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Доказывание в производстве по делам об адми-
нистративных деликтах представляет совокупность 
действий, направленных на выявление (собирание), 
оформление, исследование и оценку всех имеющихся 
по делу доказательств, которые, в совокупности, по-
зволяют достоверно установить истину по конкретно-
му правонарушению.

Российской научной доктриной предлагается ис-
пользовать две модели доказывания, которые приме-
няются в зависимости от объема доказывания. Так, к 

примеру, С.В. Курылевым предложена модель дока-
зывания, согласно которой этот процесс представлен 
сбором и исследованием доказательств, а оценочные 
действия автором предлагается вывести за пределы 
данного терминологического определения, поскольку 
оценка имеющихся доказательств производится в со-
ответствии с законами мышления [1]. Так, например, 
ученый утверждал, что доказательство — это извест-
ный суду факт, находящийся в тесной связке с неиз-
вестной составляющей, а, следовательно, связывая эти 
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институты воедино, становится возможным добиться 
соотношения конечной взаимосвязи с реальной дей-
ствительностью [2].

Таким образом, одна из предлагаемых наукой 
моделей доказывания состоит в восприятии доказа-
тельств в двояком толковании: во-первых, как сведе-
ний, которые представляют сами средства доказыва-
ния (к примеру, показания свидетелей и вещественные 
доказательства), а во-вторых, как предусмотренные 
законодателем средства доказывания. С ним солидар-
ны Н. Г. Юркевич, В. Г. Тихини, А. И. Голубева [3].

Вторая модель доказывания состоит в том, что дока-
зывание – единый процесс, в содержание которого вхо-
дит собирание, исследование и оценка доказательств, 
основанный на совокупности практической и мыс-
лительной деятельности, направленный и регулируе-
мый в пределах, строго определенных законодателем. 
Сторонником данной модели доказывания является 
М. С. Строгович [4]. Данная позиция получила под-
держку у И. В. Пановой и А. Б. Панова, которые пред-
положили, что стадия доказывания должна представ-
лять собой мыслительный процесс, который в своей 
дальнейшей трансформации (обогащение информаци-
ей) должен привести к логическому заключению в виде 
результата относительно этого процесса [5].

Обобщив мнения вышеприведенных авторов, в 
свою очередь, Е. С. Бухтеева пришла к выводу, что 
объективная истина являет собой совокупность уста-
новленных объективных обстоятельств по событию, 
по причиненному ущербу и данных о личности, по-
лученных на основе достоверных доказательств, отра-
жающихся в реальной действительности [6].

Указанные обстоятельства свидетельствуют о 
том, что в научной российской доктрине превалиру-
ет две модели доказывания, одна из которых состоит 
в том, что мыслительная деятельность должна быть 
сопоставима с ее результатом, вторая же, напротив, 
предлагает разграничивать эти процедуры.

Доказывание в административно-деликтном про-
изводстве формируются на основе определенных 
характеристик, из которых наиважнейшей, по сути, 
составляющей «сердцевину» всего доказательного 
процесса, является предмет доказывания. КоАП РФ 
не содержит нормы, содержащей разъяснение понятия 
предмета доказывания и, как следствие, данное поня-
тие сформировано практикой, вследствие чего тракту-
ется неоднозначно.

Обстоятельства, которые подлежат доказыванию, 
проистекают из диспозиции нормы материального 
права, которое будет определяться как применимое 
к данным правоотношениям. И когда суд устанавли-
вает предмет доказывания, он устанавливает норму, 
применимую к этим правоотношениям, и соответ-
ственно, ошибка суда на этой стадии может привести 
и приводит в случае ложности установления предме-
та доказывания и нормы, которая будет применима, 
к неправильному решению, отменяемому или изме-

няемому впоследствии. Так, например, согласно акту 
(протоколу) об административном правонарушении, 
оформленного в отношении лица, нанесшего телесные 
повреждения потерпевшей, оцененные как не причи-
нившие вреда здоровью, — побои. Данные действия 
квалифицированы должностным лицом по ст. 6.1.1 
КоАП РФ. Между тем, суд установил, что одних толь-
ко показаний потерпевшей и заключения эксперта не-
достаточно для установления виновности лица. В ма-
териалах дела имеются показания свидетеля, которые 
опровергают показания потерпевшей. Таким образом, 
установив, что неопровержимых доказательств, под-
тверждающих вину правонарушителя в причинении 
потерпевшей насильственных действий, причинив-
ших ей физическую боль, материалы дела не содержат 
и не доказаны в судебном заседании, суд закрыл дело 
об административном правонарушении в связи с от-
сутствием события административного правонаруше-
ния [7].

В другом деле по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, основани-
ями для привлечения лица к ответственности явились 
выводы мирового судьи о том, что привлекаемый к 
административной ответственности управлял автомо-
билем, будучи в состоянии алкогольного опьянения. 
Между тем, кассационный суд, рассмотрев материалы 
жалобы, установил наличие в материалах дела видео 
документов, в которых ни процедура освидетельство-
вания, ни отстранение правонарушителя от управ-
ления транспортным средством, не зафиксированы. 
Учитывая изложенное, кассационный суд отменил по-
становление мирового судьи и возвратил дело на но-
вое рассмотрение [8].

Обобщив судебную практику, стало возможным 
прийти к выводу о том, что, четко определив предмет 
доказывания, вся остальная доказательственная осно-
ва будет выстраиваться под него, и соответственно, 
неверное определение предмета доказывания делает 
бесполезными все остальные доказательства, имею-
щиеся в материалах дела.

Российской научной доктриной подтверждена 
тесная взаимосвязь правовых категорий «предмет до-
казывания» и «пределы доказывания», которые одно-
временно являются по отношению друг к другу как 
цель и средство доказывания, но содержание их на-
полняемости различно [9, с. 6‒7; 10, с. 73‒76; 11; 12; 13]. 
Учитывая, что законодательного разъяснения понятия 
«пределов доказывания», не дано, указанное обстоя-
тельство провоцирует научные споры относительно 
его юридической природы. Так, М. Ю. Мурашов пред-
лагал под «доказыванием понимать необходимую и 
достаточную совокупность доказательств, которая, 
будучи собранной по делу, обеспечивает его правиль-
ное разрешение путем установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию» [14, с. 11]. А. А. Пеков 
полагал, утверждал, что это «степень доказанности 
обстоятельств, подлежащих установлению, достаточ-
ную для построения выводов разных степеней вероят-
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ности или обоснования достоверности» [15, с. 47‒48]. 
«В качестве границы познавательного действия ор-
гана административной юрисдикции, определяемой 
моментом перехода количественного результата дока-
зательственной деятельности в качественные показа-
тели, позволяющие достичь цели доказывания», рас-
сматривает данное понятие Т. В. Казина [16].

Необходимо отметить, что должностные лица и 
уполномоченные органы, в содержание деятельности 
которых входит определение пределов доказывания, 
оценивают такие пределы самостоятельно, опираясь на 
факты, которые, по мнению последних, необходимы и 
достаточны для того, чтобы прийти к законному и обо-
снованному выводу по рассматриваемому администра-
тивному деликту. Данные обстоятельства позволяют 
утверждать о том, что определение границ доказыва-
ния выступает в качестве самостоятельной стадии при 
оценке доказательств. Таким образом, согласно смыс-
лу ст. 26.11 КоАП РФ, в соответствии с которой судья, 
члены коллегиального органа, должностное лицо, осу-
ществляющие производство по делу об администра-
тивном правонарушении, оценивают доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основанному на все-
стороннем, полном и объективном исследовании всех 
обстоятельств дела в их совокупности. Никакие дока-
зательства не могут иметь заранее установленную силу.

Названная статья определяет правовые границы 
доказывания и, соответственно, в строго определен-
ных пределах оцениваются доказательства.

Однако необходимо отметить, что в научных кру-
гах отсутствует единая позиция относительно такого 
вывода. К примеру, И. В. Захаренкова утверждает, что 
«одной законодательной (в научной интерпретации) 
трактовки пределов доказывания явно недостаточ-
но для того, чтобы разрешить задачи, поставленные 
перед производством по делам об административных 
правонарушениях» [11]. В качестве доводов вышеука-
занный автор приводит тот факт, что состояние «вну-
треннего убеждения» нельзя отнести в полной мере к 
правовой категории. Стоит согласиться с высказанным 
мнением, поскольку в реальности не представляется 
возможным предложить рекомендации по формиро-
ванию этого критерия. Кроме того, четкое следование 
данным рекомендациям (даже если они и были разра-
ботаны) невозможно проверить с логико-мыслитель-
ной позиции, а также невозможно составить перечень 
условий и обстоятельств (объективных и субъектив-
ных), которые могут повлиять на формирование «чув-
ства убежденности». Как представляется, учитывая, 
что каждый человек (судья, уполномоченный орган) 
является индивидуумом со своим индивидуальным 
внутренним миром, хоть и ограниченным законода-
тельными рамками, мнения относительно каждой 
конкретно взятой ситуации могут быть различны, что 
уже связано со сферой психологии, воспитания, вну-
тренней культурой и правовым сознанием.

Следовательно, на основе вышеизложенного воз-
можно формирование дефиниции «внутреннее убеж-
дение», не поддающееся логическим законам, до-
статочно сложно использовать в качестве правовой 
категории, что создает невозможность использования 
этого института в практической деятельности и при-
менения в рекомендациях по оценке доказательств в 
административно-юрисдикционном производстве.

В соответствии с воззрениями М. Д. Харлановой, 
необходимо разработать и применять комплексный 
подход к понятию данной категории. М. Д. Харла-
нова обосновывает это следующим: выявление зако-
номерностей процесса формирования «внутреннего 
убеждения» необходимо изучать сквозь призму про-
цесса формирования этого явления, что дозволит об-
наружить и зафиксировать закономерности, для него 
характерные, а также выявить факторы, оказывающие 
непосредственное влияние на конечный результат и 
обеспечивать истинность результатов, а также их по-
следующую проверяемость [17].

Вместе с тем, изучив различные точки зрения уче-
ных, считаем возможным предложить собственное 
понятие критерия «внутреннее убеждение» — это 
сформированная логическая мысль относительно об-
стоятельств совершения административного право-
нарушения, основанная на интеллектуальном и мыс-
лительном логическом исследовании всех аргументов 
сторон по делу, приводящая в итоге к результату, со-
относимому с законодательными нормами, позволяю-
щему установить реальные события по конкретному 
факту совершения правонарушения.

С учетом того факта, что категория «пределы до-
казывания» носит явно усмотрительный и оценочный 
характер, и, соответственно, законодательное опреде-
ление этому критерию сформулировать достаточно 
сложно, можно говорить о необходимости соответ-
ствия собранных административно-деликтному делу 
сведений качественные и количественные показатели 
которых лежат в основе принятия решения по делу.

Подводя итог, следует констатировать, границы 
доказывания в рамках административно-деликтно-
го производства определяются совокупностью мате-
риальных носителей информации, позволяющих на 
основе их оценки вынести законное и обоснованное 
решение по делу об административном правонаруше-
нии.
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Наука давно пытается понять, почему смертник 
взрывает себя и окружающих, ни в чем не повинных 
людей, которых считает врагами, почему совершают-
ся террористические акты, влекущие гибель многих 
людей, почему человек уходит в скит, отказываясь от 
всех радостей жизни, почему… Впрочем, можно про-
должить.

Фанатизм многолик и не обязательно преступен, 
ведь можно представить себе футбольного фанатика 

(«фаната»), который ничем, кроме футбола, в жизни не 
интересуется и «своя» команда для него сверхценна. 
Противниками для такого «фаната» будут «фанаты» 
других команд, с которыми он отнюдь не собирается 
расправиться физически, но способен до истощения 
защищать «своих» словом. Такой же мирный фана-
тизм можно констатировать среди религиозных лю-
дей, например, пожилых, одиноких женщин, для кото-
рых истая вера является главной, даже единственной 
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опорой и защитой в жизни. Фанатизм может лежать в 
основе патриотизма, когда ради победы над врагами 
Родины совершаются самоубийственные подвиги, ко-
торые никогда не забудут, например, в нашей стране. 
Фанатизмом пронизано все самозабвенное, жертвен-
ное поведение верящих в политическую идею, если 
иметь в виду таких безупречно моральных людей как 
Николай Островский.

Фанатичное, как пишет П. Концен, «связано со 
всеми аспектами человеческой сущности: сознатель-
ными и бессознательными, рациональными и ирраци-
ональными, здоровыми и патологическими. Оно мо-
жет остаться скрытым, а может вспыхнуть, охватить 
как личность, так и целые массы. Склонность впадать 
в крайности, склонность к расщеплению и проекции 
берет свое начало в глубинах человеческой психики. 
Но фанатичные идеи могут охватить общество в це-
лом, нередко их разжигают влиятельные организации, 
чтобы затем использовать в своих целях. Фанатизм – 
это, пожалуй, самая загадочная из всех человеческих 
страстей. Почему в тоталитарных системах одни пре-
вращаются в садистов, а другие — в «Шиндлеров» 
человечества? Почему в Новой Англии охота на ведьм 
проходила совсем не так, как в ранней Европе — от-
носительно мягко? Почему в некоторых подавленных 
группах возникает терроризм, а в других, еще более 
обделенных — нет» [1, с. 203].

Под фанатизмом принято понимать слепую, без-
оговорочную приверженность, веру каким-либо иде-
ям, идеалам, верованиям или воззрениям, доведен-
ную до радикальности, исступления, жертвенности 
при нетерпимости и иным взглядам и убеждениям. 
Фанатизм представляет собой догматизм в области 
мысли и деспотизм в области действия. В первой обла-
сти фанатик демонстрирует очень строгие стандарты 
и приверженность им, а во второй способен решить-
ся на уничтожение инакомыслящего. Фанатик всегда 
в борьбе, а фанатизм возможен только в том случае, 
если есть иной взгляд, иное отношение к данной идее, 
воззрению и т. д.

У фанатика замкнутый ум, он не слышит друго-
го и не стремится его понять и в то же время может 
быть оскорблен критикой, собственных или заимство-
ванных и ставших своими мыслей и идей. Фанатик с 
замкнутыми умом может быть отличным солдатом, 
если власти требуется самоубийственный воин; он 
может стать известным священнослужителем, если 
даже проповедует явления, порицаемые Учителем, но 
нужные для господствующего режима; он будет лю-
бимцем публики, если станет сочинять ура-патриоти-
ческие книги, не имеющие ничего общего с любовью 
к Родине. Замкнутый ум способен доводить до неис-
товства и изуверства.

Можно предположить, что фанатизм появился еще 
до рождения цивилизации, когда надо было защитить 
свой род или племя и своих божеств, а поэтому нужно 

было проявить к ним приверженность и преданность, 
отстаивать их даже буйно и исступленно. Не случай-
но сам термин «фанатизм» означал приверженность 
культовым явлениям, которые составляли духовную 
основу жизни древнего человека. Это было у него са-
мым главным, и без них рушился весь мир, в котором 
всегда действовали или были готовы действовать бес-
численные, вездесущие тайные силы. Без обязательно-
го их учета, он никогда ничего не предпринимал. В 
этом отношении фанатик похож на древнего человека, 
он ведь тоже постоянно следует тем указаниям своего 
лидера, слову избранного учения, причем иногда ука-
заниям, невидимым или не значимым для других, что 
является главным и единственным условием успеха 
или победы для него.

