данного Постановления, 
исходя из местных реалий, президенты районных и 
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провинциальных народных комитетов могут прини-
мать решения о создании регулярных советов по опре-
делению стоимости имущества.

В состав совета включены только специалисты, 
обладающие знаниями в финансовой сфере, которые 
непосредственно работают с определением стоимости 
имущества. Так, в составе совета включены: руково-
дитель, являющийся председателем совета; эксперт, 
который является постоянным членом совета, и пред-
ставители агентств и профессиональных организаций, 
связанных с имуществом, подлежащим оценке.

Совет по определению стоимости имущества 
имеет право: запрашивать у компетентных органов 
информацию и документы, необходимые для опре-
деления стоимости имущества; нанимать оценочные 
предприятия для определения стоимости имущества, 
а также организации и частных лиц, имеющих опыт 
консультирования по оценке экономико-техническо-
го состояния; отказаться от проведения определения 
стоимости имущества в случае недостатка времени 
для определения стоимости имущества, отсутствия 
или недействительности документов, представленных 
для определения стоимости имущества; иметь доступ 
к оперативным финансовым ресурсам и необходимым 
средствам для определения стоимости имущества в 
соответствии с законом. При этом Члены Совета обя-
заны сохранять конфиденциальность исследований, 
участвовать в заседаниях Совета по запросу, соблю-
дать принципы, порядок и процедуру определения 
стоимости имущества в соответствии с Постановле-
нием.

Также Постановлением об определении стоимости 
имущества определены случаи, когда лица не допу-
скаются к участию при определении стоимости иму-
щества. К числу относятся потерпевшие, их предста-
вители и родственники, подозреваемые, обвиняемые; 
защитники, свидетели, эксперты-свидетели, перевод-
чики; лица, в отношении которых имеются явные со-
мнения в беспристрастности, а также лица, которые 
ранее привлекались к дисциплинарной ответственно-
сти в форме предупреждения и более.

Законодательством СРВ также предусмотрено 
лицо, которое обладает полномочиями по определе-
нию стоимости имущества. Согласно вышеуказан-
ному постановлению в случае возникновения не-
обходимости установления стоимости похищенного 
имущества и получения соответствующего заключе-
ния, следователь, прокурор, судья или же суд имеет 
право обратиться с требованием о выдачи указанного 
заключения непосредственно в любой финансовый 
орган по месту производства предварительного рас-
следования. После получения указанного требования 
финансовый орган создает комиссию по определению 
стоимости имущества, в которую входят специали-
сты финансовых органов, работающие в сфере оценки 
имущества и одновременно обладающие необходи-
мой специальностью и практическим опытом. Состав 

указанной комиссии утверждается главой города или 
района [4, с. 197]. Далее Совет по определению стои-
мости имущества составляет заключение, в котором 
все члены комиссии совместно устанавливают размер 
имущественного вреда, причиненного преступлени-
ем, и направляют соответствующее заключение лицу 
или органу, выдвинувшему указанное требование.

Тхи Нгок Иен Нгуен справедливо утверждает, что 
заключение об определении стоимости имущества 
является самостоятельным источник доказательств, 
которое способствует быстрому и правильному опре-
делению размера вреда, причиненного преступлением 
и в дальнейшем способствующим скорейшему его воз-
мещению.

Рассматривая вопрос об определении характера и 
размера вреда, причиненного преступлением на тер-
ритории Российской Федерации, необходимо отме-
тить, как уже указывалось выше, что в соответствии 
со ст. 73 УПК РФ характер и размер вреда, причинен-
ного преступлением при производстве по уголовному 
делу, относится к обстоятельствам, подлежащим до-
казыванию. Несмотря на это в нормативных правовых 
актах Российской Федерации конкретных мероприя-
тий, направленных на установление размера вреда, 
причиненного преступлением, не установлено.

Однако, по результатам изученных материалов 
уголовных дел, обоснованно следует сделать вывод 
о том, что следователю необходимо провести допол-
нительные мероприятия для установления размера 
причиненного вреда. Указанные сведения следователь 
может получить при допросе потерпевшего или сви-
детелей, при производстве выемки документов, сви-
детельствующих о праве приобретения конкретным 
лицом указанного имущества и о самой стоимости 
имущества, истребовать справки из организаций, за-
нимающихся реализацией конкретного имущества, 
назначить различного вида экспертизы (товароведче-
скую, бухгалтерскую и др.).

Далее говоря о возмещение вреда путем подачи 
гражданского иска, следует отметить, что в соответ-
ствии с п. 23 Постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 29 июня 2010 года № 17 «О 
практике применения судами норм, регламентирую-
щих участие потерпевшего в уголовном судопроиз-
водстве» размер имущественного вреда, подлежащего 
возмещению потерпевшему, определяется, исходя из 
цен, сложившихся на момент вынесения решения по 
предъявленному иску [5].

Так, как верно отмечает И. В. Кузьминых, при за-
явлении гражданского иска следует иметь в виду, что 
помимо самого заявления к нему необходимо прило-
жить комплект документов, подтверждающих взыски-
ваемую сумму ущерба. К таким документам, как пра-
вило, относятся: договоры, справки, акты аудиторских 
проверок и ревизий, бухгалтерские отчеты и иные фи-
нансовые документы [3, c.19].

Таким образом, определенных требований к доку-
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ментам, подтверждающим размер вреда, причиненно-
го преступлением нет, и следователь как независимый 
субъект, направляющий ход расследования самостоя-
тельно определяет перечень необходимых мероприя-
тий, направленных на установление характера и раз-
мера вреда.

Однако, на практике чаще всего встречаются 
случаи, когда потерпевшее от преступления лицо не 
имеет документов, подтверждающих стоимость иму-
щества, или же указанное имущество не было обнару-
жено в ходе расследования уголовного дела, в связи с 
чем назначение товароведческой экспертизы не пред-
ставляется возможным, что приводит к сложностям 
при определении размера вреда, причиненного пре-
ступлением.

Так, в контексте проблематики установления раз-
мера вреда, причиненного преступлением, следует 
опираться на практическую сторону этой проблемы, 
которая также свидетельствует о том, что в 30 % слу-
чаев, у потерпевших, которым причинен имуществен-
ный вред, документов, свидетельствующих о праве 
приобретения конкретным лицом указанного имуще-
ства, и о самой стоимости имущества не имеется.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о необходимости имплементации в российское 
законодательство положительного опыта Социали-
стической Республики Вьетнам в доказывании раз-
мера вреда, причиненного преступлением, заключаю-
щегося в создании Совета по определению стоимости 
похищенного имущества.
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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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Тема о заградительных отрядах в период Великой 
Отечественной войны становится особенно актуаль-
ной в контексте усиления нагнетания напряженно-
сти в идеологическом, в том числе информационном, 
противостоянии России и «коллективного Запада». 
Споры по этим вопросам ведутся не одно десятилетие, 
и не только профессионалами, но и простыми обыва-
телями, сознание которых формируется, в основном, 
социальными сетями, отечественным и зарубежным 

кинематографом, средствами массовой информации 
[1, с. 12].

Сегодня миф о заградительных отрядах очень си-
лен, особенно в молодом сознании. О загрядотрядах 
можно найти огромное количество непроверенной, 
порой выдуманной, информации. Например, Р. В. Ме-
динский приводит такую цитату: «Гнали энкаведеш-
ники войска вперед под дулами пулеметов… И просто 
рисуется отъевшаяся на казенных харчах ряха в синей 
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фуражке, прильнувшая щекой к прикладу пулемета. 
Расстреливали заградотряды отступавшие части… 
Тоже жуткая картина. Бойцы выходят разрозненными 
группами из боя, несут раненых, а их встречает кин-
жальный огонь с безопасных позиций. Боль, недоуме-
ние, горечь» [2, с. 294].

К сожалению, требуя для себя «свободы от идео-
логии», искусство зачастую навязывает публике лич-
ные предвзятые установки того или иного «делателя 
искусства». Но общество должно и в праве знать ре-
альную картину произошедшего.

Какова правдивая, не основанная на домыслах, а 
основанная на документах, история заградотрядов? 
Какова истинная цель отрядов, и каким потенциалом 
они обладали?

Новая страница в истории заградительных отрядов 
начинается летом 1942 г. 28 июля выходит известный 
приказ № 227 «О мерах по укреплению дисциплины 
и порядка в Красной Армии и запрещении самоволь-
ного отхода с боевых позиций», который, в частности, 
предписывал: «Надо в корне пресекать разговоры о 
том, что мы имеем возможность без конца отступать... 
Такие разговоры являются лживыми и вредными, они 
ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не пре-
кратим отступление, останемся без хлеба, без топли-
ва, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без 
железных дорог…». В тексте подчеркивается тяжелое 
положение страны и ставится задача «Выдержать их 
удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев...». При-
каз отмечает вклад советского народа в дело обороны 
страны и обозначает слабое место — «Нельзя терпеть 
дальше командиров, комиссаров, политработников, 
части и соединения которых самовольно оставляют 
боевые позиции… чтобы несколько паникеров опреде-
ляли положение на поле боя, чтобы они увлекали в от-
ступление других бойцов и открывали фронт врагу…» 
Устанавливается правило — «Ни шагу назад без при-
каза высшего командования» [3, с. 276–279].

Для предотвращения паники и бегства с поля боя 
приказом предусматривается формирование в преде-
лах фронта от 1 до 3 (смотря по обстановке) штраф-
ных батальонов (по 800 человек), комплектуемых из 
средних и старших командиров и политработников, 
проявивших трусость и неустойчивость, а также фор-
мирование в пределах армии штрафных рот (от 150 
до 200 человек), комплектуемых из рядовых бойцов 
и младших командиров по тем же причинам. Штраф-
баты и штрафные роты должны были направляться 
на трудные участки фронта для того, чтобы кровью 
искупить свою вину. Для укрепления порядка и дис-
циплины приказано было сформировать в пределах 
армии 3‒5 хорошо вооруженных заградительных от-
рядов (около 200 человек в каждом), поставив их в тыл 
неустойчивых дивизий для предотвращения беспоря-
дочного отхода частей.

Идеологи разоблачения тоталитарного прошлого 
уверяли нас, что заградительные отряды занимались 
только стрельбой по нашим войскам. В этом случае 
тогда не ясно, зачем они организовывали пункты 

кормления? Это действительно для того, чтобы накор-
мить солдат перед расстрелом? [4, с. 364‒370].

Просматривая хронику войны, следует отметить, 
что буквально спустя день — 29 июля 1942 г. — Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР учреждались 
военные ордена: Суворова первой, второй и третьей 
степени, Кутузова первой и второй степени и Алексан-
дра Невского, что говорит об использовании руковод-
ством страны всех возможных способов для поднятия 
боевого духа армии и советского народа. И здесь опять 
же историческая преемственность [1, с. 13].

По воспоминаниям участников войны, загра-
дотряды существовали далеко не везде, но там, где 
были — зачастую выступали в качестве заслона от 
проникновения вражеского элемента в тыл дивизии и 
принимали непосредственное участие в боевых дей-
ствиях, возвращая бойцов на передовую.

Из воспоминаний А. В. Пыльцына, в 1943 году — 
старшего лейтенанта и комондира взвода в 8-м отдель-
ном штрафном батальоне: «Что же касается «трудных 
участков», то на войне легких и неопасных боевых за-
дач не бывает… Когда наш штрафбат на заключитель-
ном этапе операции «Багратион» совместно с другими 
соединениями замыкал клещи окружения немецких 
войск в районе Бреста, то и штрафники, и гвардейцы 
бок о бок стояли насмерть. И кому здесь было труднее, 
кто больше положил жизней во имя грядущей Побе-
ды, ответить, пожалуй, никто не возьмется. Провоевав 
в штрафном батальоне с 1943 года до конца войны, я 
смею утверждать, что никогда за нашим штрафбатом 
не было заградотрядов или других устрашающих сил. 
По приказу № 227 заградотряды создавались для того, 
чтобы выставлять их в тылу «неустойчивых дивизий». 
А штрафбаты оказались исключительно стойкими и 
боеспособными, и заградотряды в тылу этих частей 
были просто не нужны. Конечно, я не могу говорить 
обо всех штрафных подразделениях, однако после во-
йны я встречался со многими воевавшими в штрафба-
тах и в штрафных ротах и ни разу не слышал о загра-
дотрядах, стоящих за ними» [2, с. 244].

По мнению Р. В. Мединского, здесь было бы до-
статочно привести компетентное мнение специали-
стов. Например, такое: «Никому из исследователей 
пока еще не удалось найти в архивах ни одного факта, 
который подтверждал бы, что заградительные отря-
ды стреляли по своим войскам. Не приводятся такие 
случаи и в воспоминаниях фронтовиков» [5]. И этим 
ограничиться. Но ведь не поверят. Слишком большой 
пласт мифов накопился…

Не приводятся такие случаи и в воспоминаниях 
фронтовиков. Генерал армии Герой Советского Союза 
П. Н. Лащенко: «Да, были заградительные отряды. Но 
я не знаю, чтобы кто-нибудь из них стрелял по своим, 
по крайней мере, на нашем участке фронта. Уже сей-
час я запрашивал архивные документы на этот счет, 
таких документов не нашлось. Заградотряды находи-
лись в удалении от передовой, прикрывали войска с 
тыла от диверсантов и вражеского десанта, задержи-
вали дезертиров, которые, к сожалению, были; наво-
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дили порядок на переправах, направляли отбившихся 
от своих подразделений солдат на сборные пункты. 
Скажу больше, фронт получал пополнение, есте-
ственно, необстрелянное, как говорится, пороху не 
нюхавшее, и заградительные отряды, состоявшие ис-
ключительно из солдат уже обстрелянных, наиболее 
стойких и мужественных, были как бы надежным и 
сильным плечом старшего. Бывало нередко и так, что 
заградотряды оказывались с глазу на глаз с теми же 
немецкими танками, цепями немецких автоматчиков 
и в боях несли большие потери. Это факт неопровер-
жимый» [6].

После разгрома немецко-фашистской армии в 
Сталинграде и победы на Курской дуге война достиг-
ла переломного момента. С изменением обстановки 
на фронте в пользу Красной Армии необходимость в 
применении этих мер отпала, и к 15 ноября 1944 года 
заградотряды фактически были расформированы.

Приказ Наркома обороны И. В. Сталина № 0349 от 
29 октября 1944 г. «О расформировании отдельных за-
градительных отрядов»:

«В связи с изменением общей обстановки на фрон-
тах необходимость в дальнейшем содержании загра-
дительных отрядов отпала.

Приказываю:
1. Отдельные заградительные отряды к 13 ноября 

1944 года расформировать.
Личный состав расформированных отрядов ис-

пользовать на пополнение стрелковых дивизий.
2. О расформировании заградительных отрядов 

донести к 20 ноября 1944 года» [7, с. 452–453].
Таким образом, заградительные отряды задер-

живали дезертиров и подозрительный элемент за ли-
нией фронта, не дав шанса отступающим войскам. В 
критических ситуациях они часто сами вступали в 
контакт с противником, а когда военная обстановка 
складывалась в нашу пользу, они начинали выпол-
нять комендантские функции. Однако нет подтверж-
денных фактов, что заградительные отряды стреляли 
на поражение по своим войскам. Каждый заградотряд 
не только служил заслоном для предотвращения про-
никновения в тыл дезертиров, паникеров и немецких 

агентов, не только возвращал отбившихся от армии 
солдат на передовую, но и самостоятельно проводил 
непосредственные боевые операции с врагом, внеся 
значительный вклад в Победу над фашистской Герма-
нией.
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Проблемы квалификации преступлений на со-
временном этапе обретают все большее значение, так 
как напрямую влияют на соблюдение важнейших 
принципов уголовной ответственности: законности, 
равенства граждан перед законом, вины, гуманизма, 
справедливости [1, с. 12]. Особого внимания требуют 
преступления, посягающие на отношения, обеспечи-
вающие общественную безопасность, так как защи-
щенность всего общества и граждан является важней-
шим условием в демократическом государстве.

Преступления в сфере общественной безопасно-
сти обладают повышенной степенью общественной 
опасности, причиняют вред или создают угрозу при-
чинения вреда безопасности всех охраняемых инте-
ресов. В последние годы количество подобных пре-
ступлений является стабильно высоким, в том числе 
наблюдается рост наиболее опасных деяний данной 
категории. Так, в 2019 г. было зарегистрировано 1806 
преступлений террористической направленности, в 
2020 — 2342, в 2021 — 2136, в 2022 — 2233. По ст. 
205 УК РФ в 2019 г. было зарегистрировано 43 престу-
пления, в 2020 — 50, в 2021 — 41, в 2022 — 127. По 
ст. 212 УК РФ в 2019 г. было зарегистрировано 16 пре-
ступлений, в 2020 — 22, в 2021 — 41, в 2022 — 35 [2].

Высокими остаются показатели зарегистрирован-
ных преступлений против общественного порядка, 
предусмотренные ст. ст. 213 и 214 УК РФ. Особенно 
возросло число зарегистрированных преступлений, 
предусмотренных ст. 215² УК РФ (Приведение в не-
годность объектов жизнеобеспечения), ответствен-
ность за совершение которых обусловлена важностью 
объектов энергетики, электросвязи, жилищного и 
коммунального хозяйства или других объектов жиз-
необеспечения. В 2019 г. было зарегистрировано 642 
таких преступлений, в 2020 — 676, в 2021 — 696, в 
2022 — 836 [2].

Опасность преступлений данного вида состоит 
еще и в том, что при их совершении нередко уничто-
жается или повреждается чужое имущество, возника-
ет проблема квалификации действий лиц, виновных 
в совершении подобных деяний. Например, в 2019 г. 
было зарегистрировано 10202 преступления в виде 
умышленных уничтожения или повреждения имуще-
ства, совершенных из хулиганских побуждений, пу-
тем поджога, в 2020 — 9519, в 2021 — 7636, в 2022 — 
6861 [2]. Однако нередко при квалификации таких 
деяний допускаются неточности, связанные с невер-
ной оценкой действий, причиненного ущерба и др.

Проблема актуальна еще и потому, что в УК РФ 
имеются общие и специальные нормы, предусматри-
вающие ответственность за уничтожение и повреж-
дение имущества, т. е. за преступления, посягающие 
на собственность (включенные в главу 22 Особенной 
части УК РФ), в связи с чем нередко допускаются не-
точности при квалификации подобных деяний, пред-
усмотренных в нормах различных глав Особенной ча-
сти УК РФ [3, с. 3].

Судебное толкование, существующее по делам 
данной категории, на наш взгляд, является недоста-
точным и не учитывает изменения и дополнения в уго-
ловном законе. Например, как разъяснил Пленум Вер-
ховного Суда РФ, при квалификации преступления, 
предусмотренного ст. 205 УК РФ (Террористический 
акт), причинение в результате террористического акта 
значительного имущественного ущерба квалифици-
руется по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ и дополнительной 
квалификации по ст. 167 УК РФ не требует [4]. Одна-
ко, судебное толкование, на наш взгляд, не учитывает 
субъективный критерий. Если не будут добыты до-
казательства цели действий виновного (в частности, 
будут отсутствовать доказательства того, что вино-
вный действовал в целях дестабилизации деятельно-
сти органов власти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими решений, а также 
высказывал угрозу в целях воздействия на принятие 
решений органами власти или международными орга-
низациями), то его действия следует квалифицировать 
по ст. 167 УК РФ либо в совокупности с иными пре-
ступлениями при наличии признаков их составов.

Не менее опасны и массовые беспорядки, ответ-
ственность за которые предусмотрена ст. 212 УК РФ. 
Одним из признаков объективной стороны этого со-
става преступления является уничтожение в процессе 
беспорядков чужого имущества, то есть причинение 
ущерба собственнику или иному владельцу. Вместе 
с тем, законодательно не определен размер ущерба, 
причиненного вследствие совершения указанного 
преступления. Отсутствуют разъяснения и по поводу 
признания конкретных действий массовыми беспо-
рядками. Законодатель лишь констатирует, что нака-
зуемы массовые беспорядки, сопровождавшиеся раз-
личными действиями, но само определение данного 
деяния до сих пор не сформулировано в законе. Мож-
но лишь ориентироваться на доктринальное толкова-
ние [5, с. 101‒106].

Чаще всего массовые беспорядки регистрируются 
в исправительных колониях УФСИН, где осужден-
ные отбывают наказание в виде лишения свободы. 
Например, И. в период отбывания наказания в коло-
нии, совместно с другими осужденными совершили 
массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами, 
поджогами, уничтожением имущества исправитель-
ного учреждения. В результате совершения указан-
ными лицами вышеперечисленных действий ФСИН 
России причинен значительный материальный ущерб. 
Судом И. был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ [6]. 
Однако, как следует из диспозиции статьи 212 УК РФ, 
массовые беспорядки сопровождаются уничтожением 
имущества, что означает, на наш взгляд, необходи-
мость более точной квалификации указанных дей-
ствий. Следует согласиться с теми авторами, которые 
полагают, что самостоятельные деяния, совершенные 
при массовых беспорядках, в том числе указанные в 
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диспозиции ч. 1 или ч. 2 ст. 212 УК РФ, необходимо 
квалифицировать по совокупности преступлений в 
зависимости от обстоятельств конкретного дела [7, с. 
151‒152]. По нашему мнению, причинение в результа-
те массовых беспорядков значительного имуществен-
ного ущерба при уничтожении или повреждении иму-
щества следует квалифицировать по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 1 или 2 ст. 212 УК 
РФ и соответствующей частью ст. 167 УК РФ.

Одной из более узких сфер общественной безопас-
ности признаются отношения, обеспечивающие обще-
ственный порядок. Чаще всего нарушение обществен-
ного порядка связано с совершением хулиганства и 
вандализма (ст. ст. 213 и 214 УК РФ) соответственно. 
Диспозиция ст. 213 УК РФ не предусматривает дей-
ствий, сопряженных с уничтожением или поврежде-
нием имущества, но на практике нередко хулиганские 
действия влекут за собой такие последствия, особен-
но это наблюдается при совершении хулиганства на 
железнодорожном, морском, внутреннем водном или 
воздушном транспорте, а также на любом ином транс-
порте общего пользования. Например, приговором № 
1-111/2012 1-2/2013 1-2/2013(1-111/2012) от 4 апреля 2013 
г. Ивановского районного суда Ивановской области К. 
был признан виновным в совершении умышленного 
повреждения чужого имущества, совершенного из 
хулиганских побуждений. К., осознавая, что находит-
ся в общественном месте в присутствии посторонних 
лиц, бросил камень в кузов автомобиля, после чего с 
помощью металлической трубы повредил автобус [8]. 
В данном случае автобус являлся транспортным сред-
ством, находящимся на стоянке, но ввиду отсутствия 
водителя и пассажиров, данное деяние не могло быть 
квалифицировано как порча имущества на обществен-
ном транспорте. Хотя, следует сказать, что в этом слу-
чае квалификация весьма спорна. В действиях вино-
вного, на наш взгляд, просматриваются и признаки 
состава хулиганства. В соответствии с судебным тол-
кованием могут быть два варианта квалификации для 
подобных действий. В первом случае, когда умышлен-
ное уничтожение или повреждение чужого имущества 
совершены из хулиганских побуждений и повлекли 
причинение значительного ущерба, действия виновно-
го следует квалифицировать по части 2 статьи 167 УК 
РФ. В этом случае хулиганский мотив является обя-
зательным признаком субъективной стороны состава 
указанного преступления [9]. Если же виновный, по-
мимо умышленного уничтожения или повреждения 
имущества из хулиганских побуждений, совершает 
иные умышленные действия, грубо нарушающие об-
щественный порядок, выражающие явное неуважение 
к обществу, содеянное им надлежит квалифицировать 
по части 2 статьи 167 УК РФ и соответствующей части 
статьи 213 УК РФ. Например, по совокупности были 
квалифицированы действия З., который был признан 
виновным в совершении преступлений, предусмо-
тренных п. «а» ч. 1 ст. 213 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. На-

ходясь на автомобильной дороге, З. с целью запугива-
ния членов ранее знакомой ему семьи, находившихся 
в жилом доме напротив, произвел не менее 3 выстре-
лов из одноствольного гладкоствольного охотничьего 
ружья 20 калибра в направлении указанного дома и 
припаркованного во дворе дома автомобиля. Далее З. 
не менее 2 раз ударил прикладом указанного ружья по 
заднему и лобовому стеклам автомобиля, что повлек-
ло повреждение последнего [10]. Основной вопрос при 
квалификации подобных действий — определение 
объема ущерба, который должен быть признан значи-
тельным. Как отметил Пленум Верховного Суда РФ, 
при решении вопроса о том, причинен ли потерпевше-
му значительный ущерб, судам следует исходить из 
стоимости уничтоженного имущества или стоимости 
восстановления поврежденного имущества, значимо-
сти этого имущества для потерпевшего, его матери-
ального положения.

Вместе с тем, по нашему мнению, может быть ква-
лификация по совокупности преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 167 и ст. 213 УК РФ в случае, когда 
речь идет о том, что уничтожение или повреждение 
имущества совершено без признаков, указанных в ч. 
2 ст. 167, и оно предшествовало совершению хулиган-
ства.

Умышленные уничтожение или повреждение чу-
жого имущества могут быть совершены не только при 
совершении хулиганских действий, но и при вандализ-
ме (ст. 214 УК РФ). Следует отметить, что объектив-
ную сторону вандализма составляют альтернативные 
действия: осквернение зданий или иных сооружений, 
а также порча имущества на общественном транспорте 
или в иных общественных местах. Фактически, порча 
означает уничтожение либо повреждение имущества, 
но здесь можно сделать замечание в сторону законо-
дателя по поводу различных определений по сути 
тождественных действий. Однако не менее важен во-
прос о возможной квалификации подобных действий 
по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 
ст. 167 и 214 УК РФ. Практика не всегда однозначна. 
Например, Сыктывкарский городской суд Республики 
Коми квалифицировал действия Ч. как вандализм, то 
есть порчу имущества в общественном месте. Ч. нанес 
ногами несколько ударов по стеклянной двери и ви-
трине офиса салона сотовой связи «Теле2», причинив 
ущерб ООО «Т2 Мобайл» на сумму 45 000 рублей [11].

Однако действия Ш., который, находясь в обще-
ственном месте, разбил с помощью бутылки стекло 
витрины помещения, причинив его арендатору Г. зна-
чительный ущерб на сумму 22 685 рублей, при похо-
жих обстоятельствах Вуктыльским городским судом 
Республики Коми были квалифицированы по ч. 2 
ст. 167 УК РФ, как умышленное повреждение чужо-
го имущества, повлекшее причинение значительного 
ущерба, совершенное из хулиганских побуждений 
[12]. В вышеприведенных примерах суды по-разному 
квалифицируют подобные противоправные деяния: 
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отсутствует единство в правоприменительной прак-
тике. На наш взгляд, при причинении значительного 
ущерба подобное деяние надлежит квалифицировать 
по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 
ст. 167 и 214 УК РФ.

Проблемы возникают и при уголовно-правовой 
оценке действий, которые способствовали приведе-
нию в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215² 
УК РФ). Законодатель в данной статье установил от-
ветственность за разрушение, повреждение или при-
ведение иным способом в негодное для эксплуатации 
состояние объектов энергетики, электросвязи, жи-
лищного и коммунального хозяйства или других объ-
ектов жизнеобеспечения, если эти деяния совершены 
из корыстных или хулиганских побуждений. Таким 
образом, просматривается аналогия с признаками де-
яния, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Как пред-
ставляется, при отсутствии судебного толкования 
и при наличии многих оценочных понятий в ст. 215² 
УК РФ не исключены ошибки при квалификации по-
добных преступлений. Полагаем, что ст. 215² УК РФ 
является специальной нормой по отношению к ч. 2 ст. 
167 УК РФ и поэтому квалификация по совокупности 
исключается, а действия, связанные с приведением в 
негодность объектов жизнедеятельности, следует ква-
лифицировать только по ст. 215² УК РФ.

В Особенной части УК РФ имеются и иные нормы, 
предусматривающие ответственность за уничтоже-
ние или повреждение имущества в различных сферах 
общественных отношений (например, ст. 243, 243, 244 
УК РФ). Полагаем, что для более точной квалифика-
ции подобных преступлений необходимо современ-
ное судебное толкование в виде разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ.
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Около 275 миллионов человек во всем мире упо-
требляли наркотики в и более 36 миллионов человек 
страдали расстройствами, связанными с их употре-
блением, согласно Всемирному докладу о наркотиках 
за 2021 год, опубликованному Управлением Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и преступ-
ности (УНП ООН).

Кроме того, в отчете отмечается, что за последние 
24 года эффективность каннабиса в некоторых частях 

мира увеличилась в четыре раза, а процент подрост-
ков, которые считают употребление этого наркотика 
вредным, снизился до 40 %.

С другой стороны, большинство стран сообщили 
об увеличении потребления каннабиса во время пан-
демии. «Результаты Всемирного доклада УНП ООН о 
наркотиках за 2021 год подчеркивают необходимость 
преодоления разрыва между восприятием и реаль-
ностью для просвещения молодежи и защиты обще-
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ственного здоровья», — сказала Исполнительный ди-
ректор УНП ООН Гада Вали.

В период с 2010 по 2022 год число людей, употре-
бляющих наркотики, увеличилось на 22 %, отчасти 
благодаря росту населения мира [1]. Основываясь ис-
ключительно на демографических изменениях, теку-
щие прогнозы предполагают увеличение числа людей, 
употребляющих наркотики, во всем мире на 11 % к 
2030 году и заметное увеличение на 40 % в Африке 
из-за быстрого роста ее молодого населения. Соглас-
но последним мировым оценкам, около 5,5 % населе-
ния в возрасте от 15 до 64 лет употребляли наркотики 
хотя бы один раз в прошлом году, в то время как 36,3 
миллиона человек, или 13 % от общего числа людей, 
употребляющих наркотики, страдают расстройства-
ми, связанными с употреблением наркотиков. По 
оценкам, во всем мире более 11 миллионов человек 
употребляют инъекционные наркотики, половина из 
которых страдает гепатитом С.

Рынки наркотиков в даркнете возникли всего де-
сять лет назад, но самые крупные из них уже оцени-
ваются по меньшей мере в 315 миллионов долларов 
в год. Хотя это лишь малая часть от общего объема 
продаж наркотиков, наблюдается тенденция к росту: в 
период с 2011 по середину 2017 года и с середины 2017 
по 2020 год этот показатель увеличился в четыре раза.

Быстрые технологические инновации в сочетании 
с гибкостью и адаптивностью тех, кто использует но-
вые платформы для продажи наркотиков и других ве-
ществ, скорее всего, приведут к глобализации рынка, 
на котором все наркотики станут более доступными и 
доступными в любом месте. Это, в свою очередь, мо-
жет спровоцировать ускоренные изменения в структу-
ре употребления наркотиков и иметь последствия для 
общественного здравоохранения, говорится в отчете.

В новом отчете показано, что рынки наркотиков 
быстро возобновили свою деятельность после перво-
начального сбоя в начале пандемии; взрыв, который 
спровоцировал или ускорил определенную ранее су-
ществовавшую динамику оборота на мировом рынке 
наркотиков, в том числе: увеличение поставок запре-
щенных наркотиков, увеличение числа случаев не-
законного оборота наркотиков и увеличение числа 
случаев незаконного оборота наркотиков. увеличение 
частоты использования наземных и водных маршру-
тов для незаконного оборота наркотиков, более широ-
кое использование частных самолетов для незаконно-
го оборота наркотиков и более широкое использование 
бесконтактных методов доставки наркотиков конеч-
ным потребителям [2].

Устойчивость рынков наркотиков во время пан-
демии еще раз продемонстрировала способность тор-
говцев наркотиками быстро адаптироваться к меняю-
щимся условиям и обстоятельствам. В отчете также 
отмечается, что цепочки поставок кокаина в Европу 
диверсифицируются, что приводит к снижению цен и 
повышению качества, что угрожает Европе дальней-
шим расширением рынка кокаина.

Количество новых психоактивных веществ (НПВ), 

появляющихся на мировом рынке, сократилось со 163 
в 2013 году до 71 в 2022 году. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что национальным и между-
народным системам контроля удалось ограничить 
распространение НПВ в странах с высоким уровнем 
дохода, где НПВ впервые возникли десять лет назад.

Взрослые подвергаются наибольшему риску стать 
зависимыми, когда начинают принимать обезболиваю-
щие, отпускаемые по рецепту, после операции или из-за 
хронической боли. Люди, у которых в анамнезе была за-
висимость, должны с особой осторожностью относить-
ся к опиоидным анальгетикам и обязательно сообщать 
врачу о своем употреблении наркотиков в прошлом [3].

Зависимость — это заболевание, при котором по-
страдавший постоянно стремится к компульсивному 
употреблению алкоголя или наркотиков, несмотря на 
знание их негативных последствий [4].

Еще одним последствием употребления наркоти-
ков является пристальное внимание государства, обе-
спеченное законными основаниями.

Государство долгое время совершенствует меры про-
тиводействия и регулирования сферы оборота наркоти-
ков. Основные нормы сосредоточены в главе 25 УК РФ.

Среди них важную роль играют положения УК РФ, 
в том числе нормы главы 25. Совершение предусмо-
тренных данной главой преступлений, как правило, не 
сопровождается сиюминутным вредным воздействием 
на здоровье человека, а в некоторых случаях осущест-
вляемое посягательство и не способно само продуци-
ровать такой вред. Употребление наркотиков обычно 
ассоциируется с самыми молодыми людьми или людь-
ми, находящимися в маргинальном положении; однако 
психоактивные вещества употребляют люди самых 
разных профилей и разного возраста, что определяет 
важность регулирования этой отрасли законом.

В случае сильнодействующих наркотиков эта за-
висимость может побудить человека делать все, что в 
его силах, чтобы получить вещество, которого он так 
сильно хочет [5].

Сегодня большинство научных исследований уже 
посвящено не пробелам и коллизиям уголовно-право-
вой охраны законного оборота наркотиков, а вопросам 
правоприменения [6].

Но предложения по редакции все же существуют. В 
предлагаемой редакции статьи 228.1, в отличие от статьи 
228 УК РФ, должна быть установлена ответственность за 
перевозку, так, как только наличие цели сбыта отличает 
ее от хранения. Если убрать упоминания производства, 
то можно разнести ответственность за распространение 
и за изготовление, а также установить меру ответствен-
ности в зависимости от степени нарушения.

Возможности для совершенствования законов в 
области УК, касаемо наркотических веществ сохраня-
ются, так как опасность наркотических средств мож-
но характеризовать, как высокую, так как количество 
распространителей и видов наркотиков велико.

Требуется и далее проводить работу по разъясне-
нию ответственности за оборот и употребление нар-
котиков, а также нужно прорабатывать степень от-
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ветственности лиц, в согласии с мировой практикой. 
Основанием для этого является тот факт, что преступ-
ники ищут все более креативные способы скрыть за-
прещенные наркотики во время транспортировки, что 
затрудняет поиск этих веществ правоохранительными 
органами. Кроме того, часто производятся новые син-
тетические наркотики, и поэтому правоохранитель-
ные органы должны всегда быть в курсе новых тен-
денций и товаров на незаконном рынке.
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В уголовном законодательстве личности потерпев-
шего уделяется внимание, в квалифицированных при-
знаках составов преступлений, в составах преступле-
ний со специальным потерпевшим, а также в пунктах 
перечней смягчающих и отягчающих обстоятельств. 
При этом, учитываются, как положительные характе-
ристики личности потерпевшего, так и отрицательные.

Служебное положение всегда накладывает на зани-
мающее его лицо, определенное бремя ответственно-
сти. У представителей правоохранительных ведомств 
масштаб такого бремени в значительной степени боль-
ше и многограннее, нежели у других представителей 
государственных структур. Помимо высокой ответ-
ственности за принимаемые решения, должностные 
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лица правоохранительных органов подвергаются до-
полнительной опасности совершения в их отношении 
общественно опасного деяния, с целью недопущения 
принятия ими законных решений.

В данной статье исследуются категории лиц, ука-
занные в качестве потерпевших от преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 295, 296 УК РФ.

Уголовным законом четко регламентировано опре-
деление понятия «потерпевший». Так, в соответствии 
со ст. 42 УПК РФ потерпевшим признается физиче-
ское лицо, которому преступлением причинен физи-
ческий, имущественный или моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения преступлени-
ем вреда его имуществу или деловой репутации.

Понятие «потерпевший» зачастую относят лишь 
к уголовно-процессуальной категории, забывая о том, 
что его личности уделяют внимание и другие науки. 
Потерпевшее лицо является своеобразным центром, 
вокруг которого разворачивается само событие пре-
ступления, а значит, его личность имеет большое зна-
чение для уголовного права, криминологии и других 
наук, изучающих предпосылки, меры предупрежде-
ния и профилактики, процесс, а так же правовые или 
иные последствия совершения преступления.

И. А. Фаргиев дает достаточно неординарное опре-
деление понятию «потерпевший» и пишет следующее: 
«Потерпевший от преступления — это лицо, высту-
пающее субъектом отношений, охраняемых уголов-
ным законом» [1, с. 88].

Действительно, потерпевшее лицо выступает в ка-
честве субъекта, которому принадлежали охраняемые 
уголовным законом блага. При этом он выступает в 
качестве факультативного элемента объекта престу-
пления, являющимся одним из факторов, определяю-
щих характер общественной опасности преступления. 
Потерпевший страдает во всех случаях совершения 
запрещенного уголовным законом общественно опас-
ного деяния.

Спецификой рассматриваемых норм является ду-
алистичность объекта преступления. В общих соста-
вах преступлений в качестве субъекта, как носителя 
охраняемых законом благ выступает только конкрет-
ное лицо, которому преступлением причинен вред, в 
исключительных случаях государство. Тогда как пре-
ступлениями, предусмотренными ст. ст. 295, 296 УК 
РФ вред причиняется не только лицу, в отношении 
которого совершается посягательство, но и институту 
правосудия в целом.

В указанных нормах перечень лиц, подлежащих 
уголовно-правовой охране, является исчерпывающим. 
Законодатель строго регламентирует те категории лиц, 
которые могут выступать в качестве потерпевших по 
этому виду преступлений. Интересным представляет-
ся и то, что в названии ст. 295 УК РФ законодателем 
применяется формулировка «лица, осуществляющие 
предварительное расследование», тогда как в ст. 296 
УК РФ нет прямого упоминания на категории лиц, а 

используется формулировка, отражающая скорее при-
чину преступления «в связи с производством предва-
рительного расследования». Исходя из содержания и 
смысла применяемых формулировок, представляется, 
что второй вариант охватывает наиболее широкий 
спектр общественных отношений. При этом в обоих 
случаях в качестве лиц, осуществляющих производ-
ство предварительного расследования, законодатель 
указывает лишь «следователя» и «лицо производящее 
дознание».

Примечательно, что структура ст. 296 УК РФ по-
строена с учетом разделения категорий лиц на соот-
ветствующие группы, в зависимости от их деятельно-
сти на конкретной стадии уголовного процесса. Так в 
ч. 1 ст. 296 УК РФ указаны лица, осуществляющие, 
способствующие или участвующие в отправлении 
правосудия. Тогда как в ч. 2 ст. 296 УК РФ перечисле-
ны преимущественно лица участвующие в производ-
стве предварительного. Упоминание прокурора имен-
но во второй части рассматриваемой статьи позволяет 
сделать предположение о желании законодателя ак-
центировать внимание на специфике его деятельно-
сти. Прокурор является единственным должностным 
лицом, участвующим во всех стадиях уголовного про-
цесса. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
действие рассматриваемых норм распространяется не 
в зависимости от стадии, на которой лицом, осущест-
вляется его служебная деятельность, а на всю закон-
ную служебную деятельность в целом.

Так, районный суд Сахалинской области при-
знал С. виновным в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 296 УК РФ (угрозы убийством 
в отношении следователя в связи с производством 
предварительного расследования), ч. 2 ст. 296 УК РФ 
(угрозу убийством в отношении прокурора в связи с 
производством предварительного расследования и 
рассмотрением дела в суде), ч. 1 ст. 296 УК РФ (угро-
зу убийством в отношении судьи, участвующего в от-
правлении правосудия, в связи с рассмотрением дела 
в суде) при следующих обстоятельствах: «Следовате-
лем было возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 
УК РФ. После окончания предварительного расследо-
вания, следователем было составлено обвинительное 
заключение, после чего вместе с уголовным делом оно 
было направлено городскому прокурору для утверж-
дения с целью последующего направления в суд. Да-
лее в ходе рассмотрения уголовного дела в суде, С. был 
вынесен обвинительный приговор. С., находясь в изо-
ляторе временного содержания, ожидая исполнения 
обвинительного приговора, написал письмо, содер-
жащее угрозы убийством, адресатами письма указал 
следователя, прокурора и судью. Далее, письмо было 
отправлено указанным получателям. Потерпевшие, 
ознакомившись с текстом письма, с учетом личности 
С., ранее судимого за совершение тяжких преступле-
ний, допустили возможность осуществления угроз, а, 
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следовательно, угрозы убийством восприняли реаль-
но» [2].

В этой связи, тогда как толкование и содержание 
понятий «прокурор» и «следователь» не вызывает 
особых вопросов, понятие «лицо производящее дозна-
ние» может быть применено к значительно большему 
кругу лиц. К указанной категории, помимо дознава-
теля могут относиться и другие должностные лица, 
законодательно наделенные правомочиями по произ-
водству дознания.

При определении содержания понятия «лица, 
осуществляющие предварительное расследование», 
необходимым представляется учитывать не только 
должностных лиц непосредственно исполняющих 
функции по производству предварительного рассле-
дования на постоянной основе (следователи, дозна-
ватели), но и иные категории лиц, осуществляющие, 
участвующие или способствующие расследованию и 
раскрытию преступлений. Тех, без кого невозможно 
качественное и эффективное раскрытие преступлений 
или невозможно само производство предварительного 
расследования.

Вместе с тем, представителями научной среды не-
однократно отмечалось наличие назревшей необхо-
димости расширения или уточнения категорий лиц, 
указанных в тексте ст. ст. 295, 296 УК РФ, ввиду не-
оправданной ограниченности.

В частности, Е. Н. Терехова обращает внимание на 
«отсутствие в диспозиции ст. 295 УК РФ указания на 
руководителя следственного органа в качестве потер-
певшего» [3, с. 77].

О. А. Карманов так же выделяет этот факт в каче-
стве правоприменительной проблемы: «круг охраняе-
мых ст. 295 УК РФ лиц необоснованно узок и нужда-
ется, по нашему мнению, в расширении. Этой нормой 
не защищены: руководитель следственного органа 
правомочный, так же как и следователь проводить 
предварительное расследование в полном объеме; сви-
детель, потерпевший, обвиняемый, которые нередко 
выступают жертвами убийств, и которые, в отличие от 
других участников процесса, не могут быть заменены 
другими лицами, и другие участники процесса», при 
этом рассматривая вопросы квалификации, он пред-
лагает «относить руководителя следственного органа 
к категории «следователь» [4, с. 78].

Похожего мнения придерживается М. М. Мусаев, 
который уточнят, что необходимо рассматривать руко-
водителя следственного органа в качестве потерпевше-
го по рассматриваемым составам преступлений лишь в 
определенных случаях: «…считать его потерпевшим по 
ст. 295 УК РФ, в случае если посягательство осущест-
влено в связи с выполнением им, обязанностей следова-
теля, предусмотренных УПК РФ» [5, с. 49].

Исходя из особенностей и этапов производства 
предварительного расследования, стоит скачать, что 
руководитель следственного органа, может быть под-
вергнут посягательству не только в случаях принятия 

им к своему производству уголовного дела и при вы-
полнении им обязанностей в качестве следователя. 
Наряду с организационными функциями, руководи-
тель следственного органа выполняет и другие важ-
ные задачи, являющиеся неотъемлемой частью произ-
водства предварительного расследования.

Таким образом, на наш взгляд, категория «лицо, 
осуществляющее производство предварительного 
расследования», представляется необоснованно узкой. 
При этом как видно из содержания понятий «следо-
ватель» и «лицо производящее дознание», во втором 
случае уделяется внимание большей группе лиц, тогда 
как в первом ограничивается лишь одной категорией 
«следователь». На основании анализа уголовного за-
конодательства и этапов производства предваритель-
ного расследования нами была разработана следую-
щая классификация должностных лиц, относящихся, 
исходя из особенностей их деятельности, к лицам, 
осуществляющим производство предварительного 
расследования.

1. Должностные лица, на постоянной основе осу-
ществляющие деятельность по производству предва-
рительного расследования.

1.1. Следователь (следователи Следственного ко-
митета Российской Федерации, следователи органов 
федеральной службы безопасности, следователи орга-
нов внутренних дел Российской Федерации).

1.2. Дознаватель (дознаватели пограничных ор-
ганов федеральной службы безопасности, дознавате-
ли органов внутренних дел Российской Федерации, 
дознаватели органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, дознаватели органов государ-
ственного пожарного надзора федеральной противо-
пожарной службы, дознаватели таможенных органов 
Российской Федерации).

2. Должностные лица, наделенные полномочиями 
на принятие решений способствующих расследова-
нию уголовных дел и раскрытию преступлений.

2.1. Судья, который в соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 
29 УПК РФ наделен правомочием на принятие процес-
суальных решений на стадии предварительного рас-
следования.

2.2. Прокурор (его заместители), его деятельность 
на стадии предварительного расследования является 
обширнее общего надзора за процессуальной деятель-
ностью подразделений следствия и дознания. Проку-
рор участвует во всех стадиях уголовного процесса. В 
соответствии с ч. 2, ч. 21, ч. 6 ст. 37 УПК РФ прокурор 
правомочен на принятие процессуальных решений на 
стадии предварительного расследования.

2.3. Руководитель следственного органа (его заме-
стители), в соответствии со ст. 39 УПК РФ выполняет 
функции по организации и контролю за деятельно-
стью следователей и ходом расследования уголовных 
дел.

2.4. Начальник органа дознания, чьи полномочия 
в системе МВД России осуществляет начальник по-
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лиции или его заместители. В соответствии со ст. 402 
УПК РФ правомочен на принятие процессуальных ре-
шений на стадии предварительного расследования в 
форме дознания.

2.5. Начальник подразделения дознания (его заме-
стители), должностное лицо, возглавляющее конкрет-
ное подразделение, осуществляющее предварительное 
расследование в форме дознания, в соответствии со ст. 
401 УПК РФ наделенное правом принятия процессу-
альных решений по расследованию уголовных дел.

3. Должностные лица, уполномоченные специ-
альным поручением на производство предваритель-
ного расследования. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 
УПК РФ следователь вправе давать обязательные для 
исполнения письменные поручения органу дознания 
о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
производстве отдельных следственных действий, ис-
полнении постановлений о задержании, приводе, аре-
сте и производстве иных процессуальных действий, 
а также получать содействие при их осуществлении. 
Равно как в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 402 УПК РФ 
начальник органа дознания правомочен поручать ис-
полнение письменных поручений следователя и до-
знавателя вышеописанного содержания должностным 
лицам органа дознания.

Помимо прочего, п. 13 ч. 3 ст. 41 УПК РФ предус-
мотрено так же и полномочие дознавателя давать обя-
зательное для исполнения письменное поручение об 
организации участия в следственном действии лица, 
органу дознания. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК 
РФ органом дознания в структуре подразделений 
МВД России являются органы внутренних дел и вхо-
дящие в их состав территориальные управления по-
лиции, а также иные органы исполнительной власти, 
наделенные полномочиями по осуществлению опе-
ративно-розыскной деятельности. В результате чего, 
законодательно обосновав свой вывод, к выделенной 
категории относятся.

3.1. Оперуполномоченный.
3.2.Участковый уполномоченный.
3.3. Иные должностные лица органов внутренних 

дел, осуществляющие оперативно-розыскную дея-
тельность, охрану общественного порядка и обеспече-
ние общественной безопасности.

4. Должностные лица в чьи полномочия предус-
матривают производство предварительного расследо-
вания на временной основе, возбуждение уголовного 
дела, а так же производство неотложных следствен-
ных действий по тем преступлениям, по которым про-
изводство предварительного следствия обязательно, в 
случаях, когда лицо, постоянно исполняющее эту дея-
тельность, по каким-то причинам отсутствует.

4.1. Руководитель следственного органа (его за-
местители), который в соответствии с ч. 2 ст. 39 УПК 
имеет право возбудить или принять уголовное дело к 
своему производству, а так же произвести предвари-

тельное следствие в полном объеме, наделенный при 
этом всеми полномочиями следователя.

4.2. Начальник подразделения дознания (его заме-
стители), который в соответствии с ч. 2 ст. 401 УПК 
РФ обладает правом возбудить или принять уголовное 
дело к своему производству, а так же произвести до-
знание в полном объеме, наделенный при этом всеми 
полномочиями дознавателя.

4.3. Начальник органа дознания (его заместители), 
который в соответствии с ч. 2 ст. 402 УПК РФ по от-
ношению к дознавателям, уполномоченным им осу-
ществлять предварительное расследование в форме 
дознания, обладает полномочиями начальника под-
разделения дознания.

4.4. Оперуполномоченный и участковый уполно-
моченный, которые являясь должностными лицами 
органа дознания, в соответствии с ч. 2 ст. 40 УПК РФ 
осуществляют дознание по уголовным делам, по ко-
торым производство предварительного следствия не-
обязательно.

4.5. Иные лица, наделенные законодательством Рос-
сийской Федерации правом на возбуждение и принятие 
к своему производству уголовного дела, а так же про-
изводство предварительного расследования и неотлож-
ных следственных действий (ст. 40, ст. 157 УПК РФ).

5. Лица, раннее занимавшее должности, относя-
щиеся к категории «лица, осуществляющие произ-
водство предварительного расследования», а равное 
их близкие. Такая категория выделяется в связи с тем, 
что преступления в отношении лиц осуществляющих 
предварительное расследование могут так же совер-
шаться из мести за такую деятельность, в том числе и 
по прошествии определенного количества времени. В 
таком случае, если будет доказано, что причиной со-
вершения преступления явились занимаемое раннее 
служебное положение и осуществляемая ранее закон-
ная деятельность, такое преступление будет квалифи-
цировано по ст. ст. 295, 296 УК РФ, в зависимости от 
характера преступного деяния.

Наличие в предложенной классификации, лиц не 
указанных в диспозициях рассматриваемых составов 
преступлений, не является ошибочным и сделано на-
меренно. Предварительное расследование является 
многогранным процессом и деятельностью, включаю-
щей в себя большое множество должностных лиц, без 
которых его производство было бы невозможным.

Одной из причин включения преступлений против 
лиц, осуществляющих производство предварительно-
го расследования в преступления против правосудия, 
является то, что само правосудие является большим 
механизмом, состоящим не только из судей, отправ-
ляющих его, но и из других лиц, осуществляющих, в 
том числе вспомогательную деятельность. Предвари-
тельное расследование, являясь своего рода ступенью, 
предшествующей отправлению правосудия, таким же 
образом включает в себя разные категории лиц, без 
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деятельности которых механизм «большой машины» 
правосудия не способен заработать, так как без надле-
жащего предварительного расследования само право-
судие может и не случится.

Таким образом, через посягательство на качество 
(законность) и эффективность предварительного рас-
следования осуществляется воздействие и на будущее 
правосудие, так как это является попыткой не допуще-
ния «торжества справедливости». По нашему мнению 
именно это послужило причиной создания общей ох-
ранительной нормы для разных категорий лиц. 

Целесообразным представляется расширение ана-
логичным образом и перечня лиц подпадающих под 
формулировку «лица, осуществляющие предвари-
тельное расследование». Руководствуясь подобным 
принципом взаимосвязи между деятельностью долж-
ностных лиц, нами и была расписана вышеизложенная 
классификация.

В рамках исследования проведен анализ приго-
воров, вынесенных судами 9 субъектов Российской 
Федерации (Еврейская автономная область, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Магаданская область, 
Москва, Республика Адыгея, Республика Алтай, Ре-
спублика Башкортостан, Санкт-Петербург, Сахалин-
ская область) по преступлениям, предусмотренным 
ст. 296 УК РФ, в количестве 40 единиц. В результате 
изучения обстоятельств совершенных преступлений, 
описанных в указанных приговорах, было установле-
но, что преступления в отношении следователей со-
ставляют 38 % (15), в отношении прокуроров 20 % (8), 
в отношении судей 18 % (7), в отношении судебных 
приставов 15 % (6), в отношении дознавателей 8 % (3) 
и в отношении адвокатов 3 % (1).

Также в ходе изучения материалов судебно-след-
ственной практики были обнаружены уголовные дела, 
представляющие интерес для настоящего исследова-
ния, ввиду несоответствия квалификации деяний тек-
сту уголовного закона.

Так, в частности, городским судом Республики 
Башкортостан Е. был признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК 
РФ при следующих обстоятельствах: «Оперуполно-
моченный № 1, № 2 и № 3 по поручению следователя 
прибыли для производства обыска в жилище Е. в рам-
ках предварительного расследования по уголовному 
делу о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 119, 
158 УК РФ. В ходе обыска у Е. возникли неприязнен-
ные отношения к сотрудникам полиции, и сформи-
ровался умысел на применение насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, в отношении представителей 
власти в связи с исполнением ими своих должностных 
обязанностей. Е., находясь в квартире <адрес>, умыш-
ленно, на почве возникших в связи с исполнением № 
1, № 2 и № 3 своих должностных обязанностей, лич-
ных неприязненных отношений, применяя насилие, 
не опасное для жизни и здоровья, нанес № 1 несколько 

ударов руками в грудь и один удар ногой в пах, а так-
же нанес № 2 один удар рукой в грудь, причинив тем 
самым № 1 и № 2 физическую боль. Таким образом, Е. 
совершил применение насилия, не опасного для жиз-
ни или здоровья, в отношении представителя власти в 
связи с исполнением им своих должностных обязан-
ностей, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 318 УК РФ» [6].

Подобного рода квалификация является неверной. 
Функции органов внутренних дел дифференцированы 
между подразделениями в зависимости от характера 
выполняемых задач. Такое разделение определило 
необходимость выделения нескольких групп престу-
плений, предусмотренных специальными составами, 
исходя из вида общественных отношений, которым 
наносит вред конкретное преступное деяние. В част-
ности, к таким специальным составам относятся: ст. 
ст. 277, 295, 296, 317, 318 УК РФ.

В связи с такой дифференциацией, при решении 
вопроса о квалификации деяния обязательным явля-
ется установление характера действий потерпевшего 
должностного лица в момент совершения престу-
пления. Так, в приведенном примере оперуполномо-
ченными по поручению следователя осуществлялось 
производство следственного действия — обыска. В 
таких обстоятельствах, как отмечалось в тексте выше, 
оперуполномоченный, наделенный правом на осу-
ществление дознания, являясь должностным лицом 
органа дознания, при производстве следственного 
действия — обыска, выступает в роли лица, испол-
няющего обязанности дознавателя. В поручении сле-
дователя на производство обыска может указываться 
конкретное должностное лицо, которому поручается 
производство этого следственного действия. Так же 
должностное лицо может быть назначено начальни-
ком органа дознания или другим уполномоченным на 
это руководителем.

Таким образом, оперуполномоченный, предъяв-
лявший постановление суда или следователя о произ-
водстве обыска, а также заполняющий соответству-
ющий протокол признается лицом производящим 
дознание, а значит, попадает под действие ч. 3 ст. 296 
УК РФ. Тогда как преступные деяния в отношении 
других участвующих в производстве обыска оперу-
полномоченных охватываются уже действием ч. 1 ст. 
318 УК РФ.

На основании вышеизложенного, необходимо сде-
лать заключение о наличии назревшей необходимости 
законодательного разъяснения некоторых вопросов 
применения ст. 295, 296 УК РФ, а также расширения 
предусмотренного указанными нормами перечня лиц, 
подлежащих уголовно-правовой защите, в рамках до-
полнений в действующее Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 июня 2022 г. № 20 «О не-
которых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях против правосудия».
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В уголовно-процессуальной науке считается усто-
явшимся утверждение о том, что досудебное произ-
водство состоит из двух стадий: стадии возбуждение 
уголовного дела и стадии предварительное расследо-
вание. Основанием данного утверждения является по-
ложение, закрепленное в п. 9 ст. 5 УПК РФ о том, что 
досудебное производство — это уголовное судопро-
изводство с момента получения сообщения о престу-
плении до направления прокурором уголовного дела 
в суд для рассмотрения его по существу. Согласно 

этому определению в части второй уголовно-процес-
суального кодекса РФ, именуемой «Досудебное произ-
водство», содержится два раздела «Возбуждение уго-
ловного дела» и «Предварительное расследование».

Заметим, что в тексте закона не определены по-
нятия этих двух стадий, что побуждает ученых про-
цессуалистов формулировать свое видение рассма-
триваемых дефиниций. Существенным признаком 
стадии уголовного судопроизводства является момент 
определения границ стадии, её начального и заверша-
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ющего моментов. В уголовно-процессуальной науке 
считается устоявшимся суждение о том, что границы 
стадии возбуждения уголовного дела определены мо-
ментом поступления сообщения о преступлении и ак-
том принятия итогового процессуального решения в 
порядке ст. 145 УПК РФ. Относительно границ стадии 
предварительного расследования нет столь четкого 
понимания ее пределов.

Если обратиться к классическому процессуаль-
ному подходу, изложенному в учебных пособиях по 
учебной дисциплине «Уголовно-процессуальное пра-
во» [1, с. 318], то мы увидим, что предварительное рас-
следование определяется как самостоятельная стадия 
уголовного процесса, которая следует за возбужде-
нием уголовного дела и предшествует стадии подго-
товки к судебному заседанию. Определить начальный 
момент стадии предварительного расследования не 
сложно, поскольку общеизвестно, что расследование 
начинается с момента возбуждения уголовного дела. 
Сложнее определить момент окончания данной ста-
дии. Проблемная ситуация обусловлена тем, что сам 
законодатель не дает четких критериев для опреде-
ления границ данного этапа. Некоторые авторы [2] в 
разрешении рассматриваемого вопроса опираются на 
положение ст. 162 УПК РФ о том, что срок предвари-
тельного следствия включает время со дня возбужде-
ния уголовного дела и до момента его направления 
прокурору с обвинительным заключением или иными 
итоговыми процессуальными решениями. Фактиче-
ски законодатель соотносит пределы стадии предва-
рительного расследования со сроком расследования, 
что вполне обоснованно, поскольку без установленно-
го законом срока не может осуществляться уголовно-
процессуальная деятельность по расследованию пре-
ступлений. Очевидно, что деятельность прокурора по 
поступившему уголовному делу, не охватывается сро-
ком расследования и, следовательно, не входит в пре-
делы стадии предварительного расследования. Текст 
закона (ст. 162 УПК РФ) дает основания к выводу о 
том, что деятельность прокурора по уголовному делу 
намеренно выведена законодателем за пределы этапа 
предварительного расследования, но оставлена в до-
судебном производстве, поскольку эта деятельность 
прокурора осуществляется до суда.

Другие авторы опираются на положение ст. 158 
УПК РФ, где указывается, что предварительное рас-
следование оканчивается по правилам глав 29‒31 УПК 
РФ, что дает основание к выводу о том, что деятель-
ность прокурора, регламентированная нормами главы 
31 УПК РФ, входит в пределы стадии предварительно-
го расследования.

Анализ положений ст. 158 и ст. 162 УПК РФ не по-
зволяет определенно дать ответ: когда следует считать 
оконченной стадию предварительного расследования? 
Очевидно одно — деятельность прокурора в рамках 
главы 31 УПК РФ относится к досудебному произ-
водству. Однако вопрос о том, завершает ли деятель-

ность прокурора по уголовному делу стадию пред-
варительного расследования — остается открытым. 
Рассуждая по данному поводу, следует отметить сле-
дующее: с одной стороны, итоговое процессуальное 
решение стадии предварительного расследования не 
согласованное с прокурором не позволяет говорить об 
окончании этой стадии, поскольку итоговые решения 
не обладают юридической силой без согласования (ут-
верждения) прокурором. С другой стороны, основным 
субъектом стадии предварительного расследования 
является следователь (дознаватель), который самосто-
ятельно принимает решение по результатам проведен-
ного расследования и выражает его в процессуальном 
документе. Например, следователь решил направить 
материалы уголовного дела в суд и составил обвини-
тельное заключение. Факт того, что обвинительное 
заключение должно быть утверждено прокурором яв-
ляется частью процессуальной процедуры и не влия-
ет на полноту собранных по делу доказательств. Все 
решения по уголовному делу прокурор принимает по 
своему усмотрению, без производства следственных 
действий и без участия следователя. Это отдельный, 
но вместе с тем обязательный фрагмент уголовно-про-
цессуальной деятельности досудебного производства. 
Тот период времени, который выделен прокурору для 
изучения материалов уголовного дела, принятия ре-
шения об утверждении обвинительного заключения 
(акта, постановления) или иного итогового процессу-
ального решения, время на вручение обвинительного 
заключения — все эти действия фактически остаются 
за рамками срока стадии предварительного расследо-
вания, а следовательно, и за рамками границы этой 
стадии. При этом следует отметить, что данная дея-
тельность прокурора очень важна для последующего 
производства по делу, поскольку без решения проку-
рора по уголовному делу может не наступить следу-
ющий этап — этап судебного производства. Получив 
уголовное дело с итоговым процессуальным решени-
ем по результатам проведенного расследования, про-
курор вправе не согласиться с решением субъекта рас-
следования, обнаружить действия, противоречащие 
принципу законности. В этом случае уголовное дело 
может быть направлено на доследование и таким об-
разом стадия предварительного расследования возоб-
новится вновь. Именно возобновится, а не продолжит 
свое течение. Не случайно законодатель установил не-
обходимость дополнительного срока в случае допол-
нительного расследования. При этом досудебное про-
изводство нельзя считать оконченным, в случае если 
прокурор, например, вернул дело для проведения до-
полнительного расследования, реализуя полномочия 
главы 31 УПК РФ, поскольку уголовное дело ещё не 
«перешагнуло» границы досудебного производства.

С этой точки зрения действия прокурора схожи с 
полномочиями судьи, регламентированные ст. ст. 227, 
236 УПК РФ на этапе подготовки к судебному разби-
рательству. При этом действия судьи выделены в от-
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дельный этап уголовного судопроизводства. Логично, 
чтобы и действия прокурора по уголовному делу на 
этапе перехода с досудебного производства в судебное 
также имело бы самостоятельный характер стадии.

Законодатель установил для прокурора отдель-
ные процессуальные сроки, предназначенные для 
изучения уголовного дела, которые не входят в срок 
стадии предварительного расследования. Установле-
ны особые полномочия прокурора, которые он может 
реализовать только на данном этапе производства. 
Определены виды итоговых процессуальных решений 
характерные для данного этапа уголовного судопро-
изводства. Сказанное позволяет констатировать, что 
деятельность прокурора по уголовному делу, заверша-
ющая досудебное производство, имеет все признаки 
самостоятельной стадии уголовного процесса: специ-
фические (непосредственные) задачи; круг участников 
(только прокурор); порядок (форма) процессуальной 
деятельности (действия определены нормами главы 31 
УПК РФ); итоговые процессуальные решения, харак-
терные лишь для данного этапа (ст. 221 УПК РФ).

Отметим, что отдельные ученые, рассматривая 
данную проблему, также выступают с предложением 
о введении третьей стадии досудебного производства. 
Так, например, Н. С. Манова и Ю. В. Францифоров 
[3] предлагают выделить в досудебном производстве 
стадию предания обвиняемого суду. Резяпов А. А. [4] 
предлагает выделить стадию окончания предвари-
тельного расследования, состоящую из ознакомления 
участников уголовного процесса с материалами уго-
ловного дела и передачи уголовного дела прокурору.

Критикуя позицию коллег, И. С Дикарев [5] пола-
гает, что Манова Н. С. и Францифоров Ю. В. не правы 
в том, что вопросы предания суду должны относиться 
к компетенции суда, а позиция Резяпова А. А. спорна 
в том, что предлагаемая им стадия лишена единства, 
так как в ней присутствуют сразу два лидирующих 
субъекта — следователь и прокурор. В обоснование 
своей позиции Дикарев И. С. ссылается на необходи-
мость разделения процессуальных функций органов 
расследования и прокурора, и недопустимость по-
следовательного ведения производства по делу двумя 
субъектами в одной и той же стадии уголовного про-
цесса.

Отчасти мы разделяем мнение И. С. Дикарева, в 
том числе о целесообразности выделения действий 
прокурора по уголовному делу в самостоятельную 
стадию уголовного процесса. В качестве дополнитель-
ной аргументации в пользу данной позиции отмечаем 
(как уже было сказано выше), что у данного фрагмента 
уголовно-процессуальной деятельности имеются все 
необходимые признаки, которыми характеризуется 
любой самостоятельный этап уголовного судопроиз-
водства. Кроме того, реализация высказанного предло-
жения должна повлечь изменение структуры 8 раздела 
УПК РФ, поскольку глава 31 УПК РФ должна стать за-
ключительной в данном разделе закона. С этой целью 

главу 31 УПК РФ следует исключить из текста УПК 
РФ, а раздел 8 УПК РФ должен заканчиваться новой 
главой 32.2 (с тем, чтобы не сбивать нумерацию по-
следующих глав уголовно-процессуального закона) с 
наименованием: «Действия прокурора по уголовному 
делу, поступившему с обвинительным заключением, 
обвинительным актом или обвинительным постанов-
лением». В эту главу должны быть перемещены статьи 
221, 222, 226, 226.8 УПК РФ. Нормы закона, которые 
определяют полномочия прокурора по уголовному 
делу, поступившему с обвинительном актом или об-
винительным постановлением (ст. 226, ст. 226.1 УПК 
РФ), также должны находиться в главе 32.2. УПК РФ, 
поскольку сроки дознания, сроки сокращенного до-
знания также не входят в сроки расследования и охва-
тывают деятельность прокурора по уголовному делу. 
С учетом того, что предварительное расследование 
осуществляется в двух формах, полномочия прокуро-
ра по уголовному делу вне зависимости от формы рас-
следования всегда будут являться самостоятельным и 
отдельным этапом (стадией) в уголовном процессе. В 
связи с этим, в ст. 158 УПК РФ следует внести измене-
ния, закрепив положение о том, что предварительное 
расследование оканчивается по уголовным делам, по 
которым предварительное следствие обязательно в по-
рядке глав 29‒30 УПК РФ.

Неоднозначно может быть решен вопрос о наиме-
новании новой стадии. На наш взгляд, именовать дан-
ный этап следует как «стадия направления уголовного 
дела в суд». Понимаем, что направление дела в суд яв-
ляется не единственным процессуальным решением, 
которое может быть принято прокурором по резуль-
татам изучения материалов уголовного дела. Однако, 
именно направление дела в суд более всего отвечает 
назначению уголовного судопроизводства, а предпо-
сылки для успешного решения этой задачи реализует-
ся именно на стадии предварительного расследования. 
Только прокурор, изучая материалы уголовного дела, 
определяет достаточность оснований для перехода 
(или перевода материалов уголовного дела) в следую-
щий этап уголовного судопроизводства — судебное 
производство.

Подводя итог высказанным суждениям, полага-
ем, что очевидна необходимость дальнейшего разви-
тия и совершенствования стадийности досудебного 
производства, которое должно состоять из трех эта-
пов: возбуждение уголовного дела, предварительное 
расследование, направление уголовного дела в суд. 
Полагаем, что такая конструкция более эффективно 
скажется на уголовно-процессуальной деятельности 
должностных лиц, ответственность которых будет 
более четко определена границами каждого этапа до-
судебного производства. Выделение действий проку-
рора в отдельный этап уголовного судопроизводства 
определенным образом скажется и для уголовно-про-
цессуальной науки, с точки зрения четкости и строй-
ности системы стадий досудебного производства. Не-
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маловажное значение рассуждения о системе стадий 
уголовного процесса могут оказать и на технику на-
писания закона, поскольку структура уголовно-про-
цессуального кодекса особенным образом влияет на 
систему уголовно-процессуального права, в том числе 
и на систему стадий уголовного судопроизводства. В 
случае реализации высказанных предложений струк-
тура УПК РФ должна будет подвергнута изменениям, 
которые будут отражать содержание досудебного про-
изводства с учетом наличия трех досудебных этапов.
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Современные технологии искусственного интел-
лекта имеют огромный потенциал не только для авто-
матизации различных процессов и решения сложных 
задач в различных областях жизни, общества и госу-
дарства, но и предполагают обеспечение безопасности 
их применения.

Изучение литературы и практики показывает, что 
под искусственным интеллектом в Российской Феде-
рации понимаются системы и программы, которые 
выполняют задачи, обычно требующие человеческого 
интеллекта, такие как распознавание речи, обработка 
естественного языка, анализ данных, принятие реше-
ний, обучение и многое другое, но и включает в себя 
множество подходов и методов, например, машинное 
обучение, нейронные сети, генетические алгоритмы, 
логическое программирование и т. п.

Важно отметить, что искусственный интеллект в 
современных условиях представляет собой комплекс 
технологических решений, позволяющий имитиро-
вать когнитивные функции человека (включая само-
обучение и поиск решений без заранее заданного алго-
ритма) и получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые, как минимум, с результа-
тами интеллектуальной деятельности человека.

В настоящее время искусственный интеллект 
применяется во многих областях, таких как безопас-
ность, государственные услуги, медицина, промыш-
ленность, финансы, наука и технологии, транспорт и 
многие другие. Также разрабатываются исследования 
в области искусственного интеллекта, которые ис-
пользуют новейшие технологии для решения слож-
ных задач, а именно, для обеспечения безопасности 
личности, общества и государства.

«Искусственный интеллект — это будущее не 
только России, это будущее всего человечества. Тот, 
кто станет лидером в этой сфере, будет властелином 
мира», — указал Президент Российской Федерации 
во время Всероссийского открытого урока «Россия, 
устремленная в будущее».

Цифровая трансформация общества и как след-
ствие внедрение искусственного интеллекта, по мне-
нию Президента Российской Федерации, повлияла 
на изменение жизни государства и общества в целом. 
Несомненно, эти слова подчеркивают наличие ко-
лоссальных возможностей в развитии области дея-
тельности, связанной с созданием, преобразованием, 
передачей, использованием, хранением информации, 
оказывающей воздействие на информацию, индиви-
дуальное и общественное сознание, а также на осно-
вополагающие ценностями конституционного строя и 
правового статуса личности.

В современном мире технологии искусственного 
интеллекта являются одними из самых быстроразви-
вающихся областей науки и техники. Их внедрение 
приводит к серьезным изменениям в обществе и затра-
гивает многие аспекты жизни людей. В связи с этим 
возникают вопросы о том, как гарантировать соблю-

дение прав и свобод граждан в условиях внедрения 
технологий искусственного интеллекта. В последние 
годы использование искусственного интеллекта в раз-
личных сферах жизни становится все более распро-
страненным. Технологии искусственного интеллекта 
используются для автоматизации процессов, оптими-
зации ресурсов и повышения качества жизни людей. 
Одной из сфер, в которых искусственный интеллект 
может применяться, является сфера реализации ос-
новных прав и свобод граждан, в этой связи, важно не 
только обеспечить защиту прав и интересов людей, но 
и гарантировать безопасность и конфиденциальность 
применения технологий искусственного интеллекта. 
Особенно важно определить правовой статус усовер-
шенствованного искусственного интеллекта и уста-
новить правила его использования в соответствии с 
конституционными нормами.

Одним из важных направлений правового регу-
лирования применения технологий искусственного 
интеллекта является обеспечение безопасности и за-
щиты персональных данных. В этой связи, государ-
ством разрабатываются и внедряются механизмы за-
щиты персональных данных и механизмы контроля за 
использованием этих данных, а также обеспечивается 
соблюдение этических принципов и норм при разра-
ботке и использовании технологий искусственного 
интеллекта, в частности, с точки зрения уважения че-
ловеческого достоинства, прав человека и основных 
свобод, гендерного равенства, демократии, участия в 
социально-экономических, политических и культур-
ных процессах и т. п.

Другим направлением правового регулирования 
при применении технологий искусственного интел-
лекта является обеспечение равенства и справедливо-
сти между органами публичной власти и личностью, 
т. к. государство разрабатывает и внедряет механизмы 
контроля за использованием технологий искусствен-
ного интеллекта, чтобы исключить дискриминацию 
на основе расы, пола, возраста и других характери-
стик.

В настоящее время уровень информационного обе-
спечения государства глобально и динамически раз-
вивается во всех направлениях. Изучение литературы 
показывает, что органы публичной власти различных 
стран считают искусственный интеллект стратегиче-
ской технологией развития.

За в последние годы 25 государств опубликовали 
национальные стратегии развития искусственного 
интеллекта. Они охватывают широкий круг вопро-
сов, включая научные исследования, подготовку со-
трудников, образование, вопросы государственно-
частного партнерства, этические аспекты, стандарты 
и правила защиты данных, а также цифровую инфра-
структуру.

Если обратиться к опыту Российской Федерации, 
то здесь создается альянс ИИ-компаний с целью к 
2030 году войти в ТОП-10 стран. «Это вопрос нашего 
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будущего, места России в мире», — заявил Президент 
Российской Федерации. Для решения данной пробле-
мы и в целях развития искусственного интеллекта в 
России Указом Президента Российской Федерации 
от 10 октября 2019 г. № 490 утверждена Националь-
ная стратегия развития искусственного интеллекта до 
2030 года в Российской Федерации (далее — Страте-
гия). Во исполнение Стратегии утвержден Федераль-
ный проект «Искусственный интеллект» 27 августа 
2020 года национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» на заседании Прези-
диума Правительственной комиссии по цифровому 
развитию, использованию информационных техно-
логий для улучшения качества жизни и условий ве-
дения предпринимательской деятельности. Основной 
составляющей искусственного интеллекта являются 
данные, закрепленные в ряде нормативных правовых 
актов, при этом именно их большое количество позво-
ляет системе обучаться, развиваться и учиться само-
стоятельно принимать решения.

По этой причине следует отдельно проанализиро-
вать Федеральный закон от 24 февраля 2020 г. № 123-
ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания необхо-
димых условий для разработки и внедрения техноло-
гий искусственного интеллекта в субъекте Российской 
Федерации на предмет соответствия законодательству 
о персональных данных».

При развитии современных технологий главным 
инструментом должна быть защита прав и свобод че-
ловека и гражданина, хотя Конституция Российской 
Федерации содержит нормы, которые гарантируют 
права и свободы граждан в условиях цифровой транс-
формации, в том числе и при использовании техноло-
гий искусственного интеллекта. Однако, существует 
ряд вопросов, которые требуют дополнительного рас-
смотрения с точки зрения конституционно-правовых 
аспектов, таких как:

• во-первых, чтобы положения Конституции 
Российской Федерации не только допуска-
ли широкое толкование термина «личность», 
включающее в себя не только самого человека, 
но и содержание высокоразвитого искусствен-
ного интеллекта;

• во-вторых, конституционно-правовой статус 
усовершенствованного искусственного интел-
лекта должен быть создан по образцу консти-
туционно-правового статуса человека и граж-
данина.

При этом для реализации защиты прав и свобод 
человека и гражданина и развитии искусственного 
интеллекта, в ходе разработки и принятия законода-
тельных актов необходимо учитывать прозрачность и 
открытость данных процессов, связанных с внедрени-
ем технологий искусственного интеллекта, включаю-
щие в себя вопросы доступности информации, правил 
использования искусственного интеллекта, а также 

механизмов контроля и ответственности за принима-
емые решения на основе алгоритмов искусственного 
интеллекта. Важно, чтобы все эти процессы были не 
только урегулированы, но и граждане были бы за-
щищены и уверены в прозрачности и справедливости 
принимаемых решений.

Еще одним важным аспектом является защита 
персональных данных. Технологии искусственного 
интеллекта позволяют собирать, хранить и обрабаты-
вать большое количество предоставляемой информа-
ции о гражданах. Это может создавать опасность для 
конфиденциальности и личной жизни самих граждан. 
Поэтому органам публичной власти принимается 
комплекс мер, направленных на усиление механизмов 
защиты персональных данных и принятию дополни-
тельных мер для их защиты в условиях использования 
технологий искусственного интеллекта, в частности, 
по обнаружению и предупреждению несанкциониро-
ванного доступа к такой информации, а также регу-
лярное обновление технических средств обеспечения.

Также следует обратить внимание на вопросы от-
ветственности за действия, связанные с использова-
нием технологий искусственного интеллекта. Прави-
ла использования искусственного интеллекта должны 
быть четко определены, чтобы граждане могли быть 
уверены в ответственности за сохранение своей лич-
ной информации в цифровом пространстве. Одним из 
примеров использования искусственного интеллекта 
в реализации прав и свобод граждан является система 
видеонаблюдения с распознаванием лиц. Эта техно-
логия, автоматизированная информационная система 
«Безопасный город», используется для обеспечения 
безопасности граждан на улицах и в общественных 
местах. Однако при использовании этой технологии 
органами публичной власти не только учитывает-
ся право граждан на конфиденциальность и защиту 
персональных данных, но и устанавливаются четкие 
правила использования этой технологии, чтобы она не 
была применена с целью нарушения прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Еще одним примером использования искусствен-
ного интеллекта является автоматизированная систе-
ма принятия решений в сфере медицины. Системы 
поддержки принятия врачебных решений (СППВР), 
наравне с телемедициной и электронными медицин-
скими картами (ЭМК), являются одним из ключевых 
секторов развития цифрового здравоохранения. Такая 
система может помочь врачам принимать более точ-
ные и обоснованные решения в процессе диагностики 
и лечения пациентов. Однако при использовании этой 
технологии необходимо учитывать право пациентов 
на конфиденциальность медицинской информации и 
на свободный выбор методов лечения.

В заключении следует отметить, что использова-
ние технологий искусственного интеллекта является 
эффективным инструментом для повышения качества 
жизни людей при реализации основных прав и сво-
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бод, касающихся вопроса о конституционно-правовом 
статусе усовершенствованного искусственного интел-
лекта. Поэтому данное направление в настоящее вре-
мя является одним из ключевых аспектов развития и 
применения технологий искусственного интеллекта. 
В этой связи, высокоразвитый искусственный интел-
лект в области правового регулирования предполагает 
следующее:

• во-первых, становится все более актуальным в 
свете быстрого развития технологий и их ин-
тенсивного использования в различных обла-
стях, включая безопасность, государственные 
услуги, здравоохранение, финансы, производ-
ство, транспорт и другие;

• во-вторых, создание статуса соответствующе-
го конституционно-правовому статусу челове-
ка и гражданина;

• в-третьих, обладает определенными правами 
и обязанностями юридического субъекта и 
подлежит защите в соответствии с правовыми 
нормами;

• в-четвертых, внедрение в положения Консти-
туции Российской Федерации термина «лич-
ность», включающее в себя не только самого 
человека, но и содержание высокоразвитого 
искусственного интеллекта, наряду с установ-
ленными в ней правовыми категориями − че-
ловек и гражданин.

Библиографический список

1. «Путин : лидер в сфере искусственного ин-
теллекта станет властелином мира» // ТАСС. 1 
сентября 2017 года: [сайт]. URL: https://tass.ru/
obschestvo/4524746?ysclid=lb17aiylsi769926539.

2. Тим Даттон. Обзор национальных страте-
гий в области искусственного интеллекта // 
Medium. 28 июня 2018 года [сайт]. URL: https://
medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-
ai-strategies-2a70ec6edfd.

3. Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 
490 «О развитии искусственного интеллекта в 
Российской Федерации».

4. Паспорт федерального проекта «Искусствен-
ный интеллект» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-
ФЗ «О проведении эксперимента по установле-
нию специального регулирования в целях соз-
дания необходимых условий для разработки и 
внедрения технологий искусственного интел-
лекта в субъекте Российской Федерации ‒ го-
роде федерального значения Москве и внесе-
нии изменений в статьи 6 и 10 Федерального 
закона «О персональных данных»».

Bibliographic list
1. «Putin : leader in artificial intelligence will 

become ruler of the world» // TASS. September 1, 
2017: [website]. URL: https://tass.ru/obschestvo/45
24746?ysclid=lb17aiylsi769926539.

2. Tim Dutton. An overview of national strategies 
for artificial intelligence // Medium. June 28, 
2018 [website]. URL: https://medium.com/
politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-
2a70ec6edfd.

3. Presidential Decree No. 490 of October 10, 2019 
«On the development of artificial intelligence in 
the Russian Federation».

4. Passport of the federal project «Artificial 
Intelligence» of the national program «Digital 
Economy of the Russian Federation».

5. Federal Law of April 24, 2020 № 123-FZ «On 
conducting an experiment to establish special 
regulation in order to create the necessary 
conditions for the development and implementation 
of artificial intelligence technologies in the subject 
of the Russian Federation ‒ the city of federal 
significance Moscow and amendments to Articles 
6 and 10 of the Federal Law «On personal data».

Информация об авторе
О. Н. Кузьмина — адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров Московско-

го университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Information about the author
О. N. Kuzmina — Adjunct of the Faculty for the Preparation of Scientific and Pedagogical and Scientific Staff of 

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

Статья поступила в редакцию 06.04.2023; одобрена после рецензирования 23.05.2023; принята к публикации 
11.07.2023.

The article was submitted 06.04.2023; approved after reviewing 23.05.2023; accepted for publication 11.07.2023.



143№ 4 / 2023 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

Научная статья
УДК 34.3
https://doi.org/10.24412/2073-0454-2023-4-143-148
EDN: https://elibrary.ru/hnkgva
NIION: 2003-0059-4/23-744
MOSURED: 77/27-003-2023-04-943

Уголовно-правовая характеристика и особенности расследования 
преднамеренного банкротства

Мадина Муссаевна Макаренко1, Василий Джонович Потапов2, Анна Владиленовна Скачко3

1 Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, mak72-00@mail.ru
2 Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Сыктывкар, Россия, 
potapov1961@yandex.ru
3 Академия управления МВД России, Москва, Россия, s.matrix@mail.ru

Аннотация. Рассматривается уголовно-правовая характеристика преднамеренного банкротства, а также 
некоторые особенности расследования данного уголовно наказуемого деяния. Материалами исследования по-
служили статистические данные, научные труды и материалы расследованных уголовных дел.

Установлено, что при расследовании уголовных дел о преднамеренном банкротстве на первоначальном этапе 
расследования могут складываться следующие типичные следственные ситуации: предприятие является бессроч-
ным несостоятельным должником; должник подал в арбитражный суд заявление о признании его несостоятельным; 
в действиях должника отсутствуют признаки преднамеренного банкротства и смежных с ним преступлений.

С позиций уголовно-правовой теории и правоприменительной практики, обосновывается необходимость 
правильного установления умысла и его направленности, а также момента его возникновения, что имеет значе-
ние для разграничения единого продолжаемого преступления и нескольких самостоятельно квалифицируемых 
эпизодов преступной деятельности, разграничения оконченного посягательства и покушения на мошенниче-
ство в крупном либо особо крупном размере, вменения конкретной формы соучастия всем субъектам преступ-
ной деятельности.

Сформулирован вывод о том, что в преступных интересах институт банкротства используют для достиже-
ния различных целей. Чаще всего это связано с уклонением от уплаты крупной задолженности перед кредито-
рами и бюджетом.
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Abstract. The criminal law characteristics of deliberate bankruptcy, as well as some features of the investigation 
of this criminal act are being considered. The research materials were statistical data, scientific works and materials of 
investigated criminal cases.
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It has been established that during the investigation of criminal cases on deliberate bankruptcy at the initial stage 
of the investigation, the following typical investigative situations may develop: the enterprise is an indefinite insolvent 
debtor; the debtor filed an application with the arbitration court for recognition of it as insolvent; there are no signs of 
intentional bankruptcy and related crimes in the actions of the debtor (Articles 195, 197 of the Criminal Code of the 
Russian Federation).

From the standpoint of criminal law theory and law enforcement practice, the need to correctly establish intent and 
its direction, as well as the moment of its occurrence, which is important for distinguishing between a single ongoing 
crime and several independently qualifying episodes of criminal activity, distinguishing between a completed assault 
and attempted fraud on a large scale or on a particularly large scale, the imputation of a specific form of complicity to all 
subjects of criminal activity, are being substantiated.

The conclusion has been formulated that in criminal interests the institution of bankruptcy is used to achieve various 
goals. Most often this is due to evasion of large debts to creditors and the budget.

Keywords: intentional bankruptcy, corpus delicti, initiation of a criminal case, pre-trial proceedings, qualification 
of crimes, investigative actions, forensic examination, investigator, prosecutor, creditor, debtor
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Банкротство является одним из законных осно-
ваний прекращения деятельности хозяйствующих 
субъектов. Указанная процедура предусматривает 
определенные условия регулирования, которые чет-
ко регламентированы в законодательстве. Основания 
признания судом должника несостоятельным (банкро-
том), порядок его ликвидации устанавливаются Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», согласно которому, 
под банкротством понимается признанная арбитраж-
ным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 
об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей [4].

Механизм возникновения банкротства обладает 
представленными ниже определенными закономерно-
стями. В этой связи на законодательном уровне пред-
усмотрен комплекс мер по оздоровлению финансово-
го положения той хозяйственной структуры, которая 
объявлена банкротом. В случае если указанные меры 
предприняты, а должный результат не достигнут, ор-
ганизация, объявленная банкротом, ликвидируется.

В качестве непосредственного объекта рассматри-
ваемого криминального деяния выступает установ-
ленный порядок признания должника банкротом и 
удовлетворения требований кредиторов.

По смыслу ст. 196 УК РФ, преднамеренное бан-
кротство выражается в совершении руководителем или 
учредителем (участником) юридического лица либо 
гражданином, в том числе индивидуальным предпри-
нимателем, действий(бездействия), заведомо влекущих 
неспособность юридического лица или гражданина, в 
том числе индивидуального предпринимателя, в пол-
ном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей, если эти дей-
ствия (бездействие) причинили крупный ущерб.

Исходя из бланкетного характера рассматривае-
мой нормы при квалификации действий виновных лиц 
как преднамеренное банкротство, правоприменитель 
вынужден обращаться к гражданскому законодатель-
ству с целью раскрытия содержания понятий, прямо 
неопределенных в уголовном законе («банкротство», 
«юридическое лицо», «должник», «кредитор», «кре-
дитные обязательства» и т. д.).

По смыслу закона должником может быть любой 
хозяйствующий субъект, который не способен удов-
летворить требования кредиторов по денежным обя-
зательствам, о выплате выходных пособий и (или) об 
оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей в установленный срок 
(гражданин, индивидуальный предприниматель, юри-
дическое лицо). Кредитором выступает тот, кто имеет 
по отношению к должнику право требовать исполне-
ния любых указанных выше обязательств.

В соответствии с налоговым законодательством 
обязательные платежи представляют собой налоги, 
сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответ-
ствующего уровня и государственные внебюджетные 
фонды [3].

Юридическое лицо, за исключением казенного 
предприятия, учреждения, политической партии и ре-
лигиозной организации, по решению суда может быть 
признано несостоятельным. Юридическое лицо счи-
тается неспособным удовлетворить требования кре-
диторов, если соответствующие обязательства и (или) 
обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с 
даты, когда они должны были быть исполнены, а граж-
данин — в случаях, когда сумма его обязательств пре-
вышает стоимость принадлежащего ему имущества. 
При условии наличия указанных признаков, должник 
признается несостоятельным. В арбитражный суд с за-
явлением может обратиться как непосредственно сам 
должник, так и иные заинтересованные лица. При раз-
решении вопроса о несостоятельности юридического 
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лица судом могут быть применены такие процедуры 
банкротства как: наблюдение, финансовое оздоровле-
ние, внешнее управление, конкурсное производство, 
мировое соглашение [1].

Отсутствие возможности в полном объеме удов-
летворить требования кредиторов по денежным обя-
зательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей должно быть прямым след-
ствием указанных ниже действий, образующих спо-
соб совершения данного преступления, включающий 
в себя как непринятие мер для взыскания дебиторской 
задолженности, так и осуществление определенных 
сделок, и связанных с ними иных действий (бездей-
ствия) органов управления юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на условиях, не 
соответствующих рыночным отношениям и обычаям 
делового оборота:

а) по отчуждению имущества;
б) направленных на замещение или приобретение 

менее ликвидного имущества;
в) купли-продажи имущества, без которого невоз-

можна основная деятельность;
г) связанных с возникновением обязательств, не 

обеспеченных имуществом;
д) по замене одних обязательств другими, заклю-

ченных на заведомо невыгодных условиях.
Следует отметить, что способы преднамеренного 

банкротства, предусматривают, как правило, необхо-
димость использования многоструктурной организа-
ционной формы их реализации. Именно поэтому, п. 
«б» ч. 2. ст. 196 УК РФ предусматривает в качестве 
квалифицирующего признака совершение указанных 
действий либо бездействия группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой.

В ст. 196 УК РФ субъектами преступления названы 
руководитель юридического лица, учредитель (участ-
ник) юридического лица и индивидуальный предпри-
ниматель. То есть субъекты данного преступления об-
ладают специфическими (специальными) признаками, 
выражающимися в том, что они имеют полномочия по 
распоряжению собственностью и вверенным чужим 
имуществом (имуществом кредиторов), либо это соб-
ственники предприятий.

Следует заметить, что диспозиция п. «а» ч. 2. ст. 
196 УК РФ предусматривает наличие еще нескольких 
специальных субъектов. Во-первых, фигурантов, ко-
торые могут использовать свое служебное положение 
для совершения указанного преступления (например, 
главный бухгалтер). Во-вторых, довольно часто пред-
намеренное банкротство используется кредиторами, а 
также иными лицами для недружественного поглоще-
ния предприятия, что подрывает отношения здоровой 
конкуренции в сфере предпринимательства. В этой 
связи, законодатель указал их в числе субъектов пред-
намеренного банкротства, а именно, это персоналии, 
под контролем которых находится должник, либо ру-
ководители этих контролирующих лиц.

Субъективная сторона характеризуется виной в 
форме прямого умысла. Цель — невыполнение обя-

зательств по сделкам, поскольку требования креди-
торов, не удовлетворенные из-за недостаточности 
имущества ликвидируемого юридического лица, счи-
таются погашенными (ст. 64 ГК РФ), а также завладе-
ние за бесценок имуществом обанкротившегося пред-
приятия. Что касается мотивации, то в большинстве 
своем она носит корыстный характер.

Состав преступления, предусмотренного ст. 196 
УК РФ, является материальным. Деяние считается 
оконченным в момент причинения крупного ущерба 
кредиторам.

Если в результате противозаконных действий 
собственников бизнеса крупный ущерб субъектам 
предпринимательской деятельности, госструктурам 
или частным лицам не нанесен, и все денежные пре-
тензии удовлетворены, то состав преступления, пред-
усмотренного ст. 196 УК РФ, отсутствует, а ответ-
ственность в случае наличия необходимых признаков 
может наступить для виновных только в администра-
тивном порядке (ст. 14.12 КоАП РФ) [2].

Механизм следообразования. Учитывая, что дей-
ствия преступников с позиции законодательства рас-
сматриваются, как хозяйственные операции, основная 
информация о них находит свое отражение в материа-
лах бухгалтерского учета и отчетности. По этой при-
чине по делам о преднамеренных банкротствах имен-
но материалы бухгалтерской отчетности содержат 
материальные следы преступления и приобретают 
центральное доказательственное значение.

Что же касается идеальных следов, то они пред-
ставляют собой информацию о событии преступле-
ния, характере и направленности действий подозре-
ваемого фигуранта, оставшуюся в памяти очевидцев 
произошедшего (работники предприятия должника, в 
том числе руководитель предприятия, его заместите-
ли, главный бухгалтер, иные лица, причастные к за-
ключению сделок и исполнению договорных и иных 
обязательств, представители организации кредитора), 
а также иных лиц, чьи сведения представляют интерес 
для уголовного дела. Указанная информация извлека-
ется следователем посредством проведения допроса 
названных лиц и закрепляется процессуально путем 
составления соответствующего протокола данного 
следственного действия.

Преднамеренные банкротства, в большинстве сво-
ем совершают мужчины (более 80 % случаев) в воз-
расте 23–65 лет, ранее не судимые, имеющие высокий 
образовательный уровень. Указанное обстоятельство 
позволяет им использовать более изощренные схемы 
совершения банкротств, причиняющих многомилли-
онные убытки, в том числе и на предприятиях, относя-
щихся к категории стратегических для определенных 
отраслей хозяйствования и целых административно-
территориальных субъектов. Половину преступников 
составляют руководители предприятий и их собствен-
ники. Порядка 30 % преступлений совершается в сго-
воре между ними [6, с. 492]. Большая часть субъектов 
криминальных банкротств хорошие психологи.

Источниками получения исходной информации о 
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преднамеренном банкротстве могут явиться:
• заявление конкурсного управляющего о нали-

чии признаков преднамеренного (фиктивного) 
банкротства;

• заявления от кредиторов;
• материалы аудиторских проверок;
• информация, полученная из контролирующих 

и иных правоохранительных органов (арби-
тражные суды, органы прокуратуры, Феде-
ральная налоговая служба РФ и т. п.), а также 
из средств массовой информации, Федераль-
ной службы России по финансовому оздоров-
лению и банкротству.

При проведении предварительной проверки по 
факту совершения преднамеренного банкротства на 
основании ст. 144 УПК РФ анализу подлежит огром-
ный массив документов, отражающих многоступен-
чатую структуру предприятия, сложную систему его 
управления и осуществляемую деятельность. К ним 
относятся, прежде всего, те материалы, которые со-
держат информацию о финансовом состоянии и хо-
зяйственном положении предприятия-банкрота, а 
именно: общий баланс; главные бухгалтерские кни-
ги; кассовые книги и кассовые документы; отчеты 
о валютной деятельности; платежные поручения и 
прилагаемые к ним договоры, на основании которых 
перечислялись денежные средства, документы, под-
тверждающие обязательства предприятия по вы-
полнению работ или оказанию услуг; документы на 
ссуду; аннулирование счета; документы на собствен-
ность (недвижимость) предприятия и т. п.

Источником необходимой информации о совер-
шенном криминальном деянии могут также стать:

• сведения о действительных бенефициарах;
• предприятия, являющиеся дочерними струк-

турами обанкротившегося объекта;
• лица, занимающиеся юридической практикой, 

маклеры, брокеры, бухгалтеры.
Арбитражный управляющий проводит соответ-

ствующую проверку за период не менее 2 лет, пред-
шествующих возбуждению арбитражным судом про-
изводства по делу о банкротстве, а также за период 
проведения процедур банкротства.

Объектами исследования являются:
• учредительные документы должника и его 

бухгалтерская отчетность;
• договоры, на основании которых производи-

лось отчуждение или приобретение имуще-
ства должника, изменение структуры активов, 
увеличение или уменьшение кредиторской за-
долженности, и иные документы о финансово-
хозяйственной деятельности должника;

• документы, содержащие сведения о составе 
органов управления должника, а также о ли-
цах, имеющих право давать обязательные для 
должника указания либо возможность иным 
образом определять его действия;

• перечень имущества должника на дату по-
дачи заявления о признании должника несо-

стоятельным (банкротом), а также перечень 
имущества должника, приобретенного или от-
чужденного в исследуемый период;

• список дебиторов (за исключением организа-
ций, размер долга которых составляет менее 5 
процентов дебиторской задолженности) с ука-
занием размера дебиторской задолженности 
по каждому дебитору на дату подачи заявле-
ния о признании должника несостоятельным 
(банкротом);

• справка о задолженности перед бюджетами 
всех уровней и внебюджетными фондами с 
указанием раздельно размеров основной за-
долженности, штрафов, пеней и иных фи-
нансовых (экономических) санкций на дату 
подачи заявления о признании должника не-
состоятельным (банкротом) и на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате прове-
дения проверки;

• отчеты по оценке бизнеса, имущества долж-
ника, аудиторские заключения, протоколы, 
заключения и отчеты ревизионной комиссии, 
протоколы органов управления должника;

• сведения об аффилированных лицах должника;
• материалы судебных процессов должника;
• материалы налоговых проверок должника;
• иные учетные документы, нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность 
должника.

Исследование в соответствии с Временными пра-
вилами проводится в два этапа. В рамках первого этапа 
проводится финансовый анализ значений и динамики 
показателей, характеризующих платежеспособность 
должника, рассчитанных за исследуемый период в 
соответствии с Правилами проведения арбитражным 
управляющим финансового анализа, утвержденными 
Правительством Российской Федерации [5]. К указан-
ным коэффициентам относятся:

• коэффициент абсолютной ликвидности;
• коэффициент текущей ликвидности;
• показатель обеспеченности обязательств 

должника его активами;
• степень платежеспособности по текущим обя-

зательствам.
По результатам проведенной проверки арбитраж-

ный управляющий готовит заключение, в котором 
формулирует один из следующих выводов:

• о наличии признаков преднамеренного бан-
кротства;

• об отсутствии признаков преднамеренного 
банкротства;

• о невозможности проведения проверки нали-
чия (отсутствия) признаков преднамеренного 
банкротства (при отсутствии документов, не-
обходимых для проведения проверки).

В случае установления признаков преступления за-
ключение направляется в правоохранительные органы.

В рамках проведения предварительной проверки 
в соответствии с требованиями ст. 144 УПК РФ по 
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факту наличия признаков преступления, предусмо-
тренного ст. 196 УК РФ, проводится комплекс прове-
рочных мероприятий, направленных на установление 
отраженных в заявлении конкурсного управляющего 
фактов. 

Для этих целей направляются запросы в налого-
вые органы, в целях получения следующих сведений: 

• расширенной выписки из ЕГРЮЛ со всеми 
изменениями (с даты создания по настоящее 
время);

• о банковских счетах (в том числе закрытых);
• о физических лицах, за которых осуществля-

ются (осуществлялись с момента регистрации 
по настоящее время) налоговые отчисления 
(НДФЛ);

• об имеющейся задолженности по налогам и 
сборам;

• информация из 8, 9, 10 разделов деклараций по 
НДС (книга покупок, книга продаж);

• копии материалов налоговых проверок, прове-
денных в отношении организации (за конкрет-
ный период);

• копия регистрационного дела, а также сведе-
ния о том, каким способом подавалась налого-
вая отчетность; 

• об операторе, посредством которого предо-
ставлялась налоговая и бухгалтерская отчет-
ность организации, а также при наличии све-
дения об используемых IP-адресах (протокол 
соединения).

На основании полученных сведений из налоговых 
органов лицо, проводящее проверку, направляет за-
просы в кредитные организации с целью получения 
расширенных выписок о движении денежных средств 
по расчетным счетам организации, открытым в Банке. 
Без сведений о движении денежных средств по сче-
там, а также о том, с какими контрагентами организа-
ция осуществляла финансово-хозяйственную деятель-
ность, не представится возможным дать полноценную 
картину финансового состояния организации до вы-
несения решения Арбитражным судом о признании 
организации несостоятельной (банкротом).

Кроме того, обязательно наличие копий всех ре-
шений Арбитражного суда по должнику. Как правило, 
их одновременно с подачей заявления предоставляет 
арбитражный управляющий. При наличии также при-
лагаются копии решений о привлечении учредителя 
(генерального директора) к субсидиарной ответствен-
ности, признании сделок недействительными.

В ходе проверки может быть назначена финансо-
во-аналитическая экспертиза, в рамках которой перед 
экспертом ставятся следующие вопросы:

• о финансовые состояния организации на опре-
деленную дату;

• о периоде возникновения неплатежеспособно-
сти организации;

• о соответствии сделок, заключенных должни-
ком, рыночным условиям; 

• о влиянии сделок, совершенных должником 

на финансовое состояние организации-долж-
ника. 

Кроме того, в ходе проверки необходимо получить 
объяснения со всех заинтересованных лиц как со сто-
роны должника, так и со стороны кредиторов.

Совокупность полученных сведений позволяет 
сделать обоснованный вывод о наличии, либо отсут-
ствии признаков преступления, предусмотренного 
ст. 196 УК РФ в действиях, либо бездействии пред-
ставителей организации должника. В случае, если та-
кие признаки имеются, следователем в порядке ст. 145 
УПК РФ принимается процессуальное решение в виде 
вынесения постановления о возбуждении уголовного 
дела.

При расследовании уголовных дел о преднамерен-
ном банкротстве на первоначальном этапе расследо-
вания складываются следующие типичные ситуации:

1. Предприятие является бессрочным несостоя-
тельным должником.

2. Должник подал в арбитражный суд заявление о 
признании его несостоятельным.

3. В действиях должника отсутствуют признаки 
преднамеренного банкротства и смежных с ним пре-
ступлений (ст.ст. 195, 197 УК РФ).

Комплекс следственных и иных процессуальных 
действий, проводимых в ходе расследования предна-
меренных банкротств, во всех трех описанных выше 
ситуациях включает в себя:

• осмотр документов;
• осмотр места происшествия;
• допросы ревизоров, аудиторов относительно 

данных ими заключений, свидетелей (потер-
певших), представителей юридических лиц, 
которым причинен ущерб, работников органи-
зации, экспертов, сотрудников ЦБ РФ или его 
территориального органа;

• проведение комплекса мероприятий, направ-
ленных на установление местонахождения по-
дозреваемого фигуранта и его задержание (при 
условии, если подозреваемый скрывается);

• направление запросов в налоговую инспек-
цию;

• выемки, обыски;
• изучение личности подозреваемого;
• осуществление комплекса мер по обеспече-

нию возмещения ущерба;
• проведение, в случае необходимости, доку-

ментальных ревизий, аудиторских проверок, 
назначение и проведение экспертиз. 

Объектами проведения судебных экспертиз по 
фактам преднамеренного банкротства будут являться:

• документы, которые свидетельствуют об уч-
реждении и регистрации должника, а также о 
внесении изменений и дополнений в учреди-
тельные документы;

• бухгалтерская отчетность, предоставленная 
должником за последний отчетный период;

• договоры, а также иные документы, которые 
явились основой для совершения операций по 
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отчуждению или приобретению имущества 
организации, изменению в структуре ее акти-
вов, увеличению или уменьшению кредитор-
ской задолженности.

В заключении авторами формируется вывод о том, 
что в преступных интересах институт банкротства 
используют для достижения различных целей. Чаще 
всего это связано с уклонением от уплаты крупной за-
долженности перед кредиторами и бюджетом.
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Цифровизация — неотъемлемое свойство со-
временных общественных отношений, значительное 
влияние которой на процессы человеческой жизни не-
оспоримо. Так, председатель правления ПАО «Сбер-
банк» Г. Греф отмечает: «Главный драйвер изменения 
мира — это технологии. Это главный фактор, ради-

кально и неизбежно меняющий мир. А внутри техно-
логий, конечно, цифра. Цифровые технологии стали 
радикальным образом менять всё то, что мы делали» 
[5]. Соглашаясь с указанным высказыванием, стоит 
сказать, что, как и любое другое преобразование со-
циальной структуры, цифровизация имеет стихийный 
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характер, требующий упорядочения нормами права.
В настоящее время в юридической науке сложи-

лась некоторая общность доктринальных цифровых 
институтов, подверженных наибольшему вниманию 
современных цивилистов. Среди них особенно выде-
ляется цифровая платформа, что обусловлено, прежде 
всего, ее широким распространением в экономической 
сфере. Это подтверждают последние рейтинги капи-
тализации коммерческих компаний, в которых первые 
места принадлежат таким лидерам мирового рынка, 
как «Apple», «Amazon», «Facebook» и лидерам Рос-
сийского рынка «Сбербанк», «ВТБ» — т. е. организа-
циям, активно использующим технологию цифровой 
платформы, а в некоторых случаях полностью строя-
щих на ее основе свою деятельность.

В то же время, несмотря на практически повсемест-
ное внедрение указанной технологии, соответствую-
щий цифровой институт до сих пор остается чуждым 
российскому законодательству и имеет лишь доктри-
нальное воплощение. Такое положение дел несколько 
оправдано внедрением схожего понятия, содержаще-
гося в Законе РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» (далее — Закон «О защи-
те прав потребителей») — агрегатора информации о 
товарах (услугах), однако, по нашему мнению, оно яв-
ляется недостаточным для обеспечения полноценного 
частноправового регулирования [4]. Агрегатор высту-
пает лишь разновидностью цифровой платформы и не 
охватывает весь спектр цифровых ресурсов, которые 
она подразумевает.

Анализ современных тенденций развития эконо-
мических отношений и научных трудов, посвященных 
данной тематике, позволяют предположить, что есть 
две основные причины, по которым внимание законо-
дателя было уделено именно агрегатору. Во-первых, в 
мировом юридическом сообществе не сформировал-
ся единый подход к пониманию цифровых платформ 
как правовой категории, а также подходы к их регу-
лированию даже в пределах одной правовой системы. 
Во-вторых, агрегатор информации о товарах (услу-
гах) — наиболее часто встречаемая разновидность 
платформы, которая на момент рассмотрения Феде-
ральным собранием проекта о внесении изменений 
в Закон «О защите прав потребителей» [2] достигла 
столь широкого распространения, что не могла оста-
ваться вне зоны правовой регламентации. Учитывая 
сказанное, подход законодателя был вполне разум-
ным, однако современные реалии опосредуют необхо-
димость выделения более широкого института.

Как уже было сказано, на сегодняшний день для 
отечественной юриспруденции цифровая платформа 
остается исключительно доктринальным институтом, 
что опосредует множественность подходов к харак-
теристикам ее признаков и самого термина. Интерес-
ными, на наш взгляд, видятся выводы, полученные в 
результате исследования, проведенного ПАО «Росте-
леком» [9, с. 5]. Его сотрудники дают следующее опре-

деление платформы: «система алгоритмизированных 
взаимовыгодных взаимоотношений значимого коли-
чества независимых участников отрасли экономики 
(или сферы деятельности), осуществляемых в еди-
ной информационной среде, приводящая к снижению 
транзакционных издержек за счёт применения пакета 
цифровых технологий работы с данными и изменения 
системы разделения труда». Так же в исследовании 
обозначены основные признаки платформы, к числу 
которых относятся:

• алгоритмизация взаимодействия участников 
платформы;

• взаимовыгодность отношений участников 
платформы (принцип win-win);

• значимость количества участников деятельно-
сти (масштаб), использующих платформу для 
взаимодействия;

• наличие единой информационной среды, в ко-
торой осуществляются взаимодействия участ-
ников, и соответствующей информационно-
технологической инфраструктуры;

• наличие эффекта в виде снижения транзакци-
онных издержек при взаимодействии различ-
ных участников платформы — по сравнению 
с тем же взаимодействием без платформы.

Указанный набор признаков позволяет, по крайней 
мере, выделить платформу из числа других цифровых 
ресурсов. Однако по причине абстрактности указан-
ных признаков упускаются иные сущностные харак-
теристики, которые становятся видимыми только при 
сопоставлении платформы с агрегатором информации 
о товарах (услугах).

Платформа и агрегатор обладают схожей приро-
дой, однако соотносятся как общее и частное. Оба по-
нятия подразумевают технологию, предназначенную 
для переноса некоторых фактических взаимоотноше-
ний в цифровую среду, однако агрегатор (его владе-
лец) выступает исключительно субъектом коммерче-
ских отношений, что нельзя сказать о платформе (ее 
владельце).

Платформа — это, прежде всего, комплексное 
понятие, объединяющее ряд цифровых ресурсов, от-
личающихся по назначению, структуре и другим 
параметрам. Наиболее существенным из них высту-
пает модель построения взаимоотношений между ее 
пользователями и владельцем, а также их статусы при 
таком взаимодействии. В случае с агрегатором, кото-
рый как мы уже выяснили, является разновидностью 
платформы, статусы распределяются следующим об-
разом: владелец (неизменный статус), продавец и по-
купатель (пользователи). Каждый из указанных субъ-
ектов находится в коммерческих отношениях друг с 
другом. Продавцы извлекают прибыль за счет прода-
жи товаров (предоставления услуг, выполнения работ) 
покупателям через агрегатор, который упрощает их 
взаимодействие. Его владелец в свою очередь уста-
навливает комиссию за каждую такую сделку, взи-
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маемую с продавца. Стоит согласиться с Л. А. Чего-
вадзе, что именно «владельцы агрегаторов объявляют 
правила пользования их объектами» [10, с. 14]. В от-
ношении потребителя владелец агрегатора несет обя-
занность по представлению корректной информации 
о товаре (услуге, работе), а также иные обязанности, 
состав которых может меняться зависимости от ресур-
са. В общем смысле данная система взаимоотношений 
представляет собой некий цифровой рынок, однако не 
всегда платформа предполагает его наличие.

Необходимо также затронуть смежное понятие 
агрегатора — «маркетплейс», которое даст понима-
ние ранее упомянутого тезиса. Оно подразумевает 
торговую площадку, которая объединяет продавцов и 
покупателей и одновременно предоставляет возмож-
ности оплаты, доставки товара и оказания других, свя-
занных с этим услуг [3, с. 468]. Таким образом, данные 
понятия представляют собой «две противоположные 
стороны одной и той же монеты». Первое характери-
зует юридическую сущность явления, а второе эконо-
мическую.

Л. И. Сергеев предлагает выделять операцион-
ные, инновационные, агрегированные, обучающие, 
социальные и другие разновидности платформ [8, с. 
38]. Особенно отчетливо видны расхождения при со-
поставлении моделей построения агрегатора инфор-
мации (агрегированной платформы) и обучающей 
платформы. Так, под вторую категорию попадает сер-
вис «YouTube», в его случае статусы распределяются 
следующим образом: владелец платформы, криэйтор 
контента и потребитель. Никто из указанных субъек-
тов не связан коммерческими отношениями, любые 
услуги предоставляются по «нулевой цене», а при-
быль извлекается за счет специфичного механизма 
размещения рекламы (монетизации).

Нулевая цена в данном случае выступает принци-
пиальным различием, детерминирующим специфику 
отношений участников платформы. Безусловно, агре-
гатор предоставляет часть услуг бесплатно, например, 
по ознакомлению с товаром, однако невозможно встре-
тить такую его разновидность, которая полностью ис-
ключала бы взимание платы с потребителя, так как в 
самой его основе лежит акт купли-продажи. В то же 
время «Госуслуги», являющиеся цифровой платфор-
мой, представляют собой справочно-информацион-
ный ресурс, обеспечивающий доступ к государствен-
ным и муниципальным услугам в целях организации 
комфортного и быстрого взаимодействия органов/уч-
реждений и населения. Их единственным оператором 
является Министерство цифрового развития РФ — 
федеральный орган исполнительной власти, который 
не преследует цели извлечения прибыли [6; 7].

Ещё одним отличительным свойством платформ 
часто выступает сложный характер их организации, 
заключающийся в совмещении нескольких разновид-
ностей цифровых ресурсов, что несвойственно агре-
гаторам. Например, социальная сеть «ВКонтакте», 

предлагает помимо коммуникационных услуг, игро-
вой, музыкальный и новостной контент. Агрегаторы 
могут совмещать в себе несколько рынков, как это де-
лает «Willdberries» или «Ozon», но не разновидностей 
цифровых ресурсов, так как в данном случае меняется 
лишь единица товарообмена, а не структура взаимо-
отношений.