Фанатизм представляет собой абсолютную, 
страстную, неделимую преданность идее — поли-
тической, религиозной, экономической, бытовой и 
любой другой, поглощающей человека без остатка. 
Эта преданность критики составляет основу его су-
ществования, указывает на то, как жить, а поэтому ее 
утрата может быть равносильна утрате идентичности 
личности, ее убеждений, которые нередко приходится 
отстаивать путем агрессии. Преданность идее, оценка 
ее как самой главной и необходимой может порождать 
ненависть к ее врагам и необходимость их уничтоже-
ния. Такая форма фанатизма наиболее криминогенна.

Самое страшное, когда государственную власть 
захватывает фанатичные злодеи (например, Гитлер) 
или когда такой властью пользуются для реализации 
фанатичных идей (например, Ленин). И в том, и в дру-
гом случаях это влечет за собой гибель миллионов 
людей. Но еще самое страшное, когда ради политиче-
ских, националистических, и (или) религиозных идей, 
из ненависти к ее противникам или вообще несоглас-
ных с ними устраивают массовые террористические 
акты (например, 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, 
22 марта 2024 года в Московской области).

П. Концен писал, что история человечества — это 
история фанатизма, ведь радикальные верующие всех 
мастей причинили в свое время больше зла, чем все 
подлецы и психопаты вместе взятые [1, с. 13]. С по-
следним утверждением, что радикальные верующие 
причинили больше зла, чем все подлецы и психопаты, 
можно согласиться. Однако представляется неверным 
мнением, что история человечества — это история 
фанатизма. Ведь фанатизм — это безоглядная вера не 
только в необходимые данному лицу представления и 
идеи, использование для реализации чрезмерных спо-
собов, но и попадание в жесткую психическую зависи-
мость от них. История показывает, что подавляющее 
большинство людей ровно и спокойно относились к 
наиболее важным идеям, ценностям и другим указу-
ющим как жить явлениям. Наряду с ними всегда на-
ходились и такие, которые попадали в психическую 
зависимость от них и жили ими [1, с. 13].
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Идеи, приверженность и поклонение которым 
разжигает фанатизм, могут формировать отдельные 
люди, удовлетворяя при этом общественные потреб-
ности и изначально будучи порождены ими. Таковы 
были, например, идеи Маркса и Энгельса о коммуниз-
ме, поскольку они обещали всеобщее счастье и бла-
гополучие, но привели лишь к разочарованию и мил-
лионам жертв. Гитлер обещал немцам процветание и 
сплошные успехи, а все закончилось Освенцимом и 
полным разгромом Германии. Современные ислам-
ские фанатики имеют весьма туманные представле-
ния о том, ради какой общественной цели они убива-
ют, но продолжают делать так ради самого убийства, 
уничтожение тех, кто думает и действует не как они.

Преданность идее тем быстрее и основательнее 
переходит в массовый фанатизм, чем больше отдель-
ных людей стремится к идентификации с главным 
носителем (носителями) захватывающей идеи. В. Райх 
писал, что чем беспомощней становится «массовый 
индивид» (благодаря своему воспитанию), теми от-
четливей преступает его идентификация с фюрером 
и тем глубже детская потребность в защите прячется 
в чувство его единства с фюрером. Эта склонность к 
идентификации составляет психологическую основу 
национального нарциссизма, т. е. уверенности отдель-
ного человека в себе, которая ассоциируется с «вели-
чием нации». Мелкобуржуазный индивид ощущает 
себя в фюрере, в авторитарном государстве. Благодаря 
такой идентификации он ощущает себя защитником 
«национального наследия» и «нации». Это ощущение 
не позволяет ему презирать массы и противопостав-
лять себя им в качестве индивидуума [2, с. 85].

Эти положения относимы, конечно, не только к на-
цистской Германии, но и к любой иной тоталитарной 
стране. Совершенно точно отмечает В. Райх и утерю 
«массовым фанатиком» своей индивидуальности, и 
растворение его в коллективе, массе. Такой личностью 
гораздо проще управлять и претворять в жизнь пре-
ступные приказы.

Вместе с тем, П. Концен прав, что сегодня из ком-
бинации фундаменталистского духа и оружия мас-
сового поражения произрастают новые угрозы апо-
калиптического масштаба. Основательное научное 
исследование феномена фанатизма, просвещение и 
профилактика необходимы, как никогда. Фанатичное 
связано со всеми аспектами человеческой сущности: 
сознательными и бессознательными, рациональными 
и иррациональными, здоровыми и патологическими. 
Оно может остаться скрытым, а может вспыхнуть, ох-
ватить как отдельного человека, так и целые массы. 
Склонность впадать в крайности, склонность к рас-
щеплению и проекции берет свое начало в глубинах 
человеческой психики [2, с. 13‒14].

Мысль о склонности впадать в крайность про-
исходит из глубин человеческой психики, она очень 
важна для понимания психической зависимости от 
сверхважной для данного субъекта идеи. Ведь это оз-

начает, что взаимодействие с идеей функционирует 
по большей части вне сознания и поэтому недоста-
точно им контролируется. Зависимость укрепляется 
потому, что она составляет основу мироощущения 
и самопринятия, хотя он далеко не всегда способен 
объяснить, почему ему так нужна эта идея и в чем ее 
ценность. Однако человек чувствует, что только она 
для него важна и ее утрата способны привести его 
к полному краху. Человек с таким нездоровым при-
страстием может заставить других силой обратить 
в свою веру и разделить свои убеждения. При этом 
он не обращает внимание на то, что те идеалы и то 
учение, которое он навязывает другим, проповедуют 
прямо противоположное. Так, сердцевиной христи-
анства, которое грубо и жестоко, сопровождаемое 
убийствами, обрушивалось на нехристиан или хри-
стиан, но верующих неправильно, являются ненаси-
лие, любовь и милосердие.

Тревожная личность с невысоким интеллектуаль-
ным уровнем, доверчивая и некритичная может срав-
нительно легко поверить в новую политическую идею, 
особенно если она ей «открывает глаза», указывает на 
причины неудач, на их виновников, определяют даль-
нейший жизненный путь, обещают вхождение в же-
лаемую общность и, что очень важно, защиту. Такой 
человек, а это человек толпы, обычно простодушен, 
но простодушие не следует понимать как доброту и 
открытость. Простодушие здесь это понимание лишь 
простых и сразу же доступных истин, не требующих 
доказательств. Простодушная личность, а это почти 
всегда субъект толпы, начинает верить в предлагае-
мую политическую идею и в того, кто ее проповедует. 
Последний, как правило, является высокоодаренным 
человеком и особенно в годы кризисов подстрекает 
толпу и добиваются неслыханной власти. Когда вы-
сокая тревожность охватывает отдельного человека, 
большую социальную группу или весь народ страны, 
их фанатичная вера служит им защитой и в то же вре-
мя определяет высокую агрессивность.

Восприятие религиозных идей и фанатичная вера 
в них обычно происходит путем семейного воспи-
тания и иных средовых воздействий. Еще ребенку и 
подростку внушают убеждение в исключительной до-
стоверности данной религии и ее ценностей, в исклю-
чительной жизненной необходимости веры только в 
них. Все иные религии лживы и недостоверны, они, а 
тем более безверие вообще, лишают человека возмож-
ности спасения и поэтому только вредны. Аналогично 
происходит и усвоение политических теорий.

Любое формирование фанатизма и сверхпредан-
ности имеет место среди людей толпы. Под толпой я 
понимаю самую крупную социальную группу, объ-
единяющую людей, менее думающих, менее критич-
ных и легковерных с примитивными художественны-
ми потребностями и низкой общей культурой. Это то, 
что называют массой, и она является носителем идео-
логии; в отличие от нее толпа — стая, например, фут-
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больных болельщиков, мала и, как правило, собирает-
ся по какому-то определенному поводу. Толпа-масса 
включает в себя основную часть нации (народа), в нее 
входят люди разного материального достатка, принад-
лежащие разным классам и социальным группам, но в 
основном к рабочим, крестьянам, мелким и средним 
предпринимателям и среднему классу. Среди них ца-
рит легковерие, простодушие, внушаемость, желание 
иметь идеалы, кумира и следовать за ним, некритич-
ность, нежелание задумываться и принимать самосто-
ятельные решения.

Людей толпы, как очень крупного социального 
объединения, при их легковерии и простодушии, чет-
ко характеризует смутно ощущаемые, но, тем не менее 
непреодолимое желание перемен, особенно у нужда-
ющихся и неблагополучных, не имеющих должного 
материального достатка, не достигших в жизни самых 
важных для них целей. Некритичность, желание ве-
рить на слово, не заботясь о доказательствах, — ве-
дущие особенности личности фанатика — человека 
толпы, охваченного политической, религиозной или 
иной сверхпреданностью идее. Это дает ему жизненно 
необходимые блага материального и нематериального 
характера. Отсюда понятна его психическая зависи-
мость от идеи и страх потерять такую связь; только 
мужественные и интеллектуально неординарные люди 
и только при определенных обстоятельствах способны 
отказаться от нее. Обстоятельства играют роль толчка.

Самая важная проблема в познании фанатизма со-
стоит в понимании того, почему он существует, в чем 
его смысл и необходимость, особенно когда он облека-
ется в деструктивную харизму. Для этого необходимы 
привлечение исторических, экономических, философ-
ских, психологических психоаналитических, этиче-
ских, этнологических знаний. Психоанализ очень не-
обходим, поскольку именно он способен указать на 
потаенные истоки насилия, которое является самым 
опасным следствием фанатизма. Фанатичное насилие 
способны проявлять отдельные личности, даже уси-
ливая, укрепляя и направляя его, заражая им других 
людей и даже целые народы.

История жизни наиболее видных фанатиков мо-
жет обрастать мистификациями и легендами, соблаз-
няя многих и вовлекая их в фанатическую активность. 
При этом следует помнить, что фанатический лидер, 
его соучастники, специальный аппарат маскируют 
свои действия интересами своей религии, нации или 
народа. Нам сравнительно легко анализировать при-
чины фанатизма в древности или средневековья, но не-
сравненно труднее понять детерминанты современной 
преступной фанатичной агрессии. Между тем, есть 
основания думать, что во все века психологические 
причины одинаковы у всех народов. Во всех крупных 
исторических событиях необходимо определять при-
сутствие или отсутствие фанатизма и фанатиков, осо-
бенно фанатичных вождей.

Фанатик возводит себя в ранг наивысшего мораль-
ного судьи, не понимая, что на самом деле низводит 
себя, даже становясь объектом карикатурного высме-
ивания. Вспомним в этой связи Гитлера и кинофильм 
«Великий диктатор» Ч. Чаплина. Самым фанати-
кам юмор и сатира недоступны, они во власти своих 
сверхидей и воззрений, часто не понимая мазохист-
ской сущности своего поведения и отношения к себе. 
Все это общие черты фанатизма, хотя формы его и сте-
пень охваченности конкретной личности различны. К 
фанатикам надо отнести и тех, которые, охваченные 
религиозной лихорадкой, умерщвляют свою плоть 
ради приобщения к своему божеству, обеспечения 
себе места в раю, овладения главными тайнами бытия 
и т. д. К фанатическим личностям можно причислить 
и тех, которые в мазохистском упоении приносят себя 
в жертву. Таковы, например, некоторые персонажи 
Ф. М. Достоевского (Соня Мармеладова, Настасья 
Филипповна, Дмитрий Карамазов). Не нужно видеть 
в них только нечто сугубо русское, подобные образы 
есть и в культурах других народов.

Научное обоснование фанатизма следует отсчи-
тывать от З. Фрейда, признавая в то же время заслу-
ги в этом А. и М. Мишлен, М. Кляйн, О. Кернберга, 
Х. Кохута, П. Концена и др. Суммируя их работы, 
можно предположить, что истоки фанатизма лежат в 
предэдипальный период жизни человека, т. е. в мла-
денческом существовании, когда он ощущал глобаль-
ное зло и глобальное добро в отношении к нему мате-
ри. В силу возраста он, конечно, не был способен тогда 
разобраться ни в одном из материнских к нему отно-
шений, но позже он попытался и сделал это. Но вполне 
возможно, что следы тех первых воздействий не ис-
чезли и сохранились затем в психике в виде четкого 
и грубого деления всего наиболее важного на только 
доброе и только злое, только белое и только черное.

Чтобы выжить, человек такого склада яростно хва-
тается за то, что предощущает как добро, стремясь при 
этом, не зная пощады, уничтожить то, что представля-
ется злом. Еще им движет убеждение, что зло можно 
победить и тогда мир, наконец-то, станет справедли-
вым, идеальным, чистым, полным любви и гармонии. 
Поэтому его попадание в жесткую зависимость от та-
кого восприятия мира вполне естественно, ведь оно 
сулит счастье и успех. В восприятии мира может при-
сутствовать образ врага, особенно у действующих лиц 
националистических, политических и религиозных 
движений, лидеров таких движений и их сторонников. 
С древних времен человек испытывал потребность по-
стулировать «правильный» путь к правде и счастью 
всех, даже если для этого требовалось уничтожение 
всех тех, кто не признавал такой «путь» и тем более 
препятствовал движению по нему. Отсюда неистреби-
мая потребность в новых учениях о спасении и при-
зывов к омоложению под сегодняшний день старых.

Мы не разделяем мнение Д. Хиллмана о том, что 
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живем в век психопатии, в век без размышлений и свя-
зей, т. е. без духа и без эроса, в век, изгнавший ме-
тафоры души на улицы [3, с. 155]. Во все века были 
фанатики и фундаменталисты, и раньше имелись все 
основания считать, что наступила эра безумия, напри-
мер, в годы разгула инквизиции в католической Евро-
пе. Она по преимуществу была фанатичной. 

Соглашаясь с О. Кернбергом, П. Концен объясня-
ет фанатизм отдельного человека ненавистью, которая 
представляет собой сильнейший агрессивный аффект, 
различным образом связанный с установками и ха-
рактером, распространяясь на все формы деятельно-
сти. Ненависть направляется на определенный «злой 
объект», который вызывает страх и чувство пресле-
дования. В мягкой форме ненависть направлена на то, 
чтобы контролировать объект, держать его как можно 
дальше от себя, а в более выраженной форме – навре-
дить и обесценить его, даже уничтожить.

Эта связь с объектом тоже делает фанатика пси-
хически зависимым от него. Поэтому чаще всего фа-
натичный человек, особенно в области политики или 
религии, на бессознательном уровне не стремиться 
избавиться от ненависти, поскольку она ему нужна, 
чтобы жить. Однако ненависть может маскироваться 
моралистическими рассуждениями, обычно носящи-
ми демагогический характер. Контакт с миром стано-
вится не только пустым, но и фрагментальным и не 
эмпатичным. При патологических расстройствах пси-
хики, особенно диссоциальных, ненависть фанатика 
становится особенно разрушительной, а ее расправа с 
одним объектом отнюдь не означает ее удовлетворе-
ния, особенно если насилие дозволено, как, например, 
было в гитлеровских концлагерях.

Типичным для фанатического переживания явля-
ется постоянное наслоение примитивных фантазий 
на реальные ситуации. Результатом этого становится 
демонизация, проективное отождествление противни-
ка с абсолютным злом, с объектами, что стимулирует 
насилие по отношению к ним, а также может вызвать 
у противника такие же враждебные чувства и часто 
приводит к эскалации взаимного насилия. В основе 
фанатических образов врага можно заметить ирраци-
ональные фантазии отношений. В ситуациях массо-

вого идеологического воодушевления, в контактах с 
харизматическими личностями, тем более лидерами, 
человек может впасть в фантазию о своем всемогу-
ществе и наделении противника самыми опасными и 
отвратительными чертами. Защита от него становится 
необходимой, для чего требуется мобилизация всего 
организма и еще более тесная привязка себя к идее и 
ее главному носителю (носителям). Лозунги о спра-
ведливости и истинности своей убежденности здесь 
наиболее часты.

Необходимо отметить еще одну примечатель-
ную особенность фанатизма. В некоторых случаях, 
особенно при сектантском фанатизме, глава секты 
может и не быть фанатиком, он лишь эксплуатирует 
фанатизм других. Отсутствие у него фанатизма может 
даже интуитивно угадываться членами секты. В этом 
случае они сосредотачиваются на самой идее, а не на 
том, кто должен ее олицетворять. В подобной ситуа-
ции психическая зависимость от нее все равно будет 
сильной. В группе люди, вступившие в нее ради са-
моутверждения, понимания себя и определения жиз-
ненных планов, впадают в зависимость не только от 
объединяющей идеи, но и от других верующих в нее. 
При этом каждый может потерять себя, что способно 
поставить его в крайне неустойчивое положение, ко-
торое он попытается стабилизировать еще большей 
зависимостью, все больше подчиняя себя идее и спод-
вижникам. 
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Ни для кого не секрет, что развитие современных 
цифровых технологий, прежде всего, сети Интернет, 
имеет не только положительные, но отрицательные 
последствия. В частности, речь идет об использова-
нии таких технологий для целей террористической де-
ятельности. Активное развитие интернет-технологий 
дает больше возможностей и преступникам, которые 
все больше используют достижения прогресса в своих 
целях. Среди направлений такой деятельности можно 
выделить, пропаганду, подготовку, подстрекатель-
ство, а также финансирование терроризма [8; 4; 2; 5, 
с. 9].

Одна из основных категорий лиц, на которых на-
правлена деятельность террористов, — молодежь. 
Преступники целенаправленно воздействуют на со-
знание молодых людей, формируя у них террористи-
ческое мышление и вовлекая их в совершение терро-
ристических актов.

Эта проблема признается в нашей стране на госу-
дарственном уровне, в связи с чем разрабатывается и 
реализуется государственная политика по профилак-
тике и противодействию идеологии терроризма в сети 
Интернет.

Работа в этой сфере осуществляется в следующих 
основных направлениях.

1. Разработка и принятие новых нормативных ак-
тов, совершенствование уже принятых в целях проти-
водействия использованию Интернета в террористи-
ческих и экстремистских целях.

2. Информационное противодействие, направ-
ленное на формирование и укрепление антитерро-
ристической идеологии. В частности, в рамках этого 
направления созданы новые и развиваются уже имею-
щиеся интернет-ресурсы контрпропагандистской на-
правленности.

3. Подготовка профессиональных кадров для та-
кой работы.

Между тем, такая деятельность сопряжена с рядом 
трудностей.

Основная проблема заключается в недостаточной 
интенсивности работы органов власти, прежде все-
го правоохранительных органов, по формированию 
антитеррористического сознания пользователей сети 
Интернет. Основная работа правоохранительных ор-
ганов заключается в раскрытии и расследовании дея-
тельности уже существующих террористических ор-
ганизаций, а также сборе доказательств в отношении 
виновных лиц. Иные органы власти часто формаль-
но относятся к такой деятельности, публикуя некий 
«стандартный» материал на своих официальных сай-
тах, что называется «для галочки».

Для ликвидации этого пробела несколько лет на-
зад был создан федеральный портал «Наука и обра-
зование против террора». Сайт содержит большое 
количество материалов антитеррористической на-
правленности в различной форме.

Между тем, как и любой информационный ре-

сурс, сайт не предполагает индивидуальную работу 
с пользователями. Важно, чтобы на этапе проявления 
интереса человека к экстремистской и террористиче-
ской тематике начинать целенаправленную, индиви-
дуальную профилактическую работу с ним. Однако 
на настоящий момент такое направление реализуется 
крайне слабо по причине латентности проявлений по-
добного интереса среди молодежи.

Еще одно направление деятельности по профи-
лактике — закрепленная на нормативном уровне воз-
можность блокировки сайтов с террористическим и 
экстремистским содержанием. И если с зонами «ru» 
и «рф» обычно проблем не возникает, имеется реаль-
ная возможность их полной блокировки и удаления, 
то с сайтами иностранных доменов ситуация иная. В 
связи с непростой политической ситуацией, а также 
различиями в законодательстве полное прекращение 
деятельности таких сайтов практически невозможна. 
Частичная же блокировка для российских пользовате-
лей малоэффективна, поскольку при желании ее мо-
жет обойти любой грамотный интернет-пользователь 
посредством использования VPN.

Еще одна проблема, связанная с размещением тер-
рористических материалов на иностранных сайтах за-
ключается в невозможности выявления и привлечения 
к ответственности ни провайдера, ни владельца сайта, 
ни администратора, ни тем более лиц, публикующих 
на таких сайтах информацию. Кроме того, обычно та-
кие сайты специально создаются таким образом, что-
бы обеспечить анонимность пользователей.

Другая, не менее актуальная проблема, связана с 
возможностями экспертизы материалов на предмет 
их принадлежности к террористическим. Экспертов в 
этой сфере крайне мало, нет разработанных и утверж-
денных методик подобных экспертиз. Более того, по-
рядок взаимодействия всех участников этого противо-
действия нормативно не закреплен. Существующий 
список экстремистских материалов ведется не систем-
но, часто в него включаются копии уже ранее внесен-
ных материалов.

Существуют проблемы и с внедрением уже науч-
но разработанных методик по контрпропаганде терро-
ризма. В научном сообществе накоплен уже большой 
опыт, разработаны соответствующие материалы и ме-
тодики. Однако, на практике они практически не ис-
пользуются. Такие материалы защищаются на конфе-
ренциях [8], рассылаются в другие учебные заведения. 
Практические же работники, а также обучающиеся по 
соответствующим направлениям в своей деятельно-
сти (обучении) их практически не используют [9; 10].

Безусловно, для успешной профилактической ра-
боты с молодежью в сети Интернет по формирования 
антитеррористического мышления необходимо надле-
жащее финансовое обеспечение. Необходима грамот-
ная разработка молодежной политики, включение в 
нее антитеррористических программ [6].

Актуален вопрос и в кадровом обеспечения. Со-
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трудник, ответственный за такую работу, должен 
быть одновременно психологом, педагогом, журна-
листом, на высоком уровне владеть современными 
информационными технологиями, знать, как мини-
мум (кроме русского) иностранные языки, хорошо 
разбираться в религиозных и культурных традициях. 
К сожалению, подобных специалистов российские 
учебные заведения не готовят. Потенциально, такая 
подготовка, возможна (при условии разработки соот-
ветствующих стандартов), однако в настоящее время 
такая работа не ведется. Частично эта проблема может 
быть решена посредством разработки соответствую-
щих магистерских программ, а также программ повы-
шения квалификации. Возможна также организация 
подобной работы группой специалистов различных 
профилей. При этом принципиально важным является 
знание такими специалистами технологий и методов 
воздействия, которыми пользуются террористы, а так-
же владение технологиями противодействия этим воз-
действиям, владение современными методами убеж-
дающего воздействия при условии взаимодействия не 
лично, а посредством виртуального общения.

Наибольшую эффективность может оказать со-
четание методов препятствования распространению 
террористических материалов (включая блокировку и 
удаление сайтов) и профилактических мероприятий.

Одним из направлений работы с молодежью яв-
ляется работа по обучению распознавания недосто-
верной информации (так называемых фейков). Как 
известно, большинство людей не умеет или не хочет 
проверять подлинность опубликованных в сети Ин-
тернет материалов. Критическому восприятию инфор-
мации, работе с ней не учатся в учебных заведениях 
никакого уровня (за редким исключением). Между 
тем, считаем, что навыками такой критики должен 
владеть каждый пользователь сети Интернет. Такой 
безграмотностью пользователей широко пользуют и 
преступники, используя фейки в своих целях, в том 
числе для формирования террористической идеоло-
гии и оправдания терроризма и экстремизма. С разви-
тием нейросетей, фейки вышли на новый уровень. Не 
представляет особой сложности не только написать 
нужный текст, как это было еще в недавнем прошлом, 
но и подкрепить его сгенерированными изображения-
ми и даже видеозаписями [1].

При этом нужно иметь ввиду, что ложной может 
быть не только сама информация, но и ее источник. 
Так, например, для придания веса какой-либо ин-
формации может использоваться ссылка на якобы 
известного ученого, журналиста, политолога и т. д. 
В действительности же такой человек может или во-
все не существовать или не заниматься подобной 
деятельностью или же его слова вырываются из 
контекста для искажения изначального смысла до 
противоположного.

Считаем, что просветительства работа по про-

тиводействию фейкам должна начинаться уже в 
рамках школьных программ и продолжаться в учеб-
ных заведениях среднего специального и высшего 
образования.

Если же говорить о целевой аудитории, которой 
являются подростки и молодые люди до 30 лет, про-
филактическую работу с ними целесообразно вести 
на тех интернет-ресурсах, которые пользуются среди 
них большей популярностью. Это, прежде всего, раз-
личные социальные сети, мессенджеры [3]. Подача ма-
териала также должна быть соответствующей [7].

Итак, настоящее исследование позволяет сделать 
вывод о необходимости дальнейшей работы по совер-
шенствованию профилактики экстремизма и террори-
стического поведения молодежи в интернет-простран-
стве.
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Аннотация. Исследуется важный аспект уголовной медиации, а именно принцип преобразования крими-
нального сознания. Данный принцип играет фундаментальную роль в достижении целей медиации в контек-
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изменении убеждений, ценностей и поведения участников уголовных конфликтов. Медиация предоставляет 
обвиняемым возможность осознать негативные последствия своих действий, развить эмпатию к потерпевшему 
и усовершенствовать навыки конструктивного разрешения конфликтов.
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Введение. Принцип преобразования криминаль-
ного сознания представляет собой неотъемлемую 
и ключевую составляющую медиации, определяю-
щую ее эффективность и значимость в современном 
обществе. В контексте уголовной юстиции, медиация 
перестает быть просто инструментом разрешения 
конфликтов и становится мощным средством, направ-
ленным на предотвращение рецидива преступлений. 
Этот принцип придает медиации смысл и значимость, 
делая ее незаменимым инструментом для создания 
более справедливого и безопасного общества.

Основная часть. Преступность в современном об-
ществе представляет собой одну из наиболее серьезных 
социальных проблем. В попытках борьбы с ней появля-
ются новые криминологические подходы, которые зна-
чительно различаются по своей идеологии и конкрет-
ным методам. Например, в 60-х годах усиление борьбы 
с преступностью ассоциировалось с расширением 
специальных мероприятий, таких как социально-тера-
певтические и медицинские программы, направленные 
на предупреждение рецидива. Однако в современном 
мире на Западе набирает популярность движение або-
ляционизма. Его сторонники считают, что уголовное 
наказание, прежде всего лишение свободы, обычно 
приносит больше вреда, чем пользы обществу, и потому 
его следует заменить альтернативными методами под-
держания общественного порядка [1].

Аболиционистское движение объединяет разные 
направления, акцентирующие внимание на идее при-
мирения между преступником и потерпевшим в центре 
своей философии. Последователи этого движения счи-
тают, что примирение представляет собой более пред-
почтительную альтернативу уголовному наказанию.

Идея примирения в контексте уголовной юстиции 
имеет свои истоки в работах известного норвежского 
криминолога Нильса Кристи, который является одним 
из пионеров этой концепции. Кристи предложил прак-
тическую стратегию, основанную на ненаказуемой 
реакции государства на преступление. Основная идея 
заключается в том, что наказание часто не решает кон-
фликт, а, напротив, может усугубить его и способство-
вать его эскалации.

Согласно его концепции, нормальная функция го-
сударственного механизма заключается не в примене-
нии силы, а в разрешении и устранении конфликтов на 
индивидуальном уровне, акцентируя внимание на вза-
имоотношениях между отдельными лицами [2, с. 152]. 
Этот подход отражает теоретические основы принци-
па преобразования криминального сознания, которые 
служат фундаментом для понимания и применения 
медиации в уголовном судопроизводстве.

Эти теоретические основы сформируют необхо-
димую основу для разработки и реализации медиа-
тивных методов, направленных на изменение крими-
нального сознания осужденных и предотвращение их 
повторных преступлений. Путем применения медиа-
ции и глубокого воздействия на криминальное созна-
ние осужденных, можно добиться более эффективных 
результатов в сфере их реабилитации и социализации 

после совершенных преступлений. Этот метод так-
же способствует уменьшению угрозы для общества 
и содействует более гуманному подходу в уголовном 
правосудии.

Одной из ключевых теорий, лежащих в основе 
принципа преобразования криминального сознания, 
является теория ресторативной юстиции. Эта теория 
акцентирует важность восстановления нарушенного 
баланса после совершения преступления и активно-
го участия всех заинтересованных сторон в процессе 
мирного урегулирования и реабилитации [3].

Другой значимой теоретической основой является 
теория социального обучения. Согласно этой теории, 
криминальное поведение формируется под воздей-
ствием общественных факторов, и поэтому успешные 
медиативные методы должны включать в себя работу 
с общественным мнением, стереотипами и предвзяты-
ми взглядами, чтобы способствовать изменению кри-
минальных убеждений и действий осужденных [4].

Исходя из изученных теорий, принцип преобразо-
вания криминального сознания играет ключевую роль 
в контексте медиации. Этот принцип служит фунда-
ментальным началом, направленным на изменение 
убеждений, ценностей и поведения лиц, участвующих 
в уголовных деяниях. Он оказывает существенное 
воздействие на достижение целей медиации, включая 
предотвращение рецидива, смягчение последствий 
преступлений и восстановление отношений между 
всеми сторонами.

Данный принцип также подразумевает осознание 
и признание личной ответственности за преступле-
ния, а также понимание ущерба, нанесенного потер-
певшим. Важно отметить, что этот принцип охваты-
вает не только изменение поведения осужденных, но 
и преобразование их внутренних убеждений и цен-
ностей с целью предотвратить рецидив и содейство-
вать успешной реабилитации и восстановлению обще-
ственной интеграции.

Чтобы прояснить роль и важность принципа пре-
образования криминального сознания в контексте 
института медиации, целесообразно обратиться к ли-
тературе, которая рассматривает эту тему. Одним из 
ключевых научных трудов в этой области является 
книга «Changing lenses: a new focus for crime and justice» 
автора Говарда Зерски (1990), где подробно рассматри-
вает значимость изменения криминального сознания в 
контексте преступности и реабилитации [5].

В своей работе Говард Зерски (1990) обращается к 
вопросам пересмотра традиционных представлений о 
преступлении и системе юстиции. Он фокусируется 
на значимости изменения криминального сознания, 
акцентируя внимание на реабилитации и ресторатив-
ной юстиции как пути к достижению справедливости 
и преобразованию криминального поведения. Также, 
Зерски поднимает вопросы о влиянии медиации на 
этот процесс и обсуждает методы, способствующие 
изменению ценностей, убеждений и мировосприятия 
лиц, совершивших преступления.