В некотором смысле цифровую платформу можно 
представить как определенную базу данных, одно-
временно объединяющую и программу для ЭВМ, так 
как ее функционал значительно шире. Так, в ст. 1225 
ГК РФ перечислены результаты интеллектуальной 
деятельности, подлежащие правовой охране. Однако, 
по нашему мнению, цифровая платформа – явление 
сложносоставное и более объемное. В связи с этим 
поле правового регулирования рассматриваемого объ-
екта существенно расширяется и усложняется, что 
может вызвать дуализм в правоприменении, преодо-
леть который можно только путем признания такого 
института.

Необходимо подчеркнуть, что представленное в 
настоящей статье «видение» понятия цифровой плат-
формы является больше авторским, нежели обще-
принятым. Зачастую в трудах, посвященных данной 
тематике, она рассматривается как экономическое яв-
ление, в целом практически тождественное агрегатору 
(маркетплейсу). Так, А. В. Алтухов и С. Ю. Кашкин от-
мечают: «О цифровых платформах все чаще говорят 
как о рынке — то есть о месте встречи двух и более 
физических или юридических лиц с целью осущест-
вления того или иного обмена ценностями в той или 
иной форме и тем или иным способом» [1, с. 88]. Ука-
занная тенденция является не совсем верной, так как 
с юридической точки зрения куда целесообразнее 
объединять под эгидой данного понятия более широ-
кий спектр цифровых ресурсов, включая социальные 
сети, новостные агрегаторы и иные их разновидности. 
Описанный подход позволит обеспечить «регламента-
ционное единство» всей отечественной цифровой ин-
фраструктуры, законодательство получит стройную 
систему общих и специальных норм, а не их разроз-
ненную совокупность, как это случится при условии 
обрамления каждого из ресурсов в отдельную право-
вую категорию.

В настоящее время складывается такая ситуа-
ция, что все платформы с точки зрения отечествен-
ного законодательства можно разделить на агрега-
торы и цифровые ресурсы, не имеющее легального 
статуса. Данное обстоятельство представляет собой 
существенный пробел, не позволяющий выстроить 
логичную систему правового регулирования. Вторая 
из указанных категорий охватывает куда более широ-
кий спектр общественных отношений, нежели первая. 
Так, для некоторых из не агрегированных платформ 
особенно актуальны вопросы защиты личных неиму-
щественных прав. Например, в случае со стриминго-
выми сервисами (Twitch, Mixer) нужно гарантировать 
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защиту чести, достоинства и деловой репутации тре-
тьих лиц.

Для трудовой сферы это также важно, потому что 
до сих пор остаются неразрешенными вопросы о со-
циальных гарантиях и пенсионном обеспечении лиц, 
предоставляющих свои услуги через «Яндекс Такси» 
или «Advego».

В случае с уже упомянутым «YouTube» имеют 
место быть косвенные нарушения прав несовершен-
нолетних, так как платформа публикует большое ко-
личество ненормативного контента, к которому имеет 
свободный доступ практически каждый, в том числе 
и ребенок.

Резюмируя, следует говорить о не тождественно-
сти рассмотренных понятий в виду специфики отно-
шений, возникающих между владельцами и пользова-
телями данных цифровых ресурсов. Отечественный 
законодатель пока не готов к закреплению столь ши-
рокого фактически функционирующего института, 
что связанно с неоднозначностью явления платформы 
и дискуссионностью вопроса о принятии цифрового 
законодательства, необходимого для юридического 
оформления данной категории. Однако закрепление 
дефиниции «цифровая платформа» в совокупности с 
соответствующей классификацией окажет исключи-
тельно положительное влияние на правовое регулиро-
вание и развитие цифровой инфраструктуры в России.

Список источников
1. Алтухов А. В., Кашкин С. Ю. Правовая при-

рода цифровых платформ в российской и за-
рубежной доктрине // Актуальные проблемы 
российского права. 2021. Т. 16. № 7. С. 86–94.

2. Законопроектная деятельность // Правитель-
ство России [Электронный ресурс] http://
government.ru/activities/selection/302/26656/ 
(дата обращения: 28.03.2023).

3. Кордина И. В., Хлебович Д. И. Маркетплейс 
как бизнес-модель электронного посредниче-
ства // Известия Байкальского государствен-
ного университета. 2021. Т. 31. № 4. С. 467–477.

4. О защите прав потребителей : закон РФ от 
07февраля 1992 г. № 2300-1 (в ред. от 05.12.2022) 
// СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140; 2022. № 50 (Ч. III). 
Ст. 8772.

5. Официальный сайт. «Новые известия»: 
«NEWIZV.RU» [Электронный ресурс] [2023] 
URL: https://newizv.ru/news/2021-05-14/ (дата 
обращения: 22.02.2023).

6. Постановление Правительства РФ от 24 октября 
2011 г. № 861 (ред. от 31.12.2022) «О федеральных 
государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных ус-
луг (осуществление функций)» // СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 06.03.2023).

7. Постановление Правительства РФ от 02 июня 

2008 г. № 418 (ред. от 10.11.2022) «О Министер-
стве цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) // СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 06.03.2023).

8. Цифровая экономика : учебник для вузов / 
Л. И. Сергеев, А. Л. Юданова ; под редакци-
ей Л. И. Сергеева. М. : Издательство Юрайт, 
2020. 332 с.

9. Цифровые платформы : подходы к опреде-
лению и типизации [Электронный ресурс] / 
ПАО «Ростелеком. 2018. 5 с. Режим доступа: 
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/04/
digital_platforms.pdf.

10. Чеговадзе Л. А. Агрегаторы как объекты граж-
данских прав и ответственность их владель-
цев по обязательствам // Цивилист. 2022. № 1. 
С. 12–19.

References
1. Altukhov A. V., Kashkin S. Yu. The legal nature of 

digital platforms in Russian and foreign doctrine // 
Actual problems of Russian law. 2021. Vol. 16. № 
7. P. 86‒94.

2. Legislative activity // Government of Russia 
[Electronic resource] http://government.ru/
activities/selection/302/26656/ (accessed: 
28.03.2023).

3. Kordina I. V., Khlebovich D. I. Marketplace 
as a business model of electronic mediation // 
Proceedings of the Baikal State University. 2021. 
Vol. 31. № 4. P. 467‒477.

4. On Consumer Rights Protection : RF Law № 
2300-1 of 07.02.1992 (as amended from 05.12.2022) 
// SZ RF. 1996. № 3. Article 140; 2022. №. 50 (Part 
III). Art. 8772.

5. Official website. Novye Izvestia: «NEWIZV.RU» 
[Electronic resource] [2023] URL: https://newizv.
ru/news/2021-05-14/ (accessed: 22.02.2023).

6. Decree of the Government of the Russian 
Federation of 24.10.2011 № 861 (ed. of 
31.12.2022) «On federal state information systems 
providing the provision of state and municipal 
services (functions) in electronic form» // SPS 
«ConsultantPlus» (accessed: 06.03.2023).

7. Decree of the Government of the Russian Federation 
of 02.06.2008 № 418 (ed. dated 10.11.2022) 
«On the Ministry of Digital Development, 
Communications and Mass Communications of 
the Russian Federation» (with amendments and 
additions, intro. effective from 01.01.2023) // SPS 
«ConsultantPlus» (accessed: 06.03.2023).

8. Digital economy : textbook for universities / L. I. 
Sergeev, A. L. Yudanova ; edited by L. I. Sergeev. 
M. : Yurayt Publishing House, 2020. 332 p.

9. Digital platforms : approaches to definition 
and typification [Electronic resource] / PJSC 



153№ 4 / 2023 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

Rostelecom. 2018. 5 p. Access mode: https://d-
russia.ru/wp-content/uploads/2018/04/digital_
platforms.pdf.

10. Chegovadze L. A. Aggregators as objects of civil 
rights and the responsibility of their owners for 
obligations // Civilist. 2022. № 1. P. 12‒19.

Информация об авторах
Н. А. Малышева — преподаватель кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса Мо-

сковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук;
А. С. Мельник — курсант международно-правового факультета Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя.

Information about the authors
N. A. Malysheva — Lecturer of the Department of Civil and Labor Law, Civil Procedure of the Moscow University 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Candidate of Legal Sciences;
A. S. Melnik — Cadet of the International Law Faculty 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 12.04.2023; одобрена после рецензирования 29.05.2023; принята к публикации 
12.07.2023.

The article was submitted 12.04.2023; approved after reviewing 29.05.2023; accepted for publication 12.07.2023.

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».



Вестник Московского университета МВД России154 № 4 / 2023

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 340.158
https://doi.org/10.24412/2073-0454-2023-4-154-157
EDN: https://elibrary.ru/fhrmyt
NIION: 2003-0059-4/23-746
MOSURED: 77/27-003-2023-04-945

Преодоление недостатков в деятельности советского 
государственного арбитража в 1931–1974 гг.

Анна Сергеевна Машкова
Московский городской педагогический университет, Москва, Россия, MashkovaA@mgpu.ru
Научный руководитель: профессор Департамента права Института экономики, управления и права
Московского городского педагогического университета, кандидат юридических наук, профессор Н. Н. Ефремова

Аннотация. Анализируются  причины возникновения недостатков в деятельности государственных арби-
тражей в 1931–1974 гг. и характеристике мероприятий по их устранению. Выявлены следующие недостатки в де-
ятельности госарбитражей: низкая эффективность сигнализационной работы; несоответствие решений законода-
тельству; нарушение сроков рассмотрения споров; отсутствие обобщения арбитражной практики. Сделан вывод 
о том, что укрепление связей между госарбитражами должно было способствовать поддержанию единообразия 
арбитражной практики, повышению качества решений и оперативности разрешения споров. 

Ключевые слова: государственный арбитраж, эффективность, недостатки в деятельности, разрешение спо-
ров, хозорганы, процессуальные сроки

Для цитирования: Машкова А. С. Преодоление недостатков в деятельности советского государственного 
арбитража в 1931–1974 гг. // Вестник Московского университета МВД России. 2023. № 4. С. 154‒157. https://doi.
org/10.24412/2073-0454-2023-4-154-157. EDN: FHRMYT.

Original article

Overcoming shortcomings in the activities of the Soviet state arbitration in 1931‒1974

Anna S. Mashkova
Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia, MashkovaA@mgpu.ru
Research supervisor: Professor of the Department of Law of the Institute of Economics, Management and Law
of the Moscow City Pedagogical University, Candidate of Legal Sciences, Professor N. N. Efremova

Abstract. The article is devoted to the causes of deficiencies in the activities of state arbitrations in 1931‒1974 and 
the characteristics of measures to eliminate its. The author highlighted the following shortcomings in the activities of 
state arbitrations: low efficiency of signaling work; inconsistency of decisions with legislation; violation of the terms of 
dispute resolution; lack of generalization of arbitration practice. It is concluded that the strengthening of ties between 
state arbitration should have contributed to maintaining the uniformity of arbitration practice and, improving the quality 
of decisions and the efficiency of dispute resolution.

Keywords: state arbitration, efficiency, shortcomings in activities, dispute resolution, economic agencies, procedural deadlines
For citation: Mashkova A. S. Overcoming shortcomings in the activities of the Soviet state arbitration in 1931‒1974. 

Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023;(4):154‒157. (In Russ.). https://doi.
org/10.24412/2073-0454-2023-4-154-157. EDN: FHRMYT.

© Машкова А. С., 2023

Государственный арбитраж, функционировавший 
в период с 1931 г. по 1991 г., разрешал споры между 
предприятиями государственного сектора экономики 
и сигнализировал органам исполнительной власти о 
недостатках в деятельности хозяйствующих субъек-
тов, которые выявлял при рассмотрении дела по суще-
ству [1]. На протяжении всего периода существования 

госарбитража вопрос повышения эффективности ра-
боты указанного органа оставался приоритетным. Уже 
в 1930-е гг. Госарбитраж при СНК СССР и госарби-
тражи союзных республик получили право обследова-
ния и инструктирования органов госарбитража. Про-
верки госарбитражей осуществлялись ежеквартально 
и ежегодно, план утверждался главным госарбитром 
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Госарбитража при СНК СССР. Целью обследований 
являлось выявление недостатков в деятельности госу-
дарственных арбитражей и проведение мероприятий 
по их устранению. Выявление недостатков осущест-
влялось посредством изучения отчётов о проделан-
ной работе; выборочного ознакомления с материала-
ми дел; проверки выполнения инструкций и указов 
главных госарбитров. Особое внимание уделялось 
соответствию вынесенных решений законодатель-
ству, соблюдению сроков рассмотрения дел, качеству 
сигнализационной работы и контролю за устранением 
недостатков в деятельности предприятий. Результаты 
проверок направлялись в орган исполнительной вла-
сти, при котором состоял госарбитраж [10, л. 2].

Задачами данного исследования является выявле-
ние причин возникновения недостатков в деятельности 
органов госарбитража в 1931–1974 гг. и характеристи-
ка мероприятий по их устранению. Хронологические 
рамки обусловлены задачами исследования и связаны 
с необходимостью изучения мероприятий по повы-
шению эффективности в работе децентрализованной 
системы госарбитража1.

В 1930-е гг. к недостаткам в деятельности госу-
дарственных арбитражей следует отнести слабое вни-
мание к сигнализационной работе, в частности недо-
статочное взаимодействие с правоохранительными 
органами по вопросам о привлечении к ответственно-
сти должностных лиц, отсутствие контроля за рассмо-
трением направленных сигнализаций и устранением 
выявленных недостатков. Причина возникновения 
подобных нарушений видится нам в слабом взаимо-
действии между госарбитражами и органами испол-
нительной власти (в первую очередь эта проблема за-
тронула местные госарбитражи). Работники местных 
госарбитражей не участвовали в совместных заседа-
ниях с представителями исполнительных комитетов 
и не стремились выработать единую линию борьбы 
с недостатками в деятельности хозорганов [19, с. 29]. 
Помимо этого, местные госарбитражи были оторваны 
и от Госарбитража при СНК СССР, и от республикан-
ских госарбитражей, что не позволяло сформировать 
единую линию сигнализационной работы.

Указанные проблемы оставались неразрешенны-
ми и в 1940-е гг. К недостаткам в деятельности Го-
сарбитража при СНК СССР в обозначенный период 
следует отнести: отсутствие обобщений надзорной 
практики; низкую эффективность сигнализационной 
работы [11, л. 25]; волокиту; несоответствие решений 
законодательству [12, л. 10]; недостаточное внимание 
к рассмотрению преддоговорных споров, в том числе 
фактический отказ от рассмотрения преддоговорных 
споров по установлению количества и ассортимента 
поставляемой продукции, сроков и технических ус-
ловий поставок [14, л. 4]. При этом вопросы отмены 
решений и разработки инструктивных писем не были 
оставлены без внимания. Для сохранения единообраз-

1  В 1974 г. госарбитраж был преобразован в союзно-республиканский 
орган. Руководил централизованной системой госарбитража Государ-
ственный арбитраж СССР.

ной практики разрешения споров в республиканские 
госарбитражи направлялись письма по вопросам 
обобщения арбитражной практики, рассмотрение 
надзорных жалоб осуществлялось на специальных 
совещаниях госарбитров [11, л. 48]. Также одной из 
мер по повышению эффективности в работе госарби-
тражей стало укрепление связей с юрисконсультами 
предприятий, в частности посредством проведения 
совместных совещаний для обсуждения вопросов ар-
битражной практики [12, л. 10].

Рассмотрим проблемы деятельности местных го-
сарбитражей в обозначенный период на примере го-
сарбитражей РСФСР. К недостаткам работы местных 
госарбитражей относились: низкое качество решений 
(нарушение процессуальных норм и неустойчивость 
практики [5, л. 13–13 об.]); несвоевременная выдача 
исполнительных листов на принудительное исполне-
ние решений и слабо организованная сигнализацион-
ная работа. К появлению подобных недостатков при-
вели отсутствие обобщения арбитражной практики 
госарбитражей республики и слабое руководство со 
стороны госарбитража РСФСР в части проведения 
инструктирования. Важнейшей мерой по преодоле-
нию указанных недостатков стало усиление взаимо-
действия Госарбитража при СНК РСФСР с местными 
госарбитражами [5, л. 9]. В 1944 г. СНК РСФСР обязал 
государственный арбитраж проводить систематиче-
ские проверки и инструктирование местных госар-
битражей [2]. Отметим, что и от республиканских, 
и от местных органов госарбитража требовалось со-
хранить «не узкоюридический, а народнохозяйствен-
ный подход к рассмотрению споров» [12, л. 11], то 
есть усилить сигнализационную работу. Основным 
требованием к решениям госарбитражей оставалось 
соответствие текста решения законодательству [12, 
л. 15]. Ещё одним важным требованием являлось со-
блюдение процессуальных сроков, так как оператив-
ность рассмотрения споров относилась к показателям 
эффективности работы государственного арбитража. 
В связи с этим, дела, которые находились на рассмо-
трении более тридцати дней, требовалось поставить 
на особый контроль [12, л. 12].

И в 1950-е гг. повышение эффективности деятель-
ности органов госарбитража связывалось с совершен-
ствованием сигнализационной работы, и было направ-
лено на применение «активных мер для привлечения 
к персональной ответственности руководителей и 
работников хозорганов, допускающих нарушения» 
[4, с. 18]. В начале 1950-х гг. в ходе проверок органов 
госарбитража были выявлены следующие недостатки: 
систематическое нарушение постановлений Совмина 
СССР; волокита; формальное отношение к рассмо-
трению дел; нарушение порядка разрешения споров и 
процессуальных сроков [6, л. 1]; отказ от проведения 
работы по своевременному заключению хозяйствен-
ных договоров [9, л. 35].

Выделим также недостатки в деятельности Госар-
битража при Совмине СССР. В 1950-е гг. к недостаткам 
деятельности указанного госарбитража относились: 
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рассмотрение дел без участия сторон [14, л. 5]; недо-
статочная работа по борьбе с уклонением хозорганов 
от разрешения спора без передачи дела в госарбитраж; 
рассмотрение повторных жалоб на решения в отсут-
ствие новых существенных обстоятельств по делу; не-
достаточное изучение госарбитрами материалов дела, 
что приводило к ошибочным решениям; слабый кон-
троль за поступлением ответов на сигнализации [13, 
л. 15]. Проблемы в деятельности госарбитражей объ-
яснялись нехваткой сотрудников [8, л. 18] и низким 
уровнем знаний госарбитров об особенностях работы 
хозорганов [7, л. 263]. Снижение качества работы ре-
спубликанских госарбитражей связывалось со слабым 
руководством Госарбитража при Совмине СССР [14, л. 
33]. Ослабление связей между госарбитражами стало 
следствием снижения работы Госарбитража при Со-
вмине СССР по изданию сборников инструктивных 
указаний и редких выездов работников Госарбитража 
при Совмине СССР на места [13, л. 12]. В обозначен-
ный период закрепление «принципа двойного подчи-
нения арбитражей за счет усиления руководящего по-
ложения Госарбитража при Совете Министров СССР 
в арбитражной системе и за счет усиления связи ар-
битража с исполнительными и распорядительными 
органами» [18, с. 123] было направлено на повышение 
эффективности работы госарбитражей. Для реали-
зации обозначенной цели Совмин СССР требовал от 
Госарбитража вызывать главных госарбитров респу-
бликанских и местных госарбитражей с отчетами о 
работе и систематически проводить семинары по по-
вышению квалификации госарбитров.

В 1960-е гг. оставалась неразрешенной пробле-
ма нехватки кадров для органов госарбитража. Для 
привлечения специалистов была предоставлена воз-
можность юристам, ранее не работавшим в системе 
госарбитража, занимать должности госарбитров [17, 
л. 24]. Также к проблемам деятельности органов го-
сударственного арбитража следует отнести недоста-
точно частое использование имущественных санкций 
для воздействия на хозорганы, не выполнившие до-
говорные обязательства. В этой связи для укрепления 
договорной дисциплины предлагалось разработать 
систему информирования министерств и ведомств о 
рассмотрении споров [16, л. 22]. Ещё одной ключевой 
проблемой оставалось недостаточное взаимодействие 
между республиканскими и местными органами го-
сарбитража. Для решения указанной проблемы, к 
примеру, был увеличен штат инструкторского отде-
ла Госарбитража при Совмине РСФСР за счет кон-
сультантов, занимавшихся обобщением арбитражной 
практики [8, л. 18–19]. Это было необходимо для нала-
живания связей между госарбитражами и сохранения 
единообразия арбитражной практики. 

Подчеркнем, что к недостаткам деятельности мест-
ных госарбитражей в РСФСР, как и в предыдущие 
периоды, относились несоответствие решений зако-
нодательству; волокита; отсутствие систематической 
сигнализационной работы [8, л. 86–87]; несоблюдение 
инструкций Госарбитража при Совмине РСФСР [7, л. 

215]; отсутствие работы по обобщению арбитражной 
практики [9, л. 95]. Для укрепления взаимосвязи между 
республиканскими и местными госарбитражами тре-
бовалось систематически проводить совещания глав-
ных госарбитров и осуществлять проверки местных 
госарбитражей. Реализация вышеуказанных мер была 
направлена на поддержание единой практики разреше-
ния хозяйственных споров. Упорядочивание системы 
госарбитража осуществлялось и на республиканском, 
и на союзном уровнях, однако по состоянию на 1970 г., 
по мнению работников госарбитража, отсутствовала 
необходимость в создании централизованной системы 
органов государственного арбитража [15, л. 140].

К недостаткам в работе госарбитражей в 1970-е гг. 
следует отнести слабое внимание борьбе с нарушени-
ями в деятельности хозорганов, с неосновательным 
доведением споров до арбитражного разбиратель-
ства. Причины недостатков были обусловлены сла-
бым контролем Госарбитража при Совмине РСФСР 
за деятельностью местных госарбитражей и низким 
уровнем руководства госарбитражами со стороны 
органов исполнительной власти. В последнем случае 
речь шла о ненадлежащей организации надзорной ра-
боты, редких проверках отчетов главных госарбитров 
и задержках рассмотрения заявлений о пересмотре 
арбитражных решений [3]. Соответственно, требова-
лось повысить руководящую роль Госарбитража при 
Совмине РСФСР в вопросе организации процедуры 
рассмотрения споров и способствовать эффективному 
взаимодействию между госарбитражами и органами 
исполнительной власти. В целом, сохранялась пробле-
ма превышения сроков рассмотрения споров. Так, в 
1969 г. 5,2 % дел, поступивших в госарбитражи СССР, 
рассматривались с нарушением процессуальных сро-
ков. В конце 1960 – начале 1970-х гг. было признано 
недостаточным применение имущественных санкций, 
также были выявлены редкие случаи возбуждения дел 
по инициативе госарбитража и рассмотрения споров 
непосредственно на предприятиях с привлечением 
общественности [15, л. 104]. Была признана недоста-
точной работа Госарбитража при Совмине СССР и ре-
спубликанских госарбитражей по вопросам изучения 
и обобщения арбитражных дел и по предупреждению 
нарушений законности в деятельности хозорганов.

На протяжении изучаемого периода преодоле-
ние организационных трудностей в деятельности из-
учаемых органов виделось в укреплении взаимосвязи 
местных госарбитражей с госарбитражами республи-
ки и в усилении надзора со стороны Госарбитража при 
Совмине СССР за госарбитражами республик, а через 
них и за местными госарбитражами. Усиление взаи-
модействия между госарбитражами разных уровней 
должно было способствовать поддержанию единоо-
бразия арбитражной практики и, как следствие, повы-
шению качества решений и оперативности разреше-
ния споров. Также усиление взаимодействия между 
органами госарбитража позволяло сформировать еди-
ную линию сигнализационной работы. В обозначен-
ный период намечается тенденция к усилению связи 
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между госарбитражами, однако работу Госарбитража 
при СНК СССР (в дальнейшем — Госарбитража при 
Совмине СССР) и республиканских госарбитражей по 
проведению проверок органов госарбитража и их ин-
структированию следует считать недостаточной, не-
систематической.
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Аннотация. Рассматриваются основные направления создания и развития аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в Российской Федерации с учетом статистических данных МВД России. Новизна статьи заклю-
чается в анализе применения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» территориальными органа-
ми МВД России в субъектах Российской Федерации и раскрытии проблемных вопросов, а также предложении путей 
совершенствования деятельности уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов и организаций, принимающих участие в обеспечении общественной безопасности на основании за-
конодательства Российской Федерации с использованием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
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Обеспечение общественной безопасности в Рос-
сийской Федерации является необходимым условием 
жизнедеятельности граждан, соблюдения их закон-
ных прав и свобод, эффективного функционирования 
систем управления, экономики, городского хозяйства, 
транспорта и связи, развития социальной и духовной 
сфер общества. На фоне проведения специальной во-
енной операции образуются новые вызовы и угрозы, 
связанные со стремлением ряда иностранных госу-
дарств дестабилизировать социально-политическую 
и криминогенную обстановку в России. В складыва-
ющейся обстановке возникает необходимость повы-
шения эффективности координации и взаимодействия 
органов исполнительной власти, а также органов мест-
ного самоуправления, организаций и учреждений, 
принимающих участие в обеспечении общественной 
безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Одним из приоритетных направлений такого вза-
имодействия является создание и функционирование 
на базе межмуниципальных и муниципальных обра-
зований комплексной информационной системы, обе-
спечивающей прогнозирование, мониторинг, преду-
преждение и ликвидацию возможных угроз. В рамках 
исполнения поручения Президента Российской Феде-
рации от 27 мая 2014 года № Пр-1175 была разработана 
и утверждена Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 03 декабря 2014 № 2446-р «Кон-
цепция построения и развития аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город» [1; 2]. Целью 
построения и развития данного комплекса является 
повышение общего уровня общественной безопасно-
сти, правопорядка и безопасности объектов жизнеде-
ятельности путем координации деятельности госу-
дарственных органов, организаций, принимающих 
участие в обеспечении общественной безопасности на 
основании законодательства Российской Федерации с 
использованием аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город».

Безусловно, аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город» (далее — АПК «Безопасный го-
род») играет серьезную позитивную роль в обеспече-
нии безопасности граждан, общества и государства 
в целом, является не только ведущим инструментом 
повышения уровней безопасности, но и существенно 
улучшает координацию деятельности сил и служб, от-
ветственных за решение этих задач путем внедрения 
на базе муниципальных образований различных авто-
матизированных систем, обеспечивающих прогнози-
рование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию 
возможных угроз, а также контроль устранения послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений [3].

Таким образом, АПК «Безопасный город» пред-
ставляет собой совокупность существующих и пер-
спективных федеральных, региональных, муници-
пальных и объектовых автоматизированных систем 
на местном уровне, объединенных для решения задач 
в сфере обеспечения защиты населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера, обще-

ственной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания, а также взаимодействующих с ними 
автоматизированных систем в рамках единой регио-
нальной информационно-коммуникационной инфра-
структуры [4].

Стремительное внедрение информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая технологии 
искусственного интеллекта, практически во все сферы 
жизни предоставляет субъектам обеспечения обще-
ственной безопасности оперативно получать инфор-
мацию, решать комплексные задачи и формировать 
качественную аналитику для принятия управленче-
ских решений. Следует отметить, что в соответствии 
с действующим законодательством принципиального 
запрета на использование систем видеонаблюдения, 
включая технологии искусственного интеллекта1 нет, 
а полномочия органов внутренних дел в данной сфере 
регламентируются Федеральным законом «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» [5].

В рамках обеспечения общественной безопасно-
сти и правопорядка на территориях муниципальных 
образований, органами внутренних дел Российской 
Федерации проводится большой объем работы по раз-
вертыванию необходимых компонентов (подсистем) 
правоохранительного сегмента АПК «Безопасный го-
род». В частности, территориальными органами МВД 
России на региональном уровне осуществляется взаи-
модействие с органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления по вопросам разработки и реализации 
региональных (муниципальных) программ на разви-
тие и эксплуатацию правоохранительного сегмента 
АПК «Безопасный город».

По данным МВД России [6] в 1 593 населенных 
пунктах Российской Федерации для обеспечения 
правопорядка и безопасности граждан на улицах и в 
иных общественных местах развернуты и функциони-
руют свыше 520 тыс. камер видеонаблюдения, из них 
214 тыс. — в местах массового пребывания граждан 
[по данным: 7].

С помощью технических средств правоохрани-
тельного сегмента АПК «Безопасный город» зафикси-
ровано более 86,5 млн преступлений и правонаруше-
ний, раскрыто 17,6 тыс. преступлений.

Наиболее успешно в 2022 году реализовано раз-
вертывание систем видеонаблюдения в Краснодар-
ском, Красноярском, Хабаровском краях, Брянской, 
Волгоградской, Костромской, Курганской, Курской, 
Нижегородской, Новгородской, Сахалинской, Тюмен-
ской областях, г. Москве и Ямало-Ненецком автоном-
ном округе.

Вместе с тем, доля интеллектуальных камер (ситу-
ационного видеонаблюдения) в системе видеонаблю-
дения составляет всего 2 % (10 тыс.); камер, позволя-
ющих определять биометрические параметры лица 
человека — 22,8 % (118,6 тыс.), а вывод информации 
в органы внутренних дел осуществляется только с 70 

1  Например, использование систем по распознавания лиц для иденти-
фикации и розыска людей.
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% видеокамер, что существенно ограничивает воз-
можность обеспечения сотрудников территориальных 
органов МВД России удаленным оперативным досту-
пом к ресурсам хранилищ фото и видеоинформации 
АПК и, как следствие, существенно снижает эффек-
тивность работы по раскрытию преступлений (в том 
числе, «по горячим следам»).

Отдельного внимания заслуживает развитие си-
стемы видеонаблюдения на базе государственной ин-
формационной системы «Единый центр хранения и 
обработки данных»1, а также сервис подсистемы ав-
томатической регистрации сценариев индексирования 
видеоинформации города Москвы2 и Московской обла-
сти «Безопасный регион» и, по распознаванию лиц, где 
уже накоплен значительный опыт, позволяющий оце-
нить преимущества и недостатки построения систем 
видеонаблюдения на базе АПК «Безопасный город».

За 10 месяцев 2022 года в Москве с использовани-
ем АПК «Безопасный город» раскрыто свыше 7,7 тыс. 
преступлений3, задержано 695 лиц, находившихся в 
федеральном розыске, по фактам несоблюдения огра-
ничения в виде запрета покидать место жительство 
составлено 1 576 административных протоколов в от-
ношении 659 поднадзорных лиц по статье 19.24 КоАП 
РФ4, выявлено 213 преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков5, по линии противодействия экс-
тремизму установлено 1 591 лицо.

1  В настоящее время в ГИС «Единый центр хранения и обработки 
данных» Москвы поступают изображения с более чем 163 тыс. камер 
видеонаблюдения, интегрированных в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. № 24-ПП «Об утвержде-
нии положения о государственной информационной системе «Единый 
центр хранения и обработки данных», более 53 тыс. локальных систем 
видеонаблюдения предприятий и организаций города. Кроме того, про-
водятся мероприятия по техническому оснащению образовательных 
организаций (учреждений) согласно присвоенной категории опасности 
(из 98 тыс. камер видеонаблюдения 26 тыс. интегрированы в ГИС).
2  Компания Surfshark опубликовала рейтинг крупнейших городов 
мира по количеству камер на один квадратный километр. Столица Рос-
сии заняла 30-ю строчку. На одном квадратном километре находятся 
порядка 77 камер видеонаблюдения, сообщает пресс-службы Департа-
мента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Москвы. В тридцатку аналитики также включили Сеул и Барселону. 
На первом месте — индийский город Ченнаи. Здесь установлено камер 
видеонаблюдения в 8,5 раз больше, в чем в Москве. Второе место в рей-
тинге досталось также индийскому мегаполису Хайдарабад (480 камер 
на 1 км2). В пятёрку лидеров вошли также два города Китая — Харбин 
(410 камер на 1 км2) и Сямэнь (385 камера на 1 км2). Кроме того, в топ-
5 попала столица Великобритании, Лондон с результатом в 399 камер 
видеонаблюдения на 1 квадратный километр [8].
3  В том числе 40 убийств, 162 умышленных причинения тяжкого вре-
да здоровью, 192 разбойных нападения, 557 грабежей, почти 3,8 тыс. 
краж, 87 хулиганств и более 1,2 тыс. мошенничеств.
4  «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение 
обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре». В от-
ношении 15 поднадзорных лиц, не прибывших к месту осуществления 
административного надзора, либо самовольно оставивших его, местона-
хождение которых установлено посредством подсистемы автоматической 
регистрации сценариев индексирования видеоинформации, возбуждено 
15 уголовных дел по статье 314.1 УК РФ «Уклонение от административ-
ного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в 
соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».
5  Возбуждено 212 уголовных дел, изъято 41 512,39 гр. наркотиков, за-
держано 230 лиц.

При поддержке Губернатора и Правительства Мо-
сковской области, в целях обеспечения общественной 
безопасности, комплекс АПК «Безопасный город» 
смонтирован на территории Московской области, 
включающий в себя следующие информационные си-
стемы: службы «112», комплексная система экстренно-
го оповещения населения «КСЭОН», ЭРА-ГЛОНАСС 
(Экстренное реагирование при авариях), система мо-
ниторинга работы объектов коммунального хозяйства 
и систем жизнеобеспечения, Безопасный регион (Си-
стема видеонаблюдения).

Система «Безопасный регион» является сегментом 
АПК «Безопасный город» и реализуется на террито-
рии Московской области на основании постановления 
Правительства Московской области от 272015 № 23/3 
«О создании в Московской области системы техноло-
гического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления «Безопасный 
регион» (с изменениями на 03 декабря 2019 г. «Поста-
новление Правительства № 913/42») и Распоряжений 
Министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области от 
30 июня 2015 г. № 10-17/РВ, от 04 сентября 2015 г. № 10-
26/РВ «Об общих технических требованиях к комплек-
сам видеонаблюдения, передаче данных комплексов и 
правилах их подключения к муниципальным центрам 
обработки и хранения видеоданных».

С целью повышения эффективности работы си-
стемы «Безопасный регион» развивается подсистема 
видео аналитики. По состоянию на 1 сентября к си-
стеме распознавания лиц подключено более 10,8 тыс. 
видеокамер.

По данным ГУ МВД России по Московской обла-
сти в 2022 году с использованием систем видеонаблю-
дения раскрыто 2947 преступлений.

Ввиду увеличения количества камер видеона-
блюдения в местах массового пребывания людей в 
Московской области наблюдается положительная ди-
намика снижения уровня преступлений, совершен-
ных на улицах на 8,4 %, в том числе тяжких и особо 
тяжких уголовно наказуемых деяний на 5,8% и иных 
общественных местах на 7,9 % (с 21949 до 20206, -1743) 
в том числе тяжких и особо тяжких уголовно наказуе-
мых деяний на 7,3 % (с 3438 до 3187, -251).

Вместе с тем, внедрение и развитие в субъектах 
Российской Федерации систем видеонаблюдения АПК 
«Безопасный город позволяет выявить ряд проблем-
ных вопросов, требующих всестороннего изучения и 
оценки. В частности, назрела необходимость установ-
ления обязательных требований к системам видеона-
блюдения объектов независимо от форм собственно-
сти6 и их интеграции в системы «Безопасный город» 

6  При создании и эксплуатации систем видеонаблюдения владельцы 
инфраструктуры руководствуются собственными потребностями и 
техническими решениями. Возможность интеграции своих систем в 
государственную систему видеонаблюдения собственниками не рас-
сматривается в принципе. В результате в каждом конкретном случае 
требуются отдельные проработки данного вопроса, при этом соб-
ственник не заинтересован в интеграции своих видеокамер в государ-
ственные информационные системы.
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(например, фасадные камеры (подъездные) много-
квартирных домов, различных предприятий и орга-
низаций, объектов промышленности, объектов повы-
шенной опасности и транспортной инфраструктуры1, 
торговых, рыночных и развлекательных комплексов, 
спортивных сооружений, объектов почтовой связи и т. 
д.), уровней технической защищенности используемо-
го оборудования от несанкционированного доступа, 
специальных ограничений по доступу к накапливае-
мой информации в целях исключения доступа к ней 
лиц, которыми она может использоваться в противо-
правных целях.

Открытыми остаются вопросы принятия допол-
нительных мер по обеспечению безопасности функ-
ционирования создаваемых систем видеонаблюдения 
АПК «Безопасный город»: отнесения их к категории 
значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, а обрабаты-
ваемых и хранящихся видеопотоков, архивной виде-
оинформации и фотоизображений — к охраняемой 
законом информации; разграничение права и роли 
пользователей систем.

Данные проблемы характерны не только для си-
стем видеонаблюдения города Москвы и Московской 
области, но и других регионов, где создаются систе-
мы видеонаблюдения в рамках развития систем АПК 
«Безопасный город».

Отмечаем, что действующее законодательство не 
содержат императивных предписаний органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного по построению и развитию аппа-
ратно-программных комплекса «Безопасный город», 
а именно не конкретизированы права и обязанности 
участников единой системы обеспечения обществен-
ной безопасности в данной сфере, а также механизм 
финансирования проводимых мероприятий.

Принимая во внимание разнообразие в подходах 
построения и развития АПК «Безопасный город» в 
субъектах Российской Федерации в целях противо-
действия указанным угрозам, назрела необходимость 
в едином системном подходе к развитию и внедрению 
АПК «Безопасный город» на различных уровнях, 
включая правовые и организационные аспекты.

Также в рамках совершенствования правоохрани-
тельного сегмента предусмотреть постепенную инте-
грацию в АПК «Безопасный город» видео ресурсов, 
установленных не только в на улицах и иных обще-
ственных местах, но и в жилом секторе, а также на 
территориях различных учреждений, организаций, 
предприятий и иных объектов не зависимости от фор-
мы собственности на безвозмездной основе, а также 
определить перечень систем видеонаблюдения, кото-
рые входят в правоохранительный сегмент АПК «Без-
опасный город» для учета выявленных (раскрытых) 
преступлений и иных правонарушений.

На основании вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что в современных условиях аппаратно-

1  Не подпадающие под действие Федерального закона от 9 февраля 
2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

программный комплекс «Безопасный город» является 
неотъемлемым инновационным сегментом обеспече-
ния общественной безопасности территориальными 
органами МВД России в субъектах Российской Феде-
рации.
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В современных условиях стремительно изменяю-
щая ситуация в политической и социально-экономи-
ческой сфере требует анализа текущей обстановки и 
разработки адекватных мер по совершенствованию и 
прогнозированию государственной политики России. 
Миграция представляется одним из важнейших на-
правлений развития политики Российской Федерации. 
В этой связи, анализ ее ключевых векторов и перспек-
тив развития является приоритетной задачей.

Базовые направления правового регулирования 
миграционных процессов в Российской Федерации 

определены Концепцией государственной миграци-
онной политики [1]. Основной целью миграционной 
политики является формирование миграционной си-
туации, при которой в стране образуется благопри-
ятный социально-экономический и демографический 
климат. Вместе с тем миграционная политика должна 
обеспечить защиту интересов государства, межкон-
фессиональный мир и согласие, а также сохранение 
культурного достояния.

Исследование Концепции государственной мигра-
ционной политики позволяет сделать вывод, что пра-
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вовое регулирование в сфере миграции должно быть 
направлено на решение следующих задач.

Прежде всего, это совершенствование мер по ре-
гулированию численности привлекаемых трудовых 
мигрантов на основе анализа ситуации на рынке тру-
да, анализа тенденций изменения ситуации на рынке 
труда, основанных на реальных и прогнозируемых по-
требностях экономики Российской Федерации и необ-
ходимости защиты интересов граждан.

Зачастую система определения потребности в ино-
странных работниках не имеет научной обоснованно-
сти и критериев определения нуждаемости отдельных 
сфер экономики. Кроме того, эта система отличается 
низким уровнем динамичности, в то время как в со-
временной экономике конкурентные преимущества 
определяются именно скоростью принятия управ-
ленческих решений. В этой связи многие российские 
работодатели отличаются невысоким уровнем кон-
курентоспособности по сравнению с иностранными 
работодателями. В настоящее время вопросы органи-
зованного набора иностранных работников решаются 
только на основании двусторонних межгосударствен-
ных договоров, общего законодательного механизма 
осуществления организованного набора иностранных 
работников в полной мере не сформировано.

В соответствии с международной практикой про-
цесс организованного привлечения иностранных ра-
ботников в Российскую Федерацию можно разделить 
на следующие этапы: сбор информации от работода-
телей наличии потребности в иностранных работни-
ках определенных специальностей; осуществление 
первичного подбора соответствующих работников 
на территории иностранных государств; подготовка 
кандидатов на территории государства гражданства 
трудового мигранта; организованная отправка канди-
датов в Российскую Федерацию и их встреча на тер-
ритории России; оформление документации на право 
осуществление трудовой деятельности, помощь в 
оформлении трудовых правоотношений с работодате-
лями; мониторинг трудовой деятельности мигрантов, 
помощь в решении адаптационных проблем.

Процесс реализации соответствующих мероприя-
тий на каждом обозначенном этапе предусматривает 
правовое регулирование статуса, а также прав и обя-
занностей всех участников организованного привле-
чения иностранных работников, к числу которых сле-
дует отнести иностранное государство трудящегося, 
принимающее государство, самого трудового мигран-
та, а также специализированного субъекта данных от-
ношений — кадровые агентства и центры подготовки 
трудовых мигрантов. Реализация соответствующих 
этапов предполагает регулирование правового стату-
са, прав и обязанностей всех участников данного про-
цесса. Важность вопроса организованного привлече-
ния иностранных работников отмечена утверждением 
нового профессионального стандарта «Специалист по 
трудовой миграции» [2].

В сфере создания условий для адаптации иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-

дерации в социальной и культурной сферах необходимо 
учитывать соответствующие условия, в том числе, как 
субъективные особенности мигрантов (национальные 
особенности, профессиональные особенности, возраст 
и т. п.), так и особенности субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого проживают мигранты. 
В настоящее время социальная и культурная адапта-
ция иностранных граждан осуществляется в регионах в 
рамках реализации соответствующих государственных 
программ, подпрограмм или отдельных региональных 
нормативных актов, действующих на уровне российских 
субъектов. Федеральной программы соответствующего 
направления не существует, но утверждены Методиче-
ские рекомендации для органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации «О социальной и куль-
турной адаптации и интеграции иностранных граждан 
в Российской Федерации» [3]. Представляется, что со-
ответствующие институты и механизмы социальной и 
культурной адаптации необходимо создавать в рамках 
реализации федеральной программы адаптации.

Необходимо создание механизма противодействия 
формирования этнических анклавов, пространствен-
ной сегрегации и недопущения маргинализации ино-
странных граждан на территории Российской Феде-
рации. Специалисты в сфере миграции и социологии 
подчеркивают, что в России неприменима модель ис-
кусственной деанклавизации [4]. Кроме того, в Кон-
ституции РФ закреплен принцип свободного выбора 
места жительства и свободы передвижения, соответ-
ственно, любые императивные ограничения на сво-
бодное поселение в рамках этнических анклавов будет 
противоречить данному конституционному принци-
пу. Соответственно, противодействовать анклавиза-
ции мигрантов может только политика их интеграции 
в общественную жизнь.

В нашей стране необходимо расширить условия 
для свободной учебной миграции. Одной из задач го-
сударственной миграционной политики, определенных 
Концепцией государственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019‒2025 гг., является соз-
дание благоприятных условий для перемещения педа-
гогов, научных работников и студентов. Представля-
ется, что соответствующими мероприятиями должны 
стать: упрощение визового режима для иностранных 
студентов; совершенствование порядка их миграци-
онного учета; возможность легального осуществления 
трудовой деятельности для иностранных студентов; 
облегчение визового режима для лиц, имеющих науч-
ную степень или педагогическое образование.

Разрешение проблем пространственного развития 
России и ликвидация диспропорции территориального 
размещения населения является еще одним приоритет-
ным направлением. Для нашего государства актуальна 
проблема неравномерного социально-экономического 
развития территорий, когда отдельные регионы имеют 
высокий экономический потенциал и соответствующий 
высокий уровень жизни населения, а в других регионах 
наблюдаются трудности социально-экономического 
характера, и, соответственно, ниже уровень жизни на-
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селения. И если в регионах с трудными климатически-
ми условиями проблемы пространственного развития 
частично компенсируются с помощью действия спе-
циального социального законодательства, устанавли-
вающего так называемые «северные надбавки», то на 
остальных территориях огромной Российской Федера-
ции отсутствуют соответствующие правовые способы 
решения обозначенных проблем.

Решение указанной проблемы не может быть осу-
ществлено с помощью правовых мер, для ее решения 
требуются экономические меры, которые, в свою оче-
редь, реализуются в форме нормативных правовых 
актов. Данное направление государственной мигра-
ционной политики может быть реализовано путем 
расширения сферы действия Федерального закона от 
01 мая 2016 г. № 119-ФЗ [5]. В действующей редакции 
указанный Федеральный закон предусматривает воз-
можность предоставления земельных участков двум 
категориям граждан: гражданам России; соотече-
ственникам, являющимся участниками Государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию.

Представляется возможным рассмотреть вопрос о 
распространении действия указанного Федерального 
закона на иностранных граждан. К числу таких лиц 
можно отнести проживающих в Российской Федера-
ции на основании вида на жительство.

Необходимо создание новых и совершенствование 
действующих механизмов профилактики нарушений 
миграционного законодательства, их выявления и пре-
сечения. Также к данной группе задач следует отнести 
необходимость профилактики и пресечения коррупци-
онных преступлений в миграционной сфере. В Переч-
не поручений Президента РФ по вопросам реализации 
Концепции государственной миграционной политики 
на 2019‒2025 годы указывается, что совершенствова-
ние механизма пресечения нарушений миграционного 
законодательства и коррупционных правонарушений в 
сфере миграции невозможно без установления гибких 
и удобных миграционных правил.

Соответственно, работа в данном направлении 
должна вестись одновременно путем упрощения ми-
грационных процедур и реализации принципа неот-
вратимости наказания за коррупционные и иные пра-
вонарушения в миграционной сфере. Представляется, 
что действующее законодательство в миграционной 
сфере в целях противодействия правонарушениям 
необходимо совершенствовать в части установления 
правовых мер защиты лиц, сообщивших о фактах 
правонарушений, и прежде всего, коррупционных 
правонарушений, в миграционной сфере, в правоохра-
нительные органы или иные органы власти; привле-
чения органов общественного контроля, обществен-
ных организаций, представителей миграционных 
сообществ к решению вопросов обеспечения государ-
ственного контроля за соблюдением миграционного 
законодательства.

Исследуя основные перспективы правового ре-
гулирования миграционных процессов в Российской 

Федерации, необходимо отметить, что МВД России 
был разработан проект закона «Об условиях въезда 
(выезда) и пребывания (проживания) в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без граждан-
ства» [6]. Указанный законопроект предусматривает 
следующие основные изменения правового регулиро-
вания в сфере миграции:

• реформирование порядка въезда иностранных 
граждан в Российскую Федерацию на основе 
процедуры сбора информации и идентифика-
ции лица при въезде;

• унификация миграционных режимов;
• реформирование института постоянного про-

живания (свыше 90 дней) на основе введения 
общего и упрощенного порядка получения 
разрешения на постоянное проживание и вве-
дения для постоянно проживающих единого 
электронного документа;

• реформирование порядка трудовой миграции 
путем установления универсального механиз-
ма найма иностранных работников на основе 
реестра работодателей и реестра иностранных 
работников;

• введение института контролируемого пребыва-
ния иностранного гражданина в России путем 
установления за определенными иностранны-
ми гражданами административного надзора;

• установление единой процедуры удаления ино-
странцев из России — «высылки» вместо де-
портации и административного выдворения.

В настоящий момент указанный законопроект 
проходит стадию обсуждения. 

Анализ основных направлений и перспектив право-
вого регулирования миграционных процессов позволя-
ет сделать следующие выводы. Основные направления 
нормотворческой деятельности в миграционной сфере 
определены Концепцией государственной миграцион-
ной политики, а также утвержденным Президентом 
РФ Перечнем поручений по вопросам реализации Кон-
цепции государственной миграционной политики на 
2019‒2025 годы. В указанных актах детально обозна-
чены основные направления нормотворческой работы 
в сфере миграции на ближайшие годы. Однако именно 
от законодательного совершенствования нормативной 
правовой базы с учетом существующих проблем, а так-
же осуществления органами исполнительной власти 
обозначенных мероприятий зависит, будут ли реали-
зованы в полной мере основные направления государ-
ственной политики в миграционной сфере.
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Предметом данной статьи является социальное 
предпринимательство в Российской Федерации1.

Первоначально о состоянии теории.
Так, С. С. Занковским «рассмотрены признаки и 

законодательное регулирование социального пред-
принимательства» («Таким образом, в классифика-
ции бизнеса социальное предпринимательство займет 
свое место, исходя из характера предпринимательской 
деятельности, ее социального оттенка. И если не все 
разновидности такого предпринимательства пользу-
ются законодательно установленными льготами, то 
это объяснимо тем обстоятельством, что государство 
определяет такие льготы для решения тех социальных 
проблем, которые считает наиболее острыми») [2].

Р. И. Газизуллиным «поставлена проблема соци-
ального предпринимательства как нового для России 
феномена экономической и правовой жизни» («Содер-
жание, место и перспективы социального предприни-
мательства в каждой стране в условиях конкретной 
экономики специфичны, однако можно отметить ряд 
универсальных признаков. Во-первых, социальное 
предпринимательство — феномен, возникающий в 
результате осознания общественной потребности в 
решении социальных проблем при активном участии 
экономически эффективных бизнес-организаций. Во-
вторых, с социальным предпринимательством свя-
зываются высокие общественные ожидания, нередко 
влияющие на принятие не только важных экономиче-
ских, но и политических решений. В-третьих, соци-
альное предпринимательство может рассматриваться 
как своего рода ренессанс моральных ценностей тра-
диционного общества в условиях постиндустриали-
зации. В-четвертых, изучение социального предпри-
нимательства предполагает междисциплинарность. 
Затрагивая отношения государства, общества и наи-
более экономически активной и эффективной его ча-
сти, социальное предпринимательство, так или иначе, 
является предметом исследований в сферах теории 
предпринимательства, институциональной экономи-
ки, конституционной экономики, теории и практики 
частного права. В качестве вывода сформулируем сле-
дующее определение социального предприниматель-
ства: это социально-экономическая активность, осу-
ществляемая в различных организационно-правовых 
формах, объединенных непосредственной целевой 
направленностью на решение одной или нескольких 
актуальных для данного общества социальных про-
блем. Добавим, что гипотетически идеальная модель 
социального предпринимательства предполагает 
устойчивость механизмов реализации целей в сочета-
нии с новаторством идей и комбинацией ресурсов для 
достижения поставленных целей, а также этическую 
безупречность корпоративной культуры») [3].

О. А. Серова полагает следующее: «Социальное 

1  Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают с 
25.12.1991 г. для названия государства использовать исключительно 
этот термин (подробнее об этом см.: [1]).

предпринимательство как экономико-правовое явле-
ние широко распространено во всем мире. В России 
идет поиск оптимальных организационно-правовых 
форм для организации подобной деятельности. По-
пытки заимствования специальных видов организа-
ций, относящихся к социальному предприниматель-
ству в зарубежных правопорядках, могут привести к 
отрицательному результату. В статье обосновывается 
необходимость учета сложившейся в стране практики 
социального предпринимательства, не имеющего за-
конодательного закрепления. Предлагаемое разграни-
чение социального предпринимательства и деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих 
организаций позволит развиваться новому явлению в 
системном единстве с действующими нормами граж-
данского законодательства» («В российских условиях 
отсутствуют предпосылки к созданию «общины» как 
организационной формы оказания помощи нуждаю-
щимся лицам. Вне рамок институциональных образо-
ваний, к которым прежде всего относится конструк-
ция юридического лица, создание системного подхода 
к оказанию социальной поддержки невозможно. В на-
стоящее время такая система образуется путем созда-
ния организаций малого и среднего бизнеса, которые 
должны признаваться субъектами социального пред-
принимательства и деятельностью некоммерческих 
организаций (социально ориентированные организа-
ции и исполнители общественно полезных услуг)») [4].

Г. А. Писарев рассмотрел «новейшее законода-
тельство Российской Федерации в части закрепления 
понятия социального предпринимательства и условий 
отнесения предприятий к социальным» («Таким об-
разом, статус социального предпринимателя должен 
формироваться с учетом основных признаков пред-
принимательской деятельности с наполнением ее та-
ким сущностным признаком, как социальная миссия. 
У социального предпринимателя появляется особая 
цель (миссия) — осуществление социально значимых 
видов деятельности, направленных на разрешение со-
циальных проблем, с целью получения прибыли (до-
хода). Представляется возможным, не меняя органи-
зационно-правовую форму, вид юридического лица, а 
позволяя получать соответствующим субъектам ста-
тус социального предпринимателя, регулировать их 
правовой статус специальным законодательством, со-
единяющим все имеющиеся социальные инициативы 
и социальные бизнес-проекты, не прибегая к отдель-
ному регулированию в рамках Гражданского кодекса 
РФ») [5].

Противоречивость результатов научных изыска-
ний предопределяет и несовершенство законодатель-
ства о социальном предпринимательстве в Российской 
Федерации.

Первоначально обращаемся к Конституции РФ от 
12 декабря 1993 г. [6], в статье 34 которой закреплено 
принципиально важное положение: «1. Каждый имеет 
право на свободное использование своих способно-
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стей и имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельно-
сти. 2. Не допускается экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию».

Положения названной статьи Конституции РФ де-
тализированы в гражданском законодательстве [под-
робнее см.: 7]. В частности, в Части первой ГК РФ от 
21 октября 1994 г.1 определены организационно-право-
вые формы предпринимательства.

А конкретизация организационно-правовых форм 
предпринимательства дана в иных федеральных зако-
нах РФ: в Федеральном законе РФ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» от 6 июля 2007 г.2 («Настоящий Федеральный 
закон регулирует отношения, возникающие между 
юридическими лицами, физическими лицами, орга-
нами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправ-
ления в сфере развития малого и среднего предпри-
нимательства, определяет понятия субъектов малого 
и среднего предпринимательства, инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, виды и формы такой поддержки» — ст. 
1); в Федеральном законе РФ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» от 19 декабря 2008 г.3.

Особо обращаем внимание на Федеральный закон 
РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в части закрепления поня-
тий «социальное предпринимательство», «социальное 
предприятие» от 11 июля 2019 г.4, в котором опреде-
лены понятия «социальное предпринимательство» 
(предпринимательская деятельность, направленная 
на достижение общественно полезных целей, способ-
ствующая решению социальных проблем граждан 
и общества) и «социальное предприятие» (субъект 
малого или среднего предпринимательства, осущест-
вляющий деятельность в сфере социального предпри-
нимательства).

Таким образом, исследования относительно соци-
ального предпринимательства в Российской Федера-
ции необходимо продолжать.

Во-первых, право на осуществление предприни-
мательства закреплено в статье 34 Конституции РФ от 
12 декабря 1993 г.

Во-вторых, многообразие форм предприниматель-
ства закреплено в Части первой Гражданского кодекса 
РФ от 21 октября 1994 г.

1  См.: СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; …; 2022. № 16. Ст. 2601.
2  См.: СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006; …; 2023. № 1 (часть I). Ст. 52.
3  См.: СЗ РФ. 2008. № 52 (часть I). Ст. 6249; …; 2022. № 45. Ст. 7672.
4  См.: СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4147.

В-третьих, лишь спустя двенадцать лет после при-
нятия Федерального закона РФ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» от 6 июля 2007 г. в названный нормативный 
правовой акт были внесены изменения о социальном 
предпринимательстве, что позволяет утверждать о на-
личии самостоятельного правового института.
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Гражданский процесс. Под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели. 
9-е изд., перераб. и доп. Учебник. 687 с. Гриф МО РФ. Гриф МУМЦ 
«Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

На основе современного законодательства системно и комплексно 
раскрыты основные темы курса: цели, задачи, принципы гражданского 
судопроизводства, сущность и источники гражданского процессуального 
права, гражданские процессуальные правоотношения, понятие 
доказательств и доказывания, участники и сроки судопроизводства, 
порядок и особенности его ведения. Рассмотрены основные положения 
арбитражного процесса, нотариата, третейского суда, а также порядок 
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 
пересмотру по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных 
постановлений, вступивших в законную силу.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших и средних 
специальных учебных заведений юридического профиля, а также для всех 
интересующихся вопросами гражданского процесса.
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Роль Конституционного суда РФ (далее — КС) в 
защите основ конституционного строя, основных прав 
и свобод человека и гражданина, обеспечении верхо-
венства и прямого действия Конституции РФ, без-
условно, велика. Будучи высшим судебным органом 
конституционного контроля, КС занимает эксклю-
зивное место не только в системе судебной власти, но 
и в общей системе государственных органов [2]. По 
мнению экс-судьи КС Б. С. Эбзеева, орган конститу-
ционного контроля является гарантом политического 
мира и государства [8]. Можно, конечно, согласиться 
с подобными оценками. Но все ли решения КС юри-

дически безупречны и соответствуют требованиям 
Конституции РФ? Всегда ли толкование Конституции 
РФ, занимающее стержневое место в механизме ее ре-
ализации, выступает гарантом защиты прав и свобод 
граждан? Во всех ли случаях деятельность КС, де-
монстрирующего независимость и самостоятельность 
профессиональных суждений, отвечает требованиям 
законности и справедливости? Более чем тридцати-
летний опыт работы КС свидетельствует о том, что, 
наряду с обоснованными и законными решениями, в 
его деятельности встречаются и неправосудные реше-
ния (судебные ошибки). Но, несмотря на всю остроту 

© Пономарев Н. С., 2023
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и актуальность данной проблемы, в прямой постанов-
ке вопроса в юридической литературе она не рассма-
тривалась. Частично ее затрагивали в своих работах 
Е. А. Лукьянова [3], К. А. Сасов [5] и некоторые дру-
гие авторы. Однако они рассматривали их преимуще-
ственно с позиций юридической доктрины и ограни-
чивались общей констатацией фактов. Но тем ценнее 
и значимее является детальный анализ судебных оши-
бок, так как они разрушают систему гарантий прав 
и свобод граждан, вызывают недоверие к высшему 
судебному органу конституционного контроля. Их 
исследование дает возможность, во-первых, опреде-
лить их природу и причины и, во-вторых, наметить 
пути модернизации конституционного правосудия. 
Ошибочные решения КС у всех на слуху и вызыва-
ют острые, порой непримиримые споры в обществе; 
граждане дают им самые объективные и беспри-
страстные оценки. Яркий пример — объявление КС 
моратория на применение смертной казни, который 
привлек к себе повышенное внимание общества, по-
скольку касается всех и каждого.

Но, прежде чем приступить к изложению данно-
го вопроса, стоит напомнить, что согласно ст. 20 (ч. 2) 
Конституции РФ смертная казнь впредь до ее полной 
отмены может устанавливаться федеральным законом 
за особо тяжкие преступления против жизни при пре-
доставлении обвиняемому права на рассмотрение его 
дела судом с участием присяжных заседателей. Перво-
начально суды присяжных были образованы лишь в 
восьми регионах: Московской, Ивановской, Рязанской, 
Саратовской, Ростовской и Ульяновской областях, Ал-
тайском и Краснодарском краях. По этой причине в 
судебной практике зачастую возникали вопросы, свя-
занные с определением территориальной подсудности 
дел, когда в том или ином регионе не был создан суд 
присяжных, а обвиняемому грозила исключительная 
мера наказания. В связи с запросом Московского го-
родского суда и жалобами ряда граждан КС рассмо-
трел дело о проверке конституционности отдельных 
положений УПК РСФСР, регулирующих порядок де-
ятельности суда присяжных. В своем постановлении 
от 2 февраля 1999 г. № 3-П [9] КС указал, что «обвиня-
емые в преступлениях, за совершение которых уста-
новлена смертная казнь, при определении меры нака-
зания не должны ставиться в неравное положение по 
сравнению с обвиняемыми в таких преступлениях на 
территориях, где суды присяжных не функциониру-
ют». И до тех пор, пока повсеместно не созданы суды 
присяжных, особо подчеркнул КС, наказание в виде 
смертной казни назначаться не может. Из данного по-
становления со всей очевидностью вытекают два юри-
дически значимых следствия: первое — мораторий 
носит временный характер, и второе — срок действия 
моратория ограничен моментом учреждения во всех 
регионах страны судов присяжных.

Каковы аргументы и в чем их суть? Одним и 
единственным аргументом, который положен в ос-

нову принятого решения, является принцип право-
вого равенства. Однако применительно к рассматри-
ваемой ситуации проявляется явное несоответствие 
между понятием, которое фиксирует данный термин, 
и конкретным смыслом, который ему придает КС. 
Как известно, принцип правового равенства распро-
страняется не только на подсудимых, но и — что 
принципиально важно — на всех граждан, включая 
жертв преступлений. Но разве можно всерьез считать 
равным правом на жизнь убийцы и его жертвы, если 
в первом случае оно не только провозглашается, но и 
реально обеспечивается, а во втором декларируется, 
но не гарантируется? Здесь, скорее всего, уместнее го-
ворить о коллизии абстрактно действующих прав че-
ловека. Но, тем не менее, разрешая данную коллизию 
и взвешивая все «за» и «против», КС встал на сторону 
лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких престу-
плений против жизни. Иными словами, принцип пра-
вового равенства толковался им с достаточно узких, 
тенденциозных позиций, что привело к принятию не-
справедливого и политически мотивированного реше-
ния. Рассуждая на эту тему, судья КС Г. А. Гаджиев 
в одной из своих работ пишет: «Когда судьи заменя-
ют баланс, найденный законодателем, собственными 
представлениями о том, чему отдать предпочтение — 
публичному интересу или частному, они занимаются 
конституционной политикой, а не конституционно–
правовым толкованием проверяемых на конституци-
онность законов» [1, с. 246–247].

Если говорить о юридическом содержании морато-
рия, то нетрудно заметить, что он представляет собой 
аморфный, неопределенный правовой режим приме-
нения смертной казни, сущность и значение которого 
недостаточно изучены в юридической науке. Как вид 
уголовного наказания смертная казнь вроде бы сохра-
няется, но ее назначение приостанавливается до осо-
бого периода — завершения процесса формирования 
суда присяжных. Однако ни Конституция РФ, ни ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» 
не предоставляют суду полномочий приостанавливать 
действие оспариваемых актов. При проверке законов и 
иных нормативных актов, подвергаемых сомнению, 
он может: либо признать их (полностью или частично) 
противоречащими Конституции, либо установить их 
соответствие Основному закону. «Иного не дано» — 
гласит закон логики исключения третьего.

Концептуальные противоречия между провоз-
глашенными идеями и реальными конституционны-
ми требованиями породили сомнения в юридической 
обоснованности данного судебного акта. В октябре 
2009 г. по запросу Верховного Суда РФ КС еще раз 
вернулся к этому вопросу. В своем обращении Вер-
ховный Суд РФ, принимая во внимание, что с 1 ян-
варя 2010 г. повсеместно начинают функционировать 
суды присяжных и основания моратория отпадают, а 
неоднозначное понимание судьями предписаний вы-
шеуказанного постановления может породить проти-
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воречивую правоприменительную практику, просил 
разъяснить п. 5 резолютивной части судебного акта. 
Рассмотрев данный запрос, КС установил: «наказание 
в виде смертной казни назначаться не может незави-
симо от того, каким составом суда рассматривается 
дело — судом с участием присяжных заседателей, 
коллегией в составе трех профессиональных судей 
и двух народных заседателей»1. В результате произ-
вольного истолкования мораторий полностью утратил 
свой первоначальный смысл, приобретя свойства по-
стоянной нормы. В мотивировочной части определе-
ния подчеркивалось, что введение суда присяжных на 
всей территории Российской Федерации, отсутствие 
которого послужило основанием для объявления мо-
ратория на назначение смертной казни, не отрицает 
необходимость учета других обстоятельств, в том чис-
ле непосредственно не затронутых в постановлении от 
2 февраля 1999 г. № 3-П. По мнению КС, международ-
ные обязательства Российской Федерации по данному 
вопросу определены Протоколом № 6 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, подписан-
ным Россией 16 апреля 1994 г. До настоящего времени 
Российской Федерацией Протокол № 6 не ратифици-
рован, но и не выражено намерение не стать его участ-
ником. Венская конвенция «О праве международных 
договоров» от 23 мая 1969 г., в соответствии с которой 
подписан Протокол № 6, означает обязанность России 
воздержаться от действий, противоречащих этому до-
кументу.

В действительности же дело обстоит не совсем 
так, а точнее совсем не так. В мае 1996 г. во исполне-
ние Указа Президента России «О поэтапном сокраще-
нии применения смертной казни в связи с вхождением 
России в Совет Европы»2 Правительство разработало 
и внесло в Госдуму проект федерального закона о при-
соединении Российской Федерации к Протоколу №6 
в пакете с законопроектом о внесении изменений и 
дополнений в уголовное, уголовно-процессуальное и 
уголовно-исполнительное законодательство. Однако, 
несмотря на неоднократные попытки «продавить» эти 
законы, Государственная Дума отказалась принять фе-
деральный закон о ратификации данного международ-
ного юридического документа. Поэтому утверждение 
о том, что Россия якобы не выразила своего намерения 
относительно ратификации указанного документа, яв-
ляется абсолютно беспочвенным.

Венская конвенция от 23 мая 1969 г. «О праве 
международных договоров» (п. 1 ст. 2), на которую 
КС ссылается как на ключевое основание изменения 
своего первоначального решения, определяет между-
народный договор как «международное соглашение, 
заключенное между государствами в письменной 
форме и регулируемое международным правом, не-
зависимо от того, содержится ли такое соглашение в 

1  СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 5867.
2  СЗ РФ. 1996. №21. Ст. 2468.

одном документе, в двух или нескольких связанных 
между собой документах, а также независимо от его 
конкретного наименования» [10, с. 7]. В соответствии с п. 
«а» ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 16 июня 1995 г. «О 
международных договорах Российской Федерации» 
включение в национальную правовую систему меж-
дународных договоров, содержащих иные правила, 
чем предусмотренные внутригосударственным зако-
ном, осуществляется путем их ратификаций в форме 
принятия федерального закона [11]. Следовательно, 
полномочия по имплементации в национальную пра-
вовую систему Протокола № 6 как формального ис-
точника права относятся к исключительной прерога-
тиве высшего законодательного органа страны. Только 
ратификация международного договора, осуществля-
емая парламентом путем принятия федерального за-
кона, и сдача на хранение в Генеральный секретариат 
Совета Европы ратификационной грамоты, являлись 
бы подтверждением Россией своих обязательств по 
неукоснительному выполнению содержащихся в нем 
норм и правил. Именно ратификация Протокола № 6 
позволила бы придать ему юридическую силу феде-
рального закона, имеющего приоритетное значение 
по отношению к УК, УПК и УИК РФ. Хотя по рас-
поряжению Президента РФ Б. Н. Ельцина 16 апреля 
1996 г. МИДом от имени Российской Федерации был 
подписан Протокол № 6 [12], но из этого вовсе не сле-
дует, что он налагал постоянные ограничения в сфере 
применения смертной казни. Подписание — это всего 
лишь первый и предварительный шаг, направленный 
на осуществление дальнейших действий, связанных с 
включением указанного международного документа 
в систему внутригосударственного законодательства, 
то есть ратификацию. КС, однако, вторгаясь в компе-
тенцию законодательной власти, фактически ратифи-
цировал Протокол № 6 и создал новую норму. Между 
тем Основной закон (п. «г» ч. 2, ст. 125) уполномочил 
его лишь проверять конституционность не вступив-
ших в силу международных договоров. Бесспорно, в 
данном случае КС нарушил конституционный прин-
цип разделения властей и превысил свои полномочия.

Вторая, тесно связанная с первой, предпосылка 
данной судебной ошибки, состоит в том, что КС весь-
ма упрощенно и расширительно трактует содержание 
ст. 18 названной Конвенции, определяющей условия 
присоединения государств к упомянутому документу. 
Как следует из данной нормы, государства обязуются 
воздерживаться от действий, которые лишили бы дого-
вор его объекта и цели, если они: а) подписали договор 
или обменялись документами, образующими договор 
под условие ратификации, принятия или утверждения 
до тех пор, пока они не выразят ясного своего наме-
рения стать участниками этого договора, и б) выра-
зили согласие на обязательности для них договора до 
вступления в силу и при условии, что такое вступле-
ние в силу не будет чрезмерно задерживаться. Вряд ли 
можно сомневаться в том, что пятнадцатилетний срок, 
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истекший с момента подписания Протокола № 6 (име-
ется в виду на дату принятия определения от 19 ноя-
бря 2009 г. № 1344-ОР), не является чрезмерным. Тем 
более, что Россия, присоединяясь к уставным доку-
ментам Совета Европы, приняла на себя обязательства 
подписать его в течение одного года и ратифицировать 
не позднее, чем через три года с момента вступления 
в эту международную организацию1. Одним словом, 
и этот аргумент КС нельзя признать состоятельным.

Предположение КС о том, что он «вправе опреде-
лить режим применения норм, являвшихся предметом 
его рассмотрения, а также норм, находящихся с ним 
в неразрывном единстве», не согласуется с процессу-
альными правилами конституционного судопроизвод-
ства. «Конституционный Суд РФ принимает поста-
новления и дает заключение, — гласит ст. 74 ФКЗ «О 
Конституционном суде Российской Федерации», — 
только по предмету, указанному в обращении и лишь 
в отношении той части акта или компетенции органа, 
конституционность которых подвергается сомнению 
в обращении»2. Иными словами, орган конституцион-
ного контроля вправе давать официальное разъясне-
ние лишь в пределах вынесенного им решения. И что 
еще, может быть, существеннее: само решение должно 
основываться исключительно и только на исследован-
ных материалах в отношении той части акта, который 
которая оспаривается. В рамках аутентичного толко-
вания КС произвольно отступил от запроса Верховно-
го Суда РФ и не только продлил действие моратория 
на назначение смертной казни, но и — что удивитель-
но — установил запрет на ее исполнение. Один пред-
мет (основание) запроса — временно не назначать на-
казание в виде смертной казни – подменяется другим 
(не указанным в запросе) — не исполнять назначен-
ное наказание. В результате широких дискреционных 
полномочий КС мораторий из временной меры, со-
стоящей в отсрочке назначения данного вида наказа-
ния, превратился в правовую норму, лишающую его 
первоначального смысла. Судья КС Ю. Д. Рудкин, из-
лагая особое мнение по делу, совершенно обоснован-
но указал, что «правовая позиция постановления от 
2 февраля 1999 г № 3-П не может быть истолкована 
иначе как допустимость назначения наказания в виде 
смертной казни с момента создания судов присяжных 
на всей территории России, т. е. с 1 января 2010 г.» По-
скольку вопрос об обязательствах Российской Федера-
ции, вытекающих из ст. 18 Венской конвенции о праве 
международных договоров, связанных с подписанием 
Протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, в постановлении не исследовал-
ся, он не подлежит разъяснению. В подобном случае, 
справедливо полагает он, КС должен был отказать 
Верховному Суду РФ в удовлетворении ходатайства3.

1  СЗ РФ. 1996. №21. Ст. 2468.
2  СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.
3  СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 5867.

В научном дискурсе «восполняющее нормотвор-
чество» КС иногда объясняют целесообразной раци-
ональностью и процессуальной экономией. Бытует 
мнение, что будто достаточно ратифицировать Про-
токол № 6 и проблема со смертной казнью автомати-
чески будет решена. Похоже, это мнение разделяет и 
КС. На самом деле все обстоит гораздо сложнее, чем 
может показаться на первый взгляд. Важной особен-
ностью является тот факт, что Протокол №6 предусма-
тривает два возможных варианта, два взаимоисключа-
ющих пути его имплементации в правовую систему 
государств – членов Совета Европы. Так, в его пер-
вой статье говорится: «Смертная казнь отменяется. 
Никто не может быть приговорен к смертной казни 
или казнен» Но сразу же, во второй статье, сформу-
лирована принципиально иная норма, содержащая 
весьма существенные оговорки. «Государство, — по-
ясняет она, — может предусмотреть в своем законо-
дательстве смертную казнь за действия, совершенные 
в военное время или при неизбежной угрозе войны; 
подобное наказание, — конкретизируется далее в ста-
тье, — применяется только в установленных законом 
случаях и в соответствии с его положениями» [13]. 
Каждое государство, определяя свой подход к про-
блеме смертной казни, вправе выбрать один из аль-
тернативных вариантов его ратификации. В первом 
случае для того, чтобы окончательно и бесповоротно 
отказаться от смертной казни как исключительного 
вида наказания, во втором — чтобы определить круг 
преступных деяний, за которые смертная казнь мо-
жет быть назначена в военное время или в условиях 
его неизбежного наступления. Россия, согласно Ука-
зу Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 724, выбрала 
второй вариант, акцентируя тем самым внимание на 
свои национальные интересы. Но в любом случае, не-
зависимо от избранного способа, его ратификация не 
может быть осуществлена посредством лишь одной 
корректировки уголовного законодательства. «Если 
международный договор содержит правила, требую-
щие изменения отдельных положений Конституции 
РФ, — гласит ст. 22 Федерального закона от 15 июня 
1995 г. «О международных договорах Российской Фе-
дерации», — решение о согласии на его обязатель-
ность для Российской Федерации возможно в форме 
федерального закона только после внесения соответ-
ствующих поправок в Конституцию Российской Феде-
рации или пересмотра ее положений в установленном 
порядке»4.

Пересмотр Конституции РФ, внесение в нее по-
правок — это чрезвычайно сложный и длительный 
процесс, который сопровождается целым рядом де-
мократических процедур, условий и ограничений. 
Подчеркивая исключительный и временный характер 
смертной казни, ст. 20 Конституции РФ не опреде-
ляет, однако, порядок внесения в нее изменений или 

4  СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
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дополнений. Но, учитывая, что данная статья поме-
щена во вторую главу «Права и свободы человека и 
гражданина» Основного закона, то она может быть 
пересмотрена парламентом страны исключительно и 
только в порядке, установленном ч. 2 ст. 135 Консти-
туции РФ. Как следует из данной нормы, предложе-
ние о пересмотре положений, затрагивающих права 
и свободы человека и гражданина, должно быть под-
держано тремя пятыми голосов от общего числа чле-
нов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы. При положительном решении данного вопроса 
на основании специально издаваемого в таких случа-
ях федерального конституционного закона созывается 
Конституционное собрание. Оно (и только оно) может 
либо подтвердить неизменность действующей Кон-
ституции РФ (что, по понятным причинам, исключает 
проведение дальнейших мероприятий по присоедине-
нию России к Протоколу № 6), либо разработать про-
ект новой Конституции РФ. Но это отнюдь не означа-
ет, что процесс завершен, и обновленная Конституция 
РФ вступает в силу. Новая редакция Основного закона 
считается принятой только тогда, когда за нее прого-
лосуют две трети членов Конституционного собрания. 
Иначе проект должен выноситься на всенародное го-
лосование (референдум). В процессе референдума, яв-
ляющегося важнейшим институтом проявления непо-
средственной власти народа, окончательная редакция 
Конституции РФ считается утвержденной, если за нее 
высказались более половины избирателей, принявших 
участие в голосовании. И только после всенародного 
одобрения новой Конституции РФ можно ставить во-
прос о ратификации Протокола № 6. Других легитим-
ных способов его ратификации просто нет.

В итоге сложилась противоречивая и крайне не-
определенная практика: с одной стороны, Конститу-
ция РФ и УК РФ допускают возможность применения 
смертной казни, а с другой, КС своим решением за-
претил не только назначать, но и исполнять этот вид 
наказания. Правовая неопределенность в столь чув-
ствительной сфере способствует политической на-
пряженности, подрывает правопорядок и гарантии 
общественной стабильности. Интересно, что даже та-
кой убежденный сторонник моратория на применение 
исключительной меры наказания, как экс-президент 
страны, а ныне заместитель Председателя Совбеза РФ 
Д.А. Медведев, излагая свое частное мнение по этому 
вопросу в телеграм-канале, пишет: «Украинских во-
енных, расстрелявших российских военнопленных, 
должна ожидать «чистая кара», даже если на их по-
имку уйдут годы. И только смертная казнь — чистая 
кара по принципу «жизнь за жизнь», известному еще 
с ветхозаветских времен (Левий, 24: 20), расстрел рос-
сийских военнослужащих не должен понести никако-
го иного наказания, кроме чистой кары». Это вполне 
естественная и адекватная реакция человека на бесче-
ловечные и жестокие методы ведения войны со сторо-
ны Украины. Однако, несмотря на вполне очевидные 

факты, Председатель КС В. Д. Зорькин 29 ноября 2022 
г., выступая на десятом, юбилейном Всероссийском 
съезде судей (выражая, по его словам, консолидиро-
ванное мнение всех судей КС), заявил: возвращение 
исключительной меры наказания в виде смертной 
казни возможно только после изменения Конституции 
РФ. Скептикам он рекомендовал внимательно почи-
тать вышеуказанные решения, что мы и сделали. При 
разрешении возникшей коллизии, вне всякого сомне-
ния, приоритет следует отдавать нормам Конституции 
РФ. Решения КС, противоречащие Основному закону, 
не должны исполняться как юридически ничтожные 
акты. Решая вопрос о применении смертной казни, 
суды общей юрисдикции, не оглядываясь на решения 
КС, должны непосредственно руководствоваться Кон-
ституцией РФ, обладающей высшей юридической си-
лой и прямым действием. Тем более, что согласно ст. 
120 (ч. 1) Конституции РФ, судьи независимы и под-
чиняются только Конституции РФ и федеральному за-
кону (но не правовым позициям КС РФ!).

В практике конституционного правосудия, раз-
умеется, имеют место и другие нарушения законно-
сти, вызванные главным образом искаженным вос-
приятием КС отдельных положений Конституции 
РФ и федерального законодательства. Так, например, 
гражданин Андреев А. В. за нарушение таможенных 
правил, выразившихся в пользовании недеклариро-
ванной автомашиной, был подвергнут штрафу с кон-
фискацией автомашины как объекта правонарушения. 
По жалобе Андреева А. В. Новгородский городской 
суд отменил постановление начальника таможни в 
части, касающейся конфискации автомашины. Про-
курор Новгородской области принес протест. Новго-
родский областной суд, придя к выводу, что приме-
ненные в данном деле нормы Таможенного кодекса 
РФ (далее — ТК РФ), наделяющие таможенные ор-
ганы правом применять в административном поряд-
ке конфискацию товаров и транспортных средств, не 
соответствуют Конституции РФ и обратился в КС с 
запросом о проверке конституционности отдельных 
положений ст. 242 и 280 ТК РФ. Проверив указанные 
нормы, суд в своем постановлении от 20 мая 1997 г. 
№ 8-П пришел к выводу, что они не противоречат Ос-
новному закону страны. В мотивировочной части ре-
шения он отметил, что «вынесение таможенным орга-
ном постановления о конфискации имущества в виде 
санкции за таможенное правонарушение при наличии 
гарантии последующего судебного контроля как спо-
соба защиты прав собственников не противоречит 
требованиям Конституции Российской Федерации»1. 
Сказано витиевато, но суть понятна. Расширяя сферу 
применения конфискации, КС придал этому понятию 
максимально широкое значение, включив в него не 
только судебный, но и внесудебный порядок изъятия 
имущества в качестве взыскания за правонарушение. 

1  СЗ РФ. 1999. № 21. Ст. 2542.
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Тем самым он подменил подлинное содержание кон-
фискации имущества своими представлениями о ней. 
Совершенно очевидно, однако, что ч. 2, ст. 35 Консти-
туции РФ, исходя из буквального смысла, не допуска-
ет никакого иного толкования содержания конфиска-
ции: «Никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда». Конституционное требо-
вание об изъятии имущества исключительно и только 
на основании судебного решения представляет собой 
идейно-правовой императив, обращенный к законода-
телю и правоприменителям. Не случайно ГК РФ (ст. 
243), регламентирующий имущественные отношения, 
однозначно определяет конфискацию как безвозмезд-
ное изъятие у собственника имущества по решению 
суда в виде санкции за совершенное правонарушение.

Понимая, видимо, крайнюю уязвимость данно-
го постановления, в котором, по разумению органа 
конституционного контроля, выявлен конституцион-
но-правовой смысл оспариваемых норм, по другому 
делу он существенно скорректировал свою позицию. 
Обычно правовые позиции КС распространяются не 
только на конкретный случай, ставший предметом 
его рассмотрения, но и на все другие аналогичные 
случаи, встречающиеся в судебной практике. В подоб-
ных случаях определения КС об отказе в принятии к 
рассмотрению жалоб и запросов, как правило, сопро-
вождаются стандартной формулировкой: «правовая 
позиция КС по данному вопросу изложена в решении 
по такому-то делу». Но здесь, вопреки обыкновению, 
он сделал исключение из общих правил. Вкратце суть 
дела такова. На основании постановления Таганрог-
ской таможни за аналогичные по своему содержанию 
нарушения таможенных правил у малого предприятия 
«Кинескоп» и Сочинского пассажирского предпри-
ятия № 2 были конфискованы и переданы на реали-
зацию грузовой автомобиль с прицепом и автобусы 
«Икарус» соответственно. По искам заявителей дело 
многократно рассматривалось арбитражными суда-
ми. Последнюю точку в затянувшемся споре поставил 
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа, в иске заявителям было отказано. По их жа-
лобам о проверке конституционности ст. 276 ТК РФ 
КС принял определение от 13 января 2000 г. №21-О-
Р, в котором указал, что в связи с тем, что «санкция 
в виде конфискации транспортных средств примене-
на к заявителям по решениям таможенного органа, 
проверенным арбитражными судами в порядке по-
следующего судебного контроля, ... состоявшиеся… 
правоприменительные решения подлежат пересмо-
тру в установленном порядке». И далее, отступая от 
предыдущего решения, он сформулировал, с нашей 
точки зрения, единственно верную (истинную) по-
зицию, освященную Конституцией: «Конфискация 
имущества может назначаться только решением суда, 
вынесенным по делу об административном правона-
рушении, поскольку судебное решение по жалобе на 
постановление административного органа о конфи-

скации имущества, примененной в качестве санкции 
за правонарушение, не является достаточным с точ-
ки зрения обеспечения судебных гарантий прав соб-
ственности». Удивительно, но сразу же, в другом абза-
це, той же страницы, вразрез с предыдущим выводом, 
он избрал весьма сомнительный способ легитимации 
дефектного постановления, пытаясь связать его с пра-
вильным решением. «Изъятие имущества и принятие 
таможенными органами соответствующего решения, 
говориться в определении, само по себе не означает 
прекращения права собственности, а итоговым реше-
нием вопроса о лишении лица его имущества является 
акт суда»1. Отождествлялись различные по своей сути 
правовые позиции: с одной стороны, «конфискация 
товаров и транспортных средств допускается не ина-
че как по решению суда», а с другой, «конфискация 
имущества допускается по решению органов исполни-
тельной власти в административном порядке при ус-
ловии гарантии последующего судебного контроля». 
В этих условиях правоохранительным органам и су-
дам крайне трудно определиться, какому из них сле-
дует отдать предпочтение. Приведенные примеры не 
являются исключением, по аналогичным обращениям 
были приняты многочисленные решения КС, которые 
поясняли, дополняли, порой отступали от ранее при-
нятых судебных актов [см., например: 14, 15, 16].

Обращает на себя внимание и постановление КС 
от 2 февраля 1998 г. № 4-П, признавшее не соответ-
ствующими Конституции РФ положения п. 10, 12 и 
21 Правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, как нарушающие конституционное право 
граждан на свободу передвижения и выбор по места 
пребывания и жительства. При этом КС отметил, что 
при утверждении указанных Правил Правительство 
РФ вышло за пределы полномочий, предоставленных 
ему Конституцией РФ2. Есть ли веские основания для 
столь однозначных и категоричных оценок? Думается, 
что нет.

Во исполнение Закона РФ «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Россий-
ской Федерации»3 Правительством РФ были разрабо-
таны и утверждены Правила регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации…4. В изданных 
Правилах, наряду с ограничениями, установленными 
названным законом, в п. 10, 12 и 21 были воспроизве-
дены ограничительные меры, предусмотренные ЖК 

1  СЗ РФ. 2000. № 1. Ст. 1427.
2  СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 783.
3  Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. Ст. 1227.
4  СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2939.
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РСФСР 1983 г., ГК РФ 1994 г. Право на свободу пере-
движения и выбор места пребывания и жительства 
не является абсолютным; оно может быть ограниче-
но федеральным законом в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц (ст. 55, ч. 3 Конституции РФ). 
Свобода передвижения и выбор места пребывания 
и жительства сами по себе, конечно, важны, но они 
определяют лишь область индивидуальной свободы 
и не учитывают интересов других лиц. В процессе ре-
ализации указанных прав происходит их неизбежная 
трансформация в жилищные правоотношения, кото-
рые обладают относительной самостоятельностью и 
формируют свои требования к охране прав и закон-
ных интересов жильцов. Правительство РФ, исходя 
из общеправового принципа, закрепленного в ч. 3, 
ст. 17 Конституции РФ, согласно которому осущест-
вление прав и свобод человека и гражданина не долж-
но нарушать права и свободы других лиц, в пределах 
своих полномочий перенесло в Правила ограничения 
и запреты, установленные ЖК РСФСР, ГК РФ и дру-
гими законодательными актами. Действовавший тог-
да Жилищный кодекс1 запрещал размещать граждан 
в жилых помещениях, если: 1) в результате вселения 
размер жилой площади на каждого проживающего 
окажется менее установленной нормы; 2) в нем про-
живают лица, страдающие тяжелыми формами хро-
нических заболеваний; 3) нет согласия других нани-
мателей и совершеннолетних членов семьи (ст. 77). 
ЖК РСФСР не допускал также проживание в смеж-
ных неизолированных комнатах по две и более семей 
при отсутствии родственных отношений (ч. 4 ст. 29). 
Речь, таким образом, шла о защите здоровья, нрав-
ственности и прав других лиц.

Нельзя не заметить и тот факт, что КС по надуман-
ным мотивам отклонил доводы представителя Прави-
тельства, настаивавшего на том, что шестимесячный 
срок регистрации по месту пребывания, который стал 
предметом критики, непосредственно вытекает из 
требований гражданского законодательства. Во мно-
гом это связано с тем, что среди многочисленных и 
разнообразных объектов (гостиница, санаторий, дом 
отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база и т. п.), 
где, согласно ст. 2 указанного закона, допускается вре-
менное проживание граждан по месту пребывания, 
особое место занимают жилые помещения. Жилые 
помещения не предназначены для кратковременного 
проживания, и вселение в них временных жильцов, 
имеющих свои цели и интересы, порождает сложные, 
порой противоречивые отношения, которые зачастую 
приводят к длительным конфликтам. Охрана прав и 
законных интересов собственника жилья и членов его 
семьи в таких условиях имеет далеко не второстепен-
ное значение. В целях недопущения развития событий 

1  СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 783.

по такому сценарию, ст. 680 ГК РФ2 определила ше-
стимесячный срок проживания временных жильцов 
по договору найма.

Короче говоря, нормы жилищного и гражданского 
законодательства, установившие вышеприведенные 
ограничения, давали полное основание высшему орга-
ну исполнительной власти инкорпорировать содержа-
щиеся в них требования в перечень имеющихся огра-
ничений и обеспечить комплексное регулирование 
смежных областей общественных отношений. Прави-
тельство самостоятельно не устанавливало никаких 
запретов и ограничений, а лишь, используя приемы 
юридической техники, перенесло их из соответствую-
щих федеральных законов в свой акт, то есть действо-
вало в рамках своих полномочий.

Вызывает недоумение утверждение КС о том, что 
«сам по себе факт регистрации или отсутствие таковой 
не порождает для граждан каких-либо прав и обязан-
ностей». Нет необходимости доказывать, что институт 
регистрации является не только формой контроля за 
перемещением граждан, но и выполняет важные со-
циальные, экономические и даже политические функ-
ции. Без регистрации, как правоподтверждающего 
юридического факта, невозможно оформить пенсию, 
получить льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, бесплатную медицинскую помощь, участвовать 
в выборах и т. д. В целом институт регистрации как 
юридический феномен содержит в себе скрытые, под-
разумеваемые свойства преодолевать объективные 
противоречия между государством и гражданами, 
возникающие в процессе осуществления ими своих 
прав и обязанностей. Установленные федеральными 
законодательными актами запреты и ограничения в 
сфере жилищных отношений, облеченные в форму 
нормативного акта Правительства РФ, в отдельных, 
строго определенных, случаях придают регистрации 
разрешительные по своему характеру черты. Извест-
но, что свобода одного человека заканчивается там, 
где начинается свобода другого человека.

Главная причина приведенных и других подобных 
им ошибок, думается, кроется в отсутствии полноцен-
ного института апелляции, что существенно снижает 
эффективность и качество конституционного право-
судия. Сейчас практически исчерпаны возможности 
минимизации рисков вынесения неправосудных ре-
шений за счет уяснения конституционно-правово-
го смысла оспариваемых актов. Как свидетельствует 
практика судов общей юрисдикции, потенциальная 
возможность отмены вынесенных решений вышестоя-
щей инстанцией сдерживает судебный произвол. Зако-
номерным следствием отставания конституционного 
законодательства от более интенсивного и динамич-
ного развития общества является стагнация процес-
суальных форм конституционного судопроизводства, 

2  Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. Ст. 1227.
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которые не содержат в себе механизма обжалования 
итоговых решений (постановлений, определений), 
внесения в них изменений или отмены ошибочных 
актов.

В результате чрезмерной свободы судейского ус-
мотрения в Российской Федерации постепенно фор-
мируется особый тип конституционного правопоряд-
ка, главной отличительной чертой которого является 
суверенизация суда. Суверенизация суда — это им-
плицитный (не выраженный явно) способ подмены 
традиционного суверена судом, который в процессе 
истолкования правовых актов создает новые нормы, 
минуя демократические процедуры их принятия, 
установленные законом [6, с. 50].

Между тем классическая теория разделения вла-
стей, разработанная еще в середине XVIII века в За-
падной Европе и получившая признание в нашей 
стране, отрицает идею создания абсолютного суве-
ренитета судебной власти. Напротив, отводя ей роль 
противовеса власти исполнительной и законодатель-
ной, она всячески подчеркивает ее подзаконный ха-
рактер, утверждения начал законности в правотвор-
честве и правоприменении. «Не будет свободы…, 
если судебная власть не отделена от власти исполни-
тельной. Если она соединена с законодательной вла-
стью, — писал один из ее основателей французский 
правовед и философ Ш. Монтескье, — то жизнь и 
свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо 
судья будет законодателем. Если судебная власть со-
единена с исполнительной, — заключает мысли-
тель, — то судья получает возможность стать угне-
тателем» [4, с. 146, 147]. Нет никаких сомнений в том, 
что в правовом государстве, исповедующем принцип 
верховенства закона, разрыв между Конституцией РФ 
и практикой ее истолкования абсолютно недопустим. 
Т. Я. Хабриева в своей монографии «Толкование Кон-
ституции Российской Федерации: теория и практика», 
как представляется, сформулировала универсальный 
принцип толкования: «В Конституционной интерпре-
тации судья не главнее Конституции, в законодатель-
ной интерпретации судья не выше главной цели зако-
нодательства [7, с. 39].

Обобщая сказанное, следует заключить, что кон-
ституционная юстиция нуждается в реформировании. 
Не ставя специальной задачи определить полный на-
бор мер, вместе с тем целесообразно внести изменения 
и дополнения в ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», предусмотрев создание в струк-
туре суда апелляционной палаты, призванной исправ-
лять ошибки, допущенные судом первой инстанции. 
Реализация данного предложения, на наш взгляд, бу-
дет способствовать восстановлению конституционно-
го принципа верховенства закона и минимизации су-
дебных ошибок и их последствий.
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Говоря о правовой сущности какого-то явления, 
мы, прежде всего, подразумеваем особую юридиче-
скую характеристику, позволяющую разграничивать 
его с точки зрения особых форм и методов реализации.

Контроль (надзор) является одной из функций Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, 
осуществляемой, в том числе подразделениями по-

лиции, и является неотъемлемой частью ее админи-
стративной деятельности. Применительно к сущности 
контроля, с точки зрения одного из видов администра-
тивной деятельности, следует учитывать ее правопри-
менительный регулятивный характер, а сущность 
надзорных полномочий предполагает правопримени-
тельную правоохранительную форму административ-
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ной деятельности.
В широком смысле слова вся административная 

деятельность полиции является контрольно-надзор-
ной. Эти понятия не могут не быть тождественными, 
поскольку деятельность полиции по своей сути явля-
ется правоохранительной, что предполагает реализа-
цию властных полномочий сотрудниками полиции и 
применение мер государственного принуждения.

Вместе с тем в законодательстве выделены раз-
личные виды контроля (надзора), осуществляемого 
полицией. Это сделано с целью конкретизации сферы 
общественных отношений, в которых полиция осу-
ществляет свои полномочия. Несмотря на различие 
объектов и предметов контроля и надзора, они име-
ют единые цели (вытекающие из предназначения по-
лиции), осуществляются на основе общих принципов, 
основываются на единой нормативно правовой базе и 
для них установлен единый регламентированный за-
конодательством порядок реализации.

В частности, полиция осуществляет контроль 
(надзор) в сфере миграции. Этот вид контроля (над-
зора) был полностью возложен на МВД России после 
упразднения Федеральной миграционной службы 
Российской Федерации в 2016 году.

В соответствии с подпунктами 25, 26 пункта 11 По-
ложения о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699, Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации:

• осуществляет федеральный государственный 
контроль (надзор) в сфере миграции; 

• организует и осуществляет в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
контроль за соблюдением гражданами Рос-
сийской Федерации, нанимателями (собствен-
никами) жилых помещений, должностными 
лицами и лицами, ответственными за прием и 
передачу в органы регистрационного учета до-
кументов для регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, пра-
вил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации [1].

В Федеральном законе «О полиции» (подпункт 33 
пункта 1 статьи 12) установлено, что обязанностями 
полиции являются осуществление контроля за со-
блюдением гражданами Российской Федерации и 
должностными лицами порядка регистрации и сня-
тия граждан Российской Федерации с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, а также за 
соблюдением иностранными гражданами и лицами 
без гражданства порядка временного или постоянно-
го проживания, временного пребывания в Российской 

Федерации, въезда в Российскую Федерацию, выезда 
из Российской Федерации, транзитного проезда через 
территорию Российской Федерации и трудовой дея-
тельностью иностранных работников [2].

Законодательство не раскрывает понятия сферы 
миграции. Однако анализ полномочий МВД России, 
которые определены в Положении о МВД России, по-
зволяет сделать вывод о том, то в сфере миграции они 
делятся на четыре группы:

• выработка и реализация государственной по-
литики;

• нормативно-правовое регулирование;
• федеральный государственный контроль (надзор);
• предоставление государственных услуг.
Контроль и надзор по своей сути не являются спо-

собом государственного регулирования управления 
миграционных потоков, они направлены на обеспе-
чение законности в сфере миграции, о чем свидетель-
ствует тот факт, что они находятся в ведении право-
охранительных органов. Контроль и надзор относится 
к одной из стадий государственного управленческого 
процесса. Контроль по своей сущности осуществляет-
ся непосредственно в процессе деятельности и направ-
лен, прежде всего, на упорядочивание общественных 
отношений, в отличие от надзора, который по своей 
сущности направлен на выявление соответствия об-
щественных отношений с точки зрения законности.

Разграничивать контроль и надзор в сфере мигра-
ции является нецелесообразным ввиду интеграции 
этих понятий. Однако контроль является более ши-
рокой правовой категорией. Он включает следующие 
черты надзора: осуществляется за организационно не 
подчиненными субъектами; направлен в конечном 
счете на охрану общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности, предполагающие выяв-
ление нарушений законности.

На сегодняшний день среди ученых-администрати-
вистов нет единого мнения о правовой сущности кон-
троля и надзора. Согласно одной из преобладающих 
точек зрения контроль есть государственная функция, 
заключающаяся во внутриорганизационной деятель-
ности публичной администрации по проверке закон-
ности и целесообразности решений и действий органов 
и должностных лиц, преимущественно находящихся 
в отношениях подчинения к контролирующим субъ-
ектам. Надзор же является внешним проявлением 
контроля, но в более узком его понимании, поскольку 
распространяется на деятельность проверяемых орга-
низационно неподчиненных объектов лишь в части ее 
законности [3, с. 437‒438; 4, с. 564; 5, с. 36 и др.].

Так, по нашему мнению, задачи контроля в сфере 
миграции реализуются путем осуществления реги-
страционного учета [6] в отношении граждан Россий-
ской Федерации, миграционного учета [7], субъекта-
ми которого являются иностранные граждане и лица 
без гражданства, а также путем предоставления раз-
личного рода государственных услуг, надзорные же 
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полномочия выражаются при проведении внеплано-
вых проверок, так как с 2021 года плановые проверки 
в сфере миграции не проводятся [8, ст. 55], несмотря 
на то, что одним из принципов надзора является его 
плановый характер. Таким образом, контрольно-над-
зорная деятельность в сфере миграции включает в 
себя еще и разрешительные функции. Хотя, на этот 
счет существует мнение о недопустимости симбиоза 
разрешительных и надзорных полномочий в контек-
сте деятельности одного государственного органа.

В контрольно-надзорной деятельности полиции 
преобладает доля надзорных полномочий. Контроль-
ные полномочия полицией реализуются лишь во вза-
имосвязи с надзорными. В чистом виде контрольные 
полномочия полиции не свойственны и осуществля-
ются внутриведомственно.

Контроль предполагает применение мер принуж-
дения, которые по своей форме не являются санкци-
ями за нарушение миграционного законодательства, 
не несут функцию исправления поведения граждани-
на, а направлены на устранение угроз общественной 
безопасности государства. В качестве примера можно 
привести депортацию, принятие решения о нежела-
тельности пребывания (проживания) на территории 
Российской Федерации, помещение в специальные 
учреждения иностранных граждан или лиц без граж-
данства.

Осуществление не только надзора, но и контро-
ля обусловлено тем, что общественные отношения в 
сфере миграции тесным образом связаны с экономи-
ческой, политической, социальной, духовной сферами 
общественной жизни. Гражданам, которые являются 
участниками миграционных отношений, предостав-
ляется значительный кредит доверия. В их взаимоот-
ношениях с государственными органами преобладает 
заявительный характер (в частности, при приобрете-
нии прав и реализации законных интересов), уведоми-
тельный характер (при миграционном и регистраци-
онном учете, сборе информации о гражданах).

Согласно Положению о МВД России, органы вну-
тренних дел вырабатывают и реализуют политику в 
сфере миграции, что также указывает на наличие кон-
трольных полномочий.

Контроль (надзор) осуществляется за внутренни-
ми и внешними миграционными потоками, субъекта-
ми которого являются граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица без гражданства. 
Однако контрольно-надзорные функции реализуют-
ся полицией только в том случае, если перемещение 
граждан влечет изменение их административно-пра-
вового статуса.

Следует отметить, что требования соблюдения 
режима пребывания на территории Российской Феде-
рации установлены не только для въехавших в нашу 
страну иностранных граждан и лиц без гражданства, 
но и для граждан, юридических лиц, государственных 
органов, организаций Российской Федерации, которые 

выступают приглашающей, принимающей стороной, 
предоставляют место проживания, вступают с ино-
странными гражданами и лицами без гражданства в 
трудовые и гражданско-правовые отношения.

Исходя из общего определения административной 
деятельности полиции можно сделать вывод о том, что 
контрольно-надзорная деятельность полиции в сфере 
миграции является функцией МВД России и представ-
ляет собой целенаправленную властную правоприме-
нительную деятельность полиции по упорядочению 
общественных отношений, реализации норм админи-
стративного права в целях профилактики, выявления, 
пресечения, предотвращения правонарушений в сфе-
ре миграции, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

С учетом видов правонарушений в сфере мигра-
ции, установленных как уголовным, так и админи-
стративным законодательством, следует, что полиция 
осуществляет контроль (надзор) в сфере миграции:

1. за соблюдением гражданами Российской Фе-
дерации паспортного режима, а также соблюдением 
гражданами Российской Федерации и должностны-
ми лицами порядка регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации;

2. за соблюдением иностранными гражданами 
и лицами без гражданства порядка временного или 
постоянного проживания, временного пребывания в 
Российской Федерации, въезда в Российскую Феде-
рацию, выезда из Российской Федерации, транзитно-
го проезда через территорию Российской Федерации 
и трудовой деятельностью иностранных работников 
(пункт 33 статьи 12) [2].

Проанализировав нормы миграционного зако-
нодательства можно прийти к выводу, что правовая 
сущность федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере миграции до единого толкования не 
доведена. Так в Федеральном законе от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» и в Постановление Пра-
вительства РФ от 13 ноября 2012 г. № 1162 «Об утверж-
дении Положения об осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере мигра-
ции» содержание контрольно-надзорной деятельно-
сти не детализируется, а контроль и надзор в общем 
понимании отождествляется. В свою очередь, в При-
казе МВД России от 13 декабря 2019 г. № 940 «Вопро-
сы деятельности Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» речь идет о контроле и надзоре как раз-
личных видах государственной деятельности, осу-
ществляющихся в сфере внешней трудовой миграции, 
привлечения иностранных работников в Российскую 
Федерацию. В иных нормативных правовых актах, 
например, ст. 18.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 
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2001 г. № 195-ФЗ и подп. 49 п. 11 Указа Президента 
РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении По-
ложения о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации и Типового положения о территориальном 
органе Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по субъекту Российской Федерации» ак-
цент смещается в сторону контрольных полномочий, 
а именно речь идет об иммиграционном контроле. 
Что касается Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции», как основополагающего право-
вого акта, устанавливающего административно-пра-
вовой статус полиции, то в п. 33 ч. 1 ст. 12 говорится 
исключительно о контрольных полномочиях, как в от-
ношении граждан Российской Федерации, так и ино-
странных граждан и лиц без гражданства, находящих-
ся на территории Российской Федерации.

На наш взгляд, необходимо привести к единоо-
бразному толкованию рассматриваемые нормативные 
правовые акты, разделив понятия государственного 
надзора и контроля в сфере миграции с учетом выше-
изложенных подходов.

Так, полномочия, реализуемые в сфере государ-
ственного управления миграционных общественных 
отношений, заключающиеся в регулирование мигра-
ционных потоков путем осуществления регистра-
ционного и миграционного учетов, предоставления 
государственных услуг в целях реализации субъект-
ных прав и выполнения возникших обязанностей, как 
граждан Российской Федерации, так и иностранных 
граждан и лиц без гражданства, применения мер пре-
сечения незаконной миграции, в том числе привлече-
ние к административной ответственности лиц, вино-
вных в нарушении миграционного законодательства 
предлагаем обозначать как «государственный кон-
троль». В свою очередь, полномочия направленные 
на регулирование отношений, связанных с трудовой 
деятельностью иностранных работников на террито-
рии Российской Федерации, работодателей, заказчи-
ков работ (услуг), и к отношениям, связанным с ис-
полнением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязанностей, возложенных на 
них как на принимающую (приглашающую) сторону 
определить с точки зрения государственного надзора.
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Убеждение и принуждение изучалось и изучается 
многими науками — логикой, лингвистикой, ритори-
кой, различными отраслевыми правовыми науками, 
психологией, философией права, философией аргу-
ментации и другими.

В административно-правовых отношениях убеж-
дение и принуждение являются неотъемлемыми ком-
понентами, требующими комплексного рассмотрения 
своего содержания, что нельзя сделать без осмысления 
его философской основы, присущей каждой науке, по-

этому немаловажно для изучения любой наукой кате-
горий «убеждение» и «принуждение» их первоначаль-
ное осмысление с философской точки зрения. Кроме 
этого, при рассмотрении убеждения и принуждения 
важно понимание и психологической основы.

В целом убеждение является одной из сложных, 
противоречивых, и в тоже время важных категорий 
человеческой жизни и деятельности. С одной стороны 
массы людей можно убедить построить прекрасный 
мир ценой едва ли не собственной жизни, и они, живя 
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в нищете, будут всеми силами к этому стремиться, а с 
другой стороны, кого-то невозможно убедить и в эле-
ментарных вещах.

Убеждение включает не только представления о 
реальности, но и оценки, идеалы, нормы, планы, сим-
волы веры и др. Человек действует на основе имею-
щихся у него убеждений, их изменение влечет измене-
ние его поведения.

Существуют определенные приемы, позволяющие с 
той или иной степенью вероятности побудить человека 
принять одни доводы, и отвергнуть другие. Среди таких 
приемов — ссылка на существующие доказательства, 
эмпирические данные, методологические соображения, 
проницательную интуицию, здравый смысл или вкус, 
причинную связь цели и средства и т. д.

Механизм убеждения основан на активизации 
умственной деятельности человека и обращении ее к 
рациональной стороне сознания. При этом предпола-
гается, что тот, кого убеждают, должен сознательно 
выбрать путь и средство достижения цели, то есть для 
того, чтобы убедить, необходимо привлечь внимание 
объекта воздействия, изложить и разъяснить инфор-
мацию, привести впечатляющие аргументы.

Заметим, что предметом убеждения могут быть 
как отдельные высказывания, так и их система — со-
общение о событиях, доказательство, концепция, тео-
рия и т. п.

Нужно иметь в виду, что убеждение по своей сути 
не совпадает с истиной. Иногда в литературе можно 
встретить его отождествление с верой и уверенностью, 
например, в Философской энциклопедии вера опреде-
ляется как «слепая убежденность» [18, с. 240]. Как ут-
верждает П. И. Вдовиченко, понятие убеждения и веры 
действительно в чем-то сходны — они служат проме-
жуточным звеном между знанием и практическим дей-
ствием, они управляют поступками человека [6].

Исследует, систематизирует приемы или способы, 
с помощью которых можно убеждать как отдельного 
человека, так и группу людей в необходимости или 
целесообразности принятия каких-то утверждений 
теория аргументации, однако данная теория ничего не 
говорит о том, почему те или иные люди или группы 
людей разделяют разумные, или наоборот, нелепые 
убеждения [1; 2; 3; 7].

Обратим внимание, что большую роль в убеж-
дении играют не сами аргументы, а философии, на 
которых они базируются. Кроме того с точки зрения 
теории аргументации убеждает не только аргумент. 
Технология аргументации как сферическая система, 
выполняя свою функцию, оказывает помощь другой, 
обеспечивая убедительность. Каждый аргумент осно-
вывается на ценностях.

Существуют разные классификации ценностей 
в философии убеждения [8]. Приведем некоторые из 
них, согласно которым ценности в философии убеж-
дения могут быть:

1. Духовными и материальными;

2. Общечеловеческими и индивидуальными;
3. Базовыми (ценности, характеризующие основ-

ные ориентации людей в жизни); традиционными 
(ценности, ориентированные на сохранение сложив-
шихся норм и целей жизни); современными (ценности, 
возникающие под влиянием изменений в обществен-
ной жизни); терминальными (ценности, выражающие 
главные цели, идеалы и смыслы жизни); инструмен-
тальными (ценности, одобряемые социумом для до-
стижения поставленных целей).

В свою очередь, необходимо отметить, что на дей-
ствия и поступки людей оказывают влияние различ-
ные факторы. Аристотель к этим факторам относил: 
случай, природу, примус (принуждение), привычку, 
желание и страсть. Очевидно, что все эти факторы в 
свою очередь должны учитываться в теории аргумен-
тации и использовании методов убеждения в любой 
сфере правоотношений.

Дадим некоторые определения убеждения, с точки 
зрения социальной психологии [4]. Убеждение – это:

1) совокупность разносторонних влияний на лич-
ность с целью воспитания у нее общественно необхо-
димых качеств;

2) побуждение человека к определенной деятель-
ности;

3) воздействие на сознание, чувства, волю людей 
посредством сообщения, разъяснения и доказатель-
ства важности того или иного положения, взгляда, 
поступка либо их недопустимости с целью заставить 
слушающего изменить существующие взгляды, уста-
новки, позиции, отношения и оценки либо разделить 
мысли или представления говорящего;

4) основной, наиболее универсальный метод руко-
водства и воспитания.

С точки зрения философии убеждение — это:
1) процесс, посредством которого взгляды и пове-

дение человека без принуждения подвергаются сло-
весному воздействию других людей [19];

2) вера в то, что выдвигаемая идея или система 
идей должна быть принята в силу имеющихся осно-
ваний [17];

3) понятие, имеющее три основных значения:
1. Мировоззренческий принцип индивида — по-

литический, этический, религиозный, философский, в 
правильность которого он верит и на основе которого 
действует. Убеждение состоит из двух частей — опи-
сывающей и предписывающей. Описывающая часть 
может состоять, напр., из ответа на вопрос «Кто вино-
ват?», а предписывающая — на вопрос «Что делать?»;

2. Коммуникативный процесс, в ходе которого 
убеждающий передает оппоненту социальную ин-
формацию и стремится породить у него веру в ее пра-
вильность. Убеждение как процесс и убеждение как 
результат не соотносятся однозначно: убеждают не 
только в правильности социальных принципов, но и в 
реальности социальных фактов [21; 22].

Психотерапевтическая энциклопедия определяет 
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убеждение как применяемый в психотерапии метод 
психологического воздействия на сознание пациента 
посредством изменения его прежних суждений [11].

Во всех этих понятиях можно увидеть много об-
щих взаимодополняющих характеристик убеждения, 
скрепленных философией. В этом контексте трудно не 
согласиться с П. И. Вдовиченко, изучавшим сущность 
убеждений и роль философии в их формировании, 
считающим роль философии в формировании убеж-
дений великой [6].

Отдельно поговорим и о принуждении как фило-
софской категории.

Обращаясь к диссертации Пучнина А. С. «При-
нуждение и право» [12], в которой автор достаточно 
подробно исследует этот феномен, отметим, что у 
каждого философа права за понятием «принужде-
ние» стоит нечто свое, поэтому, существенная роль 
в систематизации научных концепций принадлежит 
герменевтическому методу толкования юридического 
текста. Обоснование возможности его применения в 
философии и философии права было сделано П. Ри-
кером [13].

Некоторые тезисы, подчеркнутые А. С. Пучниным 
в названной работе:

• все категории, которые появляются вместе с 
феноменом «принуждение», необходимы в ме-
тодологическом плане для того, чтобы способ-
ствовать его определению. Одной из ведущих 
помогающих категорий выступает свободная 
воля, поскольку она является целью и сред-
ством принуждения. Не свобода, а именно 
воля является настоящим критерием принуж-
дения;

• при изучении силы и воли, предпочтение от-
дается психологическим и философско-пра-
вовым методам, с помощью которых можно 
постичь психологическую суть человека. Че-
ловеческая душа является вместилищем воли 
и источником сил;

• несмотря на то, что воля как категория науч-
ная не поддается точному определению, о ней 
необходимо иметь относительно четкое пред-
ставление. Еще античные мудрецы и немецкие 
классики принуждение определяли через воз-
действие на волю.