Автор акцентирует внимание на том, что многие 
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традиционные подходы к уголовной юстиции фокуси-
руются на виновности, наказании и контроле над пре-
ступниками, что зачастую не приводит к желаемым 
результатам. Зерски предлагает пересмотреть эту па-
радигму и сосредоточиться на преобразовании кри-
минального сознания через процессы реабилитации и 
ресторативной юстиции.

Помимо этого, в своей книге Зерски обсужда-
ет значение изменения криминального сознания как 
ключевого фактора в предотвращении рецидива пре-
ступлений и обеспечении успешной реабилитации 
осужденных. Он подчеркивает, что преступник дол-
жен осознать свою вину и причиненный ущерб, а так-
же взять на себя ответственность за свои действия. 
Это включает в себя не только внешние изменения в 
поведении, но и внутренние изменения в ценностях, 
убеждениях и мировосприятии.

Через медиацию стороны имеют возможность 
встретиться, открыто обсудить совершенное престу-
пление, выразить свои потребности и пожелания, а 
также содействовать восстановлению и преобразова-
нию криминального сознания. Медиация предостав-
ляет участникам структурированное и поддержива-
ющее окружение, где они могут более эффективно 
взаимодействовать и работать над урегулированием 
конфликта или последствий преступления. Этот про-
цесс способствует восстановлению отношений, а так-
же может играть ключевую роль в изменении убеж-
дений, ценностей и поведения лиц, совершивших 
преступления, что в конечном итоге способствует ре-
абилитации и реинтеграции в общество.

Люди, участвующие в медиации в сравнении с 
теми, кто подвергается традиционным уголовным 
санкциям, проявляют большую готовность к пересмо-
тру своего криминального поведения. Они также раз-
вивают эмпатию и понимание мотивов и переживаний 
других сторон. Это способствует принятию ответ-
ственности за свои действия, пересмотру ценностей и 
установлению новых жизненных целей.

Исследования также подтверждают, что медиация 
эффективна в достижении целей наказания без исполь-
зования традиционных форм уголовного наказания. 
Она помогает осужденным осознать вред, нанесенный 
преступлением, и акцентируется на восстановлении 
отношений с потерпевшими и обществом. Этот под-
ход способствует преобразованию криминального со-
знания, облегчает реинтеграцию осужденных в обще-
ство и снижает риски рецидива.

Следует отметить, что в контексте медиации ком-
муникация играет ключевую роль и представляет 
собой один из важнейших аспектов этого процесса. 
Коммуникация в медиации представляет собой орга-
низованный и структурированный обмен информа-
цией и идеями между конфликтующими сторонами, 
который осуществляется при наличии нейтрального 
посредника-медиатора.

Главная цель коммуникации в медиации заклю-
чается в достижении взаимопонимания и разрешении 
конфликта через активное и эффективное взаимодей-

ствие между участниками. Медиатор создает безопас-
ную и поддерживающую атмосферу, где каждая сто-
рона имеет возможность выразить свои потребности, 
интересы и чувства.

Одним из медиативных способов преобразования 
криминального сознания является процесс восстано-
вительной медиации. В ходе этого процесса преступ-
ник и его жертва встречаются под руководством ней-
трального медиатора, чтобы обсудить преступление, 
выразить свои эмоции и потребности, а также найти 
способы восстановления справедливости и преодоле-
ния вреда, нанесенного преступлением. Этот подход 
акцентирует внимание на взаимодействии и эмоцио-
нальном исцелении сторон, что способствует измене-
нию криминального сознания и снижению вероятно-
сти повторных преступлений.

Кроме восстановительной медиации, существуют 
и другие медиативные методы, направленные на пре-
образование криминального сознания. Например, ме-
диативные программы в тюрьмах предлагают участ-
никам возможность обсуждать свои преступления, 
размышлять о последствиях и работать над развитием 
эмпатии и ответственности. Такие программы способ-
ствуют осознанию вреда, причиненного жертвам и 
обществу, и помогают осужденным находить пути к 
реабилитации и переинтеграции в общество.

Исследования подтверждают эффективность ме-
диативных программ в тюрьмах и их положительное 
влияние на осужденных.

Так, исследование Smith J. & Johnson M. (2015) 
«Влияние медиативных программ в тюрьмах на ре-
абилитацию осужденных: систематический обзор» 
проводит систематический обзор эффективности ме-
диативных программ, внедренных в тюрьмах с целью 
реабилитации осужденных. Медиативные программы 
охватывают широкий спектр методов, включая груп-
повую и индивидуальную медиацию, тренинги по 
разрешению конфликтов и обучение навыкам комму-
никации. Исследование выявило значительное сниже-
ние вероятности рецидива преступлений среди участ-
ников медиативных программ. Также было отмечено 
положительное влияние на криминальное сознание 
осужденных, включая их способность к эмпатии и 
умение разрешать конфликты конструктивным обра-
зом. Участники программ также сообщили о повыше-
нии уровня уверенности и навыков общения [6].

Однако, чтобы эффект медиативных программ 
был максимальным, важно учесть ряд факторов. В 
первую очередь, качество тренинга медиаторов играет 
решающую роль. Профессионально подготовленные 
и квалифицированные медиаторы способны создать 
доверительную атмосферу и помочь участникам про-
граммы находить конструктивные решения.

Кроме того, успешная реабилитация осужденных 
требует поддержки после освобождения из тюрьмы. Про-
граммы реинтеграции, обеспечивающие осужденным до-
ступ к образованию, занятости и жилью, также являются 
важной частью успешного процесса реабилитации.

Заключение. Таким образом, медиативные спосо-
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бы преобразования криминального сознания являют-
ся эффективным и перспективным подходом в работе 
с преступниками. Они позволяют стимулировать вну-
тренние изменения, осознание последствий престу-
плений и построение конструктивных решений.

Как видим, медиация способствует изменению 
криминального сознания по нескольким ключевым 
направлениям.

Во-первых, медиация способствует развитию эм-
патии и понимания между участниками. Путем позво-
ления сторонам поставить себя на место друг друга, 
медиация помогает услышать и понять мотивы и пере-
живания другой стороны. Это снижает агрессию и не-
гативные эмоции, способствуя развитию способности 
к сопереживанию и взаимопониманию.

Во-вторых, медиация развивает навыки конструк-
тивного решения конфликтов. Участники учатся вы-
являть общие интересы и искать взаимовыгодные 
решения, опираясь на компромисс. Они также разви-
вают навыки эффективной коммуникации, активного 
слушания и выражения своих потребностей, что спо-
собствует более гармоничным и продуктивным взаи-
модействиям в обществе.

В-третьих, медиация создает благоприятные ус-
ловия для восстановления взаимных связей и доверия 
между сторонами конфликта. Участники медиации 
получают возможность выразить свои обиды и ожида-
ния, а также услышать просьбы и потребности другой 
стороны. Этот процесс способствует восстановлению 
взаимодействия и переходу от враждебности к сотруд-
ничеству.

Итак, принцип преобразования криминального со-
знания является центральным элементом, определяю-
щим успешность медиации. Без его реализации медиация 
лишается смысла в современном обществе. Основной це-
лью этого принципа является предотвращение рецидива 
преступлений. С помощью медиации обвиняемый мо-
жет осознать негативные последствия своих поступков, 
развить эмпатию к потерпевшему и научиться решать 
конфликты конструктивно. Следовательно, процесс ме-
диации способствует изменению криминального созна-

ния обвиняемого и его переходу к более ответственному 
и законопослушному образу жизни.
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Ключевым событием внедрения программно-це-
левых методов управления в сфере безопасности до-
рожного принято считать состоявшийся 15 ноября 
2005 г. в Москве Президиум Государственного Совета 
Российской Федерации, в рамках которого отмечена 
необходимость принятия дополнительных мер по сни-
жению смертности на дорогах нашей страны.

При этом было отмечено, что недостаточно мер, 
принимаемых только в рамках основной деятельности 
органов публичной власти [6], требуются дополни-

тельные формы и методы межведомственного и межу-
ровневого управления в рассматриваемой сфере.

Это обусловило разработку концепции федераль-
ной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006–2012 годах» (далее — 
ФЦП), а также других документов стратегического 
планирования, где основной упор был сделан на реа-
лизацию одного из новых принципов обеспечения без-
опасности дорожного движения (далее — ОБДД) — 
программно-целевой подхода [1].
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В широком смысле слова под ФЦП понимают увя-
занный по задачам, ресурсам и срокам осуществления 
комплекс научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских, производственных, социально-эконо-
мических, организационно-хозяйственных и других 
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 
системных проблем в области государственного, эко-
номического, экологического, социального и культур-
ного развития Российской Федерации, а также иннова-
ционное развитие экономики [7].

Стоит отметить, что реформирование и развитие 
принципов, инструментов и методов государственно-
го управления неразрывно связаны с реформировани-
ем бюджетной сферы.

До ФЦП федеральный бюджет распределялся по 
функциям и полномочиям органов государственной 
деятельности, такой механизм распределения называ-
ется «управление расходами».

ФЦП были призваны дополнительно внедрить 
принцип «управление результатами», отличительной 
чертой которого считается долгосрочность, комплекс-
ность и программируемость желаемого результата.

Как справедливо отмечают в научной литературе, 
новизна принципа «управление результатами» заклю-
чается в том, что он нацелен на результат, а не на про-
цесс, планирование по целям, а не статьям, контроль 
достижения цели, а не отклонений от утвержденной 
сметы [2].

В Концепции реформирования бюджетного про-
цесса в Российской Федерации в 2004‒2006 годах [8] 
отмечалось, что в рамках «управления ресурсами (за-
тратами)» бюджет формируется путем индексации 
сложившихся расходов с детальной разбивкой их по 
статьям бюджетной классификации, а в рамках кон-
цепции «управления результатами» бюджет форми-
руется исходя из целей и планируемых результатов 
государственной политики [8]. Бюджет выделяется не 
на направление деятельности как таковое (например, 
обеспечение безопасности дорожного движения), а на 
конкретный измеримый конечный результат (напри-
мер, снижение смертности к 2030 году в 3,5 раза).

Первоначально ФЦП существовали автономно, за-
тем в 2010 году началась работа по преобразованию 
федерального бюджета в программный вид (было бо-
лее 90 % непрограммных расходов [9]). В настоящее 
время практически 80 % федерального бюджета при-
ходится на государственные программы [10].

В соответствии с программой по повышению эф-
фективности бюджетных расходов на период до 2012 
года [11] предусматривалось внедрение программно-
целевых принципов организации деятельности орга-
нов публичной власти, переход к утверждению «про-
граммного» бюджета, переход от годового к 3-летнему 
финансовому планированию (среднесрочному) и т. д. 
[11]. В этот период ФЦП включаются в структуру го-
сударственных программ [7].

В Федеральном законе от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» [12] (далее — ФЗ О стратегическом планиро-
вании) в зависимости от уровня управления опреде-
лены три вида программ: федеральные, региональные 
и местные. Надо заметить, что до законодательного 
закрепления соответствующей классификации про-
граммы в сфере безопасности дорожного движения 
фактически уже существовали.

В результате, несмотря на не достижение по-
ставленных целей (за период действия первой ФЦП 
(2006‒2012) удалось сократить число погибших в ре-
зультате ДТП лишь на 18,9 % (планировалось 33 %), 
сам подход был признан успешным, поэтому он нашел 
свое отражение в новой федеральной целевой програм-
ме «Повышение безопасности дорожного движения в 
2013‒2020 годах» [13], которая вошла в структуру го-
сударственной программы «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности».

Целью второй ФЦП являлось снижение в 2020 
году числа погибших в ДТП на 28,8 % относительно 
2012 года, преждевременное достижение указанного 
показателя послужило основанием постановки более 
амбициозных целей, не дожидаясь ее завершения, 
что нашло свое отражение в Стратегии безопасно-
сти дорожного движения в Российской Федерации на 
2018‒2024 годы [14] (далее — Стратегия).

В результате показатели снижения дорожно-
транспортной летальности, закрепленные во второй 
ФЦП, были приведены в соответствии со Стратегией, 
что обусловило необходимость снижения смертности 
в ДТП на 42,8 % (вместо 28,8 %) в 2020 году [15].

Таким образом, на сегодняшний день реализованы 
две ФЦП — с 2006 по 2012 год и с 2013 по 2020 год, а 
с 2019 по 2024 год реализуется национальный проект 
«Безопасные качественные дороги», что ознаменовало 
переход системы государственного управления в сфе-
ре безопасности дорожного движения на рельсы про-
граммно-целевого и проектного управления.

В совокупности за период реализации указанных 
программ и проектов смертность в ДТП сократить 
почти в 2,5 раза относительно базового 2004 года (с 
34506 до 14504 человек). При этом стоит отметить, что 
указанные успехи были достигнуты на фоне роста 
парка транспортных средств: уровень автомобилиза-
ции с 230 автомобилей на 1000 жителей в 2004 году 
вырос до 421 автомобиля в 2023 году1.

Одним из важнейших результатов внедрения про-
граммно-целевого подхода к управлению в ОБДД и 
реализации указанных программ стало изменение 
отношения всех ветвей власти, общества и граждан 
к безопасности дорожного движения как к одному из 
национальных приоритетов.

Анализ реализации ФЦП позволил выявить ряд 
наиболее проблемных моментов, среди которых сле-

1  Показатель автомобилизации населения в 2023 году рассчитан на 
основании предварительных данных Росстат о численности населения.
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дует отметить смещение бремени финансирования 
на федеральный бюджет, так как не удалось в полном 
объеме обеспечить привлечение софинансирования со 
стороны субъектов и муниципалитетов, а также вне-
дрить механизмы распределения субсидий регионам.

При этом, несмотря на увеличение целевых пока-
зателей снижения смертности, финансирование ввиду 
экономических сложностей (кризис 2008 и 2014 годов) 
неоднократно сокращалось, в результате чего от части 
первоначально планируемых мероприятий, как на фе-
деральном, так и на региональном уровне пришлось 
отказаться.

Важнейшие решения по дальнейшей оптимизации 
государственного управления в области безопасно-
сти дорожного движения в этот период были приняты 
на заседании президиума Государственного Совета в 
марте 2016 года в городе Ярославле [16], где был дан 
старт разработке указанной выше Стратегии безопас-
ности дорожного движения до 2024 года.

В последующем провозглашенные цели и целе-
вые показатели Стратегии нашли свое отражение в т. 
н. майском Указе [17], подтвердив тем самым статус 
одной из целей национального развития Российской 
Федерации.

Майским Указом определено, что цели националь-
ного развития будут достигаться посредством реа-
лизации национальных проектов, что ознаменовало 
повсеместное внедрение проектного управления в го-
сударственное управление.

В этой связи, Правительством РФ было принято 
решение включить План мероприятий по реализации 
Стратегии [18], предусмотренный п. 2 распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 8 января 
2018 № 1-р [14], в национальный проект «Безопасные 
качественные дороги» [19].

Детальное рассмотрение интеграции проектной 
и программной деятельности позволяет отметить, 
что первоначально государственные программы в 
соответствии с пунктом 3 Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности государственных 
программ, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. 
№ 588 (далее — Порядок), включали в себя феде-
ральные целевые программы и подпрограммы (ведом-
ственные целевые программы и основные (отдельные) 
мероприятия) [20].