А. С. Пучнин, в свою очередь, отмечает, что при-
близиться к пониманию категории «принуждение» в 
праве стало возможным благодаря философско-право-
вым концепциям софистов, Платона, Канта, Шеллин-
га, Гегеля и Шопенгауэра, так как основным крите-
рием для определения процесса принуждения была 
сделана человеческая воля.

Философии права удалось разделить принуди-
тельное воздействие на физическое (внешнее) и пси-
хическое (внутреннее), и утвердить аксиому о том, что 
принуждение всегда морально, то есть проходит через 
человеческое сознание. Помимо этого, вторым крите-

рием, определяющим мотивированное правом при-
нуждение можно считать справедливость.

С точки зрения социологии, под принуждением 
может считаться насилие над волей индивида или 
социальной группы путем применения санкций [20], 
однако для права крайне важно понимание границы 
между принуждением и насилием.

Федусенко А. П. было замечено, что «феномены 
насилия, использования силы, принуждения… явля-
ются столь близкими, столь и различными понятия-
ми… разграничение между ними столь же расплывча-
то, сколь и явно… » [16, с. 74].

Философский словарь определяет насилие как «ис-
пользование силы, включая военную, одними людьми 
против других в борьбе за достижение тех или иных 
целей. Высшая форма организованного насилия — 
война» [15, с. 46].

Согласно Большому юридическому словарю наси-
лие — это физическое или психическое воздействие 
одного человека на другого, нарушающее гарантиро-
ванное Конституцией РФ право граждан на личную 
неприкосновенность (в физическом и духовном смыс-
ле) [5, с. 397].

Как убедительно замечает М. Н. Петренко, при-
нятые в философском и социальном обороте опреде-
ления, смешивают понятия насилия и принуждения, 
не полностью учитывая их содержания как философ-
ско-правовых и социальных феноменов [9, 178]. Пред-
ставляется, что философско-правовая теория Канта, 
в которой понятия насилия и принуждения далеко не 
равнозначны (насилие всегда негативно, а принужде-
ние может быть справедливым и признано правом), 
более близка к истине. Однако вопрос разграничения 
принуждения и насилия в праве требует отдельного 
внимания.

Рассуждая о критериях, разграничивающих при-
нуждение и насилие с точки зрения представляющего 
интерес для системы государственного управления 
административного принуждения, правильные умоза-
ключения делает П. Н. Сафоненков, отмечая, что раз-
ница между принуждением и насилием, есть, и «с пра-
вовой точки зрения состоит, прежде всего, в том, что 
принуждение может быть признано правом, а насилие 
нет» [14] . Говоря о методах убеждения и принужде-
ния в административном праве Сафоненков П. Н. за-
мечает, что «методы убеждения и принуждения носят 
объективный характер, между ними существует диа-
лектическое единство, и, поэтому эти методы нельзя 
отрывать друг от друга. На применение названных 
методов органами государственного управления не-
посредственным образом влияет уровень развития 
общественных отношений. В правовом демократи-
ческом государстве применение административного 
убеждения как метода государственного управления 
должно быть преимущественным, а административ-
ное принуждение применяться только тогда, когда ме-
тод убеждения оказывается бездейственным…» [14].
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Исследуя убеждение и административное при-
нуждение как методы публичного (государственного) 
управления и анализируя сущность этих категорий, 
профессор Л. Л. Попов в свою очередь подчеркивает: 
«мы не должны забывать: главное — это убеждение 
граждан, это профилактика, предотвращение право-
нарушений, предупреждение антиобщественного по-
ведения, что раньше или позже, но эта работа должна 
привести к сокращению сейчас весьма значительного, 
недопустимого объема административного принуж-
дения» [10].

В заключение отметим, что убеждение, принужде-
ние, насилие — все это методы воздействия на чело-
века, направленные на изменение его поведения. По-
нимание отличительных черт данных методов сквозь 
призму философии немаловажно для их рассмотрения 
с правовой точки зрения и возможности грамотного 
применения в административной деятельности госу-
дарственных органов.
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Уголовно-процессуальная деятельность является 
многогранной и предполагает собой определенный 
порядок, ряд условий и оснований, а также длитель-
ность ее производства. Определенные законом сроки 
в рамках осуществления этой деятельности являются 
гарантом обеспечения принципа разумности, пред-
усмотренного статьей 6.1 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации (далее — УПК 
РФ). Установление законодателем такого процессу-
ального ограничения указывает на то, что этот про-
цесс не может быть бесконечным. Как верно указал 

М. С. Строгович, «соблюдение процессуального сро-
ка — необходимое условие для того, чтобы соответ-
ствующее процессуальное действие имело юридиче-
ский эффект» [1, с. 201]. Однако существуют случаи, 
при которых предусмотренный УПК РФ срок не до-
статочен для принятия законного и обоснованного ре-
шения, в связи с чем необходимо дополнительное вре-
мя, и при наличии определенных оснований возможно 
продление уголовно-процессуального срока.

В. Ю. Стельмах определяет продление процессу-
ального срока как «увеличение его продолжительно-
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сти при наличии предусмотренных законом основа-
ний» [2]. Альтернатив данному определению в науке 
крайне мало. И хотя оно, безусловно, является ёмким 
и при этом отражает суть искомого понятия, но не в 
полной мере содержит в себе все его свойства.

Обратимся к толковому словарю русского языка 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова, в котором значение 
слова «продлить» раскрывается как «сделать более 
длительным, увеличить срок чего-нибудь» [3, с. 608].

В. Даль формулирует понятие «продлить» как 
«продолжить, протянуть в пространстве, а более во 
времени», а понятие «продолжать» — как «вести до-
лее или далее начатое, не останавливаться делом, под-
вигаться в чем вперед» [4, с. 480].

То есть, смысловое значение данных слов объеди-
няет понятие времени и его свойство «продолжитель-
ности». Слова «продлить» и «продолжить» являются 
этимологически родственными, но, вместе с тем, оба 
эти определения раскрывают два разных качества. 
Так, под продлением чаще всего понимается именно 
увеличение длительности имеющегося или установ-
ленного промежутка времени, срока, как и определяет 
его толковый словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова. 
Тогда как В. Даль приводит в своем понятии несколько 
иное свойство — продолжение уже начатого, то есть 
производимого действия.

Оба названных признака присущи продлению сро-
ка в уголовно-процессуальном контексте, поскольку 
продление как явление в целом возникает при необхо-
димости увеличения того или иного установленного 
законом срока, который ограничен законодателем вре-
менными рамками, и при этом направлено на продол-
жение осуществления процессуальной деятельности, 
а иногда и какого-либо действия, например, производ-
ство уже начатой судебной экспертизы.

В УПК РФ термин «продление» непосредственно 
связан с понятием «срока» и употребляется в связке 
с ним. Определению значения слова «срок» в теории 
уголовного процесса, а также иных отраслей права 
уделялось большое внимание, и, поскольку законода-
тельно его определение не закреплено, в настоящее 
время существуют различные научные точки зрения 
по данной проблематике.

Так, Л. Ю. Зуева определяет правовые сроки как 
«отрезки времени, устанавливаемые нормативными ак-
тами в целях обеспечения стабилизации, упорядочива-
ния и динамизма общественных отношений» [5, с. 31].

А. В. Мордвинов разделяет понятия «общий» и 
«процессуальный» срок и формулирует последний 
как «период времени, установленный нормами УПК 
РФ, либо в соответствии с его положениями уполно-
моченными субъектами правоохранительных органов 
и суда, в течение которого должны быть выполнены 
установленные законом процессуальные действия и 
приняты процессуальные решения в целях обеспече-
ния своевременного разрешения уголовно-правового 
конфликта и достижения назначения уголовного судо-
производства» [6, с. 38].

По мнению А. А. Карташова, «срок является сред-

ством упорядочения поведения людей во времени, ког-
да это поведение связано с совершением юридически 
значимых действий. … В связи с этим под правовым 
сроком следует понимать определенный отрезок вре-
мени, с наступлением или истечением которого связа-
но возникновение, изменение или прекращение каких-
либо действий, правоотношений» [7].

Н. И. Насиров формулирует понятие «срок» в уго-
ловно-исполнительном праве как «промежуток вре-
мени (отрезок времени), в течение которого в рамках 
правовых отношений устанавливается, корректирует-
ся и дополняется основное содержание прав и обязан-
ностей участников уголовно-исполнительных право-
отношений» [8, с. 10].

Представляет интерес определение, сформулиро-
ванное С. М. Якубовой применительно к институту 
приостановления производства по уголовному делу, в 
соответствии с которым процессуальный срок — это 
«временной период, установленный уголовно-процес-
суальным законом для осуществления участниками 
уголовного процесса процессуальной деятельности с 
целью обеспечения субъективного права лица на раз-
умный срок уголовного судопроизводства…» [9, с. 11].

Особое внимание изучаемому вопросу уделялось 
и учеными в области гражданского процесса, где по-
нятие «срок» также имеет большое значение и в те-
оретическом, и практическом плане. Так, авторским 
коллективом кафедры гражданского процесса Ураль-
ского государственного юридического университета 
сформулировано понятие процессуального срока, как 
«предусмотренный законом или назначаемый судом 
определенный промежуток или момент времени, с 
которыми процессуальный закон связывает возмож-
ность (необходимость) совершения конкретных про-
цессуальных действий либо наступление иных право-
вых последствий» [10].

Приведенные формулировки не являются исчер-
пывающими в науке. Каждое из этих понятий являет-
ся значимым и по-своему отражает основные свойства 
и значение изучаемого термина как на общетеорети-
ческом уровне, так и применительно к отдельным от-
раслям права. Всех их объединяет общий признак, 
выделенный каждым из авторов — ограниченность 
во времени, который отражается в словосочетаниях 
«промежуток/отрезок/момент времени», «временной 
период». Перечисленные синонимы, за исключени-
ем слова «момент», обозначают имеющиеся границы 
времени. То есть, при таком определении срока, время 
имеет начало и конец, а момент времени как бы выби-
вается из общего смысла ограниченности, обозначая 
лишь точку, от которой какое-либо событие начинает 
происходить либо заканчивает свое действие, и пото-
му не все авторы используют его в качестве признака, 
через который бы выражалось понятие «срок».

Однако, по нашему мнению, в контексте процес-
суальной деятельности продлить возможно и «момент 
времени», в том смысле, при котором его наступление 
отдаляется на определенный срок. Такое возможно, 
например, при рассмотрении ходатайства в случаях, 
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когда немедленное принятие решения по ходатайству 
невозможно, и оно тогда разрешается не позднее трех 
суток со дня его заявления (ст. 121 УПК РФ) или при 
продлении срока избранной меры пресечения или на-
ложения ареста на имущество, когда судом устанавли-
вается конкретная дата, с наступлением которой окон-
чится действие указанного процессуального решения. 
Хотя в постановлении суда это, как правило, отража-
ется в формулировке «продлить срок содержания под 
стражей обвиняемому «ФИО» на 02 месяца 00 суток, 
а всего до __ месяцев ___ суток» (указывается число, 
месяц, год), что по своему смыслу подразумевает про-
межуток времени «от и до», вместе с тем, суд четко 
определяет конечную дату, с наступлением которой 
возникают основания отмены избранного судом реше-
ния или дальнейшего продления срока, если это еще 
возможно. И это уже является моментом, а не проме-
жутком времени.

При таком подходе к пониманию значения «мо-
мент времени», процедура продления позволяет от-
срочить или отдалить дату наступления правовых 
последствий. Таким образом, в контексте процессу-
ального права продлить возможно как имеющийся 
промежуток/отрезок времени, так и момент времени, 
в связи с чем приведенное последним научное опреде-
ление «срока» видится более полным.

Для формулировки понятия «продление процес-
суального срока» необходимо выделить главные при-
знаки, присущие ему в контексте уголовно-процессу-
ального права.

Во-первых, продление по своему внешнему выра-
жению является деятельностью, под которой понима-
ется сбор необходимых документов для обеспечения 
законности и обоснованности принимаемого реше-
ния, обращение к должностному лицу или органу, в 
чьей компетенции находится продление процессуаль-
ного срока (ч. 3 ст. 145, ч. 4 и 5 ст. 162, ч. 3, 4 и 5 ст. 223, 
ч. 3 ст. 2266 УПК РФ). В ряде случаев закон предусма-
тривает особый порядок, связанный с вынесением по-
становления о возбуждении перед судом ходатайства 
о продлении срока, и его согласование с руководите-
лем следственного органа, прокурором (ст. 1051, 106, 
107, 109, 1151 УПК РФ). В связи с этим появляется еще 
один этап в рассматриваемой деятельности — прове-
дение судебного заседания, участие в нем и, наконец, 
вынесение судебного решения. В некоторых случаях 
обозначенных порядков не требуется, в частности, при 
рассмотрении ходатайства, заявленного в ходе предва-
рительного расследования (ст. 121 УПК РФ).

Во-вторых, такая деятельность является процес-
суальной, то есть производимой в порядке, предусмо-
тренном уголовно-процессуальным законом.

В-третьих, продление срока может осуществлять-
ся только при наличии определенных УПК РФ ос-
нований, то есть таких обстоятельств, при которых 
возможно законное и обоснованное принятие такого 
решения.

В-четвертых, продление срока, как правило, про-
изводится специальными субъектами — должност-

ными лицами досудебного уголовного производства 
и судом, наделенными такими полномочиями. В дан-
ном случае следует обратить внимание на важность 
употребления именно предлога «и», поскольку в до-
судебном уголовном производстве существуют две 
процедуры продления срока, отметим, однако, что 
самостоятельно судом, без ходатайства соответству-
ющего должностного лица, продление срока не осу-
ществляется.

В-пятых, продление направлено на увеличение 
установленной законом продолжительности срока, 
то есть в буквальном смысле «перенос» установлен-
ной законом или судом даты наступления правовых 
последствий на более позднюю.

В-шестых, в определенных случаях такое увели-
чение срока имеет целью продолжение уже начатой 
процессуальной деятельности, под которой понима-
ется как, например, расследование уголовного дела в 
целом, так и необходимость окончания производства 
какого-либо процессуального действия, дальнейшее 
применение меры пресечения.

Исходя из перечисленных выше свойств, прису-
щих продлению процессуального срока в досудебном 
уголовном судопроизводстве, представляется возмож-
ным сформулировать его авторское определение, взяв 
за основу приведенное выше понятие «процессуально-
го срока», сформулированное коллективом кафедры 
гражданского процесса Уральского государственного 
юридического университета.

Итак, продление процессуального срока в досу-
дебном уголовном судопроизводстве — это осущест-
вляемая в порядке и на основаниях, предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-
рации, процессуальная деятельность должностных лиц 
досудебного уголовного производства и суда, наделен-
ных такими полномочиями, направленная на увеличе-
ние и продолжение длительности предусмотренного 
законом или установленного судом определенного про-
межутка или момента времени, с которыми процессу-
альный закон связывает возможность (необходимость) 
совершения конкретных процессуальных действий 
либо наступление иных правовых последствий в рам-
ках досудебного уголовного производства.

Приведенное понятие возможно дополнять ины-
ми различными признаками, все более расширяя его, 
сужая при этом его значение, однако в такой форму-
лировке оно видится нам наиболее нейтральным по 
отношению к каждому из сроков, который определен 
в УПК РФ применительно к досудебному уголовному 
производству, но, вместе с тем, и в полной мере отра-
жающим его смысловую суть, что значимо как в тео-
ретическом плане, так и в практическом значении по-
нятийного аппарата.
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Для раскрытия и расследования преступлений, со-
вершенных с применением метательного стрелкового 
оружия, немаловажным является установление спосо-
ба совершения преступления, места и времени его со-
вершения, а также личности преступника.

Как справедливо отмечают Т. В. Аверьянова, 

Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская и другие 
ученые, первые два признака преступления (способ, 
место и время совершения) характеризуют его объек-
тивную сторону [1, с. 687‒688].

По мнению А. Г. Филиппова, к числу наиболее 
значимых элементов криминалистической характери-
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стики относятся: «1) непосредственный предмет пре-
ступного посягательства; 2) способ совершения и со-
крытия преступления; 3) обстоятельства, при которых 
было совершено преступление; 4) особенности остав-
ленных преступником следов; 5) личность преступни-
ка и потерпевшего» [5, с. 310].

Очевидно, что вышеперечисленные элементы кри-
миналистической характеристики взаимосвязаны. 
Так, установив способ совершения преступления с 
применением метательного стрелкового оружия, об-
стоятельства, при которых было совершено престу-
пление, и следы, оставленные преступником на месте 
совершения преступления, можно получить информа-
цию о личности преступника [5, с. 311].

В данной статье автор более подробно остановится 
на определении типичной личности преступника, со-
вершающего преступления с применением метатель-
ного стрелкового оружия или предметами, конструк-
тивно сходными с ним.

Изучение и установление типичной личности пре-
ступника имеет большое значение для раскрытия, рас-
следования, а также предупреждения преступлений. 
Изучение личности преступника не ограничивается 
криминологией, а также охватывает уголовное право, 
психологию и другие науки [2; 3; 6; 7].

Следует отметить, что, по мнению Е. П. Клипко и 
В. В. Помазанова, «при изучении личности преступ-
ника, а также других участников криминального со-
бытия (потерпевших, свидетелей) криминалистиче-
ски значимым может оказаться любое из множества ее 
человеческих свойств: от анатомо-физиологических 
(папиллярные узоры, группа крови, запах и т. д.) до 
психолого-социальных (характер, мировоззрение, 
особенности профессиональных навыков и др.)», с 
чем, безусловно, нельзя не согласиться [4, с. 34].

Анализ материалов уголовных дел, связанных с 
применением метательного стрелкового оружия, по-
казал, что мужчины чаще совершают такие престу-
пления, чем женщины. При этом большинство лиц из 
числа совершивших преступление являются местны-
ми жителями.

Возраст преступников различен. Так, чаще ука-
занные преступления совершают мужчины в возрасте 
от 35 до 50 лет (44,2 % изученных преступлений), реже 
от 25 до 35 лет (33,8 %), еще реже от 18 до 25 лет (18,2 
%), в наименьшей степени свыше 50 лет (3,8 %).

Также были проанализированы уровень обра-
зования и статус занятости. Было установлено, что 
большинство лиц совершивших данные преступле-
ния имеют законченное среднее образование (57,1 %), 
среднее профессиональное образование (19,5 %), выс-
шее образование (20,8 %). Из них только 36,4 % лиц 
официально трудоустроено, состоят в браке или име-
ют детей (40,3 %), а также по месту жительства или 
работы характеризуются: положительно (42,8 %), 
удовлетворительно (24,7 %), посредственно (7,8 %), от-
рицательно (24,7 %) [8, с. 75].

Дальнейшим анализом было установлено, что ряд 
лиц из числа совершивших преступление с примене-
нием метательного стрелкового оружия, на момент со-
вершения преступления ранее имели судимость или 
привлекались к административной ответственности 
(35,1 %), а некоторые состояли на учете в психоневро-
логическом диспансере или у врача психиатра (5,2 %) 
[8, с.75].

Большинство лиц, совершивших преступление с 
применением метательного стрелкового оружия, не 
обладают криминальным прошлым (64,9 %) и не со-
стоят ни на каком учете (94,8 %), однако, некоторые из 
них на момент совершения преступления находились 
в состоянии алкогольного опьянения (18,2 %).

Кроме того, было установлено, что арбалет являет-
ся предпочтительным оружием для совершения пре-
ступлений (например, в отличие от лука или рогатки), 
связанных с применением метательного стрелкового 
оружия, что можно объяснить рядом факторов:

• относительная простата применения (при стрель-
бе из арбалета не обязательно обладать навыками 
стрельбы и специальной подготовкой);

• бесшумность применения;
• легкая доступность (приобретение арбалетов, 

модифицированных частей и охотничьих на-
конечников возможно как в спортивных и 
охотничьих магазинах на территории Россий-
ской Федерации, так и заказать через Интер-
нет, в том числе через зарубежные сайты) и так 
далее [9, с. 41].

Здесь же следует отметить, что большинство лиц, 
совершивших преступление с применением арбале-
тов относящихся к оружию (сила дуг свыше 43 кгс), 
не владеют этим оружием легально, то есть, не имеют 
разрешения на ношение и хранение охотничьего ору-
жия и охотничьего билета.

Немаловажным является и то, что при совершении 
преступлений с применением арбалета, в большин-
стве случаев также применялись метаемые снаряды 
(стрела+наконечник). В ряде случаев, при совершении 
преступлений данной категории, были использованы 
наконечники оживальной или конической формы с 
гранями и/или режущими кромками (их применени-
ем допустимо только для универсальных спортивно-
охотничьих арбалетов и луков). Указанные наконеч-
ники чаще всего использовались для стрел арбалетов, 
предназначенных для спорта, отдыха и развлечения 
(сила дуг менее 43 кгс).

Таким образом, основываясь на анализе материа-
лов уголовных дел по преступлениям, совершенным 
с применением метательного стрелкового оружия, 
был составлен типовой портрет личности преступни-
ка, — это мужчина в возрасте от 25 до 50 лет (средний 
возраст 35 лет), являющийся местным жителем, не 
имеющий судимостей, не состоящий на учете в пси-
хоневрологическом и наркологическом диспансерах, 
официально не работающий, с положительной харак-
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теристикой по месту жительства, не состоящий в бра-
ке (или разведенный), в качестве орудия совершения 
преступления выбирает арбалет, предназначенный 
для спорта, отдыха и развлечения, а также использует 
метаемые снаряды (стрела+наконечник) для него.
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За последние годы произошли очень серьезные 
изменения нормативно-правового регулирования 
деятельности органов внутренних дел в части осу-
ществления федерального государственного надзо-
ра. Приоритетным направлением стало применение 
риск-ориентированного подхода при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) в 
области безопасности дорожного движения.

С 01 июля 2021 г. вступили в действие Федераль-
ный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и соответствующее Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. 
№ 1101, утвердившее «Положение о федеральном го-
сударственном контроле (надзоре) в области безопас-
ности дорожного движения» [5], которые устанавли-
вают порядок осуществления деятельности органов 
внутренних дел в части осуществления федерального 
государственного надзора. Данные нормативные пра-
вовые акты определяют, какими «инструментами» и в 
каком порядке Госавтоинспекция может оперировать 
в рамках осуществления данной деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что законодатель также 
вводит определенные запреты, в том числе достаточно 
жестко регламентируется порядок выдачи Предписа-
ний на устранение выявленных нарушений, что, как 
представляется, должно повлиять на деятельность со-
трудников Госавтоинспекции, осуществляющих кон-
трольно-надзорные функции. Им придется больше 
внимания уделять рассмотрению жалоб, поданных на 
результаты проведенных контрольно-надзорных ме-
роприятий либо отдельных действий в рамках прове-
денных мероприятий.

Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ 
[4] были внесены изменения в статью 30 Федерального 
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» [1]. Данным нормативным ак-
том контроль (надзор) в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения в Российской Федерации 
делится на три составляющие: федеральный государ-
ственный контроль (надзор) в области безопасности 
дорожного движения, государственный контроль (над-
зор) за реализацией органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления, их должностными лицами.

В отношении органов власти в настоящий момент 
Правительством Российской Федерации утверждено 
Постановление от 16 марта 2022 г. № 384 «Об утверж-
дении положения о государственном контроле (надзо-
ре) за реализацией органами исполнительной власти 
субъектов российской федерации и органами местного 
самоуправления, их должностными лицами полномо-
чий, связанных с обеспечением безопасности дорож-
ного движения и соблюдением требований в области 
обеспечения безопасности дорожного движения» [7].

Между тем в нормативных актах, которые регла-
ментируют действия органов внутренних дел, отсут-

ствуют полномочия по осуществлению этого надзора. 
В этой связи подготовлены проекты указов Прези-
дента Российской Федерации о внесении изменений 
в Указ Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 «О 
дополнительных мерах по обеспечению безопасности 
дорожного движения» а также в Указ Президента РФ 
от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении Поло-
жения о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации и Типового положения о территориаль-
ном органе Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по субъекту Российской Федерации», 
где МВД Российской Федерации будут определены 
полномочия по осуществлению данного вида государ-
ственного контроля (надзора). До вступления в силу 
указанных документов осуществлять надзор в том по-
рядке, как это изложено в положении, Госавтоинспек-
ция права не имеет.

После внесения соответствующих изменений 
МВД Российской Федерации будет контролировать 
реализацию региональными и местными властями 
полномочий, связанных с обеспечением безопасности 
дорожного движения. В рамках госконтроля предус-
мотрено проведение плановых и внеплановых про-
верок, осуществление мероприятий по пресечению 
и устранению последствий выявленных нарушений. 
Общий срок проверки не может превышать 20 рабо-
чих дней. В исключительных случаях срок плановой 
выездной проверки можно продлить максимум на 20 
рабочих дней.

Остановимся на основных изменениях, вступив-
ших в законную силу с 01 июля 2021 г. Ранее Госавто-
инспекция в своей надзорной деятельности руковод-
ствовалась Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» [2]. Объектами Федерального государ-
ственного контроля (надзора) в области безопасности 
дорожного движения были определены индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица, органы 
государственной власти и местного самоуправления. 
По Федеральному закону от 31 июля 2020 г. № 248-
ФЗ органы государственной власти выведены из-под 
действия данного закона. Кроме того, детально опре-
делены объекты контроля (надзора) это автомобиль-
ные дороги, транспортные средства, государственные 
регистрационные знаки и деятельность, действия (без-
действие) по содержанию соответствующих объектов 
дорожной инфраструктуры [3]. Определен закрытый 
перечень профилактических мероприятий, их всего 
пять, закрытый перечень контрольных (надзорных) 
мероприятий (восемь) и действий (восемь), определя-
емых Положением о федеральном государственном 
контроле (надзоре) в области безопасности дорожного 
движения (утв. постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1101 [7]. При 
этом к контролю (надзору) не относятся мероприятия 
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по проверке заявлений и сообщений о преступлени-
ях и происшествиях, разрешение которых отнесено к 
компетенции органов внутренних дел.

В целях реализации федерального государствен-
ного контроля (надзора) в области безопасности до-
рожного движения были созданы и в настоящее время 
функционируют специализированные информаци-
онные системы: Единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий (ЕРКНМ) (все, что отнесено к 
Федеральному закону от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ), 
с подсистемой Единый реестр проверок (все, что от-
носится к органам местного самоуправления); Единый 
реестр видов контроля (ЕРВК); подсистема досудеб-
ного обжалования (ГИС ТОР КНД); система межве-
домственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 
единая система идентификации и аутентификации 
(ЕСИА, Госуслуги). Необходимо отметить, что ад-
министраторами первых двух реестров являются со-
ответствующие подразделения прокуратуры Россий-
ской Федерации.

Существенные изменения в осуществление феде-
рального государственного контроля (надзора) в об-
ласти безопасности дорожного движения внесло по-
становление Правительства Российской Федерации от 
10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации 
и осуществления государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля» [6], которым были 
наложены ограничения на проведение плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий в 2022–2023 гг.

Подводя итог, следует отметить, что федеральный 
государственный надзор в рамках Федерального зако-
на от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ направлен в первую 
очередь на профилактику. Это один из инструментов, 
который позволяет Госавтоинспекции обеспечить без-
опасность дорожного движения при эксплуатации 
дорог и дорожных сооружений, и не исключает дея-
тельность подразделений Госавтоинспекции в рамках 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции» в части обязанности по пресечению адми-
нистративных правонарушений в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения.
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Аннотация. Армия и полиция, наряду с различными специальными военизированными службами, являют-
ся неотъемлемым институтом государственно-организованного общества, представляя силовой блок современ-
ного государства, без которого его эффективное функционирование, сохранение суверенитета и независимости 
оказывается невозможным. Феномен силовой составляющей современных государств остается малоизученным 
в специальной литературе. Собственно, оценка роли силовых структур в механизме властвования в контексте 
расширения их функций и возможностей влияния на социально-политические процессы в современных усло-
виях, связанные с этим процессы усиления политического потенциала и объективной включенности силовых 
ведомств в политические процессы, за небольшим исключением, в современной политической и юридической 
науке остаются незамеченными; связанные с действием данного фактора вероятные политические риски ока-
зались вне поля зрения исследовательской мысли. При определенных обстоятельствах силовые структуры (ар-
мия, полиция), как показывает анализ, способны приобрести высокую степень самостоятельности и, вследствие 
этого, оказывать существенное обратное (не соответствующее их действительному назначению) влияние на 
механизмы властвования, а в ситуации сложившейся в обществе высокой социальной, политической или иной 
напряженности, резкого ослабления легитимности публичных властей неконституционным способом оказы-
вать прямое воздействие на смену государственного режима и форму государственного правления. В силу от-
меченных обстоятельств контроль как государства, так и институтов гражданского общества над силовыми 
структурами, своевременная коррекция их функций и реформирование систем управления приобретают специ-
альное, конституционное, значение. При этом в контексте принципов демократического и правового государ-
ства такой контроль не должен превращаться, собственно, в контроль правящего режима и осуществляться в 
интересах правящего режима. Задачей первостепенной важности становится совершенствование механизмов 
гражданского и парламентского контроля над силовыми структурами государства, призванных удерживать 
их (силовые структуры) в границах специальной правосубъектности (выполнения специальных функций и за-
дач государства) и обеспечивать необходимые условия для интеграции «силовиков» в демократическую реаль-
ность правовой государственности. Одновременно требует специального анализа влияние силовых структур 
на стабильность конституционных порядков, поддержание необходимого уровня устойчивости и нормального 
функционирования институтов конституционного строя, обеспечение обороноспособности и безопасности, а 
также защиты национальных интересов от возможных угроз и противоправных посягательств. В этой связи 
исследование проблемы с позиции междисциплинарного подхода позволяет обратить внимание на социопор-
трет «силовиков» — особенной и неоднородной социальной группы, стиль и характер поведения которой в 
значительной мере идентифицирует место и роль силовой составляющей в конституционном механизме со-
временного государства.
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Abstract. The army and police, along with various special paramilitary services, are an integral institution of a 
state-organized society, representing the power unit of a modern state, without which its effective functioning, the 
preservation of sovereignty and independence is impossible. The phenomenon of the power component of modern states 
remains understudied in the special literature. Actually, the assessment of the role of law enforcement agencies in the 
mechanism of power in the context of expanding their functions and opportunities to influence socio-political processes 
in modern conditions, the associated processes of strengthening political potential and objective involvement of law 
enforcement agencies in political processes, with a few exceptions, remain unnoticed in modern political and legal 
science; the likely political risks associated with the action of this factor, have fallen outside the field of research thought. 
Under certain circumstances, law enforcement agencies (army, police), as analysis shows, are able to acquire a high 
degree of independence and, as a result, exert a significant reverse (not corresponding to their actual purpose) influence 
on the mechanisms of power, and in a situation of high social, political or other tension in society, a sharp weakening 
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over law enforcement agencies, the timely correction of their functions and the reform of management systems acquires 
a special, constitutional significance. At the same time, in the context of the principles of a democratic and lawful state, 
such control should not actually turn into control of the ruling regime and in the interests of the ruling regime. The task 
of paramount importance is to improve the mechanisms of civil and parliamentary control over the power structures of 
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functions and tasks of the state) and to provide the necessary conditions for the integration of «security forces» into the 
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События не только 50–60-х годов ХХ в., но и но-
вейшего времени указывают на активную роль воору-
женных сил в политических процессах стран1. В дру-
гих странах, напротив, попыткам иных сил захватить 
власть незаконно, как показали события 2019 г. в Ве-
несуэле, препятствует именно армия и полиция стра-
ны. Но даже в обычных, ординарных условиях армия 
стран осуществляет важнейшие функции, обеспечи-
вающие жизнеспособность страны. Так, по утвержде-
нию М. Тэтчер, «один из самых сильных и уважаемых 
государственных институтов Пакистана — его во-
оруженные силы. Еще до переворота в 1998 г., армия 
контролировала крупнейшие гражданские предприя-
тия и даже управляла ими. Именно поэтому население 
с энтузиазмом восприняло переворот: в армии виде-
лась единственная сила в государстве, способная ис-
коренить коррупцию и восстановить разумное управ-
ление» [4, с. 229].

Концепт «силовые структуры» («силовая орга-
низация») современного государства. Наряду с бюро-

1  В 2008 г. армия Малайзии организовала военный переворот, при-
ведший к смене правительства и его главы; в 2011 г. подразделения 
армии и полиции Эквадора (одной из беднейших стран Латинской 
Америки) вышли из-под контроля президента страны, захватили аэ-
ропорт в столице страны — городе Кито. Вследствие неэффективной 
работы правительства и его коррумпированности именно военные 
установили контроль над ситуацией в условиях переходного периода; 
12 апреля 2012 г., в преддверии второго тура президентских выборов, 
запланированного на 29 апреля 2012 г., произошел государственный 
переворот в Гвинее-Бисау. После переворота представители военной 
хунты и основные оппозиционные партии Гвинеи-Бисау подписа-
ли соглашение об установлении двухлетнего переходного периода; 
в июле 2013 г. в Египте на фоне волны народного недовольства, об-
условленного нахождением у власти представителей движения «Бра-
тья-мусульмане», армия отстранила от власти президента Мухаммеда 
Мурси и объявила в стране переходный период; в мае 2014 г. в Ко-
ролевстве Таиланд на фоне массовых оппозиционных демонстраций 
и уличных столкновений произошел военный переворот, совершен-
ный под лозунгами национального примирения после многолетнего 
политического конфликта сторонников и противников правившего 
«политического клана» Чинават (с 2001 по 2006 г. премьер-министром 
страны был назначен Т. Чинават, а с 2013 г. — его сестра И. Чинават; 
15 ноября 2017 г. в Зимбабве военные взяли под контроль телецентр в 
столице страны Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. 22 
ноября президент Зимбабве заявил о своей отставке; 11 апреля 2019 
г. суданские военные (Республика Судан) отстранили от власти пра-
вившего длительное время президента аль-Башира, приостановили 
действие Промежуточной Национальной Конституции 2005 г., дея-
тельность Правительства национального единства и «Национального 
Законодательного Органа», объявили трехмесячное чрезвычайное по-
ложение, двухлетний переходный период с учреждением новых вре-
менных институтов власти; 18 августа 2020 г. в результате военного 
мятежа в Мали был арестован президент и премьер-министр страны. 
Позже президент объявил о своей отставке, роспуске парламента и 
правительства. Военные призвали к политической трансформации в 
стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и 
введении комендантского часа, а также объявили о создании Нацио-
нального комитета для спасения народа (CNSP); 1 февраля 2021 г. в 
Мьянме за несколько часов до открытия первой сессии парламента 
нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, военные, 
обвинившие национальную избирательную комиссию и правящую 
партию «Национальная лига за демократию» (НЛД) в фальсификации 
выборов в пользу НЛД, подвергли аресту президента страны, высших 
государственных чиновников, а также членов правящей партии; в ян-
варе 2022 г. военный переворот произошел в Буркина-Фасо, мотиви-
рованный неспособностью правительства сдержать «джихадистский 
мятеж».

кратией, силовые структуры, представляя собой зам-
кнутые, иерархически организованные корпорации 
государственных служащих, являются одной из важ-
нейших несущих конструкций современного государ-
ства. Это вооруженные силы (армия), полиция, органы 
государственной безопасности (спецслужбы), некото-
рые другие военизированные структуры. Осуществле-
ние функции обороноспособности страны, обеспече-
ние внутри нее публичных порядков и национальной 
безопасности, охрана прав и охраняемых законом ин-
тересов является прерогативой этих институций госу-
дарства. И если современное государство — это орга-
низация, монополизирующая легитимное применение 
силы (принуждения), то именно на силовые структу-
ры возложена обязанность ее (силы, или легитимно-
го принуждения) применения. Хотя, безусловно, сила 
государства далеко не сводится к монополизации им 
принуждения.

Создание и развитие специализированных сило-
вых структур неразрывно связано с генезисом совре-
менного государства, хотя, конечно, теория насилия 
не объясняет действительных причин политогенеза. 
Армия и полиция, иные силовые ведомства, являясь 
частью государственного механизма, вместе с тем 
организационно оформляются и развиваются как 
специализированные части государства, образуя тем 
самым «силовой механизм», силовую организацию 
государства.

В отличие от иных государственных институтов, 
занятых в сфере государственного управления, сило-
вые структуры осуществляют особое предназначение: 
все они, независимо от специфики осуществления 
специальных задач государства, задействованы в пря-
мом противодействии существующим и потенциаль-
ным внешним и внутренним угрозам путем силового 
давления на них и их носителей, пресечения проти-
воправных действий, а при наличии особо опасных 
угроз — силового их подавления.

Представители экспертного сообщества обращают 
внимание, что применительно к современному эта-
пу развития Российской Федерации становится оче-
видной необходимость формирования новой силовой 
организации государства, которая должна стать ком-
пактной, мобильной, высоко технически оснащенной 
структурой, хорошо подготовленной и способной эф-
фективно выполнять задачи обороны страны, обеспе-
чения безопасности общества и государства, охрану 
и защиту прав и интересов граждан. Одновременно 
силовая организация государства должна быть в боль-
шей степени доступной для гражданского контроля, 
что в особенности касается материально-техническо-
го, финансового, кадрового обеспечения.

Институционализация силовых структур в наци-
ональном законодательстве современных государств. 
В новейшее время на связь верховной власти и силовых 
структур государства указывает то обстоятельство, 
что вооруженные силы, равным образом и полиция, 
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выступают объектом конституционного регулирова-
ния [анализ проблемы представлен в: 1, с. 230‒241]. 
Соответственно, в конституциях зарубежных стран: 
(1) определяется состав Вооруженных сил, их назна-
чение и роль в обеспечении функции обороноспособ-
ности страны1; (2) устанавливается конституционный 
статус главнокомандующего вооруженных сил, его 
полномочия, полномочия иных структур в сфере во-
енного управления. В частности, вышеупомянутая 
Конституция Боливии содержит положение о том, что 
«Высший совет национальной обороны, состав кото-
рого, структуры и полномочия определяются законом, 
возглавляется генерал-капитаном Вооруженных сил» 
(ст. 212) [5, с. 109]; (3) закрепляются функции Воору-
женных сил в ликвидации техногенных катастроф; 
(4) применительно к странам с развитой демократией 
(а в новейших условиях — в развивающихся странах 
Азии и Африки) формулируется (признается) принцип 
деполитизации Вооруженных сил2.

При этом в данном вопросе отмечается страновед-
ческое своеобразие. Согласно Основному закону о во-
оруженных силах от 31 марта 1976 г. Армия обороны 
Израиля является армией Государства (ст. 1); Армия 
подчиняется Правительству (ст. 2а); высшая команд-
ная должность в Армии — глава Генерального шта-
ба (ст. 3а); глава Генерального штаба находится под 
юрисдикцией Правительства и подчиняется непосред-
ственно министру обороны. Назначается Правитель-
ством по представлению министра обороны (ст. 3b) [6, 
с. 119].

1  По Конституции Боливии «основной обязанностью Вооруженных 
сил является защита и охрана национальной независимости, без-
опасности и стабильности Республики, национального достоинства 
и суверенитета; обеспечение господства Политической Конституции, 
гарантии стабильности законного избранного Правительства и содей-
ствие всестороннему развитию страны» (ст. 208). А согласно ст. 215 
«Национальная полиция как политическая сила имеет специальные 
полномочия по защите общества, поддержанию общественного по-
рядка и контролю за соблюдением законом на всей территории стра-
ны. Национальная полиция осуществляет политические функции на 
основе единоначалия и в соответствии с законом о национальной по-
лиции и другими законами Республики» [5, с. 108–109].
Конституция Венесуэлы устанавливает, что «Национальные Воору-
женные Силы представляют собой важнейший профессиональный, 
неполитический институт, организованный государством для гаран-
тий независимости и суверенитета нации и обеспечения целостности 
географического пространства путем военной защиты, сотрудниче-
ства в поддержании внутреннего порядка и активного участия в на-
циональном развитии в соответствии с настоящей Конституцией и 
законом» (ч. 1 ст. 328). При этом конституционно подчеркнуто, что 
«при осуществлении своих функций национальные Вооруженные 
Силы находятся на службе у нации и ни в коем случае у какой-либо 
личности или политической партии. Их фундаментальные основы 
составляют дисциплина, подчиненность и субординация» (ч. 2 ст. 
328) [5, с. 398].
2  По Конституции Колумбии «силы обеспечения безопасности и ох-
раны порядка состоят исключительно из Вооруженных сил и Поли-
ции» (ст. 216); для целей обороны Нация располагает Вооруженными 
силами в составе сухопутных, военно-морских и военно-воздушных 
сил. Конституция устанавливает, что «военнослужащие, находящиеся 
на действительной военной службе, не могут принимать участие в го-
лосовании и деятельности политических партий или движений, в том 
числе в устраиваемых ими дебатах» (ст. 219) [5, с. 614–615].

Практически во всех национальных конституциях 
закрепляются положения, определяющие статус глав-
нокомандующего вооруженных сил, его полномочия3.

Иногда конституционные формулы о функциях 
вооруженных сил и полиции сами по себе особо вы-
деляют роль этих структур в жизни страны4.

Основываясь на собственном опыте и опыте со-
предельных государств, некоторые государства Араб-
ского Востока закрепляют в своих конституциях нор-
мы, императивно предписывающие взаимоотношения 
силовых структур государства и общества5.

В отдельных странах конституционно учрежда-
ются политические органы по руководству воору-
женными силами. К примеру, в КНР такой орган — 
Центральный Военный Совет (ЦВС) — формируется 
Всекитайским собранием народных представителей. 
В соответствии с действующей Конституцией страны 
(ч. 1 ст. 93) Центральный Военный Совет КНР явля-
ется органом, осуществляющим руководство всеми 
Вооруженными силами страны. В указанном смысле 
данный орган является структурой, аналога которой 
нет в других странах. Подобная структура руковод-
ства Вооруженными силами страны, как считают в 
Китае, связана с необходимостью усиления централи-
зации руководства в области военного строительства, 
и данная структура управления обеспечивает един-
ство руководства Вооруженными силами со стороны 
КПК и государства. Центральный военный совет КНР 
имеет единую партийно-государственную структуру, 
обеспечивающую партийное руководство Вооружен-

3  Например, в соответствии со ст. 33g. Конституции Бахрейна Король 
является Верховным командующим Сил обороны. Он командует ими 
и определяет задачи внутри страны и за ее пределами. Силы обороны 
напрямую связаны с Королем и поддерживают необходимый уровень 
секретности в их делах. Король назначает и освобождает от должно-
сти государственных гражданских служащих, военных (ст. 40) [6, с. 
32].
Например, в соответствии со ст. 33g. Конституции Бахрейна Король 
является Верховным командующим Сил обороны. Он командует ими 
и определяет задачи внутри страны и за ее пределами. Силы обороны 
напрямую связаны с Королем и поддерживают необходимый уровень 
секретности в их делах. Король назначает и освобождает от должности 
государственных гражданских служащих, военных (ст. 40) [6, с. 160].
4  Так, согласно вводной статьи Конституции Исламской Республи-
ки Иран «на Армию Исламской Республики Иран и Корпус стражей 
Исламской революции ложится ответственность не только за без-
опасность страны, но и за выполнение исламской миссии — джиха-
да во имя Бога, а также за распространение закона Божьего по всему 
миру». Часть 2 Конституции определена как «Армия и Корпус стра-
жей исламской революции». Согласно помещенную в Часть 2 ст. 143 
Конституции, Армия Исламской Республики Иран призвана охранять 
независимость и территориальная целостность и исламский респу-
бликанский строй страны. Корпус стражей Исламской революции 
продолжает выполнять свою миссию по охране революции и ее до-
стижений (ст. 150) [6, с. 239].
5  В частности, по Конституции Ирака (ст. 9.1.А.) Иракские Во-
оруженные силы и органы безопасности находятся под контролем 
гражданских властей. Вооруженные силы защищают Ирак и не мо-
гут использоваться в качестве средства подавления иракского наро-
да и вмешиваться в политическую жизнь, влияя на процесс передачи 
властных полномочий. Иракские Вооруженные силы и персоналу за-
прещено участвовать в выборах в качестве кандидатов для занятия по-
литических постов (ст. 9.1.B-D) [6, с. 194].
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ными силами страны [2, с. 157].
Конституционализация и иные факторы усиле-

ния роли силовых ведомств в конституционном меха-
низме. О роли армии и полиции в конституционном 
механизме свидетельствует и то обстоятельство, что 
положения об этих структурах государства компози-
ционно обособлены в национальных конституциях: в 
Конституции Катара — раздел 3 «Военные вопросы» 
[6, c. 379]; в Конституции Объединенных Арабских 
Эмиратов — часть девятая «Вооруженные силы и 
Силы по поддержанию безопасности» [6, c. 452–454]; 
в Конституции Шри-Ланки — Глава XVIIIА «Наци-
ональная полицейская комиссия» [7, с. 974]; в Консти-
туции Бангладеш — глава 4 «Войска обороны» [7, с. 
74]; в Конституции Непал — часть 20 «Положения, 
касающиеся армии» [7, с. 594]; в Конституции «Союз 
Мьянма» — глава VII «Силы обороны» [8, с. 639]; в 
Конституции Намибии — глава 15 «Силы обороны, 
полицейские силы, Служба разведки и Служба ис-
полнения наказаний» [9, с. 656–658]; в Конституции 
Демократической Республики Конго — раздел 6 «О 
Национальной полиции и Вооруженных силах» и т. д. 
[10, с. 700–701]; в Конституции Черногории — раздел 
6 «Армия Черногории» [3, с. 227–228].

Точно так же национальные конституции содер-
жат специальные установления, касающиеся статуса 
полиции1.

Конституционно закрепляются установления, на-
правленные на обеспечение деполитизации персонала 
Вооруженных сил и полиции, и/или устанавливаются 
определенные ограничения (пределы реализации) по-
литических прав и свобод. Так, согласно п. b ст. 246 

1  Так, Конституция Намибии включает ряд статей, относящихся к ста-
тусу полиции: ст. 115 «Полицейские силы», обязывающая «Парламент 
Намибии соответствующим законом установить полицейские силы с 
определением их полномочий, обязанностей и процедурных правил, не-
обходимых для обеспечения внутренней безопасности Намибии и под-
держания мира и правопорядка»; ст. 116, учреждающая должность Ге-
нерального инспектора полиции, порядок назначения на эту должность, 
роль Генерального инспектора в системе полиции; ст. 117 «Отстранение 
Генерального инспектора от должности». Согласно положениям данной 
статьи «Генеральный Инспектор полиции может быть отстранен от сво-
ей должности решением Президента на достаточном на то основании, в 
интересах общественного порядка и безопасности, и согласно с положе-
ниями соответствующего закона, который определяет эту процедуру».
Статьи 182–186 Конституции Демократической Республики Конго 
достаточно подробно для национального основного закона закрепля-
ют ключевые характеристики статуса полиции. В частности, ст. 182 
определяет главную обязанность (цели) Национальной полиции — 
«обеспечение общественной и личной безопасности, безопасности 
имущества лиц, поддержание и установление общественного порядка, 
а также осуществление личной охраны высокопоставленных государ-
ственных деятелей». Согласно ст. 183 «Национальная полиция — апо-
литична». Здесь же содержится запрет, прежде всего, адресованный 
публичным властям, «злоупотреблять её возможностями в своих соб-
ственных целях». Статья 184 устанавливает принцип двойного подчи-
нения полиции (хорошо известного Советскому государству): «Нацио-
нальная полиция подчиняется местному гражданскому органу власти 
и находится под ответственностью министерства…». Примечательна 
статья 186, в соответствии с которой «Органический закон опреде-
ляет формирование и деятельность Национальной полиции». Таким 
образом, конституционно подтверждается высокий статус полиции в 
структуре государства [10, с. 700–701].

Конституции Мальдив члены служб безопасности не 
должны в какой-либо форме заниматься политической 
деятельностью и не должны вступать в профессио-
нальные объединения или политические партии [8, 
c. 527]; по Конституции Демократической Республи-
ки Конго Вооруженные силы страны « аполитичны и 
подчиняются гражданским органам власти» (ст. 187); 
Конституция Перу содержит безусловный запрет от-
носительно того, что «служащие Вооруженных сил 
и Полиции, находящиеся на действительной военной 
службе, не могут избирать и быть избранными» [5, с. 
816]. Несколько иной подход к проблеме представлен 
в Конституции Венесуэлы: «Военнослужащие наци-
ональных Вооруженных Сил, находясь в должности, 
имеют право голоса в соответствии с законом, но им 
не разрешена занимать выборную должность, или 
участвовать в агитационной политической деятельно-
сти, или проявлять политическую активность и при-
верженность к какой-либо партии» (ст. 330) [5, с. 398].

Возрастание удельного веса силовых структур в 
системе государственной власти западных государств 
выражается, в том числе в усилении роли военного ру-
ководства в деятельности высших органов страны2.

Наличие конституционно установленного по-
стоянного парламентского и гражданского контроля 
также свидетельствует о значительной роли армии 
и полиции в структуре государства. Наряду с парла-
ментским контролем важен гражданский контроль 
как за вооруженными силами, так и полицией.

Таким образом, ответ на вопрос о том, насколь-
ко сильно влияние армии и полиции на организацию 
верховной государственной власти, может по-разному 
строиться применительно к различным странам. По-
литическая практика целого ряда государств свиде-
тельствует о том, что в кризисных условиях их роль 
существенно возрастает. Лояльность армии и поли-

2  К примеру, в Великобритании военные руководители — начальник 
штаба обороны, начальники штабов отдельных видов вооруженных 
сил при рассмотрении вопросов военного строительства приглашают-
ся на заседания Кабинета, на заседания Комитета обороны. Тем самым 
генералитет получает возможность активно влиять на принимаемые 
решения общегосударственного характера. В политической практике 
этой страны известно немало фактов, свидетельствующих о самостоя-
тельной и независимой позиции генералитета по отношению к Кабине-
ту и гражданским властям. Очевидно существенное влияние военных 
на премьер-министра, осуществляемое путем «личных контактов», в 
том числе предпринимаемых ими в ходе предварительных консульта-
ций главы Кабинета с высшими должностными лицами министерств, 
не входящими в состав Кабинета; советниками премьер-министра при 
решении им вопросов руководства вооруженными силами, как правило, 
выступают представители генералитета. Премьер-министр возглавляет 
Комитет обороны и заморской политики, ведающий всеми военными 
вопросами и координирующий деятельность всех министерств по про-
блемам строительства вооруженных сил. Членами Комитета являются 
министры обороны, внутренних дел, иностранных дел, финансов. К 
его работе привлекаются также представители высшего командования 
и высшие чиновники министерства обороны (постоянный секретарь, 
главный научный консультант). Премьер-министр осуществляет об-
щее руководство разведывательной службой и службой безопасности. 
Между тем именно от личного указания премьер-министра зависит 
применение атомного и водородного оружия (См.: Parliamentary Debates 
(Hansard): House of Commons. L., 1964. Vol. 690. P. 754).
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ции к властвующим нередко имеет решающее значе-
ние для разрешения такого кризиса. Так, несмотря на 
сильное противодействие оппозиционных сил прави-
тельству Сирии, активные действия армии и полиции 
способствовали удержанию ситуации под контролем. 
Подобное, можно сказать, характерно для Венесуэлы. 
Иное отношение этих структур совершенно по-иному 
влияет на ситуацию в стране. При этом не меняет дела 
то обстоятельство, что формально юридически глав-
нокомандующим вооруженными силами страны явля-
ется глава государства — президент или король. 
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Обязательным признаком составов налоговых 
преступлений (ст. 198‒199 УК РФ) является недоимка 
в крупном или особо крупном размере.

Что же понимается законодателем под термином 
недоимка? В ст. 11 НК РФ под недоимкой понимается 
сумма налогов, сборов, страховых взносов, не упла-
ченная в установленный срок. Однако, в абз. 4 ст. 101 
НК РФ, законодатель расширил понятие, указав, что 
суммы налога, излишне возмещенного на основании 
решения налогового органа, то указанная сумма при-
знается недоимкой.

В своих размышлениях, еще дальше пошел КС РФ 
в Постановлении от 24 марта 2017 г. № 6-П «По делу 
о проверке конституционности отдельных положений 
Налогового кодекса Российской Федерации и Граж-
данского кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобами граждан Е. Н. Беспутина, А. В. Кульбацкого и 
В. А. Чапланова».

По мнению высшего суда, незаконное возмещение 
НДФЛ гражданину в результате ошибки, допущенной 
налоговым органом, является неосновательным обо-
гащением гражданина, в силу чего, взыскание с вино-
вного лица должно быть произведено порядке ст. 1102 
ГК РФ. В чистом виде — судебный прецедент.

Позиция КС РФ с правовой точки зрения понятна. 
Налоговый вычет по НДФЛ (ст. 220 НК РФ) являет-
ся, по сути, опосредованной льготой для приобрете-
ния жилья. Предоставляя налоговый вычет, государ-
ство тем самым стимулирует граждан, за счет своих 
доходов, облагаемых по ставке 13 %, улучшать свои 
жилищные условия. Однако, с точки зрения налогово-
го законодательства понятие недоимки, как таковой, 
приобретает довольно широкое значение. Исходя из 
рассуждений Конституционного суда РФ, можно при-
йти к выводу о том, что излишне возмещенная сумма 
НДС на основании решения фискального органа счи-
тается недоимкой, а необоснованно возмещенная сум-
ма НДФЛ на основании использованного налогового 

вычета гражданину судами будет считаться как неос-
новательное обогащение последним.

Действующее налоговое законодательство позво-
ляет разрешать вопрос о необоснованном получение 
налогоплательщиком налогового вычета по НДФЛ 
более либеральными методами, чем те, которые пред-
лагают правоохранительные органы. С 01 января 2023 
года в ст. 221.1 НК РФ («упрощенный порядок получе-
ния налоговых вычетов») законодатель внес поправки 
относительно необоснованного получения налогово-
го вычета по НДФЛ налогоплательщиком. Довольно 
четко, в императивной форме определено положение 
о том, что «суммы, подлежащие возврату налогопла-
тельщиком, подлежат уплате налогоплательщиком 
в течение 30 календарных дней со дня направления 
налоговым органом через личный кабинет налогопла-
тельщика (при прекращении доступа налогоплатель-
щика к личному кабинету налогоплательщика — по 
почте заказным письмом) решения.

Для квалификации совершенного налогового 
преступления, на первое место выходит правовая 
дилемма: как определить недоимку, а также не-
простой вопрос отграничения таких понятий как 
«вред», «ущерб», нанесенный государственному 
бюджету (бюджету субъектов РФ, органам местного 
самоуправления), СФР и ФОМС, в результате про-
тивоправных действий виновных лиц. В Постанов-
лении № 48 Пленум ВС РФ, говоря о об определении 
крупного (особо крупного) размера, причиненного 
бюджетной системе, употребляет термин «ущерб», 
хотя в иных судебных актах, речь идет о нанесен-
ном вреде государству и государственным внебюд-
жетным фондам. И второе. В каком размере и как 
должен быть определен ущерб для взыскания его с 
виновных лиц?

В настоящее время отграничение терминов «вред», 
«причиненный ущерб», «убытки», в российском зако-
нодательстве носит дискуссионный характер.