Затем появились пилотные государственные про-
граммы, которые в соответствии с п. 6 Правил раз-
работки, реализации и оценки эффективности от-
дельных государственных программ, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 октября 2017 г. № 1242, формировались на 
принципах проектного управления [21].

В соответствии с пп. «д» п. 3 вышеназванных Пра-
вил пилотные государственные программы включают 
в себя федеральные проекты, отдельные мероприятия 

федеральных проектов, ведомственных проектов и ве-
домственные целевые программы [21].

Таким образом, пилотные Госпрограммы стали 
посредником трансформации программно-целевого 
подхода в «классических» Госпрограммах к проектно-
целевому подходу.

Национальные проекты в тот момент полноценно 
не были встроены в систему государственного управ-
ления, в том числе в государственные программы 
и бюджетный процесс. В этой связи, было принято 
решение встроить в структуру «классических» госу-
дарственных программ структурную единицу наци-
онального проекта — федеральный проект, который, 
как мы отметили ранее, на тот момент уже входил в 
структуру пилотных государственных программ.

В п. 3 Порядка были внесены изменения, соглас-
но которым Государственная программа включает в 
себя ФЦП и подпрограммы, которые, в свою очередь, 
могут включать федеральные проекты и их отдельные 
мероприятия [22]. В то же время в соответствии с п. 1 
Порядка разработки и реализации ФЦП допускается 
включение отдельных федеральных проектов и (или) 
мероприятий, входящих в состав федеральных проек-
тов, в целевые программы [7].

Это, в первую очередь, обусловило необходимость 
объединения документов государственного планиро-
вания с бюджетным планированием, так как в соот-
ветствии с п. 2 ст. 172 БК РФ проекты федеральных, 
региональных и местных бюджетов основываются, в 
том числе, на соответствующих государственных и 
муниципальных программах [23].

В рамках государственной программы «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие пре-
ступности» федеральный проект был встроен в соот-
ветствии с п. 3 Порядка в подпрограмму «Повышение 
безопасности дорожного движения».

При этом еще одним самостоятельным струк-
турным элементом продолжала оставаться соответ-
ствующая профильная ФЦП «ПБДД», в то же время 
мероприятия по завершению ФЦП «ПБДД» были 
одновременно указаны в качестве самостоятельного 
результата федерального проекта.

После пересмотра госпрограммы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступ-
ности» [24] она также стала состоять из проектной и 
процессной части. В проектной части как раз и полу-
чил закрепление один федеральный проект «Безопас-
ность дорожного движения» и два ведомственных 
проекта, связанных со строительством и вооружением 
МВД России в целом.

Таким образом, мы наблюдаем внедрение проек-
тно-ориентированных подходов в государственное 
управление в условиях отсутствия четкого правово-
го регулирования структурирования, взаимодействия 
между собой, предназначения и различий государ-
ственных программ, национальных проектов и их 
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структурных элементов.
Стоит отметить, что до сих пор проекты (нацио-

нальные, федеральные, региональные, ведомствен-
ные) даже не упоминаются в ФЗ О стратегическом 
планировании [12], а правовые и организационные 
вопросы проектного управления фактически для фе-
деральных органов власти урегулированы только од-
ним профильным постановлением правительства [25] 
и методическими рекомендациями, для региональных 
органов власти рекомендуется использовать порядок, 
разработанный для федеральных органов, а для мест-
ных властей — только методические рекомендации.

Данное состояние правового и методического обе-
спечения проектной деятельности обуславливает воз-
можность более гибких подходов и большой свободы 
действий заинтересованных субъектов проектной дея-
тельности из числа органов публичной власти.

Вместе с тем, учитывая действующею структуру 
органов публичной власти, только на федеральном 
уровне функционирует 68 различных органов ис-
полнительной власти (21 министерство, 29 служб, 18 
агентств), а в 89 регионах Российской Федерации об-
разовано более 18 тыс. муниципальных образований, 
в компетенцию органов публичной власти которых 
входит решение вопросов в сфере безопасности до-
родного движения.

Отсутствие единых законодательных основ осу-
ществления проектной деятельности, по нашему 
мнению, не способствует проведению единой госу-
дарственной политики, как в целом, так и в сфере без-
опасности дорожного движения в частности, особенно 
если проблемы, на решение которых направлены про-
екты, имеют многогранный характер и требуют уча-
стия многих ведомств на всех уровнях власти.

Национальным стандартом по проектному ме-
неджменту определяется, что программа представля-
ет собой совокупность взаимосвязанных проектов и 
другой деятельности, направленных на достижение 
общей цели и реализуемых в условиях общих огра-
ничений. В то время как проект — это комплекс вза-
имосвязанных мероприятий, направленный на соз-
дание уникального продукта или услуги в условиях 
временных и ресурсных ограничений [26].

В последующем, как отмечалось, национальные 
проекты интегрированы с государственными про-
граммами Российской Федерации за счет одновремен-
ного включения в их структуры федеральных проек-
тов.

Таким образом, в настоящее время национальный 
проект «Безопасные качественные дороги» состоит 
из федеральных проектов, которые структурно вхо-
дят в три государственные программы: «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступ-
ности» [27], «Развитие транспортной системы» [28] и 
«Обеспечение обороноспособности страны».

Кроме того, стоит отметить Транспортную часть 
Комплексного плана модернизации и расширения ма-

гистральной инфраструктуры на период до 2024 года 
[29], которая в соответствии с п. 1(2) постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 
2018 г. № 1288 тоже реализуется на основе принципов 
проектного управления [25], а федеральные проекты 
которого также входят в структуру государственной 
программы «Развитие транспортной системы».

Нельзя не отметить и другие государственные 
программы и проекты, которые непосредственно или 
опосредовано влияют на обеспечение безопасности 
дорожного движения (здравоохранение, демография, 
автомобильная промышленность и т. д.).

Так, например, федеральный проект «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной по-
мощи», который является структурным элементом 
национального проекта «Здравоохранение» и госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения» 
[30] направлен, в том числе, на совершенствование си-
стемы оказания экстренной помощи пострадавшим в 
ДТП.

Следует констатировать наличие уникальных от-
личий проектной деятельности от классической про-
граммной. Так, национальные проекты курируют за-
местители Председателя Правительства РФ, в то время 
как в госпрограммах высшим должностным лицом 
первоначально были руководители ФОИВ, что, без-
условно, не способствовало эффективному решению 
межведомственных проблем. Теперь государственные 
программы также отданы под кураторство вице-пре-
мьеров [24].

Среди других достоинств следует выделить на-
личие измеримых целей, индикаторов, контрольных 
точек, упрощение вопросов принятия управленческих 
решений, в том числе упрощенные процедуры рас-
смотрения правовых актов, оптимизацию бюджетных 
процедур, установление персональной ответственно-
сти задействованных должных лиц и так далее.

Как уже отмечали, совершенствование государ-
ственного стратегического планирования неразрывно 
связано с реформированием бюджетного процесса, 
в этой связи важно отметить, что сейчас в одной из 
отраслей, прямым образом связанной с безопасно-
стью дорожного движения — дорожном хозяйстве, 
для реализации масштабных проектов недостаточно 
трехлетнего бюджетного планирования, в связи с чем 
был принят пятилетний план дорожной деятельности 
[31] развития основных транспортных артерий нашей 
страны. Успешный опыт его реализации может быть 
учтен в дальнейшем при увеличении сроков бюджет-
ного планирования.

В качестве различий программной и проектной 
деятельности в специальной литературе чаще всего 
рассматриваются масштаб и целевое предназначение: 
проект нацелен на достижение какого-либо конкрет-
ного единичного результата, программа интегрирует 
результаты отдельных проектов для достижения бо-
лее масштабных целей и получения ожидаемых из-
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меримых выгод и других положительных результатов 
[3].

По-нашему мнению, проектное управление вы-
ступает подвидом программно-целевого управления, 
ознаменовавшего переход от управления затратами 
на управление по результатам, призванного в совре-
менных условиях и возможностях переформатировать 
публичное управление, в том числе решить вопросы, 
которые не решило программно-целевое управление, 
до конца разделив операционную (процессную) и про-
ектную части и поставив во главу угла конкретные из-
меримые, взаимоувязанные цели и результаты соци-
ально-экономического развития нашей страны.

Так же приходится констатировать, что наполне-
ние программ и проектов не всегда отвечает предна-
значению этих видов документов стратегического 
планирования. Напомним, что проект направлен на 
получение уникального результата в условиях вре-
менных и ресурсных ограничений, в этой связи пред-
ставляется не логичным, когда федеральный проект 
направлен на обеспечения основных материальных 
потребностей органа власти, тогда как такой вопрос 
должен быть ранее решен в рамках процессной части 
соответствующих профильных программ. В этой свя-
зи следует отметить, что предшествующее недофинан-
сирование основных потребностей органов власти при 
получение дополнительных ресурсов в рамках про-
ектной деятельности, которые должны быть направ-
лены на получение уникального результата, будут по-
трачены, в первую очередь, на основные потребности.

К сожалению, приходится констатировать, что 
сфера безопасности дорожного движения не стала ис-
ключением, и значительные проектные ресурсы также 
были направлены, в первую очередь, на обеспечение 
основных материально-технических потребностей.

В этой связи, считаем учет рассмотренной зако-
номерности ключевой при развитии программно-про-
ектного управления в виде адекватного балансиро-
вания и распределения ресурсов программ в рамках 
процессной и проектной части, а также их соответ-
ствие поставленным целям.

Особенно необходимо отметить объедение фе-
деральных и региональных проектов в одно взаи-
мосвязанное управленческое и информационное 
пространство, что позволяет обеспечить единый ско-
ординированный подход на федеральном и региональ-
ном уровне в сфере безопасности дорожного движе-
ния.

До внедрения проектного подхода целевые пока-
затели отдельных региональных документов страте-
гического планирования не были синхронизированы 
с целевыми показателями Стратегии. Например, план 
мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Республики Крым до 2030 
года предусматривал социальный риск к 2026 году — 
12, к 2030 году — 9, постановление Правительства 

Удмуртской Республики от 10 октября 2014 г. № 383 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Уд-
муртской Республики на период до 2025 года» пред-
усматривало к 2025 году социальный риск — 11,1.

Вместе с тем, анализ региональных проектов в 
сфере безопасности дорожного движения показывает, 
что до сих пор в отдельных регионах мероприятия, на-
правленные на повышение безопасности дорожного 
движения, концентрируются в региональных транс-
портных или правоохранительных государственных 
программах, в то время как региональные проекты 
фактически остаются пустыми, закрепляя только де-
кларируемые цели и результаты, предусмотренные 
соглашениями без финансирования, что не позволяет 
полноценно оценить ресурсы, выделяемые государ-
ством на повышение безопасности дорожного движе-
ния и не способствует эффективному управлению.

Таким образом, переход от «классического» про-
граммно-целевого управления к проектно-целевому 
обусловлен сформировавшимися и находящимися в 
постоянной динамике факторами внешней и внутрен-
ней среды, необходимостью достижения стратегиче-
ских целей и полноценным завершением перехода от 
управления «затратами» к управлению «результата-
ми».

Подводя итоги исследования заявленной про-
блематики, подчеркнем, что опыт применения про-
граммного и проектного метода управления в области 
обеспечения безопасности дорожного движения и ре-
ализации разработанных на их основе соответствую-
щих документов доказывает их эффективность.

В настоящее время государственные программы и 
даже федеральные проекты из одного национального 
проекта в области дорожного движения по своему со-
держанию и практики реализации имеют ведомствен-
ную ориентацию, тогда как проектной подход, как и 
программно-целевой, призваны обеспечить единый 
надведомственный характер, что способствует едино-
образию осуществления государственной политики 
в сфере безопасности дорожного движения на всех 
уровнях публичной власти [5].

В этой связи обоснована необходимость инте-
грировать проектное управление в законодательство 
о стратегическом планировании, выстроить четкую 
систему и правовое регулирование построения про-
граммно-проектного управления, определить меха-
низмы взаимодействия соответствующих документов, 
разделить их исходя из предназначения и направлен-
ности, тем самым обеспечить повышение их эффек-
тивности.

Кроме того, необходимо объединить результаты и 
мероприятия программ и проектов на федеральном, 
региональном и местном уровне, направленные на ре-
шение вопросов безопасности дорожного движения, 
в рамках одного информационно-управленческого 
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пространства, а также предусмотреть механизмы ком-
плексного софинансирования и субсидирование реги-
ональных проектов в сфере безопасности дорожного 
движения, ответственным органом исполнительной 
власти, не ограничиваясь его уставной компетенцией.
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В период с 1990-х годов Российской Федерацией 
была поставлена цель борьбы с коррупцией. Нельзя 
сказать, что проблематика противодействия корруп-
ции возникла именно с первых дней возникновения 
Российской Федерации. В научных источниках под-
черкивается, что о фактах деяний коррупционного ха-
рактера в нашем отечестве можно проводить анализ, 
начиная с IX–X вв., когда возник институт «кормле-
ния, как способ обеспечения довольствием должност-
ных лиц великими и удельными князьями, по кото-
рому княжеская администрация содержалась за счет 
местного населения в течение периода службы» [1, 
с. 250]. Следует полагать, что сформированная на 
уровне генетики потребность в «кормлении» неиско-
ренима до сих пор.

Исторические архивные данные наиболее эффектив-
ного противодействия коррупции уходят своими корня-
ми ко времени правления Ивана Грозного, который оста-
вил след как самый жесткий борец с коррупцией.

В настоящее время имеет место констатация факта 
того, что за последние 30 лет, за весь период перехода 
к рыночной экономике, коррупция существует в каче-
стве системного явления, признана проблемой для об-
щества и государства в целом. Данное обстоятельство 
выражается в масштабности российской экономики, в 
новых способах совершения коррупционных престу-
плений, в том числе и посредством цифровизации, что 
влечет: обесценивание авторитета государственных 
органов всех ветвей власти и управления; колоссаль-
ный материальный ущерб; неисчерпаемый моральный 
вред для граждан нашего общества [2, с. 26]. Тогда 
как борьба с коррупцией должна восприниматься в 
качестве единой цели гражданского общества и го-
сударства, которая заключается в непримиримости и 
оказании всеми морально-этическими, законодатель-
но регламентированными формами противодействия 
незаконным коррупционным деяниям. Поскольку Рос-
сия в последние годы является очевидным примером 
пораженности таким вирусом, как коррупция, всех 
направлений общественной жизни, следовательно, го-
сударство предпринимает попытки его искоренения 
посредством экономических, культурных, воспита-
тельных, политических и правовых мер [3, с. 65].

Проблематика видится в том, что коррупцией за-
ражены высшие эшелоны государственной власти. 
Современные ученые, представители Генеральной 
Прокуратуры России справедливо констатируют факт 
наибольшего распространения коррупционных пре-
ступных деяний, совершаемых должностными лица-
ми, которые сами должны своим примером показывать 
нетерпимость к коррупции, тогда как занимают высо-
копоставленные должности в законодательных, ис-
полнительных органов государственной власти мест-
ного самоуправления, в правоохранительных органах, 
но причастны к коррупции. Не утихают примеры из 
следственной практики по факту уголовного пресле-
дования тех должностных лиц, которые используют в 
целях коррупционных хищений имущества, свои слу-
жебные полномочия, которые включают решающие 

организационные, административно-хозяйственные 
обязанности в коммерческой организации (в частно-
сти, взятки в значительном размере, коммерческий 
подкуп, незаконное начисление себе премий). В то 
время как простые граждане все чаще задерживаются 
и привлекаются к уголовной ответственности по фак-
ту дачи взятки [4].