Таблица 1.
Динамика совершенных налоговых преступлений и размер нанесенного ущерба

Год 2017 2018 2019 2020 2021
2022

январь-октябрь

Количество совершенных
налоговых преступлений1 8654 7630 4503 4872 5543 4611

Размер нанесенного ущерба
от экономических преступлений 
(в тыс. руб.)

23428668 403811653 447186090 339475250 641926275

 -
официальных данных 
на момент написания 

статьи не было

Размер нанесенного ущерба
от налоговых преступлений
(в тыс. руб.)

7156338 94922379 85242710 82488586 84915549

 -
официальных данных 
на момент написания 

статьи не было

(Источник: ГИЦ МВД РФ)

1  Динамика показателя обусловлена, в том числе введением новой редакции перечней статей УК РФ по налоговым преступлениям (совместное 
указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 12.07.2019 № 487/11/1).
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Как отметил в своем Постановлении ВС РФ: «по 
смыслу ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации вред рассматривается как всякое умаление 
охраняемого законом материального или нематери-
ального блага, любые неблагоприятные изменения в 
охраняемом законом благе, которое может быть, как 
имущественным, так и неимущественным (нематери-
альным). Причинение имущественного вреда порож-
дает обязательство между причинителем вреда и по-
терпевшим, вследствие которого на основании ст. 15 
Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, 
право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом 
или договором не предусмотрено возмещение убытков 
в меньшем размере. 

В силу п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской 
Федерации под убытками понимаются расходы, кото-
рые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имущества (реаль-
ный ущерб), а также неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных условиях граж-
данского оборота, если бы его право не было наруше-
но (упущенная выгода)» [1] Например, в ст. 35 НК РФ 
отмечено, что налоговые и таможенные органы несут 
ответственность за убытки, причиненные налогопла-
тельщику (плательщику сборов, налоговому агенту) 
вследствие своих неправомерных действий или реше-
ний их должностных лиц, причем возмещение убыт-
ков возмещается за счет федерального бюджета».

В п. 14 Постановления № 48 Пленумом ВС РФ обра-
щено внимание, что для определения действительного 
размера ущерба бюджетной системе, причиненного 
налоговым преступлением, суд должен устанавливать 
действительный размер обязательств по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, в соответствии с нало-
говым законодательством. Однако, высший суд ушел 
от ответа, связанного с определением размера ущерба; 
то ли считать одну только недоимку или недоимка и 
пени, или недоимка, пени, и начисленный штраф на-
логовыми органами? Для разрешения этого концеп-
туально важного вопроса, необходимо несколько аб-
страгироваться от данной тематике, и рассмотреть 
судебную практику взыскания налоговой недоимки с 
контролирующих лиц должника и несущих субсиди-
арную ответственность по долгам компании [2].

Исходя из того, что уплата налогов обусловлена в 
силу требований налогового законодательства, и их не-
уплата в установленный срок представляют собой не-
доимку, то, по мнению судов, оснований для доначисле-
ния сумм налогов в качестве возмещения убытков нет 
[3; 4]. Можно констатировать факт, что оснований для 
начисления сумм налогов в качестве возмещения убыт-
ков с виновных лиц, в налоговом законодательстве нет. 
В данной ситуации, размер убытков, связанных с по-
терей бюджета, которые можно взыскать с виновных, 

ограничивается пеней и штрафом.
Исходя из требований ч. 2 ст. 28.1 УПК РФ, под воз-

мещением ущерба, причиненного бюджетной системе 
Российской Федерации, понимается уплата в полном 
объеме недоимки, пеней и штрафов в размере, опре-
деляемым налоговым законодательством Российской 
Федерации. Еще раз — недоимка, пени и штрафы. 
Вполне уместным будет вопрос: а, собственно, на ка-
ком основании, в размер нанесенного ущерба относит-
ся и штраф? Ведь штраф является санкцией за неупла-
ту (неполную уплату) налогов, сборов и пошлин (глава 
16 НК РФ). Штраф вполне обоснованно взыскивается 
налоговым органом, добровольно налогоплательщи-
ком или по решению суда, в случае привлечения лица 
к налоговой или административной ответственно-
сти. В данном случае стоит процитировать документ: 
«взыскание штрафов по своему существу выходит 
за рамки налогового обязательства; штрафы носят 
карательный характер и являются наказанием за 
налоговое правонарушение, т. е. за предусмотрен-
ное законом противоправное виновное деяние, со-
вершенное умышленно либо по неосторожности» 
(выделено нами) [5; 6, п. 5].

Имея правовую неопределенность в установлении 
действительного размера ущерба, причиненного пу-
блично-правовым отношениям, суды не имели четкой 
позиции. В одних случаях, суды принимали решение 
о взыскании ущерба с физического лица, в порядке 
ст. 1064 ГК РФ, так как он своими преступными дей-
ствиями нанес вред государству [7], другие — с ор-
ганизации, как юридического лица, мотивируя свою 
позицию тем, что компания своими преступными дей-
ствиями причинило вред, а значит, она и должна нести 
ответственность в рамках ст. 1068 ГК РФ [8; 9].

В какой-то мере разрешить правовую дилемму, в 
рамках своей дискреции, попытался КС РФ в поста-
новление от 08 декабря 2017 г. № 39-П «По делу о про-
верке конституционности положений статей 15, 1064 
и 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и части первой статьи 54 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобами граждан Г. Г. Ахмадеевой, 
С. И. Лысяка и А. Н. Сергеева».

Суть дела.
Гражданка Г. Г. Ахмадеева, в статусе ИП, по граж-

данско-правовому договору, вела бухгалтерскую от-
четность ООО «Темп». Из-за того, что она неправиль-
но определила режим налогообложения компании, 
налоговый орган выявил недоимку. По результатам 
налоговой проверки, в отношении данной гражданки 
было возбуждено уголовное дело по признакам ста-
тьи 199 УК РФ. Впоследствии, оно было прекращено 
согласно акту амнистии. Красноуфимский городской 
суд Свердловской области, согласно ст. 54 УПК РФ, 
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привлек Ахмадееву в качестве гражданского ответ-
чика, и принял решение о взыскание с нее ущерба в 
размере около 2,8 млн. руб., с учетом смягчающих 
обстоятельств, хотя сама фирма, в период уголовного 
расследования уплатила недоимку, пени и штрафы на 
5,4 млн. руб.

Такой вердикт суда не был основан на праве, так 
как с лица взыскали ущерб без доказанности вины по-
дозреваемого, присвоении им денежных средств, не 
являясь при этом должностным лицом организации. 
Более того, не было вынесено соответствующего про-
цессуального документа о привлечении ее в качестве 
гражданского ответчика. Все это побудило КС РФ 
принять решение, объединив с аналогичными делами 
граждан С. И. Лысяка и А. Н. Сергеева.

Принципиально значимые выводы заключаются в 
следующем:

• возмещение вреда, причиненного публично-
правовому образованию, в результате привле-
чения виновного лица к уголовной ответствен-
ности, не может включать в себя штраф, так 
как это бы противоречило Конституции Рос-
сийской Федерации (статья 35 (часть 3), статья 
55 (часть 3) и статьи 57);

• взыскание штрафов выходит за рамки налого-
вого обязательства;

• вред, причиняемый тому или иному бюджету, 
заключается в непоступлении недоимки и пеней;

• возмещение физическим лицом вреда, причи-
ненного налогоплательщику-организации, мо-
жет иметь место в строго установленных за-
коном случаях, и при невозможности взыскать 
ущерб с организации;

• не исключается привлечение физического 
лица к ответственности за вред, причиненный 
бюджету еще до наступления указанных 
признаков невозможности исполнения юри-
дическим лицом налоговых обязательств 
(выделено нами), в случаях, если судом уста-
новлено, что юридическое лицо служит лишь 
«прикрытием» для действий контролирующе-
го его физического лица (т. е. de facto не явля-
ется самостоятельным участником экономиче-
ской деятельности).

Последний пункт наводит на определенные раз-
мышления. Опасаясь уголовного преследования по 
возбужденному уголовному делу, подозреваемые, еще 
на стадии предварительного расследования, признают 
свою вину, что дает возможность налоговым органам 
или прокурору предъявлять гражданский иск (ч. 3 ст. 
44 УПК РФ). У физического лица есть всего два пути 
избежать ответственности: доказать, что является 
«зиц-председателем фирмы», то есть номинальным 
руководителем или раскрыть информацию о лицах, 
непосредственно руководящих данной компанией. 
Кстати, как мы упомянули ранее, налоговый регуля-

тор уже издал соответствующие методические реко-
мендации от 30 декабря 2022 г. № СД-4-18/17916@.

Очерчивая проблему взыскания ущерба с вино-
вных лиц, нельзя не упомянуть и Постановление КС 
РФ от 02 июля 2020 г. № 32-П «По делу о провер-
ке конституционности пункта 1 статьи 15 и статьи 
1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодек-
са Российской Федерации и части первой статьи 45 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина И. С. Ма-
шукова (далее — Постановление № 32). Сам по себе 
факт рассмотрения данного дела обусловлен тем, КС 
РФ принял довольно неоднозначное, с правовой точ-
ки зрения решение, относительно взыскания ущерба 
с гражданина Машукова, причиненного публично-
правовому образованию, на основании ст. 1064 ГК РФ.

Суть дела.
Налоговый орган по результатам выездной нало-

говой проверки пришел к выводу о том, что ИП Ма-
шуков получил необоснованную налоговую выгоду, в 
результате чего, ему были доначислены налоги, пени 
и штраф. На основании принятого решения Машу-
кову было направлено требование об уплате налога, 
которое он не исполнил. Из-за непрофессионализма 
сотрудников налоговой инспекции, сроки для направ-
ления искового заявления в суд были пропущены, а 
контролирующий орган не ходатайствовал о его вос-
становлении. Кстати, налоговым органом был пропу-
щен и пресекательный срок взыскания налогов (абз. 3 
ст. 47 НК РФ). Наконец, поняв невозможность взыска-
ния налоговой задолженности, налоговый орган при-
нял решение о признании таковой безнадежной. Сто-
ит процитировать в полностью п. 1.2 Постановления 
№ 32: «после четырех вынесенных ранее и отменен-
ных постановлений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела в отношении И. С. Машукова (выделе-
но нами) старший следователь по особо важным делам 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Хакасия поста-
новлением от 22 мая 2015 года возбудил в отношении 
него (то есть Машукова) уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью второй ста-
тьи 198 «Уклонение физического лица от уплаты на-
логов, сборов и (или) физического лица ‒ плательщи-
ка страховых взносов от уплаты страховых взносов» 
УК Российской Федерации. Это уголовное дело было 
прекращено за истечением сроков давности уголов-
ного преследования (выделено нами) постановлени-
ем следователя по особо важным делам Абаканского 
межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Республике Хакасия от 22 июля 2015 года.

Постановлением Абаканского городского суда Ре-
спублики Хакасия от 11 мая 2018 года, оставленным 
без изменения апелляционным постановлением 
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Верховного Суда Республики Хакасия от 10 июля 
2018 года, оба указанные постановления следова-
телей были признаны незаконными, при том, что 
постановление о возбуждении уголовного дела в от-
ношении И. С. Машукова признано незаконным и 
необоснованным на том основании, что уголовное 
дело возбуждено за пределами срока давности уго-
ловного преследования в нарушение пункта 3 ча-
сти первой статьи 24 УПК Российской Федерации» 
(выделено нами).

Учитывая, что ущерб, причиненный государству 
ИП не возместил, прокурор, в порядке ст. 45 ГПК РФ 
обратился в суд о возмещении гражданином причи-
ненного вреда в порядке ст. 15 ГК РФ и ст. 1064 ГК РФ, 
что судом и было сделано [10]. По мнению суда, в слу-
чае исчерпания возможности взыскания налоговой за-
долженности, в рамках налогового законодательства, 
возмещение вреда в гражданско-правовом порядке яв-
ляется одним из способов нарушенных прав, в данном 
случае государства.

Однако, по непонятным причинам, суд обошел 
стороной тот факт, что и фискальным органом, и пра-
воохранительными органами пропущены все возмож-
ные сроки взыскания недоимки, пропущены сроки 
давности обращения в суд и сроки для привлечения 
к уголовной ответственности за совершенные налого-
вые преступления. Наконец, налоговый орган вынес 
решение о признании недоимки безнадежной (ст. 59 
НК РФ). Логично считать, и с этой позицией соглаша-
ются и суды, что признание задолженности безнадеж-
ной означает ее списание с лицевого счета налогопла-
тельщика, и в дальнейшем, она не может выступать 
предметом взыскания [11]. Нельзя взыскать то, что 
законом запрещено — аксиома права. Удивительно, 
но складывающаяся в большинстве случаев судебная 
практика, стала принимать решения, с явным пере-
косом в пользу государства, игнорируя незыблемые 
принципы института сроков давности.

Еще одним немаловажным фактом является то, 
что при рассмотрении судом данного дела на первое 
место вышел вопрос о соблюдении сроков давности в 
налоговых правоотношениях. В свое время, это стало 
предметом рассмотрения КС РФ [12]. Правда, в этом 
деле предметом разбирательства стала ст. 113 НК РФ 
(сроки давности привлечения лица к налоговой от-
ветственности). Решение КС РФ было довольно не-
однозначным, что стало выражением особого мнения 
некоторыми судьями. Что сподвигло судей на такой 
шаг? Законодателем в ст. 113 НК РФ четко установлен 
срок давности привлечения лица к налоговой ответ-
ственности — 3 года. Иными словами, срок давности 
является пресекательным. А вот высший суд решил, 
что в некоторых случаях, налоговые органы могут вы-
ходить за пределы трехлетнего срока, а в некоторых 
случаях — срок давности может приостанавливаться. 
Надо отметить, что это положение вошло в п. 1.1 ст. 
113 НК РФ. Против приостановления сроков давности 

и их восстановлении решительно выступил судья КС 
РФ А. Л. Кононов, справедливо заметивший, что «если 
восстановление срока исковой давности для защиты 
частного права при определенных условиях возможно 
в гражданском праве, отмена последствий пропуска 
срока давности привлечения к ответственности (аб-
солютно иного по своей природе и назначению срока) 
совершенно немыслимо и недопустимо в публичных 
отраслях права. Подобное утверждение нельзя выве-
сти ни из конституционного, ни из какого-либо иного 
смысла оспариваемой нормы, ни из системы законо-
дательства. В отличие от гражданско-правовой дис-
позитивности и равенства отношений частных лиц, в 
налоговом и других публичных отношениях властно-
обязывающей стороной выступает орган государства. 
И если допустить, что государство может произвольно 
менять незыблемые правила для отдельных случаев в 
своих интересах, то это мало напоминает наше пред-
ставление о праве и справедливости» [13, п. 5].

Действительно, воспрепятствование налогопла-
тельщиком проведение налоговыми органами меро-
приятий налогового контроля выглядит довольно 
странно. Интересно, каким образом налогоплатель-
щик сможет воспрепятствовать правоохранительным 
органам, у которых достаточно силовых воздействий в 
отношении противной стороны? В конце концов, какие 
могут быть причины пропуска налоговыми органами 
срока давности. Такой подход может стимулировать 
налоговые органы к бездействию и отстранению ими 
от выполнения возложенных на них обязанностей.

Смоделируем ситуацию. Налогоплательщик имеет 
право на возврат налога или на его возмещение, со-
гласно ст. 176 НК РФ. Если он пропустит трехлетний 
срок на подачу заявления о возврате налога, то, без-
условно, и налоговые органы и суды, откажут ему в 
этом праве (п. 7 ст. 78 НК РФ, п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как 
все это соотносится с равенством прав в налоговых от-
ношениях (ст. 3 НК РФ), и соблюдению в налоговых 
отношениях баланса частных и публичных интересов, 
о которых так любят говорить высшие суды?

В заключение, нам пришлось изрядно потрудить-
ся, чтобы найти очень показательное и в то же время 
поучительное, с правовой точки зрения, судебное ре-
шение, вынесенное в пользу лица, в отношении кото-
рого было возбуждено уголовное дело по признакам 
пункта «б» ч. 2 ст.199 УК РФ [14]. В дальнейшем, дело 
было прекращено в связи с уплатой кооперативом не-
доимки в бюджет.

Опосредованно, из выводов суда можно констати-
ровать, что из-за низкой профессиональной компетен-
ции следователя и сотрудников налогового органа – 
бюджет понес определенные ущерб.

Суть дела.
Решением АС Оренбургской области, которое 

было оставлено без изменений апелляционной и кас-
сационной инстанцией — решение налогового органа 
о взыскании недоимки было признано недействитель-
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ным. Полагая, что у кооператива возникла переплата 
по налогам, последний обратился с заявлением в на-
логовый орган об их возврате.

Судами отмечено, что уголовное производство 
по налоговому преступлению было возбуждено в от-
ношении физического лица (председателя кооперати-
ва Д.), а не к кооперативу в целом. Оплата денежных 
средств за Д. кооперативом не производилась. Само-
стоятельных следственных действий в отношении 
установлении размера нанесенного ущерба не про-
водилось. Уголовное преследование в отношении Д. 
было прекращено в связи истечением сроков давности 
(пункт 3 часть 1 статья 24 УПК РФ).

Налоговый орган отказал кооперативу в возврате 
налогов, ссылаясь на п. 13.1 ст. 78 НК РФ, из которо-
го следует, что суммы денежных средств, уплаченные 
в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной 
системе в результате преступлений, предусмотренных 
ст. 198‒199.2 УК РФ, не признаются суммами излишне 
уплаченного налога и зачету или возврату не подлежат.

Между тем, как установлено судебными инстан-
циями, налоговым органом не представлено достаточ-
но доказательств того, что спорные суммы налога не-
обходимо квалифицировать, как возмещение ущерба 
в рамках уголовного дела. Судами установлено, что в 
платежных документах, в графе «назначение плате-
жа», спорные суммы указаны как «уплата налогов», 
которые были зачислены на соответствующие счета 
федерального казначейства. Данные денежные сред-
ства на депозитный счет СК РФ не зачислялись, в пла-
тежных документах отсутствовала отметка «в счет 
возмещение ущерба». Таким образом, суды, в том чис-
ле и кассационная инстанция, признала данные плате-
жи как излишне уплаченные, и к ним необходимо при-
менение положений ст. 78 НК РФ. Все довольно ясно и 
лаконично. В некотором роде, этот судебный акт нуж-
но взять для пристального изучения сотрудниками СК 
РФ и фискального органа.

 Подводя некоторый итог, стоит заметить, что ра-
нее КС РФ вполне справедливо пришел к логическо-
му выводу, что «в Российской Федерации, правовая 
система которой основана на принципе верховенства 
права как неотъемлемом элементе правового госу-
дарства, право каждого на судебную защиту предпо-
лагает обеспечение всем субъектам права свободного 
и равного доступа к правосудию, осуществляемому 
независимым и беспристрастным судом на основе со-
стязательности и равноправия сторон, а также охрану 
их прав и законных интересов не только от произво-
ла законодательной и исполнительной власти, но и от 
ошибочных решений суда» [15]. Как тут не вспомнить 
статью 19 Конституции Российской Федерации, в ко-
торой провозглашается равенство всех перед законом. 
Более того, органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, граж-
дане их объединения должны соблюдать законы (ста-
тья 15 (часть 3) Конституции РФ).

Действительно, каждое лицо обязано платить 
установленные налоги, сборы (статья 57 Конститу-
ции Российской Федерации). Государство, собирая 
обязательные налоговые платежи, в дальнейшем их 
перераспределяет между различными звеньями бюд-
жетной системы, включая выплаты заработной платы 
работникам бюджетной сферы, различного рода вы-
платы социально-незащищенным гражданам, а также 
пенсии, пособия, стипендии. Уклонение от уплаты на-
логов — это своего рода обман государства, который, 
в конечном итоге, приводит к замедлению повышения 
качества и уровня жизни граждан, а также развитию 
экономике страны в целом.

Но сама цель не должна быть построена на прене-
брежении установленными правовыми нормами. 

Как справедливо заметила Д. Ахтырко, пренебре-
жение доктриной верховенства права, может привести 
к негативным экономическим последствиям, превра-
щению права собственности в зависимое от власти 
«право пользования», и как следствие, исчезновение 
общесоциальных ценностей [16].
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Основы экономической безопасности. Учеб. пособие. Эриа- 
швили Н. Д. и др. 2-е изд., перераб. и доп. 335 с. Гриф НИИ образо-
вания и науки. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф 
МНИЦ Судебной экспертизы и исследований.

Дано представление о внутренних и внешних угрозах в экономи-
ке РФ, ее регионов и хозяйствующих субъектах. 

Показано, как использовать инструменты и механизмы нейтра-
лизации и предотвращения возникающих угроз, обеспечивать закон-
ность и правопорядок в сфере экономики. Изложены основы теории 
государства, а также ее регулирующей роли в экономике. 

Раскрыты сущность теневой экономики, ее истоки и тенденции, 
намечены подходы к решению проблем теневой экономики.

Для студентов, аспирантов и преподавателей, экономических и 
юридических вузов, государственных и муниципальных служащих.
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Хотя доказывание состоит из универсальных 
элементов (собирание, проверка, оценка), на заклю-
чительном этапе досудебного производства оно име-
ет определенную специфику в зависимости от того, 
какое из предусмотренных законом оснований фигу-
рирует или предположительно будет фигурировать в 
процессуальных документах.

Естественно, что в итоговом документе обстоя-
тельства, установленные в ходе расследования, долж-

ны быть отражены наиболее полным образом.
При этом дискуссионным является вопрос о том, 

равным ли образом (количественно) и в равном ли 
объеме (качественно) в итоговом документе должны 
быть изложены установленные обстоятельства и под-
тверждающие данные обстоятельства доказательства.

Достаточно широко распространена точка зрения, 
что при прекращении уголовного дела в текст доку-
мента помещаются и те обстоятельства, которые слу-
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жат основанием прекращения уголовного дела [1, с. 
169; 2, с. 454; 3, с. 63]. В других работах приводятся 
доводы о необходимости идентичного приведения в 
описательно-мотивировочной части различных итого-
вых документов (постановления о прекращении уго-
ловного дела, обвинительного заключения и др.) уста-
новленных по делу обстоятельств и соответствующих 
доказательств [4, с. 80; 5, с. 61].

Действительно, наличие тех либо иных установ-
ленных обстоятельств является причиной того, что 
разрешается вопрос о форме окончания предвари-
тельного расследования, однако нельзя указывать в 
итоговом процессуальном документе тот либо иной 
объем сведений в зависимости от формы окончания. 
Еще более недопустимо заранее принимать решение о 
форме окончания предварительного расследования и 
затем указывать в итоговом документе те одни доказа-
тельства и умалчивать о других. И уже совсем нельзя 
в ходе предварительного расследования заранее не об-
ращать внимания на определенные доказательства и 
не помещать их в материалы уголовного дела.

 С прекращением уголовного дела процессуаль-
ная деятельность по нему полностью заканчивается, и 
дальнейшего движения дела нет [6, с. 220]. Естествен-
но, это происходит лишь при наличии установленных 
законом оснований (как реабилитирующих, так и тех, 
которые реабилитации не вызывают).

Как верно указывается в литературе, при возник-
новении реабилитирующих оснований одновременно 
с прекращением уголовного дела следователь (дозна-
ватель) обязан предпринять меры по обеспечению 
возмещения вреда, в том числе разъяснить порядок 
обращения лица в суд для определения размера и воз-
мещения последствий морального вреда [7, с. 324].

Вместе с тем при наличии оснований как одной, 
так и другой рассматриваемых групп лицо не может 
считаться виновным, поскольку это вправе признать 
только суд в результате судебного разбирательства. 
Но в случае реабилитации наступают дополнительные 
правовые последствия в виде возмещения причиненно-
го лицу вреда и восстановления нарушенных прав.

Указанная классификация имеет важное теорети-
ческое и практическое значение, ибо это предоставля-
ет как теоретикам права, так и практическим работ-
никам возможность адекватно оценивать различные 
ситуации.

Так, и в законе, и в правоприменительной прак-
тике дискуссионным является вопрос относительно 
того, считать ли подозреваемого, обвиняемого, в от-
ношении которого уголовное дело было прекращено 
по нереабилитирующим основаниям, виновным в со-
вершении преступления.

В литературе встречается точка зрения, что лицо 
при прекращении в отношении него уголовного дела 
по основанию, не вызывающему реабилитации, кон-
статируется виновность лица. В тех же случаях, когда 
уголовное дело прекращено по реабилитирующему 

основанию, лицо либо считается невиновным, по-
скольку не доказано его участие в деянии [8, с. 25; 9, с. 
128; 10, с. 92‒93].

Сразу же обратим внимание, что сам по себе тезис 
о «констатации» виновности лица следователем, по 
сути, является подменой понятий, поскольку в случа-
ях, когда в постановлении о прекращении уголовного 
дела указывается, что обвиняемый совершил престу-
пление, это как не называй, но является властным вы-
водом должностного лица, осуществляющего уголов-
ное судопроизводство. Действительно, такой вывод о 
виновности не является обязательным для суда, лицо 
не признается виновным от имени государства в це-
лом, однако, как нам представляется, оно все же долж-
но претерпеть определенные ограничения (например, 
быть уволенным из правоохранительного органа), но 
остальные последствия, порождаемые вынесением об-
винительного приговора, не наступают.

Констатацией определенного обстоятельства это 
назвать вряд ли возможно, но в любом случае важной 
гарантией обеспечения прав личности является воз-
можность обвиняемого не согласиться с вынесенным 
постановлением и настоять на продолжении уголовного 
судопроизводства вплоть до постановления приговора. 

Оперируя понятиями доказанности и недоказан-
ности, И. В. Овсянников посчитал возможным сделать 
следующий вывод: «Если решение о признании неви-
новности подсудимого доказанной с необходимостью 
влечет за собой решение о его оправдании, то решение 
об оправдании подсудимого само по себе еще не по-
зволяет сделать вывод (принять решение) о том, что 
его невиновность доказана» [11, с. 105]. Вместе с тем, 
даже экстраполируя данное высказывание на этап до-
судебного производства, следует обратить внимание 
на то, что здесь уважаемым ученым применен опре-
деленный схоластический прием манипулирования 
понятиями, ведь само по себе доказывание невино-
вности обвиняемого не требуется, если не доказана 
виновность, то невиновность презюмируется.

Поэтому, как указали И. Д. Перлов и М. С. Стро-
гович, в случае прекращения уголовного дела по реа-
билитирующему основанию недоказанная виновность 
идентична полной невиновности лица [12, с. 35; 13, с. 
114]. Соответственно такое построение, как «недока-
занная виновность», не должно применяться даже в 
теоретическом плане, ведь это не соответствует на-
значению уголовного судопроизводства в том виде, в 
котором оно сформулировано в п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ. 
Сам по себе термин «недоказанность» с понятием ви-
новности несопоставим.

Еще в период советского законодательства, в 
1990 г., Комитет конституционного надзора СССР 
предписал изменить порядок прекращения уголовных 
дел с фактическим оставлением лиц под подозрением 
[14]. Через некоторое время Конституционный Суд РФ 
также признал, что любые действия, не связанные с 
собственно осуждением лица, не подтверждают его 
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виновность и должны трактоваться с учетом требова-
ний ст. 49 Конституции РФ. Таким образом, даже сам 
термин «нереабилитирующие основания для прекра-
щения уголовного дела» должен быть пересмотрен, 
ведь прекращение уголовного дела — это оконча-
тельный момент всех уголовно-процессуальных от-
ношений, а все остальные правоотношения, даже если 
они и продолжают существовать, приобретают граж-
данско-правовой характер.

В уголовно-процессуальном законе предусмотре-
ны отличия прекращения уголовного дела от пре-
кращения уголовного преследования. Эти правовые 
институты наиболее тесно связаны между собой, они 
соотносятся как общее и частное. В силу закона пре-
кращение уголовного дела влечет за собой одновре-
менно и прекращение уголовного преследования (ч. 
3 ст. 24 УПК РФ). Прекращение уголовного пресле-
дования осуществляется в отношении конкретного 
подозреваемого или обвиняемого и не обязательно оз-
начает прекращение уголовного дела (ч. 4 ст. 27 УПК 
РФ). Такая ситуация наиболее часто встречается при 
расследовании уголовных дел о преступлениях, со-
вершенных в соучастии, например, когда будет уста-
новлено, что один из соучастников непричастен к 
совершению преступления. Решение о прекращении 
уголовного преследования в отношении единствен-
ного лица (подозреваемого или обвиняемого) также 
может быть принято без прекращения уголовного 
дела. Например, при расследовании уголовного дела 
по факту убийства, когда установлено, что подозревае-
мый или обвиняемый не причастен к его совершению, 
а само событие преступления имело место.

Более того, решение о прекращении уголовного 
дела может быть принято вовсе без наличия подозре-
ваемого или обвиняемого. Уголовно-процессуальный 
закон позволяет принимать решение о возбуждении 
уголовного дела по факту установления достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления, при 
наличии соответствующего повода (ст. 140 УПК РФ). 
На момент принятия данного решения не требуется 
установления всех признаков состава преступления, в 
частности, его субъекта, то есть подозреваемого. Ука-
занное лицо может быть установлено в дальнейшем в 
ходе расследования уголовного дела, что ознаменует 
начало уголовного преследования. Однако если до 
указанного момента будет установлено отсутствие со-
бытия преступления, прекращение уголовного дела 
не повлечет прекращения уголовного преследования 
ввиду его отсутствия как такового.

Из сказанного следует, что институт прекращения 
уголовного дела не связан с установлением подозре-
ваемого или обвиняемого, и принятие данного про-
цессуального решения возможно как до, так и после 
появления этого лица. В свою очередь прекращение 
уголовного преследования возможно только в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого.

В то же время, представляется, что законодатель 

допустил некое смешение понятий «прекращение 
уголовного дела» и «прекращение уголовного пре-
следования». Как указано ранее, последнее имеет яв-
ную привязку к «лицу», а значит, требует обязатель-
ное установление подозреваемого или обвиняемого. 
Из этого следует, что при наличии в уголовном деле 
лица, имеющего указанный процессуальный статус, в 
случае возникновения соответствующих оснований, в 
первую очередь должен разрешаться вопрос о прекра-
щении уголовного преследования. Однако указание 
специальным основанием именно для прекращения 
уголовного дела — истечение сроков давности уго-
ловного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) — вы-
зывает неопределенность относительно необходимо-
сти предварительного установления подозреваемого. 
Если данная необходимость есть, то речь, в первую 
очередь должна вестись о прекращении уголовного 
преследования, и уже потом, в силу положений ч. 4 ст. 
24 УПК РФ — прекращения уголовного дела.

В уголовно-процессуальном законе нужно закре-
пить требование о преимущественном доказывании 
реабилитирующих оснований прекращения уголовно-
го дела и (или) уголовного преследования. И только в 
случае их отсутствия должно быть возможным при-
нятие решения по нерабилитирующим основаниям. 
В равной степени в уголовно-процессуальном законе 
должна быть закреплена обязанность органов пред-
варительного расследования по каждому уголовному 
делу проверять, имеются ли основания для примене-
ния к лицу, совершившему преступление, положений 
ст. 75, 76, 76.1, 76.2 или 78 УК РФ.

Таким образом, при прекращении предваритель-
ного расследования доказывание зависит от ряда фак-
торов, среди которых в качестве основного выделяется 
основание, по которым происходит прекращение (как 
то, к какому именно — реабилитирующему или не-
реабилитирующему — оно относится, так и к кон-
кретному виду основания из числа предусмотренных 
законом).
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В настоящее время действительность констатиру-
ет: современная экономическая данность определяется 
достаточно долгим и сложным периодом формирова-
ния и становления всевозможных различных эконо-
мических и правовых, а также, социальных институ-
тов. Если проанализировать современную реальность, 
то очевидно, что становление и развитие, а также, 
функционирование совершенно любого государства 
в мире, безусловно, неразрывно связано с процессом 
создания и развития системы всей совокупности су-
ществующих налоговых отношений. И, конечно же, 
этот процесс, сопряжен и с появлением определенных, 
свойственных времени, специфических инструмен-
тов. И одним из них, безусловно, и является налоговая 
политика государства, как совокупность экономико-
правовых действий.

Налоговая политика оказывает непосредственное 
влияние на развития современной экономики, доста-
точно быстро обозначая триггерные точки на проис-
ходящие изменения конъюнктуры рынка, тем самым 
способствует формированию налоговых доходов бюд-
жета страны на местном, региональном и федераль-
ных уровнях.

Безусловно, правильно продуманная и последо-
вательно осуществляемая налоговая политика про-
двигает экономику страны, тем самым, создает ра-
бочие места, решая серьезную проблему занятости, 
способствует общему оздоровлению экономики. Как 
следствие развивается конкурентная среда, рынок на-
сыщается соответствующими товарами и услугами, 
широко используется потенциал местных сырьевых 
ресурсов. В связи с этим сложно переоценить актуаль-
ность этого процесса. Как известно, современные кри-
зисные явления оказывают негативное влияние на раз-
витие предпринимательства и предпринимательской 
активности в нашей стране, которое способствует не-
обходимому формированию среднего класса, состав-
ляющего значительную часть экономически активно-
го населения нашего государства. Так, в современных 
экономических условиях, достаточно сложных, состо-
яние налоговой политики является тем индикатором, 
который отражает динамику развития основных со-
циально-экономических тенденций, происходящих на 
сегодняшний день.

Несмотря на все меры, предпринимаемые Прави-
тельством РФ, состояние экономики нашего государ-
ства оставляет желать лучшего. В этой связи, безус-
ловно, необходимо обозначать и своевременно решать 
актуальные вопросы налогообложения в России, 
аспекты государственного регулирования указанного 
процесса, вовремя выявлять основные тенденции и не-
достатки налоговой политики нашей страны. Роль на-
логовой политики для экономики России не вызывает 
сомнений и неоднократно подчеркивается на самом 
высоком уровне управления и власти в нашем госу-
дарстве.

Очевидно, актуальные вопросы налоговой поли-

тики в процессе формирования высокоэффективной 
системы государственной поддержки, в том числе и 
системы налогообложения, продолжают оставаться в 
зоне близкого приоритетного внимания государства, 
бизнеса и общества, что и, безусловно, определяет 
экономическую и социальную направленность прини-
маемых в нашей стране различного рода решений. В 
целях эффективного развития современной рыночной 
экономики необходима адекватная налоговая полити-
ка. Сегодня налоговая политика России специфична 
еще и в сложных геополитических, санкционных ус-
ловиях. Решив своевременно многие вопросы, можно, 
конечно же, и увеличить бюджетную доходность, и, в 
итоге, решить проблему социально-экономического 
развития нашего государства в будущем.

Как известно, экономическое развитие является 
важным фактором эффективного функционирования 
институтов государственного управления. Государ-
ство, не обладающее высокоразвитой, конкуренто-
способной экономикой, в современных условиях не 
только не способно решать сколько-нибудь значимые 
геополитические вопросы, но и будет испытывать се-
рьезные трудности при исполнении задач управления 
собственной страной.

Без решения экономических проблем невозмож-
но и создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. Именно по-
этому с целью эффективности налогового админи-
стрирования, как подсистемы управления налоговым 
процессом, оно должно действовать по определенным 
правилам, совпадающим с принципами налогообло-
жения. Российская налоговая система сравнительно 
молода. Ее целью, как и налоговой системы любого 
государства, является обеспечение стабильности и 
предсказуемости механизма взимания налогов. Од-
нако несовершенство налогового администрирования 
выражается в конфликтности налогового администри-
рования; налоговой задолженности; порой, недовери-
тельных отношениях между налогоплательщиками 
и налоговыми органами; проблемах досудебного об-
жалования налоговых споров. Очень часто причиной 
возникновения нестабильности налоговой системы 
является неоднозначное толкование существующих 
норм налогового законодательства, в отношении ко-
торых нет единого понимания со стороны налоговых 
органов, не говоря уже о налогоплательщиках.

Система налогового администрирования, на се-
годняшний день, это достаточно сложный и иногда 
противоречивый процесс. Но он, в любом случае, 
должен быть направлен на оптимизацию системы на-
логообложения, пополнение налоговых доходов всех 
уровней бюджета РФ.

Дальнейшее соблюдение интересов налогопла-
тельщиков и налоговых органов в Российской Феде-
рации — это важнейшее направление проводимой 
налоговой политики нашей страны. Не менее важна 
система расширенного информационного взаимо-
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действия с налогоплательщиком, которая предусма-
тривает добровольное предоставление информации. 
В отношении добросовестных налогоплательщиков 
должно применяться снижение бремени последую-
щего налогового контроля. Действенным инструмен-
том оказалось введение системы обязательного досу-
дебного урегулирования налоговых споров. Это дало 
возможность налоговым органам пересматривать соб-
ственные решения по окончании налоговых проверок, 
и в случае признания их необоснованными самостоя-
тельно отменять. Возможность таких пересмотров по-
зволяет значительное количество споров не доводить 
до суда. Процедура досудебного урегулирования на-
логовых споров, введенная с 2009 года, является до-
статочно эффективным инструментом, позволяющим 
налоговым органам пересматривать свои решения и 
отменять их самостоятельно. Количество жалоб со-
кращается. Причем этот процесс, как показывает ре-
альность, продолжается и по сей день.

Таким образом, можно утверждать, что от пра-
вильно построенной и функционирующей системы 
налогового администрирования зависит и итоговый 
показатель проводимой налоговой политики и, в ко-
нечном итоге, результат экономического развития на-

шего государства, как на современном этапе, так и на 
перспективу.
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Экономическая и политическая напряженность, 
кадровые и материально-технические диспропорции 
существенно влияют на служебную деятельность со-
трудников органов внутренних дел. Для достижения 
в полном объеме поставленных задач, стоящих перед 
системой МВД, в условиях повышенного риска и ин-
тенсивности выполнения служебных обязанностей со-

трудниками, необходимо соблюдение в полном объеме 
их правовой защищенности и социальных гарантий.

Цель представленной работы заключается в изучении 
противоречивых аспектов обеспечения социальных гаран-
тий сотрудников органов внутренних дел и формировании 
путей их устранения для предотвращения возможного воз-
никновения конфликта интересов в системе МВД.
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Деятельность подразделений Министерства внутрен-
них дел РФ в большей степени носит ненормированный 
характер работы, в связи с чем, для обеспечения дополни-
тельного режима отдыха в таких условиях сотрудникам 
предоставляются дополнительные дни отпуска.

На основании части 5 статьи 58 Федерального за-
кона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ [1] сотрудникам 
предоставляется дополнительный отпуск за ненорми-
рованный служебный день в соответствии с требова-
ниями Порядка, утвержденного приказом МВД Рос-
сии от 01 февраля 2018 г. № 50 [3].

Анализ материалов ревизий контрольно-ревизи-
онных подразделений МВД России показал, что при 
определении количества предоставляемых дней до-
полнительного отпуска за ненормированный слу-

жебный день сотрудникам, замещающим должности 
руководителей (начальников) из числа должностей 
старшего начальствующего состава, в некоторых 
случаях возникают трудности в части отнесения тех 
или иных должностей сотрудников к данной катего-
рии. К таким относятся сотрудники, наделенные в 
установленном порядке полномочиями по руковод-
ству другими сотрудниками, в том числе временно, и 
как следствие, не имеющим прямого наименования в 
должности «руководитель (начальник)».

Для удобства восприятия, проведем анализ норма-
тивно-правовой базы по вопросу правомерности пре-
доставления рассматриваемой категории сотрудников 
дополнительного отпуска в условиях ненормирован-
ности несения службы (таблица 1).

Таблица 1.
Анализ нормативно-правовых актов по правомерности назначения 

сотрудникам дополнительного отпуска

Наименование Содержание Особенности 

Федеральный закон от 
30.11.2011 № 342-ФЗ

пункт 4 статья 1: 
руководитель (начальник) – Министр внутренних дел Российской 
Федерации и его заместитель; руководитель (начальник) 
структурного подразделения МВД России и его заместитель; 
руководитель (начальник) территориального органа МВД России 
и его заместитель; руководитель (начальник) структурного 
подразделения территориального органа МВД России и 
его заместитель; руководитель (начальник) подразделения, 
организации или службы и его заместитель; сотрудник, наделенный 
в установленном порядке полномочиями по руководству другими 
сотрудниками, в том числе временно;
часть 5 статьи 53:
ненормированный служебный день назначается для сотрудников, 
замещающих должности руководителей (начальников) из числа 
должностей старшего и высшего нач. состава

Руководителем (начальником) считается и 
сотрудник, который в установленном порядке 
наделен полномочиями по руководству 
другими сотрудниками, в т. ч. и на временной 
основе.

Порядок, утвержденный 
приказом МВД России 
от 01.02.2018 № 50

пункт 305.2:
9 календарных дней дополнительного отпуска за ненормированный 
служебный день предоставляются сотрудникам, замещающим 
должности руководителей (начальников) из числа должностей ст. 
начальствующего состава.

У сотрудников, наделенных полномочиями 
руководству другими сотрудниками, в т.ч. 
и на временной основе, и соответствующих 
критериям должностей ст. начальствующего 
состава, возникает право на предоставление 
дополнительного отпуска количестве 9 дней

Консолидированную позицию подразделений Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по 
указанному вопросу рассмотрим на рисунке 1.

Из представленного исследования и анализа сле-
дует, что официальная позиция подразделений МВД 
РФ по правомерности предоставления дополнитель-
ного отпуска за ненормированный служебный день в 
количестве 9 календарных дней сотрудникам, наде-
ленным в установленном порядке полномочиями по 
руководству другими сотрудниками, в том числе вре-
менно, разнится в некоторых аспектах с содержанием 
регламентирующих нормативно-правовых актов.

Выделим основные проблемы, касающиеся предо-
ставления дополнительного отпуска данной категории 

сотрудников и пути их решения (таблица 2).
С целью предотвращения возможных рисков для 

системы МВД, которые могут проявится как в повы-
шении конфликта интересов, так и усугублении ка-
дровой несбалансированности, выражающейся в утеч-
ке высококвалифицированных специалистов и росте 
некомплекта, без сомнений, необходимо и дальше 
продолжать повышать уровень обеспечения и соблю-
дения правовых и социальных гарантий сотрудников 
органов внутренних. Поэтому, рассматриваемые в 
статье проблемы в части предоставления дополни-
тельного отпуска за ненормированный служебный 
день сотрудникам до настоящего времени актуальны 
и требуют решения.
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Рис. 1. Консолидированная позиция подразделений МВД
по правомерности назначения сотрудникам дополнительного отпуска

и ее особенности
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Таблица 2.
Проблемы при предоставлении сотрудникам дополнительного 

отпуска и пути их решения

Содержание проблемы Пути решения

Отсутствие четкого правого содержания при 
определении вида замещения должностей 
старшего и высшего начальствующего состава 
в части 5 статьи 53 Федерального закона 
от 30.11.2011 № 342-ФЗ для установления 
ненормированного служебного дня

Внесение изменений в часть 5 статьи 53 Федерального закона:
• ненормированный служебный день устанавливается для сотрудников органов 

внутренних дел, замещающих должности руководителей (начальников) из 
числа должностей старшего и высшего начальствующего состава, в том числе 
наделенных в установленном порядке полномочиями по руководству другими 
сотрудниками, в том числе временно, или;

• в том числе наделенных в установленном порядке полномочиями по руководству 
другими сотрудниками, за исключением случаев временного характера такой 
работы

Возможный конфликт интересов Внесение изменений в пункт 305 Порядка, утвержденного приказом МВД 
России от 01.02.2018 № 50 в части установления одинаковой продолжительности 
дополнительного отпуска за ненормированный служебный день для всех сотрудников, 
осуществляющих служебную деятельность в таких условиях
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Аннотация. Рассматриваются проблемы выявления налоговых преступлений органами внутренних дел. 
Установлено, что для достижения эффективного выявления налоговых преступлений необходимо актуализи-
ровать нормативную базу, регламентирующую взаимодействие органов внутренних дел и налоговых органов, 
предоставить органам внутренних дел возможность пользования базами налоговых органов, а также прини-
мать решения об участии в выездных налоговых проверках, проводимых налоговыми органами.
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Налоги, сборы и страховые взносы являются одни-
ми из важных элементов экономики Российской Феде-
рации. По данным статистической отчетности бюджет 
одной Москвы зависит на 90 % от поступления нало-
говых доходов. Их неуплата значительно влияет на 
экономическую безопасность страны, поэтому борьба 
с налоговой преступностью является одной из основ-
ных задач органов государственной власти.

Налоговая преступность — общественно-опасное 
социально-правовое явление, включающее в себя со-
вокупность преступлений, объектом которых явля-

ются охраняемые уголовным законом отношения, свя-
занные с налогообложением.

На сегодняшний день достаточно много ведомств 
осуществляют прямо или косвенно борьбу с неупла-
той налогов и сборов: ФНС России, ФТС России, Рос-
финмониторинг, а также МВД России. Каждый орган 
осуществляет эту борьбу, используя свои методы. Так, 
ФНС России выявляет налоговые правонарушения и 
преступления посредством проведения камеральных 
и выездных налоговых проверок.

Выездная налоговая проверка представляет собой 
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важный механизм защиты государства и общества от 
нарушений в сфере налогообложения, основанный на 
наиболее полной и объективной оценке налогового 
потенциала налогоплательщика [1]. Выездная нало-
говая проверка — форма налогового контроля, ор-
ганизуемая по месту нахождения налогоплательщи-
ка посредством проведения, в установленные сроки, 
комплекса специальных контрольных мероприятий, 
обеспечивающих всестороннее изучение финансовой 
деятельности налогоплательщика в части, касающей-
ся правильности исчисления и своевременности упла-
ты налогов и сборов, и направленных на установление 
фактов наличия или отсутствия нарушения законода-
тельства о налогах и сборах, а также формирование 
доказательственной базы для последующего привле-
чения налогоплательщика к предусмотренной зако-
ном ответственности. Категорию «ответственность» 
в данном определении следует рассматривать широко, 
принимая во внимание, что от качественного проведе-
ния выездных налоговых проверок зависит не только 
возможность применения к нарушителям налоговых 
санкций со стороны, соответственно, налоговых орга-
нов, но и возможность возбуждения уголовных дел со-
ответствующей категории следственными органами.

Необходимо отметить, что в последнее время при-
влечение сотрудников органов внутренних дел к уча-
стию в проведении выездных налоговых проверок 
становится все более распространенным явлением, 

что свидетельствует о намерении государства обе-
спечивать надлежащее поступление налогов в бюджет 
путем обеспечения более тесного межведомственного 
сотрудничества по выявлению налоговых преступле-
ний. Таким образом, совместное проведение нало-
говых проверок не только позволяет провести кон-
трольную функцию эффективно, но и предупреждает 
посягательства со стороны «нерадивых» налогопла-
тельщиков на должностных лиц, ускоряет работу про-
веряющей группы, проводящей выездную налоговую 
проверку.

Рассмотрим результативность проведения выезд-
ных налоговых проверок, в том числе и с участием со-
трудников ОВД за 2018–2020 гг., на основании данных 
отчетности ФНС «Отчет о результатах контрольной 
работы налоговых органов (сведения о проведении ка-
меральных и выездных проверок)» 2-НК (таблица 1).

Под результативностью применительно к выезд-
ным налоговым проверкам организаций, в том числе 
с участием ОВД будем рассматривать соотношение 
количества проверок в отношении организаций, у ко-
торых в ходе выездных налоговых проверок были вы-
явлены нарушения и общего количества проведенных 
выездных налоговых проверок организаций.

Следует отметить, что в отчетных формах 2-НК 
за 2021 и 2022 гг. информации относительно участия 
сотрудников ОВД в проведении выездных налоговых 
проверок не представлено.

Таблица 1.
Результативность выездных налоговых проверок

(по данным раздела 3 формы 2-НК) за 2018–2020 гг.

Показатель/год 2020 2019 2018

Кол-во ВНП организаций, всего 5470 8267 12553

Кол-во проверок организаций,
У которых выявлены нарушения в ходе ВНП

5224 7917 12275

Результативность 95,50 % 95,77 % 97,79 %

В т. ч. кол-во ВНП организаций с участием ОВД 2416 2913 4080

Кол-во ВНП организаций,
В ходе которых выявлены нарушения при участии ОВД

2299 2823 4015

Результативность 95,16 % 96,91 % 98,41 %

Доля ВНП с участием ОВД 44,17 % 35,24 % 32,50 %

Как можно видеть из таблицы 1, за период с 2018 по 
2020 гг. явно прослеживается тенденция сокращения 
количества проводимых выездных налоговых прове-
рок за счет повышения эффективности планирования 
проверок и изменения концепции отбора, который в 
настоящее время основан на риск-ориентированном 
подходе, однако результативность при этом не увели-

чивается. При этом результативность выездных нало-
говых проверок с участием органов внутренних дел 
растет (следует учитывать, что 2020 год — год боль-
ших ограничений в работе всех органов в связи с пан-
демией). Важно отметить, что при общем сокращении 
количества выездных налоговых проверок возрастает 
доля выездных налоговых проверок, в которых уча-
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ствуют органы внутренних дел.
Если рассматривать данные по доначислениям, 

осуществляемым по итогам выездных налоговых про-
верок как организаций, так и индивидуальных пред-
принимателей, а также лиц, занимающихся частной 

практикой, то можно отметить, что результаты в слу-
чае участия в проверках сотрудников ОВД, более вы-
сокие (рис. 1). Под доначислениями в отчетной форме 
2-НК рассматриваются как суммы доначисленных на-
логов, налоговые санкции, а также пени.

Рис. 1. Суммы доначислений, включая налоговые санкции и пени в пересчете на 1 проверку,
проведенную как без участия специалистов ОВД, так и с участием

Несмотря на эффективность данной формы кон-
троля, следует отметить, что у нее имеются и минусы:

• утечка информации — нередко, приезжая на 
место проведения проверки обнаруживается, 
что организация на днях переехала на дру-
гой адрес. Соответственно межведомственное 
взаимодействие охватывает подписание опре-
деленного перечня документов, а также круг 
лиц, обладающей информацией расширяется, 
что способствует обозначенной проблеме;

• налоговый орган вправе отказать в назначении 
выездной налоговой проверки по материалам 
ОВД. В данном случае сотрудники органов 
внутренних дел обращаются в вышестоящий 
налоговый орган, что так же способствует под-
готовке недобросовестного налогоплательщи-
ка к проверкам в случае утечки информации;

• односторонний характер инициирования при-
влечения сотрудников органов внутренних дел 
к участию в выездных налоговых проверках.

Кроме того, получить информацию в отношении 
налогоплательщика сотрудники ОВД могут только по 
запросу. Однако предоставление доступа к информа-
ционным базам налоговых органов гораздо ускорит 
процесс проведения оперативно-розыскных и прове-
рочных мероприятий.

Помимо несовершенства межведомственного вза-
имодействия существует особенность уголовного за-
конодательства по налоговым статьям. Довольно ча-
стое увеличение размеров ущерба приводит к тому, 
что в небольших городах работа по налоговым ста-
тьям в подразделениях экономической безопасности 
ставится далеко не на первый план, а предыдущие на-
работки становятся не актуальными.

Исходя из существующих проблем необходимо 
разработать соответствующие пути решения.

В первую очередь, необходимо совершенствовать 
нормативно-правовую базу, регламентирующую не 
только порядок выявления налоговых преступлений, 
но и порядок взаимодействия заинтересованных ве-
домств. 

Также немало важными способом совершенство-
вания деятельности органов внутренних дел по вы-
явлению налоговых правонарушений и преступлений 
может стать возможность доступа органов внутрен-
них дел к базам налоговых органов без направления 
запроса, так как в случае направления запроса в на-
логовые органы возможна утечка информации, что 
может негативно отразиться на результатах оператив-
но-розыскных мероприятий. Например, после направ-
ленного запроса в налоговый орган сотрудник органов 
внутренних дел при проведении обыска или выемки 
может приехать на место проведение мероприятия, а 
на месте никого уже не окажется, так как произошла 
утечка информации. Если же у сотрудников органов 
внутренних дел будет доступ к информационным 
базам данных налоговых органов, сократиться коли-
чество людей, которые имеют информации о прове-
дении мероприятий в отношении какой-либо органи-
зации, что способствует лучшей работе сотрудников 
полиции.

Следующим направлением совершенствования 
может стать проведение совместных лекций, семина-
ров со специалистами в налоговом законодательстве.

Важно отметить, что в современных условиях не-
редко высказываются предложения по ужесточению 
ответственности за непредставление физическим ли-
цом налоговой декларации, а также о наделении право-
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охранительных органов функцией по привлечению к 
ответственности налогоплательщиков – физических 
лиц за непредставление ими налоговых деклараций [2].
Такие предложения вряд ли стоит считать нецелесоо-
бразными, поскольку налоговые органы наделены до-
статочным объемом полномочий для реагирования на 
данное нарушение со стороны налогоплательщика, и 
привлекать правоохранительные органы для оказания 
им содействия в данной ситуации объективно нет не-
обходимости. Вместе с тем, представляется возможным 
предусмотреть механизмы участия органов внутрен-
них дел в проведении камеральных налоговых прове-
рок, хотя бы в случаях, когда их проведению предше-
ствует направление материалов из органов внутренних 
дел в налоговый орган для принятия решения о воз-
можном совершении действий, отнесенных к полномо-
чиям последнего. Это позволит обеспечить своевремен-
ное обнаружение фактов нарушения законодательства, 
фиксацию сведений, необходимых для последующего 
принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Не вызывает сомнений тот факт, что потребность 
в разработке наиболее оптимальных организационно-
правовых основ взаимодействия органов внутренних 
дел и налоговых органов обусловлена общностью за-
дач, выполняемых ими в сфере налогов и сборов. В 
данном контексте следует говорить о некоторых пред-
посылках развития нормативной правовой базы тако-
го взаимодействия, связанных с:

• очевидными преимуществами комплексного 
подхода к сбору, анализу и оценке информа-
ции о нарушениях в сфере законодательства о 
налогах и сборах;

• реализацией общих задач по противодействию 
совершению правонарушений в сфере налого-
обложения;

• повышением результативности применяемых 
органами внутренних дел оперативно-розыск-
ных мероприятий при выявлении налоговых 
преступлений.

Данную проблему представляется необходимым 
разрешить посредством наделения органов внутрен-
них дел правом самостоятельно принимать решение 
об участии в выездной налоговой проверке, хотя бы 
для тех случаев, когда ее проведению предшествует 

направление материалов из органов внутренних дел в 
налоговый орган для совершения действий, отнесен-
ных к полномочиям последнего. Более того, для таких 
случаев видится целесообразным предусмотреть ме-
ханизмы участия органов внутренних дел в проведе-
нии камеральных налоговых проверок, что позволит 
обеспечить своевременное обнаружение фактов на-
рушения законодательства, фиксацию сведений, не-
обходимых для последующего принятия решения о 
возбуждении уголовного дела, а также предупредит 
совершение налогоплательщиком действий, направ-
ленных па сокрытие таких фактов в период, предше-
ствующий выездной налоговой проверке.
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На современном этапе предпроверочный анализ вы-
ездной налоговой проверки является некой подготовкой, 
в процесс которой входит сбор и анализ всевозможной 
информации о налогоплательщиках. В Налоговом ко-
дексе Российской Федерации нет информации о данном 
процессе, соответственно его выполнение не регулиру-
ется законодательство. Именно поэтому специалисты 
в данной области руководствуются лишь внутренними 
инструкциями. Мы вслед за авторами [5] считаем, что 
«основными принципами, определяющими основы от-
бора налогоплательщиков для проведения выездных 
налоговых проверок, являются принципы: законности, 
состоящий в необходимости неукоснительного соблю-
дения должностными лицами налоговых органов при 
осуществлении отбора налогоплательщиков для про-
ведения выездных налоговых проверок, требований за-
конодательства РФ; комплексности, предполагающий 
использование при проведении анализа всего информа-

ционного массива данных (баз данных) о налогоплатель-
щиках; целенаправленности, предполагающий направ-
ленность проводимого анализа на получение максимума 
полезной информации, которая может быть использо-
вана при проведении мероприятий налогового контро-
ля; объективности, выражающийся в том, что анализ 
должен являться результатом тщательно проведенной 
работы, основываться на достоверной информации и 
обеспечивать объективность оценки состояния финан-
сово-экономической деятельности налогоплательщика 
и возможном наличии нарушений им законодательства 
о налогах и сборах; полноты охвата, заключающийся в 
необходимости обеспечения охвата проверкой соответ-
ствия определенным установленным критериям отбора 
для выездного контроля всех налогоплательщиков, со-
стоящих на учете в отдельном налоговом органе».