Исследователи подчеркивают: наибольшее пораже-
ние коррупция причинила в деятельности правоохра-
нительных органов (87,5 %), органам государственной 
власти и местного самоуправления (77,1 %), судебной 
системе (64,6 %), бизнесу и предпринимательской де-
ятельности (39,6 %), образованию и науке (39,6 %) [5, с. 
145]. Медицинская деятельность занимает не последнее 
место в фактах коррупции, что представляет особый 
резонанс, поскольку именно здравоохранение отвечает 
за жизнь и здоровье главной ценности государства — 
человека. Сводные данные Следственного комитета 
России и Генеральной прокуратуры России являются 
основанием для вывода о том, что национальный про-
ект «Здравоохранение» на достаточно серьезном уров-
не подвержен противоправным посягательствам кор-
рупционного характера [6, с. 569].

Соответственно, вопросы противодействия кор-
рупции регулярно находятся в центре внимания Пре-
зидента России В. В. Путина. Так, 16 августа 2021 г. 
был издан Указ Президента России № 478 «О На-
циональном плане противодействия коррупции на 
2021‒2024 годы». Данным документом был утвержден 
Национальный план противодействия коррупции на 
четыре года.

Анализируя поставленные цели и задачи Нацио-
нальной стратегии противодействия коррупции, оче-
видно главное: необходимость искоренения причин 
и условий, порождающих коррупцию в российском 
обществе.

Для достижения этой цели были поставлены и мето-
дично решаются следующие основополагающие задачи:

• формирование нормативно-правовой основы, 
подготовка и принятие соответствующих за-
конодательных актов;

• создание условий, направленных на затрудне-
ние возможности коррупционного поведения;

• развитие мер ответственности и применение 
мер принуждения в рамках действующего за-
конодательства [7, с. 48].

Как видим, курс противодействия коррупции в 
России имеет вектор направления на ее искоренение 
посредством реализации системных и поэтапных мер 
посредством активной деятельности всех ветвей го-
сударственной власти, формирования такого обще-
ства, в котором будет актуальна непримиримость с 
коррупцией и отвращение к ней, в котором граждане 
будут знать закон и все меры юридической ответ-
ственности, виды и пределы наказаний за коррупци-
онные деяния.

Фактически в настоящее время имеет место само-
стоятельная функция государства — антикоррупци-
онная [8, с. 41].
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Во-первых, государственная власть мотивирована 
политической волей, заинтересована в итогах проти-
водействия коррупции.

Во-вторых, руководствующий состав исполни-
тельной и представительной власти регионов, муни-
ципальных образований планомерно усиливает борь-
бу с «плутократией» на местах.

В-третьих, политика и взятый курс нашего пре-
зидента В. В. Путина активно реализуется в жизни, 
поскольку именно граждане хотят чувствовать в го-
сударстве справедливость, бескомпромиссность в 
исполнении действующего законодательства, неот-
вратимость наказания за все формы коррупционных 
проявлений [9, с. 44].

Как видим, преобразование механизма государ-
ственной власти в России — это поэтапно формиру-
ющийся процесс, который рассматривается в качестве 
важнейшего условия оптимизации социально-эконо-
мического прогресса страны. Тогда как коррупциоген-
ные факторы исполнительной ветви власти и ее пред-
ставителей, являются показателем того, что вместо 
воплощения в жизнь законности, препятствуют со-
вершенствованию и росту государственного управле-
ния. Помимо того, что коррупция является ударом по 
бюджету России, она же является препятствием дове-
рия граждан к публичной власти, влечет недоверие к 
верховенству закона, реализации прав человека, вызы-
вает чувство социальной несправедливости [10, с. 70].

В Российской Федерации правовую основу проти-
водействия коррупции составляют Конституция РФ, 
общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Федера-
ции, федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», федеральный 
закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» 
и другие нормативные правовые и подзаконные акты, 
направленные на противодействие коррупции [11].

Меры и виды юридической ответственности по 
факту коррупционного деяния предусмотрены осно-
вополагающим федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Статья 13 (в зависимости от состава деяния) за со-
вершение коррупционных правонарушений предус-
матривает следующие формы ответственности: уго-
ловную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную.

Развитие и совершенствование мер юридической 
ответственности в рамках противодействия корруп-
ции — это тот вопрос, который постоянно озвучива-
ется представителями правоохранительной системы, 
в частности Генеральной прокуратурой, Следствен-
ным комитетом, органами МВД России. Регулярно ре-
шаются вопросы по реформированию действующего 
законодательства; по совершенствованию процесса 
формирования эталонов, связанных с высоким потен-
циалом правового уровня развитости знаний, которые 
не позволяют проявляться коррупционным фактам 

в социальной жизни граждан; по усилению надзор-
ных и контрольных мероприятий; проведению анти-
коррупционных профилактических мероприятий; 
повышению эффективности деятельности по отбору 
кандидатов на рабочие места, поступающих впервые; 
сотрудничеству со средствами массовой информации; 
материальному премированию и увеличению оплаты 
труда [12, с. 99].

Интерес представляет то, что государственная по-
литика в настоящее время направлена не только на 
предотвращение фактов коррупции, а, в первую оче-
редь, на их предупреждение, а так же изобличение на 
стадии подготовки. В этой связи дается больше воз-
можностей оперативно-розыскным сотрудникам в 
рамках дел оперативного учета изобличать тех лиц, 
которые не только являются, например, потенциаль-
ными взяткополучателями, а так же готовятся к даче 
взятки. В этой связи обратим внимание на статистиче-
ские данные Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ, а именно сводные статистические сведения о 
деятельности федеральных судов общей юрисдикции 
за 1 полугодие 2023 года (самые последние официаль-
ные данные) свидетельствуют о том, что по ст. 290 УК 
РФ (получение взятки) осуждено 932 человека, а по 
ст. 291 УК РФ (дача взятки) осуждено 1061 [13]. Так, 
можно полагать, что политика борьбы со взяточниче-
ством руководствуется принципом: «не будут давать, 
значит, не будут брать». 

В этой связи справедливы выводы авторов, кото-
рые пишут о необходимости не упускать из вида доста-
точно серьезный показатель коррупции — «решение 
проблем посредством дачи взятки». Статистические 
данные являются реальным и вполне правдивым по-
казателем роста выявления фактов дачи взятки, в част-
ности, количество уголовных дел за дачу взятки опере-
жает данные по фактам ее получения. Следовательно, 
для нас очевидна необходимость повышения уровня 
антикоррупционного образования, что позволит сфор-
мировать антикоррупционное правосознания [14, с. 24].

Особую роль играет правовое просвещение наших 
граждан о мерах ответственности за коррупционные 
деяния. «Незнание законов не освобождает от ответ-
ственности, или незнание законов не оправдание (лат. 
«Ignorantia juris non excusat») или (лат. «ignorantia legis 
neminem excusat») — юридический принцип, означа-
ющий, что лицо, не знающее о законе, не может из-
бежать ответственности за нарушение закона только 
потому, что не знает о нем или его содержании [15].

Хотелось бы остановиться на том вопросе, что за-
кон не определяет минимальный размер взятки, малая 
взятка до 10 000 рублей. Обратим внимание на то, что 
за последний отчетный период Судебного департа-
мента при Верховном Суде России (в настоящее время 
последняя статистика Судебного Департамента пред-
ставлена за первое полугодие 2023 года), только за 6 
месяцев было осуждено 1445 человек по факту полу-
чения взятки в малом размере (ст. 291.2 УК РФ) [13]. 
В то же время судебная практика решение вопроса о 
привлечении лица к уголовной ответственности по 
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факту малой взятки отдает на внутреннее убеждение 
суда. Если, по мнению судьи, факт не представляет об-
щественной опасности, значит, уголовное дело может 
быть прекращено по факту малозначительности. В то 
время как в ситуации резонансности уголовного дела 
к коррупционеру применяются штрафные санкции. 
Государственная политика направлена на восполне-
ние бюджета России, поскольку коррупция в первую 
очередь наносит урон не только нравственному чув-
ству справедливости граждан, но и казне Российской 
Федерации. К примеру, одним из видов наказаний по 
факту посредничества во взяточничестве является 
штраф, в ситуации неквалифицированного состава 
(без отягчающих вину обстоятельств), закон предус-
матривает штраф до 700 000 рублей.

Разумеется, коррупция охватывается не только та-
кими составами преступлений, как дача взятки и ее 
получение, но и рядом других.

Следовательно, в свете анализа мер по борьбе с 
коррупцией, мы понимаем, что не все проблемы ре-
шены и механизм дает сбой. Интерес представляет 
процесс доказывания по такому коррупционному со-
ставу, как неправомерное использование инсайдер-
ской информации (ст. 185.6 УК РФ). В статистических 
данных Судебного департамента России нет отдель-
ных данных на предмет, сколько конкретно вынесено 
обвинительных приговоров по данному составу пре-
ступления.

Статья 185.6 УК РФ проходит в общей совокуп-
ности преступлений в сфере экономической деятель-
ности. В частности, по ст. ст. 169-200.7 УК РФ осуж-
дено 5803 человек, оправдано — 27 [13]. Однако, по 
ст. 185.6 УК РФ факты имеют латентный характер. Ав-
торы отмечают, что по данному составу преступления 
фактически отсутствует судебная практика. По пово-
ду обоснованности такого мнения мы решили ознако-
миться с судебной практикой, представленной в базе 
судебных решений «Судакт». Изучив те примеры из 
практики, которые зафиксированы на «Судакте», мы 
убедились в том, что поисковая система нам не показа-
ла ни одного уголовного дела по ст. 185.6 УК РФ.

И все же в производстве органов уголовного пре-
следования проходят  материалы проверок на предмет 
неправомерного использования инсайдерской инфор-
мации. А именно той информации, посредством рас-
пространения которой имело место манипулирование 
финансовым рынком. В уголовно-процессуальной ли-
тературе констатируется следующее: «Из 16 проверок 
только один факт был квалифицирован по статье УК 
РФ, было возбуждено, дошло до суда, в итоге был вы-
несен обвинительный приговор» [16, с. 351].

Обобщив мнение практических работников, не-
обходимо подчеркнуть: проблематика видится в том, 
что состав преступления сложен в доказывании при-
чинно-следственной связи, не просто доказать факт 
извлечения дохода посредством распространения ин-
формации. Представителям науки видится проблема 
выявления и раскрываемости по данному составу пре-
ступления в недостатках реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции. Го-
сударственные органы власти не спешат предприни-
мать активные действия для решения вопросов такого 
характера. Одни эксперты считают, что отсутствие 
кардинальных мер борьбы с неправомерным исполь-
зованием инсайдерской информации объяснимо при-
чиной стремления не ужесточить гражданско-право-
вые отношения; другие эксперты обусловливают 
данное обстоятельство коррупцией [17, с. 240].

Проблематика очевидна и в недостаточно полном 
определении на законодательном уровне такого по-
нятия, как инсайдерская торговля. Если изучить уго-
ловно-правовые источники, можно прийти к выводу о 
том, что инсайдерская торговля заключается в купле-
продаже акций, иных ценных бумаг определенного 
юридического лица, которая обусловлена участием  
посредника, в непубличной форме распространившим 
информацию о деятельности и планах данного юриди-
ческого лица.

Анализируя состав, предусмотренный ст. 185.6 УК 
РФ, понимаем, что распространение такой информа-
ции является преступным деянием. Часть 1 ст. 185.6 
УК РФ раскрывает следующие признаки объективной 
стороны: использование информации в целях опери-
рования финансами, зарубежной валютой, товарами; 
рекомендации третьим лица для приобретения пере-
численных выше предметов.

Итак, если распространение инсайдерской инфор-
мации реализуется посредством общения с различны-
ми лицами, следовательно, видится проблематика в 
доказывания коммуникации в целях распространения 
инсайда. Возникает вопрос, как доказать факт «утеч-
ки» информации.

Безусловно, в этой части особое значение имеет 
оперативно-розыскная деятельность. Посредством 
оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой 
на конфиденциальной основе, можно собрать не толь-
ко поводы, но и основания для возбуждения уголовно-
го дела. Следовательно, приобретает процессуальное 
значение такое оперативно-розыскное мероприятие, 
как прослушивание телефонных переговоров. Факт 
распространения инсайдерской информации можно 
установить и посредством установления связей между 
абонентскими устройствами.

Однако, такие оперативные мероприятия относят-
ся к категории, которые ограничивают конституцион-
ные права граждан и могут осуществляться только в 
рамках судебного контроля.

В то время как судебная система является гаран-
том законных прав и интересов граждан, реализует 
свою деятельность во благо конституционных начал, 
значит, согласие на такие процессуальные действия 
дает не во всех случаях, а очень выборочно. В связи 
с чем у оперативных сотрудников возникают слож-
ности, проблематично установить факт распростране-
ния, более того, по причине формальностей судебного 
контроля нивелируется оперативность расследования.

Кроме того, если задуматься о том, по какой кате-
гории дел законодательно регламентирована возмож-
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ность прослушивания телефонных переговоров, то 
очевидно:  по делам, которые могут быть квалифици-
рованы в качестве средней тяжести, тяжких и особо 
тяжких. Тогда как априори, а именно до возбуждения 
уголовного дела, установить потенциальный размер 
ущерба при незаконном распространении инсайдер-
ской информации, не представляется возможным. Да 
и вопросы признания обстоятельств не терпящими от-
лагательства в свете судебного контроля до сих пор 
носят характер научной дискуссии и нуждаются в бо-
лее полной законодательной регламентации [18, с. 25].

Итак, на примере конкретного состава преступле-
ния коррупционной направленности для нас очевиден 
факт несовершенства воплощения в жизни реализа-
ции государственной политики в сфере противодей-
ствия коррупции. А, как известно, политика борьбы 
с коррупцией направлена на устранение ее причин. 
Органам уголовного преследования и судам при рас-
смотрении дел о коррупционных преступлениях необ-
ходимо устанавливать как сведения и обстоятельства 
преступления, так и те факты, которые способство-
вали совершению таких деяний. Очевидно, процесс 
доказывания по вопросам расследования коррупцион-
ных деяний оставляет желать лучшего.

Подводя итог изложенному, отметим, государ-
ственная политика рассматривает борьбу с коррупци-
ей, как меру безопасности России, как одну из глав-
нейших функций государства. Следовательно, борьба 
с коррупцией ведется в духе непримиримости: с раз-
глашением конфиденциальной информации, которая 
может нанести урон как финансовой деятельности 
субъектов, там и деятельности государства в целом; 
протекционизмом; взяточничеством; злоупотреблени-
ем служебным положением; злоупотреблением дове-
рием в целях незаконного извлечения прибыли и дру-
гими противозаконными коррупционными деяниями. 
На всех уровнях государственной власти проводятся 
активные мероприятия, направленные на борьбу с 
коррупцией. От себя лично нам бы очень хотелось, 
чтобы судебная власть старалась способствовать ор-
ганам уголовного преследования в реализации опера-
тивно-розыскных мероприятий, которые осуществля-
ются на тайной и безотлагательной основе.

Не все проблемы остаются разрешенными и кор-
рупционная преступность по-прежнему остается в 
ранге латентной. С одной стороны, граждане имеют 
свободное право, не опасаясь преследования, сооб-
щать о возможных коррупционных правонарушениях, 
тем не менее, поскольку не все механизмы борьбы с 
коррупцией безупречны, тогда не всегда есть ресур-
сы у государства на обеспечение лицам безопасности. 
В этой связи мероприятия по противодействию кор-
рупции должны регулярно совершенствоваться в це-
лях опережения преступной деятельности и ее пред-
упреждения.
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Конституция Российской Федерации прошла 
длинный и тернистый путь, совсем недавно исполни-
лось 30 лет со дня ее принятия. Самые важные поправ-
ки в нее были внесены в 2020 году [1], они коснулись 
почти всех положений Основного закона, за исключе-
нием 1, 2 и 9 глав. Согласно ст. 135 Конституции РФ: 
«Положения глав 1, 2 и 9 не могут быть пересмотрены 
Федеральным собранием» [2]. Это объясняется тем, 
что данные главы являются базисом, на котором фор-
мируется Основной закон, в них содержатся положе-
ния, определяющие неизменяемые государствообра-
зующие основы построения нашей страны.

В положениях главы 2 Конституции Российской 
Федерации закреплены права и свободы человека и 
гражданина, которые являются основой укрепления 
правового, демократического государства, как и опре-
делено в Основном законе РФ.

Эффективная работа государственных институ-
тов, обусловленная их способностью следить за испол-
нением законодательных актов, воплощает в жизнь 
принципы конституционной защиты. Эти органы не 
только следят за соблюдением законности, но и вносят 
свой вклад в укрепление законодательной базы, что 
позволяет совершенствовать систему правовой защи-
ты граждан.

Важно подчеркнуть, что роль государства не огра-
ничивается только контролем; оно также несет ответ-
ственность за создание условий, при которых каждый 
человек может полноценно реализовывать свои права 
и свободы. Контроль за соблюдением законов и кон-
ституционных норм является ключевым аспектом 
правовой государственности.

Стратегия развития правового государства в Рос-
сии предполагает активное участие всех ветвей вла-
сти в защите конституционного строя и прав человека. 
Непрерывное совершенствование законодательства, 
вместе с обеспечением его применения на практике, 
создает твердую основу для гарантирования прав и 
свобод граждан в полном объеме.

Среди прав и свобод особую роль играют личные 
права, еще их называют естественными правами. Они 
закреплены в ст. 20‒29 Конституции РФ:

• право на жизнь;
• право на достоинство личности;
• право на свободу и личную неприкосновен-

ность;
• право на неприкосновенность частной жизни, 

защиту своей чести и доброго имени;
• право определять и указывать свою нацио-

нальную принадлежность;
• право на пользование родным языком;
• право на свободу передвижения;
• право на свободу совести, вероисповедания;
• право на свободу мысли и слова.
Необходимо отметить, что данные права и сво-

боды принадлежат личности от рождения и не могут 

быть ограничены без законной причины. Государство 
обязано гарантировать данный комплекс прав, в пер-
вую очередь, пресекая любые попытки их нарушения.

В дискуссиях научного сообщества активно об-
суждается трактовка гарантий защиты прав и свобод, 
закрепленных в Основном законе Российской Феде-
рации. Например, в некоторых статьях (ч. 2 ст. 19, ст. 
29) выступает иная формулировка: каждому гаранти-
руется свобода мысли и слова, равенство, независимо 
от пола, расы, национальности и языка; в других же 
(ст. 21, ч. 1 ст. 35) — право частной собственности, до-
стоинство личности охраняется законом. Возникают 
дискуссии о том, как именно следует толковать тер-
мин «конституционно-правовых гарантий». Ученый 
М. В. Баглай подходит к понятию «гарантии» как к 
юридическим инструментам, которые необходимы 
для осуществления прав каждого индивида и граж-
данина [3, с. 232]. В то же время Т. Н. Добровольская 
описывает гарантии как качества или механизмы, что 
дают людям возможность воплощать в жизнь свои 
имеющиеся права [4, с. 132].

Эксперты в области фундаментальных принци-
пов права часто разделяют общие взгляды на ключе-
вые концепции. Так, В. С. Нерсесянц и Э. А. Чиркин 
описывают правовые гарантии как комплексную сеть 
форм и методов, включая законодательные, структур-
ные и процессуальные аспекты, цель которых — обе-
спечение должного уважения, защиты и применения 
конкретных прав и связанных с ними обязательств [5, 
с. 60]. В то время как В. Д. Перевалов выражает мысль, 
что гарантии представляют собой «систему условий, 
способов и средств, обеспечивающих всем и каждому 
равные правовые возможности для выявления, приоб-
ретения и реализации своих прав и свобод» [6, с. 321].

По нашему мнению, верховенство права и защи-
та основных человеческих прав и свобод обеспечива-
ются благодаря наличию прочных конституционных 
гарантий в Российской Федерации, которые превали-
руют над другими законами в юридической системе. 
Эти гарантии не только подтверждаются Основным 
законом государства, но и предполагают разнообраз-
ные методы защиты, включая самозащиту, судебные и 
административные меры защиты. В контексте реали-
зации конституционных обязательств, подходы могут 
меняться, но их цель остается неизменной – обеспече-
ние и защита прав и свобод каждого индивида. Рас-
смотрим их более детально [7; 8; 9].

1. Конституционный Суд Российской Федерации. 
Ключевым элементом судебной системы в Российской 
Федерации является Конституционный Суд. Этот 
высший судебный орган играет центральную роль в 
обеспечении верховенства Конституции. Основные 
положения, регламентирующие работу Конституци-
онного Суда, зафиксированы в ст. 125 Основного за-
кона нашего государства, которые гарантируют право 
любого гражданина обратиться в эту институцию.
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Суд действует в соответствии с нормами и проце-
дурами, определенными Федеральным Конституци-
онным Законом № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» от 21 июля 1994 года [10]. 
Этот закон закрепляет правовые основы функциони-
рования главного судебного органа нашей страны, 
определяет его структуру и порядок рассмотрения дел 
судьями КС РФ.

Занимая особое место в системе правосудия, Кон-
ституционный Суд РФ характеризуется независи-
мостью своей деятельности и самостоятельностью в 
принятии решений. Его задачей является не только 
толкование Конституции, но и надзор за ее соблюде-
нием, а также решение споров, возникающих на осно-
ве трактования норм Конституции.

Конституционное судопроизводство охватывает 
широкий спектр дел, включая защиту личных прав и 
свобод человека и гражданина. Конституционный Суд 
РФ играет ключевую роль в поддержании верховен-
ства права в государстве, занимаясь решением вопро-
сов, имеющих жизненно важное значение для всего 
общества и его правовой системы. Одной из его основ-
ных функций является оценка соответствия законов 
и других нормативно-правовых актов Конституции 
страны. Это обеспечивает строгую иерархию законов 
в нашей стране, где Конституция является главенству-
ющим нормативно-правовым актом.

В дополнение к этому, Конституционный Суд рас-
сматривает случаи, когда возникают конфликты ком-
петенции между различными ветвями власти. Это 
может включать разногласия между федеральными 
и региональными органами власти или различными 
государственными институтами. В таких ситуациях 
Суд выступает в роли арбитра, устанавливая грани-
цы полномочий и способствуя стабильности государ-
ственного управления.

Еще одна важная задача Конституционного Суда 
заключается в толковании положений Конституции, 
что помогает разъяснить неоднозначные моменты в 
основном законе и направляет применение его поло-
жений в юридической практике. Таким образом, су-
дебные решения становятся более предсказуемыми, а 
права и обязанности граждан — более ясными.

Кроме того, Конституционный Суд открыт для об-
ращений граждан, которые могут подавать жалобы в 
случаях, когда они считают, что их конституционные 
права и свободы нарушены нормативными правовыми 
актами или действиями (бездействием) должностных 
лиц. Чтобы такая жалоба была принята к рассмотре-
нию, необходимо доказать, что произошедшие нару-
шения имеют прямую связь с противоречием положе-
ниям Основного закона.

Значимость Конституционного Суда еще более 
усиливается, когда речь идет о защите прав отдельных 
личностей или групп людей. В случаях, когда законы 
и иные нормативные акты вступают в противоречие с 
Конституцией, решения Суда служат не просто устра-

нению этих противоречий, но и восстановлению на-
рушенных прав и свобод.

Для закрепления верховенства права и защиты 
прав и свобод каждого индивида, Конституционный 
Суд РФ выполняет свои полномочия, которые вклю-
чают в себя не только рассмотрение дел по существу, 
но и принятие обязательных для исполнения решений. 
Это создает фундамент для стабильности правовой 
системы и поддержания доверия общества к властным 
институтам.

2. Суды общей юрисдикции. Права и свободы за-
щищаются на различных уровнях судами, функцио-
нирующими на определенной территории: мировой 
суд, районный суд, городской суд, областной суд. За 
защитой своих прав граждане обращаются в суды, 
после рассмотрения обращения и проведения судеб-
ного процесса выносится постановление, которое вос-
станавливает права заявителя, в случаях, когда они 
были нарушены. Постановление суда немедленно и в 
обязательном порядке приводится к исполнению, кон-
тролируют процесс исполнения судебных решений 
специальные органы – органы принудительного ис-
полнения.

3. Самозащита. Граждане вправе обращаться в суд, 
а также в иные органы власти за защитой их прав и 
свобод. Самый распространенный способ самозащи-
ты — это обращение с жалобой в соответствующий 
орган или с иском в суд. Существуют также такие 
способы как обращение в средства массовой информа-
ции, к общественности, путем проведения разрешен-
ных массовых акций. Ко всему, за каждым человеком 
признается право на необходимую оборону, в случаях, 
предусмотренных законодательством. Все эти меры 
направлены на защиту высшей конституционной цен-
ности — прав и свобод человека и гражданина.

4. Административно-правовая защита. Защита 
прав и свобод граждан в контексте административ-
ного права охватывает несколько ключевых направ-
лений: обеспечение законодательных мер со стороны 
органов исполнительной власти, возможности апелля-
ции постановлений данных органов, а также надзор со 
стороны прокуратуры за деятельностью исполнитель-
ной власти в рамках законности.

5. Международная защита. В отличие от внутрен-
них механизмов, международная правовая защита 
предполагает вмешательство международных инсти-
тутов, таких как Европейский Суд по правам человека, 
хотя в последнее время доступ к таким формам защи-
ты для российских граждан становится менее прямым 
и не таким прозрачным в свете продолжающихся гло-
бальных событий в мире.

Стоит отметить ряд проблем, возникающих при 
защите конституционных прав и свобод человека и 
гражданина.

1. Коррупция в нашем государстве на протяжении 
всей его истории отравляло общество. Это связано с 
тем, что коррупция затрагивает различные аспекты 
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жизни страны: политические, экономические и со-
циальные. В России эта проблема стала системной, 
поскольку коррупция проникла во все сферы дея-
тельности государства и общества. Поэтому борьба с 
коррупцией является одной из самых важных задач.

Необходимо усилить меры по борьбе с корруп-
цией, среди которых выделим: проведение более 
эффективной антикоррупционной политики, по-
вышение уровня правовой культуры, привлечение 
к борьбе с коррупцией институтов гражданского 
общества, обеспечение прозрачности деятельности 
органов публичной власти, совершенствование зако-
нодательства в сфере противодействия коррупции и 
актуализирование его в рамках глобальных вызовов 
и стремительно растущего технологического про-
гресса.

2. Высокая загруженность органов публичной вла-
сти приводит к снижению эффективности в решении 
проблем граждан, в том числе в сфере защиты их кон-
ституционных прав и свобод. Нехватка штатной чис-
ленности служащих, а также, зачастую, недостаточная 
подготовка профессиональных кадров формируют не-
гативное отношение к органам публичной власти у 
граждан и вызывают сомнения в возможности восста-
новления их нарушенных прав.

Необходимо увеличить численный состав сотруд-
ников в органах, занимающихся защитой прав и сво-
бод граждан, а также повысить квалификационные 
требования, предъявляемые к государственным и му-
ниципальным служащим. Это позволит оперативно 
и качественно решать проблемы граждан Российской 
Федерации.

3. Недостаточный уровень правовой культуры 
граждан приводит к тому, что люди не реагируют на 
нарушения своих прав вместо того, чтобы обратить-
ся в компетентные органы, либо воспользоваться ин-
струментами самозащиты. Чаще всего это происходит 
от незнания норм закона, а также отсутствия понима-
ния работы правовой системы в нашей стране.

Эта проблема требует комплексного подхода, на-
чиная с институтов социализации (семья, школа, вуз, 
армия и т.д.) и заканчивая саморазвитием. Необходи-
мо повысить качество образования в области права; 
формировать в семьях понимание важности знания 
правовых категорий общего характера; представите-
лям органов публичной власти проводить периодиче-
ские встречи с гражданами на правовую тематику, в 
том числе по вопросам, касающимся правового стату-
са граждан РФ, защиты прав и свобод человека и граж-
данина в нашей стране.

Таким образом, Конституция Российской Фе-
дерации закрепляет и охраняет множество прав и 
свобод человека гражданина. Механизмы реализа-
ции конституционно-правовых гарантий в нашем 
государстве работают на всех уровнях публичной 
власти и включают правозащитную деятельность 

субъектов, среди которых: Парламент РФ, Прези-
дент РФ, Правительство РФ, судебная система РФ 
(Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдик-
ции, третейские суды, арбитражные суды и др.), ор-
ганы административной юстиции, парламентская 
деятельность по защите прав человека, институт 
уполномоченного по правам человека в РФ, орга-
ны государственной власти субъектов федерации, 
органы муниципальной власти, международные 
институты защиты прав человека, в которые имеет 
право обратиться любой гражданин Российской Фе-
дерации с требованием защиты своих прав и свобод, 
если внутригосударственные правовые средства за-
щиты уже исчерпаны.
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В настоящее время мы являемся свидетелями того, 
что мир вступил в очередной этап глобальной турбу-
лентности. Международные санкции США и коллек-
тивного Запада против России, ее корпораций и граж-
дан в 2022‒2023 гг., не только нарушают их права, но 
и создают угрозу национальным интересам государ-
ства. 

Уход с российского рынка ключевых поставщиков, 
внезапная приостановка производственного цикла в 
различных отраслях экономики, отказ от исполнения 
договорных обязательств, досрочное прекращение ра-
нее заключенных договоров не может не сказаться на 
стабильности и устойчивости российской экономики. 
Происходит подрыв известного еще со времен римско-
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го права принципа pacta sunt servanda, но и грубейшее 
нарушение принципов как национального, так и меж-
дународного права.

С целью защиты политического и экономического 
суверенитета государство вынуждено перейти к мо-
билизационной экономике и сосредоточит все силы 
общества на решении проблем как внутри страны, так 
и во внешних экономических отношениях. При этом 
в реализации разрабатываемых мер по нивелирова-
нию последствий международных санкций важная 
роль отводится не только механизму договорного, но 
и государственного регулирования возникающих при 
этом отношений. В сложившийся ситуации упование 
на то, что рынок, основанный на частно-правовых 
нормах, все урегулирует — ошибочно.

В свое время попытки изгнания государства из 
сферы регулирования рыночных отношений и отведе-
ние ему роли «ночного сторожа» ничему хорошему не 
привели. В государственном вмешательстве, в особен-
ности в период международных санкций, остро нуж-
дается как малый и средний, так и крупный бизнес, 
которые испытывают большие трудности в недоста-
точности оборотных средств из-за ограничения эконо-
мической их деятельности.