Выездная проверка является достаточно затрат-
ным мероприятием как по отношению к проверяе-
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мым, так и к проверяющим. Если выезд совершен 
«впустую», то есть налоговая служба при проверке не 
смогла выявить каких-либо проблем, тогда огромное 
количество времени потрачено зря, а статистика взы-
скания стала ниже. Так, чтобы проверка со стороны 
налоговой организации по отношению к определен-
ной фирме прошла успешно, налоговики перед выез-
дом на очную проверку должны убедиться в том, что:

1) со стороны налогоплательщика действительно 
есть какие-либо нарушения;

2) если примерная сумма доначислении, пеней или 
штрафов составляет более двух миллионов рублей. 
Если же примерное взыскание составляет менее двух 
миллионов рублей, тогда налоговики не станут орга-
низовывать проверку; 

3) есть возможность взыскания доначисления: 
если у организации нет средств или активов для вы-
платы доначисления, тогда и организация проверки, и 
взыскание недоимок с данной организации являются 
бессмысленными.

Отдел выездных проверок Федеральной налоговой 
службы России, который отвечает за предпровероч-
ный анализ, выявляет все необходимые обстоятель-
ства в процессе изучения информации о конкретной 
организации, после чего на базе этой информации 
можно сформулировать правильную стратегию для 
проверки. Бесспорно, что итоги предпроверочного 
анализа являются только предварительными и требу-
ют подтверждения в процессе самой проверки. Так, 
привлекать к ответственности лишь по итогам одного 
анализа является недопустимым.

Предпроверочная проверка состоит из двух этапов, 
рассмотрим каждый из них более подробно. Первый 
этап характеризуется программным обеспечением, 
который разработан специально для Федеральной на-
логовой службы России [1]. На данном этапе достаточ-
но строго отбираются налогоплательщики, которые 
точно являются законопослушными. Те лица, которые 
не были исключены автоматически, рассматриваются 
налоговиками, которые уже самостоятельно выбирают 
тех, для кого они будут устраивать очную проверку.

Второй этап характеризуется ручной работой со 
стороны специалистов, которые в свою очередь изучают 
информации о налогоплательщике, формируя выводы 
для дальнейшего решения о проведении очной провер-
ки. Процесс ручного анализа характеризуется проверкой 
деятельности организации со стороны инспекторов, ко-
торый изучают документы, находящиеся в Федеральной 
налоговой службе России, а также дополнительные дан-
ные из открытых источников в сети Интернет.

Так, в налоговой службе содержится следующая 
информация [2]: информация из реестр юридических 
лиц, а также индивидуальных предпринимателей; де-
кларации, которые когда-то были сданы; бухгалтер-
ский баланс; информацию о доходах, а также убытках 
организации.

Как уже было ранее упомянуто, налоговик имеет 
право пользоваться не только данной ему информаци-
ей, но и искать ее дополнительно, как, например, от-
правление запроса в другие органы или организации; 
изучение открытых данных, в том числе и тех, что 
есть на сайте ФНС России.

Иногда даже случается так, что аналитик запра-
шивает информацию или документы у проверяемого 
лица. Однако, согласно Налоговому кодексу Россий-
ской Федерации, так можно делать лишь в случае офи-
циальной проверки. Требовать документы в процессе 
предпроверочного анализа запрещается; в пункте 2 
статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
мы видим, что налоговики имеют право запрашивать 
документы еще до начала официальных мероприятий 
при условии соблюдения следующих правил: четкое 
обоснование запроса; запрос документов по конкрет-
ной сделке. Так, чтобы получить документы от самого 
налогоплательщика, ФНС России должна направить 
ему официальное требование, в котором должны быть 
указаны, по какой сделке нужна информация, какие у 
налоговой есть основания для такого запроса и какие 
именно необходимы бумаги.

Если содержание запроса соответствует всем этим 
пунктам, тогда предоставление документов является 
обязательным. Неисполнение данного требования от 
Федеральной налоговой службы России является на-
рушением согласно статье 126 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за которое налагается штраф. 
Однако, если официальное требование не содержит 
в себе четкого обоснования, запрашиваемые бумаги 
предоставлять не стоит. После подобного отказа нало-
говый орган скорее всего попытается привлечь орга-
низацию к ответственности за неисполнение законно-
го требования. Организация со своей стороны в таком 
случае может обратиться в суд.

Сроки выездной проверки установлены законом, 
однако, как таковых сроков проведения предпрове-
рочного анализа не существует. Федеральная нало-
говая служба России самостоятельно формирует для 
сотрудников регламент работы. Но, какие бы ни были 
сроки сбора и изучения информации о налогопла-
тельщике, в конечном итоге предпроверочный анализ 
оформляется в виде письменного заключения, кото-
рый обозначается пометкой внутреннего пользования. 
Налоговая служба не распространяет результаты ана-
лиза, а также не предоставляет их проверяемому.

В письменном заключении предпроверочного ана-
лиза есть несколько блоков [1; 2]: 1) основные данные 
по типу названия организации налогоплательщика и 
его реквизитов; 2) анализ, в котором отображены ис-
точники использованной информации, анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности, ранее проведенные 
контрольные мероприятия, а также оценка по крите-
риям риска. Следовательно, в данном заключении сде-
лается вывод о целесообразности повторной выездной 
проверки, примерную сумму доначисления, перспек-
тивы ее взыскания, а также дать рекомендации о по-
рядке проведения проверки.

Нельзя не согласиться с мнением авторов [3], что в 
любом случае предпроверочного анализ выездной на-
логовой проверки является внутренним мероприятием 
со стороны налоговиков, о котором официально налого-
плательщика никто и никогда не предупреждает. Однако 
по некоторым признакам можно заметить повышенный 
интерес со стороны Федеральной налоговой службы по 
отношению к налогоплательщику-организации.

Если все-таки данный интерес организации заме-
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чает, то оставляйте это просто так нельзя, так как это 
обозначает что организация не прошла автоматизи-
рованную проверку и первые этапы ручной. Соответ-
ственно, если дело доходит до требования документов 
у контрагентов или банков, тогда вероятно в скором 
времени состоится проверка.

Рассчитывать на то, что налоговик ничего не най-
дет вполне нецелесообразно, так как в деятельности 
абсолютно любой организации можно найти некото-
рые промахи, пусть даже и не какие-то крупные. А 
также, если налоговая так серьезно интересуется орга-
низацией, значит, вероятнее всего, на нее уже найдена 
какая-то информация.

Если руководитель организации замечает интерес 
к ней со стороны Федеральной налоговой службы, тог-
да самым правильным решением будет подготовка к 
налоговой проверке. Первым делом для данного про-
цесса необходимо обратиться к специалисту в данной 
области — налоговому юристу.

Таким образом, научные исследования последних 
лет как в России, так и за рубежом доказывают, что, 
если Федеральная налоговая служба проявляет повы-
шенный интерес по отношению к какой-то организа-
ции, то чаще всего этот процесс для налогоплатель-
щика проходит достаточно болезненно. Организации, 
по отношению к которым налоговые службы не могут 
проводить проверку, исключаются еще на этапе ав-
томатизированной проверки, соответственно в руки 
специалистов для очного анализа они не попадают. 
Однако, если в деятельности организации и есть даже 
самые незначительные недочеты, тогда Федеральная 
налоговая служба активно следит за деятельностью 
организации. Далее, при выявлении каких-либо недо-
четов Федеральная налоговая служба отправляется в 
организацию для ее проверки.
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Проекты государственно-частного партнерства 
(далее также ГЧП) призваны привлечь инвестиции 
частного сектора в создание инфраструктуры с це-
лью произвести ускоренный рост социально-эконо-
мического развития. Развитие магистральной инфра-
структуры способствует региональному развитию 
посредством вклада в связанность экономического 
пространства страны [1].

Общепринятой истиной является то, что успешное 
развитие транспортной отрасли дает положительный 
социально-экономический эффект. Устойчивые темпы 
опережающего развития транспортной системы долж-
ны обеспечиваться за счет увеличения доли частных 
инвестиций в развитие транспортного комплекса на 
основе государственно-частного партнерства, компен-

сирующих при необходимости дефицит финансирова-
ния государственного бюджета [2].

Cui et al [3] в качестве утилитарности для частного 
партнера выделяют увеличение прибыли, а для госу-
дарственного партнера — повышение общественного 
благосостояния, которое представлено улучшением 
потребительских условий и доходами государства.

Потребность в создании той или иной инфраструк-
туры выявляется в ходе оперативных процессов орга-
нов исполнительной власти и также при отраслевом 
стратегическом планировании. Реализации проектов 
происходит в соответствии с утвержденными доку-
ментами стратегического планирования. Например, 
если в том или ином регионе выявлен пониженный 
уровень состояния здоровья граждан, государство на-
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чинает разрабатывать инициативы, в т. ч. по улучше-
нию услуг здравоохранения в этом регионе.

Укрупненно проекты строительства и эксплуата-
ции транспортной инфраструктуры реализуются на 
протяжении четырех этапов: планирование, подго-
товка, прокьюремент и выполнение [4]. На этапе про-
кьюремента государственный партнер, являющийся 
заказчиком по государственному контракту (в случае 
реализации инвестиционного проекта на основе за-
кона о контрактной системе) или концедент (в случае 
реализации инвестиционного проекта в соответствии 
с законом о концессионных соглашениях), принимает 
решение о финансировании проекта (источники, усло-
вия и т. д.) [5].

Заявка для рассмотрения заказчиком, как правило, 
составляется консультантом проекта и обычно содер-
жит краткое описание проекта, финансовые характе-
ристики, анализ рисков, заинтересованности публич-
ной стороны и технико-экономическое обоснование.

В кратком описании рассматриваются цели и 
результаты проекта в ключе потребности в инфра-
структурной услуге и соответствующей отраслевой 
стратегии (например, транспортной стратегии для ав-
тодорожных проектов) [2].

Финансовые характеристики включают предвари-
тельное видение денежных потоков и бухгалтерских 
проводок каждого сценария реализации (через раз-
личные организационно-правовые формы). Например, 
для подрядной схемы приводится объем капитальных 
затрат, стоимость содержания и ремонтов и прочие 
операционные расходы. Государству необходимо учи-
тывать нагрузку на бюджет вследствие реализации 
проекта на годовой основе. Эти данные способству-
ют предварительному расчету компаратора государ-
ственного сектора.

Анализ рисков также производится для каждого 
сценария. В заявке идентифицируются риски, которые 
могут быть переданы частной стороне.

Описание заинтересованности публичной сторо-
ны может включать в себя вклад проекта в достижение 
стратегических целей, бюджетную эффективность и 
выгоду от привлечения частного капитала.

Технико-экономическое обоснование содержит до-
воды о целесообразности выполнения проекта на ос-
новании показателей эффективности, а также наличие 
резервных фондов под финансирование проекта. Тех-
нико-экономическое обоснование помогает делать вы-
бор относительно приоритетов выполнения проектов.

Также для принятия решения о финансировании 
проекта рассматривается бизнес-план. В бизнес-плане 
освещаются цель проекта, его конечные результаты, 
анализ рисков, структура, индикативы по расходам на 
инвестиционной и эксплуатационной стадиях, пред-
варительный компаратор государственного сектора, 
запрашиваемая государственная поддержка, анализ 
выгод-затрат, заинтересованность игроков на рынке, 
предложения по измерению эффективности, механиз-

мы платы концедента, стейкхолдеры, влияние проекта 
на рынок труда, заинтересованность публичной сто-
роны, земельные вопросы, влияние проекта на окру-
жающую среду и пространственное планирование, 
график выполнения проекта и ресурсы.

В бизнес-плане показывается, как именно выпол-
нение проекта соответствует достижению стратеги-
ческих целей, его отношение к политике составления 
портфеля проектов, общей государственной политике 
и будущему стратегическому направлению. Обычно 
инициируемые проекты изначально соответствуют 
стратегическим целям, но регулярный пересмотр со-
ответствия необходим, так как социальные, экономи-
ческие и политические условия могут меняться.

Конечным результатом проекта, например, в до-
рожном строительстве может быть функционирую-
щая платная дорога с системой взимания платы, ав-
томатизированной системой управления дорожным 
движением и придорожными сервисами.

Бизнес-план должен идентифицировать все мате-
риальные риски, связанные с проектом с выделением 
внешних и проектных рисков для государства, рисков, 
которые передаются частной стороне и которые оста-
ются у государства. Также должны включаться риски, 
которые на инвестиционной стадии берет на себя пу-
бличная сторона, а на эксплуатационной — частная, 
например, инфляционные и проектировочные риски. 
Описание рисков является ключевым разделом биз-
нес-плана, так как оптимальное распределение ри-
ска — фундаментальный драйвер для соотношения 
цены и качества. В бизнес-плане необходимо обо-
сновать отведение рисков государству, т.е. почему 
государство способно лучше управлять или предот-
вращать данные риски. Бизнес-план предварительно 
оценивает риски, которые позже включаются в компа-
ратор публичного сектора. 

Структура проекта на этапе рассмотрения бизнес-
плана не утверждена, и реализация проекта может 
быть рассмотрена в нескольких сценариях, например, 
проектирование — строительство — финансирова-
ние — эксплуатация иди проектирование — строи-
тельство — эксплуатация.

В бизнес плане также раскрывается предваритель-
ный финансовый анализ капитальных затрат, содер-
жания и прочих эксплуатационных расходов наряду 
с остаточной стоимостью по завершению проекта. 
Такой анализ позволяет определить потребность в фи-
нансировании, закладывает основу для расчета ком-
паратора публичного сектора, чтобы в дальнейшем 
иметь ориентир для проведения конкурса на заключе-
ние соглашения.

Государственная поддержка в проекте может ва-
рьироваться от полной финансовой и контрактной 
поддержки до только роли регулятора. Например, при 
создании порта государство может разыгрывать тен-
дер, а денежные потоки будут поступать от пользова-
телей построенной инфраструктуры.
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Анализ выгод-затрат необходим для обоснования 
вложения ресурсов государства в проект. Он должен 
показывать, что рассматриваемый проект обеспечива-
ет лучшее соотношение цены и качества по сравнению 
с другими опциями, включая опцию, в которой проект 
не реализуется.

Проект должен предоставлять выгоду для част-
ного сектора, что следует отражать в бизнес-плане. 
Также необходимо описание конкурса с учетом кон-
куренции.

Предлагаемый механизм платы концедента дол-
жен включать в себя связь между вознаграждением 
частного партнера и его производительностью. На-
пример, в проекте строительства и эксплуатации до-
роги могут быть предусмотрены штрафы за отклоне-
ния от указанного в соглашении качества и порядка 
эксплуатации объекта.

Ключевыми стейкхолдерами проекта являются 
другие департаменты и министерства, третьи стороны 
и граждане. В бизнес-плане описываются взаимоотно-
шение между стейкхолдерами и то, как проект на них 
повлияет.

Бизнес план должен включать в себя анализ реше-
ний по найму рабочей силы и должен соответствовать 
трудовому законодательству. Также в нем документи-
руются выгоды для государства.

Относительно земельного участка бизнес-план мо-
жет содержать несколько решений. В строительстве ав-
томобильных дорог обычно рассматриваются несколь-
ко вариантов прохождения маршрута (трассировки). 
Далее раскрывается влияние проекта на окружающую 
среду, включая потенциальные ограничения, решения 
для территориального планирования и то, как они вли-
яют на строительство объекта. Также в бизнес-плане 
указываются преимущества для экологии.

График выполнения проекта и отражает ключе-
вые этапы во времени и выделяемые ресурсы для его 
осуществления с указанием доступности ресурсов и 
оценкой затрат для публичной стороны. Выделение 
средств федерального бюджета и Фонда национально-
го благосостояния согласовывается с Министерством 
финансов. Бизнес-план призван получить государ-
ственную поддержку и финансовое обеспечение, за-
фиксированное в бюджетной системе.

Компаратор публичного сектора предваритель-
но рассчитывается в бизнес-плане на основании де-
нежных потоков проекта и его рисков. Компаратор 
публичного сектора выступает количественным ори-
ентиром, против которого сравниваются стоимости 
в денежном выражении конкурсантов. Неправильно 
рассчитанный КПС может привести к неверному при-
нятию решения проводить проект по договору подря-
да с чрезмерной тратой бюджетных средств.

Дополнительными критериями для успешного фи-
нансирования проекта могут служить: масштаб про-
екта, оценка результатов, возможности по переносу 
рисков, состояние рынка и «аппетит» его участников.

Масштаб проекта важен в целях обеспечения цен-
ности в денежном выражении. ГЧП проекты, стоимо-
стью менее 10 миллионов долларов США скорее всего 
не будут иметь дополнительной ценности по сравне-
нию с подрядными договорами [6]. ГЧП проекты с 
малой капитализацией могут быть объединены в пул 
и иметь большую капитализацию и, как следствие, по-
ложительную ценность в денежном выражении.

Измеримые результаты проекта способствуют 
оценке эффективности проекта, и механизм возврата 
финансирования может быть структурирован в зави-
симости от ключевых показателей результативности.
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Основы инвестиционного анализа. Под ред. В. С. Осипова, 
Н. Д. Эриашвили; под общ. ред. Т. Н. Агаповой, Е. Л. Логинова. Учеб. по-
собие. 2-е изд., перераб. и доп. 455 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный 
учебник». Гриф НИИ образования и науки. Гриф МНИЦ Судебной экс-
пертизы и исследований.

Цель пособия — изучение основ инвестирования, инвестиционного 
анализа, условий риска и неопределенности, мирового опыта и россий-
ской специфики инвестиционного анализа.

Рассматриваются теоретические основы международного инвести-
ционного анализа, роль финансовых и реальных инвестиций, оценка 
эффективности инвестиционного анализа по мировым стандартам. Обо-
значены пути определения направлений инвестиционной деятельно-
сти фирмы и формирование стратегических направлений ее развития, 
оценка, анализ ситуации на финансовом рынке. Анализируются методы 
и приемы оценки инвестиционных проектов, применяемые в мировой 
практике, особенности составления бизнес-плана инвестиционного про-
екта по международным стандартам, процессы реализации и финанси-
рования инвестиционных проектов.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направ-
лениям экономики и управления.
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Введение. Наиболее значительными направле-
ниями роста эффективности предприятия являют-
ся: улучшение структуры производства, увеличение 
быстродействия организационного и технического 
развития, повышение качества, а значит, и конку-
рентоспособности продукции и услуг, модернизация 
внешнеэкономической активности компании.

Материалы и методы исследования. Основными 
методами исследования явилось изучение научной ли-
тературы и сложившаяся ситуация в Российской Фе-
дерации.

Обзор литературы. Проблема повышения эко-
номической эффективности занимает центральное 
место в функционировании любого хозяйствующе-
го субъекта и является сложной категорией, которая 
складывается на предприятии под влиянием множе-
ства внутренних и внешних факторов. Оценка эффек-

тивности функционирования предприятия служит 
важным рычагом стратегического управления. На 
ее основе руководители принимают решения по усо-
вершенствованию своей деятельности и устранении 
проблем, которые мешают предприятию эффективно 
функционировать.

Основная часть. Существует огромное количе-
ство факторов оказывающих влияние на эффектив-
ность функционирования предприятия. Эти факторы 
могут быть как внутренними, так и внешними, оказы-
вать как прямое, так и косвенное воздействие на хозяй-
ствующий субъект.

Особенность данных факторов заключается в том, 
что предприятие может, как подстраиваться под них, 
так и подстраивать их под себя. Факторы макросреды 
имеют косвенное влияние на хозяйствующий субъект. 
Предприятие всегда подстраивает свою деятельность 
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под их влияние, не имея возможности оказать обрат-
ного воздействия.

К факторам микросреды, которые влияют на эф-
фективность функционирования предприятия, отно-
сят следующие:

1. Клиенты. Чем больше у предприятия клиентов, 
тем выше будет выручка предприятия, и как след-
ствие, будет происходить увеличение прибыли. Имен-
но поэтому, эффективность работы с клиентами имеет 
важное значение для эффективности функционирова-
ния предприятия в целом. Эффективность работы с 
клиентами отражается в таких показателях как коли-
чество постоянных клиентов и их доля в клиентской 
базе, количество новых и ушедших клиентов, а также 
степень удовлетворенности потребностей потребите-
лей товаров и услуг предприятия. Улучшить эти по-
казатели может качественная работа маркетинговых 
служб и отдела продаж хозяйствующего субъекта.

2. Поставщики. Этот фактор, на наш взгляд, явля-
ется одним из ключевых. Ведь от своевременности, 
скорости, качества работы и поставляемых товаров 
поставщиков зависит производственный цикл пред-
приятия. Чем выше скорость одного цикла, тем боль-
шее их количество предприятие способно совершить 
за год, и это непосредственно окажет влияние на при-
быль, а, следовательно, и на эффективность функцио-
нирования предприятия.

3. Конкуренты. В современной рыночной экономи-
ке вопрос конкуренции стоит достаточно остро. Все 
предприятия отрасли конкурируют друг с другом. 
Для поддержания и улучшения конкурентоспособно-
сти предприятия постоянно должно развиваться, а это 
хоть и приносит экономических эффект в виде прибы-
ли, но требует немалых затрат.

К факторам макросреды предприятия, влияющим 
на эффективность функционирования, относят:

1. Экономические факторы. Уровень инфляции, 
курсы обмена валют, если предприятие осуществля-
ет свою деятельность на международном рынке, про-
центная ставка Центрального банка, общее состояние 
экономики влияют на необъективные оценки плате-
жеспособности и финансовой устойчивости хозяй-
ствующего субъекта, на необоснованное завышение 
прибыли, а следовательно, налога на прибыль, на рен-
табельность предприятия.

2. Политические и правовые факторы. Государство 
осуществляет регулирование экономики и различных 
экономических процессов через правовую базу. Напри-
мер, через налоговое законодательство. Если государ-
ство видит необходимость в поддержании какой-либо 
отрасли или какого-либо предприятия государственно-
го значения, то оно может назначить льготное налогоо-
бложение. Естественно, что чем выше налог, тем ниже 
чистая прибыль предприятия и наоборот.

Многое зависит от отношений государства, в ко-
тором функционирует предприятие, с иностранными 
государствами. Например, введение санкций против 

России активизировало импортозамещение, что при-
несет отечественным производителям приличные 
доли на рынке, увеличивая, тем самым, прибыль. 
Отношения со странами-партнерами благоприятно 
сказывается на экспорте производимых товаров, что, 
опять же, положительно сказывается на эффективно-
сти отечественных предприятий.

3. Технические факторы. Мы живем в то время, 
когда стремительно создается современная техника 
и разрабатываются новые технологии производства. 
Это вынуждает компании к постоянным инноваци-
онным изменениям. Естественно, требует немалых 
затрат, что отражается на повышении себестоимости 
продукции, а значит и на ее цене. Но если вложение 
разумные и рациональные, то это приведет к улучше-
нию качества производимых товаров и предоставляе-
мых услуг, скорости работы, а значит и к повышению 
спроса, и позволит не только окупить затраты, но и 
принесет прибыль.

4. Социально-демографические факторы. Каждый 
хозяйствующий субъект, начиная свою деятельность, 
выбирает аудиторию, на которую будет рассчитан его 
товар или услуга. Изучив статистику рождаемости и 
смертности, браков и разводов, количество женщин и 
мужчин, соотношение богатых и бедных предприятие 
сможет снизить риски и, следовательно, вероятность 
убытков.

К внутренним факторам, влияющим на эффектив-
ность функционирования предприятия, относят:

1. Предпринимательские способности руководите-
ля. Они представляют собой набор качеств и умений, 
позволяющих руководителю принимать стратегиче-
ски верные решения относительно рациональности 
использования имеющихся у предприятия экономи-
ческих ресурсов, создавать и принимать новшества в 
производстве товаров и услуг, а также идти на допу-
стимый, оправданный риск. Считается, что если у ру-
ководителя предприятия имеется «предприниматель-
ская жилка», то это уже гарантирует 50 % успешности 
его бизнеса. Ведь это означает, что он умеет адекватно 
оценивать свои способности, рынок, на который он на-
целен, и готов рисковать.

2. Организационная культура предприятия, кото-
рую создает и поддерживает руководство совместно 
с менеджерами разных уровней. Она включает в себя 
миссию предприятия, его структуру, а также свод пра-
вил и норм касающихся данного предприятия. Мис-
сия предприятия должна называть общую цель, кото-
рая будет вызывать у членов организации совместные 
устремления к ее достижению. На ее основании бу-
дут формироваться долгосрочные цели предприятия. 
Очень важно, чтобы все сотрудники понимали цели 
и задачи предприятия, осознавали свою значимость 
для их достижения и работали по максимуму, именно 
для этого существуют нормы и правила, поддержива-
ющие дисциплину на производстве.

3. Кадровый состав. Естественно, что этот фактор 
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оказывает огромнейшее влияние на функционирова-
ние предприятия. А управление человеческими ресур-
сами имеет большое значение для его эффективности. 
Эффективное руководство позволяет максимально ис-
пользовать имеющиеся у сотрудников знания и умения 
и направлять их деятельность на достижение целей 
предприятия. Мотивированное, уверенное и обяза-
тельное поведение работника должно положительно 
отразиться на коммерческой деятельности предпри-
ятия. Для развития и успешного функционирования 
предприятию необходимо, чтобы работники имели 
высокую квалификацию и постоянно повышали ее. 
Для успешной деятельности сотрудников необходимо 
создавать комфортные условия труда, дружескую ат-
мосферу в коллективе, а также наладить систему по-
ощрений и наказаний (мотивация).

4. Техническое оснащение производства. В со-
временном мире, где технический прогресс заметнее 
день ото дня, нельзя рассчитывать на конкуренто-
способность своей продукции, если не обновлять и 
не модернизировать оборудование предприятия. От 
технической оснащенности зависит качество произве-
денной продукции, объем, время, затраченное на про-
изводство, а также нагрузка на работника.

Заключение. Таким образом, на эффективность 
деятельности предприятия множество различных 
факторов. Повышение их положительного влияния 
влечет за собой увеличение затрат, несет в себе риски, 
но в конечном, идеальном варианте увеличивает при-
быль и минимизирует затраты.

Неблагоприятное влияние всех рассмотренных 
факторов может привести к различным кризисам на 
предприятии. Кризисные ситуации могут быть пред-
ставлены колебаниями объемов производства и сбыта 
продукции, выражаться в росте кредиторской задол-
женности перед поставщиками, банками и налоговы-
ми органами, проявляться в дефиците собственных 

оборотных средств. Эти ситуации могут стать предпо-
сылками неплатежеспособности (банкротства) пред-
приятия. Именно поэтому предприятию необходимо 
разработать качественную антикризисную политику.
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С развитием информационных технологий, стало 
ясно, что осуществление торговли с помощью ком-
пьютерных сетей имеет множество преимуществ по 
сравнению с традиционными способами. В этих ус-
ловиях электронная коммерция развивается очень бы-
стрыми темпами и с каждым годом занимает все боль-
шие и большие объемы рынка.

Электронная коммерция (англ. e-commerce) — это 
все сделки купли или продажи, а также любые другие 
бизнес-процессы, связанные с использованием онлайн 
платформ или сети интернет. Она работает путем 

связи продавца и покупателя, используя различные 
электронные каналы. В роли экономических агентов 
в электронной коммерции чаще всего выступают: биз-
нес, потребитель и государство.

Годом «рождения» электронной коммерции приня-
то считать 1960 год, когда компании IBM и American 
Airlines создали систему, позволяющую корпоратив-
ным клиентам отслеживать количество мест на рейсах. 
Одной из причин появления электронной коммерции 
считается появление так называемой системы элек-
тронного обмена данными EDI (англ. Electronic data 
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interchange). Благодаря этому множество компаний ста-
ли вести свою деятельность с ее помощью, что стало 
новым толчком к развитию электронной коммерции.

Электронную коммерцию принято разделять на 
следующие виды по различным моделям проводимых 
сделок (см. рис. 1).

Виды коммерции Правительство (G) Бизнес (B) Потребитель (С)

Правительство (G)
Координация

(G2G)
Информация 

(G2B)
Информация

(G2C)

Бизнес (B)
Государственные 

закупки 
(B2G)

Торговые сделки между 
компаниями (B2B)

Розничная торговля (В2С)

Потребитель (С) Налогообложение (C2G) Фриланс, блогеры (C2B)
Потребительская торговля

(С2С)

Рис. 1. Виды электронной коммерции

Таким образом, определим виды электронной ком-
мерции:

1. Организация для организации (англ. business 
to business) — один из видов электронной коммер-
ции, характеризующий коммерческие отношения 
между двумя организациями с применением онлайн 
платформ или сети интернет. Чаще всего такой вид 
электронной коммерции применяется компаниями-
дистрибьюторами, которые покупают оптом ту или 
иную продукцию у крупных промышленных компа-
ний-производителей, для последующей ее реализации 
конечному потребителю. Из-за появления большого 
количества компаний, представляющих площадки 
для продажи товаров другим компаниям, у этой моде-
ли наибольший объем проводимых сделок.

2. Организация для потребителя (англ. business to 
consumer) — вид электронной коммерции, возника-
ющий в результате продажи компанией готовой про-
дукции конечному потребителю, с использованием 
онлайн платформ или сети интернет. Данная модель 
самая известная в электронной коммерции, поскольку 
в современном мире почти каждый человек в той или 
иной степени сталкивался с покупкой товаров при по-
мощи сети интернет.

3. Потребитель для потребителя (англ. consumer 
to consumer) — одна из разновидностей электронной 
коммерции, возникающая в результате заключения 
сделки между двумя потребителями с использовани-
ем онлайн платформ или сети интернет. Для данного 
вида электронной коммерции характерно наличие он-
лайн платформы-посредника, который поможет двум 
потребителям найти друг друга для заключения сдел-
ки купли-продажи, а также снизит риски обоих сторон 
быть обманутыми.

4. Потребитель для организации (англ. consumer to 
business) — вид электронной коммерции, при котором 
потребитель продает те или иные товары или услуги 
организации с использованием онлайн платформ или 
сети интернет. Данный вид электронной коммерции 
по своей сути очень схож с предыдущим. Единствен-

ное отличие в нем — это то, что покупателем являет-
ся организация, а не другой потребитель.

5. Организация для государства (англ. business 
to government) — один из видов электронной ком-
мерции, который возникает в результате заключения 
сделки между организацией в роли продавца и госу-
дарством в роли покупателя, с использованием онлайн 
платформ или сети интернет. Чаще всего такие отно-
шения возникают, когда государство нанимает част-
ную компанию в качестве подрядчика для выполне-
ния тех или иных работ или заключает с компанией 
договор на поставку той или иной продукции.

6. Граждане для государства (англ. citizens to 
government) — разновидность электронной коммер-
ции, чаще всего выраженная в исполнении гражда-
нами своих налоговых обязанностей перед государ-
ством. С развитием электронной коммерции данная 
процедура была значительно упрощена, поскольку те-
перь граждане могу платить налоги, не выходя из дома 
в онлайн-режиме.

7. Государство для организации (англ. government 
to business) — один из видов электронной коммерции, 
которая выражается в государственном содействии 
бизнесу с помощью онлайн платформ или сети интер-
нет. Чаще всего под этим понимают государственные 
контракты, содействие в открытии бизнеса, законода-
тельное регулирование и т. п.

8. Государство для граждан (англ. government to 
citizens) — вид электронной коммерции, выражающий-
ся в отношениях между государством и потребителями 
с использованием онлайн платформ или сети интернет. 
Такие отношения нельзя назвать чисто коммерческими, 
поскольку они представляют скорее косвенную под-
держку гражданам. В качестве примера таких отноше-
ний можно привести создание государством удобных 
онлайн сервисов, с помощью которых граждане могут 
решить некоторые возникающие проблемы, а также 
найти ответы на интересующие их вопросы.

9. Государство для государства (англ. government 
to government) — вид электронной коммерции, харак-
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теризующийся обменом информацией между различ-
ными государственными структурами, при помощи 
электронных сетей. Целью данного вида электронной 
коммерции является упрощение обмена данными, 
улучшение работы и взаимодействия между различ-
ными органами власти, а также усовершенствование 
способов их координации.

В электронной коммерции принято выделять сле-
дующие функции:

• Электронный обмен информацией (англ. 
Electronic data interchange, EDI). Обмен инфор-
мацией, при помощи глобальных сетей.

• Электронное движение капитала (англ. 
Electronic funds transfer, EFT). Движение де-
нежных средств между банковскими счетами 
без применения наличных денег, т. е. в элек-
тронном виде.

• Электронная торговля (англ. e-trade). Совер-
шение операций по купле-продаже тех или 
иных товаров и услуг, при помощи онлайн 
платформ или сети интернет.

• Электронные деньги (англ. e-cash). Предоства-
ление банками или другими финансовыми ор-
ганизациями клиенту права трансформации 
своих наличных денежных средств в элек-
тронный вид, с целью их дальнейшего исполь-
зования.

• Электронный банкинг (англ. e-banking). Воз-
можность использования клиентом своих 
денежных средств, находящихся на счетах в 
банках, посредством различных онлайн ин-
струментов.

• Электронный маркетинг (англ. e-marketing). 
Деятельность компании по привлечению но-
вых и удержанию существующих клиентов, с 
использованием инструментов сети интернет.

• Электронное страхование (e-insurance). Воз-
можность получения услуг страхования жиз-
ни, имущества и т. п., при использовании 
информационных технологий, доступных в 
онлайн-режиме на интернет-сайтах страховых 
компаний.

Появление электронной коммерции сильно упро-
стило нашу жизнь. Компаниям стало проще догова-
риваться друг с другом или с государством, находить 
клиентов или продавать свою продукцию. Покупате-
лям стало проще находить интересующие их товары 
или услуги, а также стало гораздо легче их покупать.

Электронная коммерция также сильно поспособ-
ствовала развитию международных торговых отно-
шений. Сеть интернет очень облегчила переговоры 
компаниям из разных стран, а также упростила обмен 
данными между ними. Помимо этого, электронная 
коммерция помогла и обычным потребителям, для 
которых нахождение товара и заказ его из-за границы 
был сильно упрощен.

Эта отрасль экономической науки не стоит на ме-

сте и постоянно развивается.
Так, за последние 8 лет, во всем мире объем роз-

ничных продаж с помощью электронной коммерции 
вырос почти в 4 раза с 1,336 трлн. долл. США до 5,717 
трлн. долл. США. Все это непременно отражается на 
работе всех рынков и их структуре.

Объемы розничных продаж с использованием 
электронной коммерции не просто растут быстрыми 
темпами, помимо этого они еще, с каждым годом, все 
больше и больше вытесняют традиционные способы 
продажи продукции. Так в 2014 году доля рынка элек-
тронной коммерции в сфере розничной торговли была 
всего 7,4 %, а в 2022 уже 19,7 %. Всего за 8 лет доля 
электронной коммерции выросла на 12,3 % или почти 
в 3 раза [1].

Исходя из представленной выше информации, 
можно сделать вывод, что темп развития электронной 
коммерции набирает обороты и оказывает значитель-
ное влияние на экономику в целом. Рассмотрим пре-
имущества и недостатки такого влияния.

Среди преимуществ можно выделить следующие:
1. Сокращение расходов. Отсутствие необходимо-

сти в содержании или аренде каких-либо помещений 
оборудованных под продажу продукции, а также не-
обходимости найма на работу большого числа сотруд-
ников, сокращает затраты фирмы в разы. 

2. Увеличение числа клиентов фирмы. Размещение 
онлайн-магазина в сети интернет, увеличивает потен-
циальное количество клиентов потому что, такой ма-
газин имеет выход на значительно большую аудито-
рию, нежели традиционный вариант, поскольку число 
пользователей интернета значительно больше, нежели 
население региона, где расположена фирма. Также ин-
тернет предоставляет большое количество опций по 
размещению рекламы, что также может потенциально 
расширить клиентскую базу организации. Все выше-
перечисленное может привести к увеличению прибы-
ли фирмы.

3. Торговля без посредников. Сокращение расходов 
за счет уменьшения числа посредников, при соверше-
нии сделки по купле-продаже. Создав свой онлайн-
магазин компания, может либо значительно сократить 
либо вовсе убрать посредников при ведении торговли 
с клиентами. Клиент делает заказ напрямую у фирмы. 
Таким образом, издержки фирмы могут значительно 
снизиться.

4. Анализ больших баз данных. Развитие компью-
терных технологий очень сильно помогает фирмам. 
Индустрия полупроводников с каждым годом про-
грессирует все сильнее и сильнее. Это позволяет ком-
паниям анализировать большое количество данных, 
и, исходя из расчетов, принимать те или иные решения 
которые могут улучшить их финансовые результаты.

5. Появление рынка цифровых товаров. Развитие 
электронной коммерции буквально стало катализато-
ром появления рынка цифровых товаров. К таким то-
варам можно отнести: электронные книги, видеоигры, 
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музыку и кино, а также многое другое. Это способ-
ствовало появлению новых фирм, создающих такую 
продукцию, и дало новый толчок к развитию экономи-
ки, и улучшению уровня жизни.

6. Возможность бизнеса выйти на зарубежные 
рынки. При электронной торговле не существует огра-
ничений для работы за пределами региона или стра-
ны. Таким образом, благодаря расширению фирма мо-
жет потенциально увеличить свою выручку.

В современной экономике электронная коммерция 
является одной из самых быстро растущих отраслей. 
Примерно, как в свое время электронная почта заме-
нила и практически уничтожила обыкновенную по-
чту, так и электронная коммерция с каждым годом 
все сильнее вытесняет традиционные методы ведения 
торговли. Однако у такого вида коммерции есть как 
свои преимущества, так и недостатки, которые науке, 
в будущем, еще предстоит преодолеть.

К недостаткам можно отнести:
• Неравномерность развития. Развитие элек-

тронной коммерции возможно только в ре-
гионах, где существует стабильный доступ к 
сети интернет, поскольку это является неотъ-
емлемой ее частью. Таким образом, мы имеем 
неравномерное развитие электронной коммер-
ции в мире из-за неразвитости подключения к 
сети в некоторых регионах нашей планеты.

• Несовершенство законов, регулирующих элек-
тронную коммерцию. Из-за того, что рынок 
электронной коммерции сформировался от-
носительно недавно, законодательная база, ре-
гулирующая его может также быть далеко не 
идеальной. Все это может привести к заключе-
нию неправомерных сделок, а также к наруше-
нию законодательства.

• Риски нарушения работы платформы онлайн-
магазина. Проблема выхода из строя оборудо-
вания поддерживающего работу серверов на 
которых расположен онлайн-магазин, так или 
иначе актуальна для всех компаний использую-
щих электронную коммерцию. В случае выхода 
из строя такого оборудования компания имеет 
риск понести убытки, которые будут зависеть 
от длительности устранения неполадок.

• Большая конкуренция. При запуске онлайн-
магазина вы можете столкнуться с большой 
конкуренцией. На рынке электронной ком-
мерции действует большое количество компа-
ний-платформ1 (Amazon, Google и т. д.). Такие 
компании, как правило, имеют значительно 
больше ресурсов, и конкурентная борьба с 
ними может быть очень трудной.

Электронная коммерция в России, как и во всем 

1  Платформа — предприятие, обеспечивающее взаимовыгодные 
отношения между сторонними производителями и потребителями. 
Она дает открытую инфраструктуру для участников и устанавливает 
правила.

мире, развивается очень быстро. Сегодня достаточно 
трудно представить жизнь, без всех тех сервисов и 
онлайн-магазинов, которыми мы пользуемся ежеднев-
но. За последние 11 лет в России объем продаж с ис-
пользованием электронной коммерции вырос почти в 
24 раза, с 0,24 трлн. руб. в 2011 году, до 5,7 трлн. руб. 
в 2022 году [2]. Наибольший рост произошел в 2020, 
2021 и 2022 годах. Это связано с пандемией корона ви-
руса и введенными в связи с ней ограничениями, ко-
торые послужили очень мощным катализатором роста 
рынка электронной коммерции.

Также хотелось бы отметить рост доли электрон-
ной коммерции от всех продаж в розничной торговле. 
В России данный показатель лишь немного отстает от 
общемирового уровня. В 2022 году он составил 15 %, 
что почти в 3 раза выше, чем в 2018 году, когда он был 
равен лишь 5 % [2]. Стоит также отметить, что темпы 
роста данного показателя в России выше среднеми-
рового уровня. Это позволяет нам сделать выводы о 
высоком темпе роста электронной коммерции в нашей 
стране.

В прогнозе темпов ежегодного прироста стоимо-
сти рынка электронной коммерции, Россия занимает 
6 место в мире. Так ежегодный прирост совокупной 
стоимости данного рынка в России с 2023 года по 2027 
составит 13,43 % [3]. Данный прогноз составлен на 
основе CAGR (аббревиатура английского выражения 
Compaund Annual Growth Rate) — совокупный сред-
негодовой темп прироста. Данный индекс выражается 
в процентах и показывает, на сколько процентов за год 
прирастает изучаемый параметр.

Таким образом, проделанный анализ моделей 
электронной коммерции и ее характеристик, позволит 
понять феномен электронной коммерции, а также вы-
явить тенденции развития современной экономики в 
условиях непрекращающегося развития информаци-
онно-коммуникационных технологий и роста научно-
технического прогресса.
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Постановка проблемы. Разработкой методоло-
гических и теоретических вопросов психологической 
работы в органах внутренних дел занимаются из-
вестные российские ученые: Ю. П. Зинченко, Т. Ю. 
Базаров, П. А. Корчемный, А. В. Юревич, С. Л. Кан-
дыбович. Неоценимый вклад принадлежит М. И. Ма-
рьину, В. В. Вахнину, В. Л. Цветкову, И. О. Котеневу, 
С. Н. Федотову, Л. Н. Костиной.

Проблема профессионального становления специ-
алиста в настоящее время не теряет своей актуально-
сти, поскольку она тесно связана с всевозрастающей 
потребностью общества в активной, целенаправлен-
ной, адаптированной в социальной среде, способной к 
продуктивной деятельности личности [1]. Профессия 
полицейского при этом имеет свою специфику. С од-
ной стороны, общество требует высококвалифициро-
ванного сотрудника полиции, не только способного 
незамедлительно, качественно решить служебную за-
дачу, но и представляющего собой гармонично разви-
тую личность. С другой стороны, общество, которое 
нас окружает, крайне хаотично, и вся социальная сре-
да — неоднозначное и противоречивое образование, 
в сложных ситуациях которого необходимо умело ла-
вировать. В тоже время следует признать, что потен-
циал профилактических мероприятий, направленных 
на улучшение подготовленности сотрудников различ-
ных подразделений полиции, еще невысок и нуждает-
ся в усовершенствовании.

Цель статьи. Морально-психологический фак-
тор служебной деятельности органов внутренних дел 
включает в себя тесно связанные и взаимообусловлен-
ные морально-политические, духовно-нравственные 
и психологические элементы. Во время обучения кур-
санты, проходящие несколько видов практик, испыты-
вают стресс. При этом, на наш взгляд, если во время 
учебной (ознакомительной) практики уровень эмоци-
онального стресса нивелируется благодаря «рутинной 
работе бумажного характера», то производственная 
практика, во время которой происходит делегирова-
ние непосредственных обязанностей сотрудника по-
лиции и несение ответственности во время служебной 
деятельности, сопряжена с реальной проблемой пси-
хологического характера. Выработка стрессоустой-
чивости, хладнокровия и преодоление негативных 
чувств составляет на данном этапе ключевую роль. 
Целью исследования послужил анализ взаимосвязи 
комплекса психологического обеспечения и традици-
онных культурных ценностей через возрождение ис-
конно русских традиций.

Успешному решению данной задачи и призвана 
служить система морально-психологического обеспе-
чения служебной деятельности органов внутренних 
дел. Нами проанализирован положительный опыт Ор-
ловского юридического института МВД России имени 
В. В. Лукьянова и предпринята попытка учесть его в 
качестве рекомендованного для возможной экстрапо-

ляции в любые подразделения системы МВД России 
на постоянной основе для применения в практической 
деятельности.

Изложение основного материала исследова-
ния. Согласимся с точкой зрения С. Н. Тихомирова, 
что «сформировать нравственно устойчивую лич-
ность — значит, прежде всего, морально подготовить 
ее к успешному выполнению различных социальных 
функций: профессиональных, гражданских, человече-
ских» [2].

Однако проблемы современной молодежи пред-
ставляют собой не только проблемы молодого поколе-
ния, но и всего общества в целом. Будучи социальной 
группой, молодежь, к которой относятся и курсанты, 
зависит от изменений, происходящих в обществе, от-
ражает все особенности социальной среды, в которую 
она включена [3, c. 51].

Как справедливо отмечает доктор педагогических 
наук, профессор С. Н. Федотов, «результаты социаль-
но-психологических исследований показывают, что 
одним из важнейших факторов, способствующих раз-
витию организованной преступности в России, явля-
ется низкий уровень профессиональной пригодности 
работников правоохранительных органов» [4].

Предпримем попытку разобраться в данном вопро-
се и сформулируем гипотезу о том, что квинтессэнция 
педагогического процесса при обучении сотрудников 
полиции заключается в комбинированности физиче-
ской и боевой подготовки, а также высокого уровня 
профессионально-нравственной устойчивости и мо-
рально-психологической основы. Именно в «рамках 
целостной научно обоснованной педагогической си-
стемы, создающей возможность реализовывать име-
ющийся потенциал личности курсанта и актуализи-
ровать состояние системы «личность – деятельность» 
[2], возможен тот необходимый «концентрат» поли-
цейского, реальность которого пока можно сравнить 
лишь с жидким раствором будней.

В своей профессиональной деятельности сотруд-
ник полиции регулярно выстраивает отношения с 
коллегами, руководством/подчиненными, граждана-
ми, где очень важна психологическая подготовка. В 
образовательном процессе в высшем учебном заведе-
нии у курсанта до конца формируется система ценно-
стей, установок, убеждений, однако под воздействием 
ведомственной системы дальнейшие личностные из-
менения формируются через призму практического 
опыта [5]. Однако курсанты могут потратить до пяти 
лет на базовую подготовку, прежде чем они будут счи-
таться сотрудниками полиции и самостоятельно стол-
кнутся с любыми ситуациями, связанными с конкрет-
ной работой. Этот сравнительно длительный период 
начальной подготовки имеет смысл, если учесть, что 
деятельность полицейских осуществляется в слож-
ной политической и социальной ситуации, в услови-
ях возрастания потенциальных угроз национальной 
безопасности внутри и за пределами государства, 
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ухудшения криминогенной обстановки, увеличения 
активности международного терроризма, незаконная 
деятельность на современном этапе развития Украи-
ны. Решение различных задач органами внутренних 
дел сопровождается увеличением интенсивности 
стрессовых факторов, которые негативно влияют на 
психику, моральное и физическое состояние поли-
цейских. Таким образом, повышаются требования к 
профессиональному стандарту и формированию про-
фессионально значимых качеств будущих полицей-
ских. Особое значение имеет формирование эмоцио-
нально-волевой культуры, которая дает возможность 
адекватно реагировать на быстрые изменения обще-
ственно-политической обстановки, профессионально 
разрешать социально-педагогические противоречия, 
управлять эмоциональными состояниями в стрессо-
вых ситуациях.

Как справедливо отметил заместитель началь-
ника ФГКУ «ВНИИ МВД России» (по научной рабо-
те) генерал-майор внутренней службы Б.У. Дерешко, 
«в условиях масштабного реформирования системы 
правоохранительных органов вопросы, касающиеся 
морального и психологические качества российского 
полицейского являются базовыми не только для дей-
ствующих сотрудников правоохранительных органов, 
но и для общества в целом» [6, c. 4].

Исследования C. Н. Тихомирова, В. И. Шадрина, 
Ю. А. Шарапова, A. B. Щеглова и др. посвящены из-
учению различных профессионально-нравственных 
аспектов подготовки курсантов и сотрудников ОВД.

Не можем не согласиться с И. В. Ульяновой, ко-
торая отмечает, что «педагогика смысложизненных 
ориентаций обладает значительным ресурсом для 
профилактики рисков, в частности в процессе про-
фессиональной подготовки будущих педагогов. Таким 
образом, студентами осуществляется освоение значи-
мых компетенций при синхронном индивидуально-
личностном развитии» [7, c. 12]. Полагаем, что данный 
постулат можно экстраполировать и на профессию по-
лицейского, поскольку связь «субъект-субъект» в дан-
ном случае также очевидна.

Отметим, что во время обучения современный по-
лицейский должен учиться контролировать собствен-
ное эмоциональное состояние, осуществлять самокон-
троль, владеть такими профессионально значимыми 
качествами, как эмпатия, эмоциональная чувствитель-
ность, эмоциональная устойчивость, дисциплиниро-
ванность, настойчивость, выносливость.

Результаты последних исследований свидетель-
ствуют о том, что будущие полицейские имеют недо-
статочный уровень морально-психологической подго-
товки, в частности, значительное число курсантов не 
осознают ее важность для качественного выполнения 
служебных задач. Полагаем, что формированию поло-
жительной мотивации курсантов к эмоциональному 
развитию, осознанию важности морально-психоло-
гической подготовки для будущей профессиональной 

деятельности способствуют проведение бесед, дис-
куссий, разговорные клубы на темы «Эмоции и совре-
менность», «Конфликт с внутренним миром», «Стресс 
21 века», где будущие офицеры смогут обсудить про-
фессиональные эмоциональные ситуации. В ходе 
такой деятельности происходит формирование про-
блемного поля «эмоционально-волевая культура с пе-
дагогической доминантой». На наш взгляд, очень важ-
ны практические занятия, где предлагается высказать 
собственное мнение о профессии полицейского («Мой 
идеальный современный полицейский», «Размышле-
ния о себе в профессии»), а также смоделировать не-
ожиданные ситуации, которые вызывают эмоции, ин-
терес к профессиональному становлению, побуждают 
к обсуждению. Кроме того, эмоционально-нравствен-
ному отношению к овладению эмоционально-воле-
вой культурой способствуют действия, которые обе-
спечивают непосредственное знакомство с реальным 
процессом профессиональной деятельности полицей-
ского (например, посещение отделений полиции, про-
смотр видеозаписей, где полицейские демонстрируют 
мужество, героизм, выносливость, эмоциональную 
устойчивость и пр.).

Отметим, что нельзя недооценивать значение 
тренингов по профессиональным дисциплинам, где 
рекомендуем создавать напряженные ситуации, ко-
торые могли бы возникнуть в профессиональной де-
ятельности полицейского (в местах скопления людей: 
торговые центры, рынки, шумные улицы), ограниче-
ние пространства (подвалы, подсобные помещения, 
лестницы, коридоры), которые требуют выявления 
эмоционально-волевых качеств. При решении ситуа-
ций будут отрабатываться следующие методы и при-
емы: увеличение темпа деятельности; решение задач 
в условиях нехватки времени, наличия препятствий; 
внедрение на тренировках неожиданных осложне-
ний; создание ситуации, которая приводит к частич-
ному отказу, и создание ситуации, которая требуют 
немедленного перехода к смелым и организованным 
действиям. Следовательно, у курсантов формируется 
способность принимать решение на основе деятель-
ностного анализа эмоционального поведения в экстре-
мальных и нетипичных ситуациях.

 Таким образом, мы говорим о вариативности ор-
ганизации психологической работы и многообразии 
методов и форм, методик и технологий ее реализации.

Однако «в условиях интенсификации деятель-
ности сотрудников ОВД, расширения спектра опера-
тивно-служебных задач, стоящих перед МВД России, 
возрастает потребность повышения качества психоло-
гического сопровождения всех этапов прохождения 
службы сотрудниками» [8, c. 4].

Психологическая работа в ОВД в настоящее время 
регламентирована приказом МВД России от 2 сентя-
бря 2013 г. № 660 «Об утверждении Положения об ос-
новах организации психологической работы в органах 
внутренних дел Российской Федерации». И здесь мы 
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выделяем следующую особенность психологической 
работы. Подразделения психологической работы (пси-
хологи) обязаны обеспечивать и проводить мероприя-
тия психологической работы с личным составом. Без-
условно, прогресс в достижении результатов в данном 
направлении очевиден.

Как сообщает заместитель Министра внутрен-
них дел Российской Федерации генерал-лейтенант 
полиции В. Л. Кубышко, «психологическая работа 
в органах внутренних дел является, наряду с воспи-
тательной, социальной, культурно-просветительной 
работой, а также деятельностью по укреплению слу-
жебной дисциплины и законности, одним из видов 
системы морально-психологического обеспечения их 
оперативно-служебной деятельности», однако, несмо-
тря на накопленный опыт, интегрированная в систему 
морально-психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел ве-
домственная психология нуждается в анализе эффек-
тивности, поиске резервов для совершенствования, 
развитии связей с другими отраслями психологии, мо-
ниторинге перспективных идей и подходов» [9, c. 96]. 
Таким образом, вышеуказанные мероприятия должны 
проводиться на всех уровнях иерархической органи-
зации субъектов психологической работы (следующая 
особенность МПП).

В данном контексте хотелось бы подчеркнуть важ-
ность значения морально-психологической подготов-
ки в практической деятельности курсантов, а именно 
во время прохождения практик. Как отмечают сами 
обучающиеся, погружаясь на 2 недели в аутентичную 
среду во время учебной (ознакомительной) практики 
в отделы по распределению, будущие сотрудники по-
лиции начинают ощущать явный дефицит поддерж-
ки со стороны не только руководства на местах, но 
и сотрудников, непосредственно связанных с данной 
работой. При этом стабильно проходят тестирование 
один раз в год. Прохождение практики — это некий 
новый этап и без того в достаточно напряженной де-
ятельности курсанта. Полагаем, что он сопряжен с 
высоким риском повышения утомляемости, устало-
сти, нарушения сна, подавленного настроения, недо-
статком серотонина, что может привести к депрес-
сии и, как следствие, к началу профессионального 
выгорания. Таким образом, на данном этапе считаем 
необходимым активизировать работу с сотрудника-
ми психологической группы. Еще более значима нам 
представляется данная работа на этапе полугодовой 
производственной практики, где будущие сотрудники 
полиции погружаются в непосредственную служеб-
ную деятельность по своему профилю и испытывают 
огромное давление и стресс. По мнению многих кур-
сантов, кроме новой для себя деятельности, отличаю-
щейся режимом многозадачности и высоким уровнем 
психоэмоциональной нагрузки, многие сталкивались 
с проблемами межличностного характера на данном 
этапе. В этой связи становится очевидным значение 

морально-психологической работы с молодыми спе-
циалистами.

Кроме того, в условиях частичной мобилизации 
населения в России в 2022 году данный вопрос при-
обретает еще более важный характер. Общее состоя-
ние населения превратилось в тревогу, раздражение, 
недовольство подавленность. Но гегемония Запада до-
стигла своего апогея. Поэтому необходимо аккумули-
ровать силы и проявить стойкость, волю и терпение. 
Намного тяжелее тем сотрудникам полиции, которые 
находятся в зоне боевых действий. В такие моменты, 
как отмечает военный психолог М. Решетников, «пси-
хологическая подготовка — это не только занятия в 
классе или в кабинете психологической разгрузки. 
Она должна проводиться непосредственно в процессе 
учебно-боевой деятельности» [11].

Полагаем, что снова должны вернуться к учебной 
деятельности, в рамках которой необходимо увеличить 
количество часов на специальную подготовку психо-
логами сотрудников к деятельности в экстремальных 
условиях, при чрезвычайных обстоятельствах (в том 
числе обучение психологии личной безопасности), а 
также мобилизации, ввести дополнительное индиви-
дуальное и/или групповое консультирование, посколь-
ку в семье могут быть мобилизованные лица, в связи с 
чем сотрудник испытывает стресс и психологические 
проблемы личного характера; проводить тренинги, 
а также давать возможность всем сотрудникам посе-
щать комнаты релаксации чаще установленного рас-
писания. И здесь мы выделяем еще одну особенность 
МПП — актуализацию востребованности психологи-
ческой работы в ОВД.

Отметим, что данный перечень мероприятий не 
является исчерпывающим и может быть доработан в 
соответствии со спецификой каждого отдельного под-
разделения или организации системы МВД, однако 
становится очевидным, что занятия по морально-пси-
хологической подготовке должны стать сферой совер-
шенствования личностного морально-нравственного 
опыта сотрудника.

В рамках исследуемого вопроса представля-
ется интересным, на наш взгляд, опыт Орловско-
го юридического института МВД России имени  
В. В. Лукьянова. С самых первых дней своего суще-
ствования Орловская специальная средняя школа ми-
лиции МВД СССР отличалась устойчивыми тради-
циями и сильной подготовкой своих обучающихся не 
только в профессиональной служебной деятельности, 
но и в отношении морально-психологической подго-
товки. Устойчивый стержень курсантов и слушателей 
проявлялся и в их отзывчивости в случае необходи-
мости помощи городу Орлу. Ежегодно курсанты вы-
езжали на сельскохозяйственные работы. Несколько 
лет подряд местом их помощи краю, в котором они 
учились, были яблочные сады Новосильского райо-
на. На этих работах курсанты зарекомендовали себя с 
наилучшей стороны. Они не только ответственно под-



Вестник Московского университета МВД России250 № 4 / 2023

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ходили к сбору урожая, но и находили время для про-
ведения мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Они помогали местным мили-
ционерам в патрулировании дорог, проводили профи-
лактическую работу с шоферами местного автопарка 
[10, c. 131].

Важно отметить, что учебный процесс шел в не-
разрывной связи с воспитательным. Иностранные 
слушатели были на время оторваны от родины, от сво-
их семей. Они оказались в ином социально-культур-
ном и политическом пространстве. Процесс адапта-
ции был непростым. На помощь приходили, в первую 
очередь, преподаватели русского языка, выступающие 
одновременно наставниками и психологами, с кото-
рыми у слушателей спецкурса складывались тёплые, 
доверительные отношения. Этому сложному про-
цессу способствовала большая внеаудиторная рабо-
та. Эффективности работы по подготовке кадров для 
иностранных государств способствовали высокий 
профессиональный уровень всего офицерского и пре-
подавательского состава, творческая атмосфера в кол-
лективе, всесторонняя поддержка руководства школы.

Проведя небольшой исторический экскурс на при-
мере данной учебной организации, мы, прежде всего, 
акцентируем внимание на базовых ценностях россий-
ской культуры, которые в последние 30 лет нивели-
руются вследствие экзистенциального кризиса и вли-
яния западной идеологии, к которой мы так активно 
стремились, забывая свои корни, ценности русской 
культурной традиции, квинтэссенцией которой явля-
ется воспитание человека, личности, а не изолирован-
ного индивида. Высокий уровень морально-психоло-
гической подготовки курсантов тех лет подтверждает 
нашу гипотезу о важности возрождения исконно рус-
ских традиций и национальных ценностей через при-
общение ко всем уровням реальности, включая такие 
целостности как семья, общество, государство, и ни-
какие новейшие технологии или же оборудование не 
смогут привить нравственность, способность к эм-
патии и взрастить целостную гармонично развитую 
личность.

Безусловно, эти макроцели и уход от авторитар-
ных моделей «массовости» являются приоритетным 
направлением для современной системы образования. 
Однако в рамках данной работы мы вернемся к микро-
целям.

На сегодняшний день на территории института 
успешно функционирует Учебно-практический ком-
плекс психологического обеспечения1. Наиболее ре-
зультативна индивидуальная психологическая работа 
с курсантами и слушателями во время их учебной и 
практической деятельности, успешно функциониру-
ет кабинет психологической регуляции с аппаратной 
для управления системой освещения и звука, кабинет 

1  Материал подготовлен на основе Положения об учебно-практиче-
ском комплексе психологического обеспечения Орловского юридиче-
ского института МВД России имени В.В. Лукьянова.

мышечной релаксации и психопрофилактики, а также 
аудитория активного социально-психологического об-
учения сотрудников ГИБДД. Отметим, что благодаря 
слаженной деятельности данного комплекса в сово-
купности решаются следующие задачи:

1. Психологические обследования:
• изучение индивидуально-психологических 

особенностей (в т. ч. сотрудников Госавтоин-
спекции — слушателей факультета профес-
сиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации), прогнозирование 
их поведенческих реакций с целью выявления 
предрасположенности к девиантным проявле-
ниям, а также для использования в консульта-
тивной, профилактической работе, воспита-
тельном и образовательном процессе;

• изучение, анализ и оценка социально-психо-
логического климата в служебных и учебных 
коллективах;

2. Морально-психологическая работа:
•  проведение занятий с курсантами, слушате-

лями по овладению приемами само- и взаимо-
помощи с целью регуляции психического со-
стояния;

3. Профессионально-психологическая подготовка 
и психологическое просвещение:

• проведение комплекса развивающих и обуча-
ющих игр, направленных на адаптацию кур-
сантов и слушателей к учебной и служебной 
практической деятельности, психологических 
тренингов;

4. Психопрофилактика и психокоррекция:
• проведение занятий по профилактике суици-

дальных происшествий и предупреждению 
профессиональной деформации курсантов и 
слушателей института;

• проведение работы по оказанию психологи-
ческой помощи курсантам и слушателям, на-
правленной на снятие психоэмоционального 
напряжения и восстановление работоспособ-
ности;

• проведение психокоррекционных и психопро-
филактических занятий, направленных на оп-
тимизацию психических и функциональных 
состояний курсантов и слушателей института, 
формирование навыков психологической са-
морегуляции и релаксации в целях повышения 
эффективности служебной и учебной деятель-
ности; 

• психологическая профилактика стрессовых 
расстройств, повышение устойчивости к вли-
янию стрессогенных факторов, снижение от-
рицательных последствий их воздействия.

Необходимо отметить, что основными организа-
ционными принципами психологической работы в 
институте являются: целеустремленность, непрерыв-
ность, объективность, активность, оперативность, 
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соблюдение норм профессиональной этики. Немало 
важно при этом, что осуществляется взаимодействие 
с психологами других органов, организаций, подраз-
делений МВД России, представителями подразделе-
ний психологической работы органов государствен-
ной власти и общественных объединений по вопросам 
профессиональной деятельности.

Выводы. Резюмируя, полагаем, что данный опыт 
Орловского юридического института МВД России 
имени В. В. Лукьянова можно было бы внедрить на 
постоянной основе в подразделения организаций 
системы МВД РФ для успешной работы не только с 
курсантами, слушателями, но и действующими со-
трудниками полиции, проходящими повышение ква-
лификации, а также с иностранными слушателями, 
для которых вопрос адаптации и решения ментали-
тетного барьера стоит наиболее остро. Подчеркнем 
важность данных рекомендаций и во время их прак-
тической деятельности, во время которой вследствие 
стрессогенных факторов, достигающих апогея, часто 
происходит переломный момент и выгорание сотруд-
ника полиции. Понимая важность данного вопроса, 
безусловно, необходимо уделить внимание матери-
ально-технической базе каждого конкретного подраз-
деления и обеспечить сотрудников вышеназванными 
средствами. Полагаем, что это поможет существенно 
снизить текучесть кадров, нивелировав часть про-
блем, а также укрепить моральное и физическое здо-
ровье сотрудников полиции на благо Отечеству.
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Деятельность психологической службы современ-
ной образовательной организации сформулирована в 
«Концепции развития сети психологических служб в 
образовательных организациях высшего образования 
Российской Федерации» [2] и направлена на реализа-
цию основных принципов государственной политики 
в области образования, изложенных в статье 2 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» [1].
В настоящее время психологи весьма успешно ра-

ботают в образовательных организациях различного 
профиля и осуществляют широкий спектр психологи-
ческих услуг, так востребованных в современных реа-
лиях. Социальная напряженность и как следствие сни-
жение уровня адаптации к ней, требует от психологов 
системы образования, построения целостной системы 
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учреждений и структур, готовых быстро и компетент-
но реагировать на появление новых запросов.

В различных образовательных учреждениях на 
психолога возлагаются разные задачи, которые зави-
сят не только от особенностей обучающихся, но и от 
запросов администрации на роль специалиста в кон-
кретном образовательном учреждении, его уже сфор-
мированной корпоративной культуры.

Перед всеми образовательными организация-
ми стоит задача подготовки выпускников с высоким 
уровнем профессиональной и личностной компетент-
ности, способных адаптироваться к изменяющимся 
условиям профессиональной деятельности, то есть 
компетентных и конкурентоспособных специалистов. 
Что дает возможность разрабатывать и реализовывать 
концептуальные основы психологического сопрово-
ждения образовательного процесса.

Анализ диссертационного фонда, информация о 
котором размещена на официальном сайте Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации (далее 
ВАК), позволил констатировать, что: несмотря на ак-
туальную потребность, в научных исследованиях осо-
бенностей организации и функционирования психо-
логической службы в системе современного высшего 
образования, количество работ прошедших професси-
ональную экспертизу и их актуальность не соответ-
ствует такому запросу.

Так за период с 2010 года по настоящее время не за-
щищено ни одной докторской диссертации по указан-
ной проблематике, что свидетельствует об отсутствии 
теоретического и логически завершенного осмысле-
ния основ организации и функционирования психоло-
гической службы современного вуза.

Количество кандидатских диссертаций за указан-
ный период ничтожно мал, так в 2010 году была защи-
щена диссертация Е. И. Метельковой по теме «Психо-
логическая служба как ресурс развития современного 
образования» [15], а в 2011 году — М. В. Калтаевой по 
теме: «Теоретические и организационные основы ста-
новления и развития психологической службы вуза» 
[12], и И. В. Галицыной по теме: «Организационно-пе-
дагогические условия становления и функционирова-
ния системы психологической службы вуза» [8], кото-
рые исследовали отдельные аспекты проблематики.

Указанные выше работы исследовали актуальные 
тенденции организации и функционирования психо-
логической службы более чем десяти-пятнадцатилет-
ней давности.

В работе Е. И. Метельковой предложена органи-
зационно психологическая модель и критерии оценки 
эффективности деятельности специалистов психоло-
гической службы, а также обозначены основные на-
правления ее функционирования в контексте их ре-
сурсного потенциала [15].

По мнению М. В. Калтаевой модель деятельности 
психологической службы образовательной организа-

ции может быть основана на стратегических целях и 
принципах современного высшего образования в кон-
тексте студентоцентрированности [12].

А в работе И. В. Галицыной за основу построения 
психологической службы образовательной организа-
ции взята стратегия укрепления социального здоровья 
всех участников образовательного процесса, прежде 
всего студентов [8].

Исследование диссертационных работ по психо-
логическому сопровождению образовательного про-
цесса вуза, который можно рассматривать как элемент 
деятельности психологической службы, позволил вы-
явить следующие актуальные тенденции:

• в докторской диссертации О. С. Поповой за-
щищенной по теме «Психологическое со-
провождение развития личности учащихся в 
процессе профессионально-технического и 
среднего специального образования» в 2013 
году, обосновано положение о том, что эффек-
тивность психологического сопровождения 
обусловливается разработкой системы воспи-
тания обучающихся, требований к професси-
онально-психологическим качествам будущих 
субъектов труда, организацией мониторинга 
качества воспитания, функционированием со-
циально-педагогической и психологической 
службы на основе психолого-педагогической 
подготовки и скоординированного взаимо-
действия субъектов учебно-воспитательно-
го процесса. В работе обоснована концепция 
психологического сопровождения личности 
учащегося как система скоординированного 
взаимодействия участников образовательного 
процесса, направленная на выявление и реа-
лизацию профессионально-психологического 
потенциала, развитие у обучающихся потреб-
ностей в профессиональном, социальном и 
личностном самоопределении [17];

• в докторской диссертации Г. В. Ванаковой, 
защищенной по теме «Психологическая под-
держка развития жизнестойкости студентов» 
в 2015 году, психологическая поддержка пред-
ставлена в виде многомерной системы коорди-
нат: управление вузом, организация образова-
тельного процесса, досуговая деятельность, 
быт студентов, а понятие жизнестойкости рас-
смотрено как интегративное свойство лично-
сти, позволяющее преодолевать трудности и 
препятствия при достижении цели в сложных 
жизненных ситуациях, характеризующееся 
высокой степенью рефлексии, оптимальной 
саморегуляцией и готовностью к самоопреде-
лению [7];

• в докторской диссертации С. В. Хусаино-
вой, защищенной по теме «Психологическая 
устойчивость обучающегося в учебно-про-
фессиональной деятельности: концепция и 
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технология обеспечения» в 2020 году, впервые 
проведено изучение психологической устой-
чивости на разных уровнях ее проявления (ор-
ганизационном, личностно-социальном, ин-
дивидуально-психологическом) в целостности 
ее аспектов (онтологическом, структурном и 
функциональном), что позволило автору рас-
крыть представления о структуре психологи-
ческой устойчивости [18];

• в докторской диссертации Г. Ю. Авдиенко, 
защищенной по теме «Социально-психоло-
гическая комфортность обучающегося вуза 
как субъекта учебной деятельности: теория и 
практика психологического сопровождения» 
в 2021 году, по мнению автора, обосновано 
положение о том, что основным направлени-
ем психологического сопровождения сегодня 
является адаптация обучающихся к образова-
тельной среде образовательной организации. 
При этом профессиональное развитие обуча-
ющихся осуществляется по средствам лич-
ностного роста, формирования способности к 
самоопределению и саморазвитию. Понятием 
отражающем такую адаптивность является 
«социально-психологическая комфортность 
обучающегося вуза» [6];

• в докторской диссертации А. М. Лощакова, 
защищенной по теме «Психолого-педагоги-
ческое сопровождение формирования куль-
туры здоровья студентов вузов» в 2021 году, 
эффективность формирования культуры здо-
ровья студентов вуза в образовательно-вос-
питательном процессе напрямую зависит от 
психолого-педагогического сопровождения в 
рамках модели, сочетающей создание условий 
и факторов развития основных компонентов 
культуры здоровья студентов. По мнению ав-
тора, разработанное и адаптированное к со-
временной информационно-образовательной 
среде психолого-педагогическое сопровожде-
ние формирования культуры здоровья студен-
тов вуза можно применить в образовательном 
процессе при реализации учебных курсов[14].

В кандидатских диссертациях, защищенных в этот 
период, исследуются в основном различные аспекты 
личности обучающегося, проявляющиеся и развива-
ющиеся в образовательном процессе: коммуникатив-
ная компетентность, адаптивность, профессиональная 
идентичность, волевая регуляция и т. д., то есть на-
выки и свойства, влияющие на успешность образова-
тельного процесса.

Общее изучение актуальных научных исследова-
ний позволили выявить следующие тенденции:

• результаты представлены в основном в педа-
гогических научных специальностях, таких 
как: 13.00.01 — Общая педагогика, история 
педагогики и образования, 13.00.08 — Теория 

и методика профессионального образования, а 
также в 19.00.07 — Педагогическая психоло-
гия, что способствует ориентации применения 
полученных данных в образовательном про-
цессе и не всегда применимо в рамках функ-
ционирования психологической службы;

• достоинством работ является обращение вни-
мания на проблемные тенденции и поискам пу-
тей воздействия на них с целью нейтрализации 
(инфантилизма, психологического здоровья, 
насилия как общечеловеческой ценности, толе-
рантности, различных зависимостей и т. д.);

• в большинстве работ отражен аспект форми-
рования определенного свойства личности 
или навыка в условиях образовательного про-
цесса.

В настоящее время, основными направлениями 
деятельности психологической службы образователь-
ной организации являются: психологическое просве-
щение, психологическая профилактика, психологиче-
ское консультирование, психодиагностика и развитие. 
При этом существует богатый опыт по отдельно-реа-
лизуемым направлениям. Так Высшая школа экономи-
ки имеет богатый опыт функционирования консульта-
тивного центра, Российский университет транспорта 
успешно интегрировал психологическую службу в 
деятельность поликлиники, Ядерный университет 
успешно организует психологическое сопровождение 
обучение талантливой молодежи и т. д.

Психологическая служба является органическим 
компонентом учебно-воспитательного процесса об-
разовательного учреждения, обеспечивающим своев-
ременное выявление и максимально полное использо-
вание в обучении и воспитании интеллектуального и 
личностного потенциала обучающихся, имеющихся у 
них задатков, способностей, интересов и склонностей.

В этом контексте, по нашему мнению, следует из-
учить опыт психологического обеспечения образова-
тельного процесса вузов силовых структур, которые 
имеют богатый опыт и актуальную практику реализа-
ции всего комплекса мероприятий.

Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя (далее также Университет) осуществляет 
свою деятельность в области подготовки и повышения 
квалификации сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Одной из важных составляющих Университета 
является психологическая служба, которая занимает-
ся поддержкой и консультированием сотрудников в 
области психологического благополучия и адаптации 
к профессиональной деятельности.

Отдел морально-психологического обеспече-
ния Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, в состав которого входят психологи, яв-
ляется учреждением внутреннего структурного под-
разделения МВД России и работает в соответствии с 
нормативными документами, установленными МВД 
России и Федеральным законодательством.
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На сегодняшний день психологическая служба 
ОМПО УРЛС Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя выполняет ряд важных направле-
ний деятельности [3]:

1. Психологическое тестирование и отбор канди-
датов на обучение. В рамках него психологи проводят 
тестирование, специальные психофизиологические 
исследования с применением полиграфа, анализиру-
ют личностные и профессиональные характеристики 
абитуриентов, чтобы определить их пригодность для 
обучения и работы в правоохранительных органах. 

2. Изучение, анализ и оценка социально-психо-
логического климата в служебных коллективах и мо-
рально-психологического состояния личного состава. 
Психологи в рамках обеспечения образовательного 
процесса проводят широкий спектр социально-психо-
логических исследований и индивидуальных психо-
логических обследований. 

3. Оказание психологической помощи сотрудни-
кам и обучающимся в процессе их социально-психо-
логической адаптации к учебной и служебной дея-
тельности.

4. Оказание консультативной помощи и разработ-
ка рекомендаций для руководящего состава органов, 
организаций, подразделений МВД России по повыше-
нию психолого-педагогической компетентности. 

5. Консультирование и поддержка сотрудников. 
Психологи оказывают консультации и поддержку со-
трудникам, курсантам и слушателям Университета в 
различных вопросах, связанных с психологическим 
благополучием, стрессом, профессиональной адапта-
цией и межличностными отношениями. Также ведется 
работа, направленная на выявление и сопровождение 
сотрудников, находящихся в кризисном состоянии, 
нуждающихся в повышенном психолого-педагогиче-
ском внимании.

6. Проведение психологических тренингов и семи-
наров. Психологическая служба организует и прово-
дит тренинги и семинары по различным темам, таким 
как: управление стрессом, развитие коммуникацион-
ных навыков и эмоциональная интеллектуальность, с 
целью повышения профессиональных и личностных 
компетенций сотрудников. Также психологи проводят 
занятия по психологической тематике в системе мо-
рально-психологической подготовки личного состава 
с сотрудниками Университета.

7. Работа с сотрудниками, выполняющими опера-
тивно-служебных задач в особых условиях. Психологи 
участвуют в работе по организации морально-психо-
логического обеспечения личного состава, командиру-
емого для выполнения оперативно-служебных задач в 
особых условиях, также оказывают психологическую 
помощь сотрудникам после их возвращения. 

Несомненно, многие аспекты их деятельности мо-
гут быть интегрированы в психологическое сопрово-
ждение образовательного процесса вузов различных 
профилей и профессиональной направленности, так:

• следует обратить внимание на психодиагно-
стический опыт психологов Университета в 
контексте анализа методик и их эффектив-
ности, периодичности и форм диагностики. 
Особое внимание, по нашему мнению, следу-
ет уделить социально-психологическим ис-
следованием внутригруппового климата, сло-
жившегося в учебных группах, факультетах и 
иных подразделений, так как это направление 
психологической деятельности сегодня прак-
тически не реализуется в вузах;

• актуален на сегодня и опыт исследования де-
структивных форм поведения (употребление 
алкоголя, наркотиков, игромании и т.д.) и про-
филактических мероприятий по их предотвра-
щению, это связано с тем, что в соответствии 
с Приказом Минобрнауки России [5] ежегодно 
вузы проводят двухэтапное исследование об-
учающихся с целью выявления и профилакти-
ки склонности к употреблению наркотических 
средств;

• интересен также и опыт групповой психоло-
гической работы с учебными группами в об-
ласти формирования надпрофессиональных 
компетенций, навыков медиативного поведе-
ния и визуальной психодиагностики, которые 
способствуют развитию эмоционального ин-
теллекта и нейтрализуют первичные проявле-
ния психологического выгорания;

• особенности консультативного направления, 
реализуемые во время психологического обе-
спечения учебного процесса Университета, 
могут быть изучены и учтены в планировании 
и практической деятельности психолога вуза в 
процессе профориентационного, поддержива-
ющего и иных видов консультаций;

• опыт психологической службы Университета 
на стадии работы с выпускниками, представ-
ляется нам особо актуальным, так как есть 
возможность получения обратной связи от ра-
ботодателя и последующем его учете в своей 
работе.

Таким образом, отдел морально-психологического 
обеспечения Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя является незаменимым источником 
опыта психологического обеспечения образовательно-
го процесса, который может быть полезен именно на 
сегодняшнем этапе формирования и функционирова-
ния психологической службы вузов.
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По роду своей профессиональной деятельности 
участковому уполномоченному полиции приходится 
общаться с различными людьми (разными по возра-
сту, образованию, национальности, вероисповеданию, 
полу, характеру, темпераменту и т. д.) и умение гра-
мотно строить беседу — это одно из профессиональ-
ных умений сотрудника. 

Как показывает практика, а также научные изы-

скания ученых, профессиональное общение участко-
вого уполномоченного полиции имеет некоторые осо-
бенности. Коротко рассмотрим их.

Во-первых, это нормативная и законодательная ре-
гламентация деятельности сотрудника. Речь идет о том, 
что в процессе профессионального общения сотрудник 
полиции должен выполнять требования, которые за-
креплены в нормативных и правовых документах МВД.
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Во-вторых, в процессе общения сотрудника с 
гражданами возникают определенные ограничения. 
Данная характеристика профессионального общения 
сотрудников ОВД подразумевает, что на ее основе 
происходит ограничение свободы маневра в общении, 
в связи с чем участковый уполномоченный полиции 
должен кратко и логично излагать цель, содержание 
и предмет общения, не допускать разговоры на отвле-
ченные темы, не затягивать беседу.

Временные ограничения зачастую становятся не-
ким фактором формальности общения. Иногда сотруд-
ник, что называется, автоматически задает вопросы 
собеседнику, фиксирует необходимые для него сведе-
ния. При этом установление благоприятного психоло-
гического контакта не происходит ввиду «стандартно-
сти» и формальности общения.

Вместе с тем участковый уполномоченный поли-
ции должен уметь выстроить разговор таким образом, 
чтобы в кратчайший срок в условиях дефицита времени 
получить все интересующие его сведения от человека.

В-третьих, это властный характер профессиональ-
ных полномочий. Наличие данной характеристики про-
фессионального общения сотрудников ОВД возникает, 
исходя из вышерассмотренных. По закону сотрудники 
полиции наделены целым спектром властных полно-
мочий, при реализации которых могут возникнуть 
конфликтные ситуации с собеседником. Поэтому при 
возникновении конфликтной ситуации полицейский 
должен обладать навыками бесконфликтного общения, 
быть эмоционально уравновешенными и устойчивыми 
к стрессу. При этом необходимо в целях соблюдения за-
кона и реализации своих служебных обязанностей он 
должен проявлять настойчивость и требовательность, 
при этом соблюдая права и интересы граждан, сохра-
няя уважительное отношение к ним.

В-четвертых, это в некотором роде вынужденный 
характер общения. Ситуация профессионального об-
щения сотрудника носит нередко вынужденный ха-
рактер. Как правило, такие ситуации связаны с юри-
дическими проблемы в сфере, как уголовного, так и 
гражданского законодательства.

В процессе разрешения таких проблемных ситу-
аций предполагается не просто потенциально кон-
фликтные отношения, но и достаточно жёсткие фор-
мы конфликтного воздействия. Речь идёт о ситуациях, 
когда собеседник неприятен по каким-либо личност-
ным характеристикам, но поскольку он, например, 
является ценным источником информации, то по дол-
гу своей службы участковому уполномоченному по-
лиции необходимо с ним общаться. В таких случаях 
полицейский не должен показывать собеседнику свое 
негативное отношение к нему.

В-пятых, это волевой характер взаимодействия с 
гражданином.

Так, участковый уполномоченный полиции вы-
полняет вполне определённую социальную роль. На-
пример, роль представителя государства, которая 
налагает на профессионально общение сотрудника 
определённые ограничения в общении. Однако в дан-
ном случае нас интересует не только служебная роль 
сотрудника полиции, а его роль в качестве психоло-
га, которую он должен осуществлять, чтобы достичь 

цели профессионального общения.
В-шестых, это некая стрессогенность. Профес-

сиональная деятельность сотрудника в ряде случаев 
носит весьма напряженный ответственный, иногда 
конфликтный характер. Главным образом, это связа-
но с противодействием некоторых заинтересованных 
лиц. Формы такого противодействия могут выражать-
ся в неправомерном воздействие на сотрудника ОВД 
и носить как явный, так и замаскированный характер. 
Кроме того, самостоятельно стрессовый фон создает 
и сам по себе конфликтный характер служебной дея-
тельности сотрудника.

Как показывает практика, нервно-психологические 
перегрузки сотрудников ОВД приводят к развитию со-
стояний психической напряженности эмоциональной 
неустойчивости, появлению невротических реакций, 
психосоматических функциональных расстройств и раз-
личных психосоматических заболеваний на этой почве.

По роду своей деятельности сотрудник органов вну-
тренних дел должен не просто контролировать процесс 
общения, но ещё и анализировать его. Это предполага-
ет уяснение целей и задач, которые ставит собеседник 
(как явных, так и маскируемых), его психологических 
ролей, исходя из чего, сотрудник определяет тактику 
разговора и управляет ходом общения с человеком. Сде-
лать контролируемое общение «естественным» можно 
с помощью овладения участковым уполномоченным 
полиции психологической техники общения.

Исследованиями ученых Бурцева Е. В., Жерновой 
М. В., Климова О. М., Цветкова В. Л. и др. выявлено, 
что профессиональное общение оперативных сотруд-
ников ОВД обладает определённой спецификой, суть 
которой состоит в следующем:

• специфичность поводов для вступления в 
общении (это обстоятельство ограничивает 
группу участников общения, определяет его 
содержание и цели);

• наличие множественности целей в каждом 
акте общения с человеком;

• конфликтный характер общения в связи со 
спецификой поводов вступления в общение, так 
как цели участников общения нередко либо не 
совпадают, либо не понимаются в полной мере;

• специфика психических состояний участни-
ков общения, для которых характерны по-
вышенное напряжение в связи с высокой от-
ветственностью за результаты общения и 
доминирование отрицательных эмоциональ-
ных состояний;

• особое значение психологического контакта 
для оптимизации процесса общения и т. д.

Анализ структуры профессионального общения 
сотрудников органов правопорядка позволило про-
фессору Цветкову В. Л. выделить четыре основных 
этапа в его развитии: 

1 этап. Психологическое «чтение» особенностей 
поведения, внешнего облика, использование имеющей-
ся информации о конкретном человеке и составление 
психологического портрета взаимодействующего лица;

2 этап. Поиск психологических предпосылок эф-
фективности общения и создание благоприятных ус-
ловий для межличностного контакта;
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3 этап. Воздействие в процессе профессиональ-
ного общения на других лиц со стороны сотрудника 
ОВД с целью решения оперативно-служебных задач;

4 этап. Оценка результатов конкретного общения 
и планирование содержания и процесса дальнейших 
контактов с определёнными лицами: правонарушите-
лями, гражданами, сотрудниками правоохранитель-
ных органов, руководителями и подчинёнными.

В оперативно-служебной деятельности участко-
вого уполномоченного полиции важен не только факт 
установления психологического контакта как обще-
принятого, но он необходим и для установления даль-
нейших доверительных отношений с людьми.

Установление доверительных отношений выстра-
иваются в технологию, применяемую участковым 
уполномоченным полиции при осуществлении взаи-
модействия с населением.

Во-первых, укрепление доверия граждан при по-
нимании задач по обеспечению правопорядка и ста-
бильности оперативной обстановки.

И, во-вторых, это повышение значимости пред-
ставляемой доверительной информации, когда участ-
ковый полномочный полиции подчёркивает степень 
важности переданных ему сведений гражданином.

Несомненно, коммуникативная деятельность 
участкового полномочного полиции, при выполнении 
служебных задач является одной из важнейших. Со-
трудник ОВД должен обладать такими необходимыми 
коммуникативными качествами, как умение:

• устанавливать психологический контакт с незна-
комыми людьми и умение расположить их к себе;

• выслушивать других людей;
• осуществлять психологическое воздействие 

словом и делом на людей при исполнении слу-
жебных задач;

• сосредотачиваться на том, что говорит собе-
седник;

• преодолевать различные психологические ба-
рьеры в общении с гражданами и т. д. — сле-
дить не только за словами, но и за интонаци-
ями, выражением лица, жестами собеседника;

• говорить о том, что интересно собеседнику;
Доверительные отношения, являясь необходи-

мым элементом процесса общения между участковым 
уполномоченным полиции с гражданином, основыва-
ются на умелом выстраивании процесса общения.

Навыки общения, знание человеческой психоло-
гии и умение межличностного общения — всё это 
является факторами успешного установления психо-
логического контакта.

Вместе с тем, как показывает практика, при обще-
нии с гражданами сотрудники полиции допускают 
иногда некоторые ошибки. Рассмотрим наиболее ти-
пичные из них:

• это отсутствие плана предстоящей беседы;
• доминирующая роль сотрудника при беседе с 

человеком;
• психологическая несобранность сотрудника;
• удовлетворительная подготовка к беседе;
• доминирующая роль сотрудника при беседе;
• психологическое напряжение при общении с 

человеком;

• физическое и психологическое утомление со-
трудника. Всё это не способствует качествен-
ному и доверительному общению с людьми.

Иногда при общении не учитываются сложности 
и конфликтные ситуации, которые могут произойти в 
ходе беседы. Поэтому в ходе беседы могут возникать 
ошибки, установление доверительного психологиче-
ского контакта с человеком становится затруднитель-
ным, и это сказывается на результатах общения.

В научной литературе рассмотрено большое коли-
чество способов разрешения конфликтов при общении. 
При разрешении конфликтных ситуаций с гражданами 
особое внимание следует уделить методу убеждения.

Интересные советы в своих работах по дан-
ной проблематике дает Ю. В. Чуфаровский. Так, для 
успешности установления контакта с человеком уче-
ный рекомендует:

• при разговоре с человеком нельзя делать боль-
шие паузы. Отвлечённые темы также не долж-
ны стать предметом разговора, беседа должна 
продолжаться в предметном русле;

• необходимо проявить открытость в отноше-
нии собеседника. Важно делать вид, что его 
информация является очень важной и пред-
ставляет интерес;

• необходимо свести к минимуму психологи-
ческое напряжение. Напряжение всегда про-
является в физиологии человека: конечности 
сжаты, резкие жесты, статичная поза, напря-
женное выражение лица и мимика;

• разговор должен быть построен на простых 
фразах, необходимо избегать разных трудно-
понимаемых слов;

• если в процессе разговора будут упомянуты 
какие-либо неприятные вещи, уходить от раз-
говора не является целесообразным. В данной 
ситуации необходимо провести конкретные 
аргументы для убеждения собеседника;

• в рамках установления психологического 
контакта необходимо обязательно учитывать 
и обозначить роль собеседника, нельзя наде-
яться только на свою эрудицию. Психологи-
ческий контакт представляет собой взаимное 
уважение при общении;

• участковый уполномоченный полиции должен 
внимательно слушать собеседника. В психоло-
гии слушание является большим искусством;

• разговор должен вестись на равных, ни одна из 
сторон не должна выглядеть доминирующей;

• беседа должна быть построена на диалоге. Не-
желательно высказывать какую-либо инфор-
мацию, слушание которой займёт достаточно 
долго времени. Монолог в разговоре двух лиц 
утомляет и притупляет внимание;

• необходимо полностью контролировать себя и 
свои эмоции, перебивать собеседника не при-
ветствуется даже в ситуациях, когда речь со-
беседника и ее содержание не нравится;

• ни в коем случае нельзя ущемлять чувство 
собственного достоинства второй стороны;

• нежелательно занимать «закрытые позы», в 
психологии они также именуются «позами 
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обороны»: скрещивание рук или ног при раз-
говоре. Такого рода позы говорят о нежелание 
принимать информацию от собеседника.

Таким образом, профессиональное общение явля-
ется важной составной частью деятельности участ-
кового уполномоченного полиции. Психологически 
грамотное общение необходимо сотрудникам ОВД 
в процессе их работы с гражданами, коллегами по 
службе, руководством. От того, насколько верно будет 
построено профессиональное общение участкового 
уполномоченного полиции во многом, будет зависеть 
эффективность всей его деятельности.

Поэтому представляется совершенно необходи-
мым изучение основных психологических рекомен-
даций и характеристик профессионального общения 
работника правоохранительной службы с целью по-
вышения его профессиональной компетентности, 
более грамотного ведения процесса общения и взаи-
модействия с гражданами. Для этого необходимо по-
стоянное самосовершенствование, изучение опыта 
коллег по службе, применение передовых психологи-
ческих разработок по проблемам общения, совершен-
ствование своих практических навыков и умений при 
взаимодействии с населением.
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В современных условиях к правосознанию сотруд-
ников полиции предъявляются повышенные требова-
ния, поскольку от уровня правовой компетентности 
зависит их готовность участвовать в укреплении за-
конности и правопорядка. Необходимость изучения 
особенностей правосознания определяется также це-
лями развития духовного мира личности, так как пра-
вовая компетентность — важнейшая составляющая 
общей культуры человека [4, с. 3‒5].

Актуальность темы исследования определена тем, 

что особенности гражданского и правового созна-
ния сотрудников органов внутренних дел напрямую 
влияют на уровень профессионализма в служебной 
деятельности. Сотрудники органов внутренних дел 
являются представителями той группы в обществе, 
которой не свойственно субъективное изменение 
гражданского и правового сознания, в связи с тем, 
что они являются прямым олицетворением власти го-
сударства. Как правило, на становление правового и 
гражданского сознания влияет процесс социализации 
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и те установки, которые были приобретены в процессе 
жизнедеятельности личности. Но в то же время, не-
смотря на имеющиеся ценностные установки на мо-
мент поступления на службу, они могут измениться 
под влиянием дисциплины, прививаемой в течение 
обучения и профессиональной подготовки. Этот про-
цесс изменения и влияния ценностных установок на 
гражданское и правовое сознание требует изучения.

Ценностные ориентации представляют собой 
особый комплекс установок личности, который об-
разуется на основе ее мотивов, целей, потребностей и 
предпочтений. Ценностные ориентации проявляются 
во взаимосвязи с мировоззрением, позволяя личности 
сформировать субъективную позицию относительно 
окружающей действительности. Отсюда следует, что 
ценностные ориентации лежат в основе как правово-
го, так и гражданского сознания. Именно ценностные 
установки личности обусловливают направленность 

личности по отношению к гражданственности, а так-
же к правовой действительности.

С целью изучения уровня развития правового и 
гражданского сознания и особенностей ценностных 
ориентаций сотрудников полиции, нами было прове-
дено исследование, котором приняли участие 60 чело-
век, из них 30 курсантов образовательных организа-
ций МВД России, 30 сотрудников территориальных 
органов МВД России. Возраст респондентов составил 
от 18 до 45 лет. Стаж службы — от 1 до 15 лет.

Для получения актуальных данных об уров-
не правового и гражданского сознания у курсантов 
образовательных организаций МВД России и со-
трудников, проходящих службу непосредственно в 
территориальных органах внутренних дел, мы ис-
пользовали тест правового и гражданского сознания 
Л. А. Ясюковой. Результаты исследования представ-
лены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты исследования уровней развития правового сознания у курсантов
и сотрудников территориальных подразделений органов внутренних дел

Анализ полученных данных показывает, что у 
большей части (68 %) обследованных курсантов уро-
вень правового сознания находится на среднем уров-
не, тогда как среди сотрудников органов внутренних 
дел такой уровень развития правосознания был выяв-
лен у 52 %. Это означает, что у большинства респон-
дентов обеих групп правосознание сформировано не-
полностью, не имеется четкого понимания о сущности 
правовой сферы.

Примерно треть опрошенных респондентов обеих 
групп (28 % курсантов и 32 % сотрудников террито-

риальных органов внутренних дел) показали хороший 
уровень сформированности правосознания, означаю-
щий, что личность имеет представление о сущности 
права и его влиянии на жизнедеятельность человека 
и другие общественные процессы. Такой человек не 
будет склонен к нарушению установленных правил и 
требований, хорошо исполняет свои обязанности, так 
как понимает их содержание, а также не требует по-
вышенного внимания к себе. В достаточной степени 
развито чувство долго, имеется понимание о наличии 
разного понимания мира, которое им не отрицается и 
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не критикуется.
Высокий уровень правосознания был выявлен у 

26 % обследованных курсантов и 44 % обследован-
ных сотрудников органов внутренних дел. У этой ка-
тегории респондентов правосознание сформировано 
полностью, они осознают необходимость правового 
регулирования жизни общества. Респонденты этой 
группы надежны в деловых отношениях, проявляют 
стремление к выполнению правил и договорных обя-
зательств даже вопреки собственному отношению и 
пониманию ситуации, способны корректно взаимо-
действовать с широким кругом людей.

Небольшое количество курсантов (8 %) и сотруд-
ников органов внутренних дел (4 %) показали низкий 
уровень развития правового и гражданского сознания, 

что позволяет их охарактеризовать как отрицательно 
относящихся к самому принципу формального зако-
нодательного регулирования отношений. Эта группа 
респондентов ориентирована в основном на мораль-
но-нравственные нормативы и только в том варианте, 
который признается ими лично; они склонны действо-
вать, исходя из собственных соображений, мнений, 
понимания ситуации; поступают так, как сами счита-
ют правильным. Сопутствующими характеристиками 
являются безынициативность, но требовательность к 
окружающим.

Сравнение результатов тестирования по методике 
оценки правового и гражданского сознания позволило 
установить значимые различия (при p≤0,05) между зна-
чениями групп по двум шкалам из четырех (таблица 1).

Таблица 1.
Сравнение значений показателей уровня правосознания группы курсантов

и сотрудников территориальных подразделений органов внутренних дел

№ Сферы правосознания

Сотрудники 
территориальных 

подразделений органов 
внутренних дел (M±ϭ)

Курсанты образовательных 
организаций МВД России

(M±ϭ)
P≤

1. Общий уровень правосознания* 16,82±3,19 14,54±3,8 0,01

2. Бытовая сфера* 6,86±1,25 5,28±1,82 0,001

3. Деловая сфера 4,31±2,59 4,16±2,13 -

4. Гражданская сфера 3,44±1,19 3,75±1,92 -

5. Правовые знания* 6,62±1,5 4,76±1,84 0,001
* Статистически значимые различия между группами при p≤0,05

Выяснилось, что курсанты обладают более низ-
ким общим уровнем правосознания по сравнению с 
действующими сотрудниками территориальных орга-
нов внутренних дел. Низкие значения по шкале «бы-
товая сфера правосознания» свидетельствуют о том, 
что курсанты склонны к эмоциональной оценке вы-

сказываний и поступков людей, могут проявлять кон-
фликтность в межличностных отношениях.

Проведенное сравнение позволило установить зна-
чимые различия между данными группами по шка-
лам – «общий уровень правосознания» и «правовые 
знания».

Рис. 2. Значимые различия показателей правосознания группы курсантов
и группы сотрудников территориальных подразделений органов внутренних дел

* Статистически значимые различия между группами при p≤0,05
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Из рисунка 2 видно, что курсанты и сотрудники с 
низким уровнем правосознания продемонстрировали 
также более низкие баллы по шкале «правовые зна-
ния». Более низкие баллы по уровню правовых знаний 
курсантов свидетельствуют о том, что курсанты хуже 
осведомлены о законодательном регулировании, что 
возможно связано с общей личностной инфантильно-
стью или узостью интересов, которые не охватывают 
социально-политическую сферу.

Бытовая также недостаточна развита у таких кур-
сантов, в связи с чем может наблюдаться повышенная 
конфликтность, непонимание и непринятие наличия 
противоположной позиции относительно тех или 
иных ценностей в жизни. То понимание мира, которое 
сложилось у курсанта за время его жизни, считается 
им единственно верным и правомерным, тогда как 
другие отрицаются. Отсюда критическое отношение 
к манере поведения и увлечений других, противопо-
ложно отличающихся от его собственного. Такими 
курсантами движет эмоциональная составляющая, 
поэтому они не могут рационально относиться к со-
бытиям в жизни и высказываниям, которые они не 
считают правильными. Такие люди часто наделяют 
отрицательными характеристика тех, кто не разделяет 

их точку зрения.
Низкий уровень сформированности гражданского 

сознания говорит об инфантильности человека, пред-
расположенному к конформизму, и нежелании само-
стоятельно действовать и проявлять инициативу в 
различных жизненных ситуациях. Как правило, такой 
личности свойственна требовательность к другим, так 
как те будут обязаны предоставлять ему необходимое 
для жизни, желание, чтобы кто-то обеспечивал все 
нужды. Такое свойство влияет на развитие чувства 
долга у личности, отсутствие вины за невыполнение 
чего-либо, так как это может быть ему предоставлено.

Таким образом, в результате исследования можно 
сделать вывод, что курсанты обладают более низким 
общим уровнем правосознания по сравнению с дей-
ствующими сотрудниками территориальных органов 
внутренних дел. Курсанты склонны более эмоцио-
нально, а не рационально оценивать высказывания и 
поступки людей, могут проявлять конфликтность в 
межличностных взаимоотношениях, демонстрируют 
более низкий уровень правовых знаний.

Далее респондентам было предложено пройти тести-
рование по опроснику терминальных ценностей (ОТеЦ). 
Результаты исследования представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты исследования терминальных ценностей курсантов 
и сотрудников территориальных подразделений органов внутренних дел

Представленные результаты показывают, что с 
возрастом и стажем службы терминальные ценности 
начинают изменяться. У курсантов в структуре терми-
нальных ценностей доминируют такие как: развитие 
себя, креативность, сохранение индивидуальности и 
активные социальные контакты. Такие ценности мож-

но отнести к блоку гуманистической направленности, 
ценностям духовно-нравственного содержания.

У сотрудников территориальных органов внутрен-
них дел доминируют ценности прагматической направ-
ленности, такие как высокое материальное положение, 
семейная жизнь. Высокая значимость данных ценност-
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ных сфер означает, что для человека все, что связано с 
жизнью его семьи, является особо значимым, он отдает 
много сил и времени решению проблем своей семьи, 
считая, что главное в жизни — это благополучие в се-
мье. Высокая значимость для человека его материаль-
ного благополучия свидетельствует о том, что данных 
лиц характеризует высокое стремление к возможно 
более высокому уровню материального благосостоя-
ния, убежденность в том, что материальный достаток 
является главным условием поддержания собственной 

значимости, повышения самооценки и удовлетворения 
эгоистично-престижных потребностей.

Необходимо отметить, что показатели професси-
ональной жизни, собственного престижа, духовного 
удовлетворения находятся на примерно одинаковом 
среднем уровне, как у курсантов, так и у сотрудников 
территориальных органов внутренних дел.

Сравнение показателей ценностных сфер исследу-
емых групп позволило выделить значимые различия 
между группой курсантов и сотрудников территори-
альных подразделений МВД России (таблица 2).

Установлено, что для сотрудников территориаль-
ных подразделений органов внутренних дел более 
высокой ценностной сферой является сфера семейной 
жизни и сфера профессиональной жизни. Сфера се-
мейного благополучия обеспечивает общую направ-
ленность личности на стремление к максимальному 
обеспечению благополучия своей семьи. Значимость 
семейных ценностей определяет то, что человек много 
сил и времени отдает решению проблем своей семьи, 
считая, что главное в жизни — это благополучие и 
безопасность семьи. При этом сотрудники также ори-
ентированы на реализацию себя в профессиональной 
деятельности, активно включены в решение профес-
сиональных задач.

Высокая значимость для курсантов сферы обучения 
и образования и сферы увлечений также закономерна и 
отражает стремление респондентов к повышению уров-
ня своей образованности, расширению общего кругозо-
ра. При этом курсанты свободное от учебы время от-
дают своему увлечению и считают, что без увлечения 
жизнь человека во многом неполноценна.

Данные результаты показывают, что в процессе 
службы и взросления важность некоторых ценностей, 
таких как развитие себя, сохранение индивидуаль-
ности, общественная жизнь, обучение и образование 
снижается и переходит в другие, такие как семейная и 
профессиональная жизнь, а также духовное удовлет-
ворение.

Таким образом, можно сделать вывод, что разви-
тие правового сознания детерминировано внешними 

объективными условиями и внутренними личност-
ными факторами, индивидуальными, психофизиоло-
гическими, возрастными особенностями, социально-
культурным уровнем личности. Особую роль в этом 
процессе играют ценностные ориентации, которые, 
находясь в структуре мотивационной сферы лично-
сти, определяют ее избирательность и активность в 
правовой системе.

Развитие правосознания осуществляется одно-
временно с развитием личности курсантов. Успех за-
висит от особенностей служебной деятельности, их 
ценностных ориентаций, интересов, потребностей, 
мотивации, отношения к учебе и т. д.
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В современных научных исследованиях уделяется 
немало внимания проблемам терминологии, состав-
ляющей значительный состав языка психологической 
науки. Как известно, язык способствует реализации 

коммуникативной функции в профессиональном 
общении, но он достаточно и специфичен в разных 
отраслях науки и практики. Определенные терми-
ны обозначают психические процессы, свойства, со-
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стояния, раскрывают необходимую информацию об 
обозначаемых явлениях и процессах. В связи с суще-
ственными изменениями и накоплением огромного 
массива психологических знаний, появляется, актуа-
лизируется и новая задача — упорядочения термино-
логии в конкретном языке науки.

Одна из задач исследования была посвящена уточ-
нению понятий «самосознание», «профессиональное 
самосознание» и другим видам самосознания. Дан-
ные термины были предметом анализа многих работ 
психолого-педагогического, философского научного 
содержания. В качестве примеров можно привести ра-
боты следующих ученых: В. С. Агапов, А. Я. Анцупов, 
Д. Д. Бекоева, Е. М. Борисова, М. И. Боришевский, 
А. А. Бучек, З. М. Гаджимурадова, С. Т. Джанерьян, 
Т. Ц. Дугарова, М. И. Еникеев, Д. В. Ефимова, 
А. Т. Иваницкий, А. А. Иванова, В. И. Каширин, 
О. В. Ладыгина, К. М. Левитан, Т. Д. Марцинков-
ская, В. С. Мерлин, Т. Л. Миронова, Л. М. Митина, 
О. Н. Молчанова, В. С. Мухина, Р. С. Немов, 
Б. Д. Парыгин, Е. И. Петанова, Ю. П. Поваренков, 
Е. Ю. Пряжникова, А. А. Реан, А. А. Рубин, А. И. Смоляр, 
А. Г. Спиркин, В. В. Столин, Н. А. Тарасьян, К. В. Хра-
мова, А.И. Шипилов, И. И. Чеснокова, Е. Ф. Ященко и др.

С годами интерес к различным проблемам терми-
нологии растет, причинами этого являются и суще-
ственные недостатки в трактовке научных понятий, их 
многозначности, использовании как синонимов, омо-
нимов; обозначения понятия до раскрытия и осознания 
его содержания (по правилу творчества); новые резуль-
таты научных исследований, не учтенные ранее. Исхо-
дя из этого, в работе предлагается рассмотрение приме-
ров общепринятых и авторских определений понятий 
«самосознание» и «профессиональное самосознание» и 
намечены пути решения данной проблемы.

Понятия «самосознание» и «профессиональное 
самосознание»

Общепринятым или распространённым является 
понимание термина «самосознание» как «осознания 
человеком себя как индивидуальности…» [2, c. 486] 
или «осознание человеком себя, своих психологиче-
ских качеств и свойств…» [6, c. 385].

В психологических источниках имеются различ-
ные трактовки научного понятия «самосознание». 
Нами были проанализированы более двадцати опреде-
лений, данных в авторитетных источниках. Приведем 
в рамках научной статьи лишь отдельные примеры, 
где данное понятие трактуется по-разному, например, 
как «особое чувство, которое проявляется в осознании 
человеком того факта, что он живет и в настоящее вре-
мя существует» [6, c. 385]; «как понятие, обозначаю-
щее в широком смысле твердую уверенность человека 
в том, что он как личность достоин высокой оценки и 
представляет ценность для общества, … как пережи-
вание целостности «я» и его наделенность индивиду-
альными чертами...» [1, c. 408].

Общепринятого понимания термина «профессио-

нальное самосознание», на наш взгляд, пока не опре-
делено.

Т. Л. Миронова в своем исследовании «Структу-
ра и развитие профессионального самосознания» от-
мечает следующее: «профессиональное самосознание, 
как разновидность социально-специфического само-
сознания, представляет собой сложное личностное 
образование, формирующееся под воздействием про-
фессиональной среды и активного участия субъекта в 
профессиональной деятельности» [4, c. 6].

С. Т. Джанерьян в своем исследовании «Професси-
ональная Я-концепция: системный подход» отмечает, 
что «профессиональное самосознание есть социально-
специфическая форма самосознания человека, благо-
даря которой и в виде профессиональной Я-концепции 
фиксируются итоги осознания человеком себя как 
субъекта деятельности и как личности на каждом эта-
пе профессионального становления» [3, c. 27].

Е. Ю. Пряжникова дает следующее научное опре-
деление понятия. «Профессиональное самосозна-
ние — это самосознание человека, для которого кон-
кретная трудовая деятельность — главное средство 
утверждения чувства собственного достоинства как 
состоявшейся личности» [7, c. 59].

Л. М. Митина раскрывает научное определение 
понятия как «осознание педагогом себя в каждом из 
трех составляющих пространства педагогического 
труда: в системе своей профессиональной деятельно-
сти, в системе педагогического общения и в системе 
собственной личности» [5, c. 252].

Из приведенных отдельных примеров становит-
ся очевидным то, что общего психологического по-
нятия «профессиональное самосознание» на данном 
этапе развития психологической науки не определено. 
Очевидно, что вокабуляр в психологии обогащался за 
счет появления в нем выделенных и описанных но-
вых видов самосознания, например, этнического, на-
ционального, профессионального и др.; сама пробле-
ма терминологической четкости не утрачивает своей 
актуальности в современной психологической науке, 
более того, она приобретает новые направления в ис-
следованиях самосознания и его видов. 

На наш взгляд, для решения данной проблемы, не-
обходимо выбирать следующие направления деятель-
ности:

• изучение научных исследований, содержащих 
трактовки научных понятий;

• определение основных свойств научных понятий;
• определение места данных понятий в психоло-

гическом вокабуляре.
Структура самосознания
Вторая не маловажная актуальная задача в разви-

тии научных исследований самосознания личности - 
проблема уточнения ее структуры. На данный момент 
времени, это одна из самых спорно разрешимых задач 
в исследованиях самосознания личности. 

На наш взгляд, углубленное понимание структу-
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ры самосознания представлено в трудах В. С. Агапова, 
В. Д. Балина, М. И. Боришевского, В. С. Мерлина, 
Л. М. Митиной, А. Р. Петрулите, А. А. Рубина, 
В. В. Столина, И. И. Чесноковой и др. Анализируя ра-
боты и вклад ученых в развитие психологической на-
уки, стоит отметить и то, что мнения исследователей 
не отражают единого подхода в понимании структуры 
самосознания; данная проблема подлежит дальнейшей 
разработке.

Цель статьи и дальнейшей научной работы — 
продемонстрировать терминологическую проблему 
в исследованиях самосознания личности и разработ-
ки универсальной, общепринятой структуры само-
сознания. Научная новизна исследования связана с 
анализом накопленного старого и нового психологи-
ческого материала, и уточнения определений, струк-
туры самосознания личности, в том числе и ее особого 
вида — профессионального самосознания.

Первое, на что обратили внимание при теорети-
ческом анализе собранного материала, — междис-
циплинарный характер при изучении одного и тоже 
объекта. Второе, что вызвало научный интерес, — 
ученые много работ посвятили исследованию самосо-
знания в конце XX в., снизили интерес и меньше стали 
об этом писать в начале XX в., возможно считая дан-
ную проблему практически разрешенной, что на наш 
взгляд не совсем верно при глубоком анализе резуль-
татов теоретического исследования. Причин для про-
должения этой работы несколько:

• произошли существенные изменения в психо-
логической науке и практике; сформировался 
огромный массив научных знаний;

• психологическим службам стало труднее 
уделять внимание развитию профессиональ-
ного самосознания личности в силу решения 
других психологических задач, связанных с 
проведением психологической профилактики 
деструктивных явлений в коллективах, пси-
ходиагностики, психокоррекции и пр., что 
заставляет обратить внимание общество на 
развитие личности, ее профессионализма и го-
товности длительное время уделять внимание 
решению профессиональных задач;

• в исследованиях самосознания личности име-
ются противоречивые данные.

Как показывают приведенные в статье примеры, 
данная проблема требует дополнительных научных 
дискуссий, согласованных действий, заинтересованных 
ученых-исследователей в развитии психологической на-
уки. Исходя из полученных результатов, считаем оправ-
данным рассмотрение новой структуры самосознания и 
профессионального самосознания с учетом накопленно-
го современного научного знания. Работу в дальнейшем 
планируем организовать по следующим направлениям:

• сравнительный анализ структуры самосозна-
ния на материале философских, психологиче-
ских, педагогических научных источников;

• изучение подходов к структурированию;
• предложение авторского материала по обозна-

ченной проблеме.
Таким образом, по мере развития психологиче-

ской науки и практики, уточнение терминов «само-
сознание» и «профессиональное самосознание» и 
структурирование самосознания и профессионально-
го самосознания как предмет научного анализа может 
предстать перед субъектом науки в ином ракурсе, или 
как результат решения научной задачи.
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