В целях поддержки предпринимательских струк-
тур Правительство РФ на один год перенес сроки 
страховых взносов в бюджет для всех отраслей, кроме 
экспортеров, финансовых и бюджетных организаций, 
а также оптовой торговли. В результате предприятия 
получили 1.6 трлн. руб. свободных оборотных средств 
и смогут направить их на перестройку производства и 
логистику.

На крупный бизнес, кроме того, была распростра-
нена программа гарантийной поддержки банковского 
кредитования. Расширение банковского финансиро-
вания охватило также производителей продуктов пи-
тания, лекарств, оборудования, IТ-бизнеса и других 
производственных компаний, ориентированных на 
внутренний рынок.

Что касается транспортных организаций, оказы-
вающих услуги перевозки, из-за резкого сокращения 
грузопотока, действующее законодательство разре-
шило им в произвольном порядке сокращать и даже 
прекращать перевозки. По причине злоупотребления 
этим правом со стороны некоторых недобросовестных 
коммерческих организаций, впоследствии, пришлось 
ограничить соответствующее право перевозчиков и 
ввести уведомительный порядок изменения и прекра-
щения транспортных маршрутов.

В условиях международных санкций, приме-
нительно к внутренним проблемам страны, особо 

острым является вопрос об импортозамещении.
К сожалению, ранее принятые нормативные акты 

по данному вопросу, до сих пор не реализованы в до-
статочной мере. Да и коммерческие организации не 
столь заинтересованы инвестировать свои средства 
в проекты по импортозамещению, которые, как из-
вестно, не приносят быстрой прибыли. Следователь-
но, наряду с рыночными, важно использовать и такие 
нерыночные методы как индикативное планирование, 
целевое государственное финансирование, льготное 
кредитование и т. д.

Изложенное выше еще раз подтверждает, что в 
сложившихся обстоятельствах не рыночное саморе-
гулирование, где преобладают частные интересы, а 
государство, исходя из публичных интересов, может 
переломить негативные последствия международных 
санкций. Конечно, это вовсе не означает отказа, в дан-
ном случае, от рыночного механизма. Речь идет лишь 
о  защите как публичных, так и частных интересов, 
о сочетании частных и публичных интересов для до-
стижения целей государственного регулирования [1, с. 
32‒33].

Таким образом, говоря о решении внутренних 
проблем, следует особо подчеркнуть, что такие во-
просы как стратегическое планирование, структур-
ные преобразования, социальное выравнивание, под-
держка бизнеса, диверсификация, импортозамещение 
и другие подобные вопросы являются предметом не 
рыночного, а государственного регулирования.

Теперь о проблемах, возникших в международ-
ных экономических отношениях между российскими 
и иностранными компаниями в связи с применением 
против российских государственных органов, органи-
заций и граждан экономических санкций, грубо нару-
шающих нормы международного права.

Отказ иностранных контрагентов от исполнения 
договорных обязательств по контрактам и их одно-
стороннее прекращение, вынудило российское госу-
дарство принять ряд ответных мер, направленных на 
защиту национальных интересов.

Начиная с февраля 2022 г., Президентом РФ при-
нят ряд Указов [например, 2; 3; 4; 5; 6] о применении 
специальных экономических и правовых мер в отно-
шении недружественных действий некоторых ино-
странных государств и международных организаций.

В этих актах адресатами ответных санкций яв-
ляются две категории лиц: а) иностранные государ-
ства, осуществляющие недружественные действия 
(далее — санкционные государства); б) иностранные 
лица, связанные с санкционными государствами. А 
сами меры, предусмотренные в Президентских Ука-
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зах, которые будут рассмотрены подробно, можно раз-
делить на три группы.

Первая группа — это меры по обеспечению фи-
нансовой стабильности.

С этой целью установлен особый порядок осу-
ществления (исполнения) резидентами сделок (опе-
раций) по предоставлению лицам иностранных 
государств, совершающих недружественные дей-
ствия, кредитов и займов (если это не запрещено), 
а также сделок (операций) с ценными бумаги и не-
движимым имуществом.

Особый порядок заключается в том, что разреше-
ние на осуществление (исполнение) указанных выше 
сделок, а также сделок, влекущих возникновение права 
собственности на ценные бумаги с определением при не-
обходимости условий их исполнения, выдается соответ-
ственно Правительственной комиссией и Банком России 
по согласованию с Министерством финансов РФ [3].

Необходимо, однако, отметить, что порядок, пред-
усмотренный для совершения (исполнения) указан-
ных выше сделок, имеет ряд исключений и не распро-
страняется на сделки:

• (операции), влекущие за собой возникновение 
права собственности на недвижимое имуще-
ство, приобретаемое гражданами иностран-
ных государств, совершающих недружествен-
ные действия;

• направленные на отчуждение недвижимого 
имущества гражданами из санкционных госу-
дарств, при условии, что проведение расчетов 
по таким сделкам осуществляется путем от-
крытия счета типа «С»;

• иностранных лиц, связанных с санкционными 
государствами либо российских юридических 
лиц, находящихся под их контролем, в случае, 
когда эти лица являются участниками долево-
го строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости;

• этих же лиц при возникновении у них права 
собственности на помещения в многоквартир-
ных домах и (или) иных объектах недвижимо-
сти, построенных при участии в долевом стро-
ительстве;

• по приобретению права собственности на до-
полнительные акции (доли), облигации рос-
сийских юридических лиц, стороной которых 
являются лица, связанные с санкционными 
государствами и входящие в одну группу с 
российскими юридическими лицами согласно 
Закону о защите конкуренции;

• иностранных лиц, связанных с санкционными 
государствами, по приобретению права соб-
ственности на дополнительные акции (доли) 
у российских юридических лиц, при условии, 
что они не приобретут прямо или косвенно 
право распоряжения более чем 25% акций 
уставного (складочного) капитала юридиче-
ского лица;

• безвозмездные сделки, на основе которых 
возникает права собственности на недвижи-
мое имущество и стороной которых являют-
ся граждане из санкционных государств, при 
условии, что указанные сделки совершаются 
между супругами или близкими родственни-
ками в соответствии с Семейным кодексом РФ 
[6].

Помимо указанных выше сделок, Указ Президента 
РФ содержит и иные сделки, на которые меры по обе-
спечению финансовой стабильности не распространя-
ются.

Вторая группа мер касается некоторых иностран-
ных кредиторов, связанных с санкционными госу-
дарствами, к которым применяются санкции. Для 
них также предусмотрен особый порядок исполнения 
российскими должниками своих кредитных обяза-
тельств [4].

Суть особого порядка в том, что российские долж-
ники (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, 
резиденты) для выполнения своих обязательств по 
кредитам и займам перед этими кредиторами, обяза-
ны открыть на имя иностранного кредитора в россий-
ском банке счет типа «С», предназначенного для рас-
четов по этим обязательствам в рублях. При этом речь 
идет об обязательствах, сумма которых превышает 
10 млн. руб. (в эквиваленте стоимости обязательства 
в иностранной валюте) в календарном месяце. По по-
воду исполнения этих обязательств следует отметить 
два важных обстоятельства.

Во-первых, имеются в виду обязательства, возни-
кающие из независимых гарантий или поручительств, 
по которым бенефициарами являются иностранные 
кредиторы, и эти способы обеспечения основного обя-
зательства касаются только кредитов, займов либо фи-
нансовых инструментов.

Во-вторых, российские должники с разрешения 
Банка России и Министерства финансов РФ путем за-
числения на счет типа «С» ценных бумаг вправе пре-
кратить свои обязательства (полностью или частич-
но) перед иностранными кредиторами, связанными 
с санкционными государствами. При этом согласия 
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иностранного кредитора не требуется, если стоимость 
ценных бумаг равноценно стоимостному выражению 
кредитного обязательства.

Порядок использования иностранным кредитором 
средств должника, находящихся на счете, определяет-
ся Банком России. Кредитное обязательство считается 
исполненным только в том случае, если соблюдены 
требования об осуществлении расчетов в российских 
рублях.

В то же время Банку России и Минфину РФ, с уче-
том статуса должников (кредитные или не кредитные 
финансовые организации, иные должники) предостав-
лены полномочия по определению иного порядка ис-
полнения должниками кредитных обязательств.

Третья группа мер, как ответные санкции, приня-
ты в отношении иностранных государств и междуна-
родных организаций за незаконное лишение ими Рос-
сийской Федерации, ее граждан и юридических лиц 
права собственности и (или) ограничение указанного 
права [5].

Российским органам власти, организациям и фи-
зическим лицам запрещается заключать сделки (в т. 
ч. внешнеторговые контракты) с лицами из санкцион-
ных государств, а также исполнять перед ними свои 
обязательства по заключенным сделкам, если они еще 
не исполнены или исполнены не в полном объеме. 
Следовательно, можно не платить за поставленные то-
вары, выполненные работы, оказанные услуги или не 
поставлять товары по заключенным контрактам.

Кроме того, нельзя совершать финансовые опера-
ции, выгодоприобретателями по которым являются 
иностранные юридические и физические лица и нахо-
дящиеся под их контролем организации, по отноше-
нию к которым применяются санкции. Им запреща-
ется также вывозить и получать из России продукции 
и сырья, произведенных или добытых на территории 
РФ, если они поставляются в пользу лиц, находящихся 
под санкциями.

Говоря об исполнении финансовых обязательств 
перед иностранными кредиторами, определенный 
порядок в этом вопросе установлен и в отношении 
иностранных лиц, связанных с санкционными госу-
дарствами, в тех случаях, когда они являются участ-
никами российских хозяйственных товариществ и 
обществ, кооперативов. Речь идет о выплате им при-
были указанными корпоративными организациями в 
рублях путем открытия счета типа «С» в кредитной 
организации.

Ограничительные меры к недружественным ино-
странным государствам, их объединениям и союзам 
предусмотрены и при принятии общим собранием 

участников (акционеров) хозяйственных обществ ре-
шения по вопросам, отнесенным к их компетенции по 
действующему законодательству и их учредительным 
документам [7].

В тех случаях, когда лицам из недружественных 
стран принадлежит доля в уставном капитале хозяй-
ственного общества, последние большинством голо-
сов участников (акционеров) вправе принять решение 
о том, что голоса указанных лиц не учитываются при 
определении кворума и результатов голосования по 
вопросам повестки общего собрания хозяйственного 
общества.

При этом важно отметить, что в случае принятии 
указанного выше решения не учитываются положения 
учредительного документа российского хозяйствен-
ного общества, корпоративного договора, заключен-
ного между участниками (акционерами) общества, а 
также права, составляющие содержание корпоратив-
ного договора.

Конечно, Указы Президента РФ не могут охватить 
все возможные ответные меры, применяемые к стра-
нам, осуществляющим недружественные действия по 
отношению к российским организациям и гражданам. 
Поэтому было бы целесообразно, с привлечением со-
ответствующих государственных органов, проанали-
зировать действующие договоры (в том числе между-
народные соглашения), заключенные с санкционными 
государствами и лицами из этих государств по раз-
личным вопросам на предмет того, учитываются ли в 
них национальные интересы России и не содержатся 
ли в них какие-либо преимущества, предоставляемые 
недружественным странам, нарушающим права и ин-
тересы российских организаций и граждан.
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Все споры ученых о соотношении целей и прин-
ципов завершаются на аспектах противостояния ак-
сиологических и технических вопросов [1, c. 85]. При 

этом, данный вопрос уже долгое время остается от-
крытым, поскольку определение насколько точно цели 
уголовного судопроизводства отражены в отечествен-
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ных уголовно-процессуальных принципах, благодаря 
отечественному уголовно-процессуальному законода-
тельству занимают одну из актуальных проблем. Дан-
ное обстоятельство позволяет нам выделить то, как 
теоретические дискуссии отражаются в конкретных 
моделях конкретизации целей и задач из абстракций.

Исходя из вышеизложенного, мы можем примерно 
определить следующие технологические цели уголов-
ного судопроизводства, учитывая современную пра-
вовую ситуацию:

• объективность следственного и судебного по-
знания;

• быстрота (максимальная временная эргономич-
ность) следственного и судебного познания;

• полнота (достаточность познанного, указан-
ная нами в череде задач предварительно ввиду 
самой ее спорности).

Более того, мы считаем, что одна из важнейших 
обязанностей уголовного процесса — обеспечить 
соблюдение норм уголовно-процессуального зако-
нодательства о дозволенном и возможном познании. 
Имейте в виду, что уголовно-процессуальное законо-
дательство ни в коей мере не описывает это задание 
[2, c. 146].

Одновременно это задание в своей абстрактной 
форме служит вектором конкретизации, позволяю-
щим установить свойства когнитивных алгоритмов, 
которые затем оцениваются на предмет эффективно-
сти с точки зрения объективности, полноты и т. д. Это 
упражнение позволяет выявить потенциальные ког-
нитивные механизмы с точки зрения технологии по-
знания, устраняя необходимость в какой-либо форме 
оценочной фикции.

Таким образом, под эффективностью здесь пони-
мается истинная познавательная ценность того или 
иного алгоритма в идеальном мире, свободном от 
дальнейшей модификации ограничениями допусти-
мости и другими требованиями, например, аксиоло-
гическими.

Существование задач уголовного процесса очевид-
но уже потому, что она находится в конкурирующем 
противопоставлении с аксиологией, как направлени-
ем, существенно влияющим на саму эффективность. 
Гипотетически, аксиологии в уголовном процессе и 
быть не может, если она не оценивает соизмеримость 
между эффективностью и моральностью того или ино-
го способа познания. При этом, собственно моральная 
составляющая выражается в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве при отсутствии выражения эф-
фективности, что не позволяет обратить внимание на 
сами условия эффективности технологии познания, на 
ее суть. Как следствие, сравнение возможного и до-
зволительного становится не полноценным, что соб-
ственно и влияет на гипертрофированное развитие 
аксиологических идей в уголовном процессе.

Мы не считаем, что задача эффективности по-

глощают собой задачи полноты и объективности уже 
потому, что понятие полноты и объективности имеет 
субъективное выражение, задача же эффективности 
внешне проверяется соответствием количества при-
влеченных к уголовной ответственности количеству 
лиц совершивших уголовное правонарушение. Нель-
зя отождествлять задачу эффективности и с задачей 
справедливости определяющей меру наказания за со-
деянное, а не сам факт установления вины правона-
рушителя с помощью всего арсенала уголовного про-
цесса.

С точки зрения же действующего УПК Республики 
Казахстана, аксиологический задачей уголовного про-
цесса, значение которой мы отрицаем с точки зрения 
правильности конструирования уголовного процесса, 
но вынуждены признать по факту структуры уголов-
но-процессуального закона может являться «обеспе-
чение защиты от необоснованного ограничения прав 
и свобод человека и гражданина».

В этой связи, исходя из утверждения ч. 1 ст. 9 УПК 
Республики Казахстан [3] о том, что принципы пред-
назначены для реализации стоящих перед уголовным 
процессом задач, перед нами стоит задача определить 
качество соотношения названных уголовным процес-
сом принципов с обозначенными выше задачами уго-
ловного процесса и, в процессе такого определения, 
сформировать объем действительных по отношению 
к казахстанскому уголовному процессу принципов. 
И лишь после завершения этого процесса мы счита-
ем нужным перейти к вопросу об обеспечении с по-
мощью принципов общих условий реализации прав 
и обязанностей участников уголовного процесса и их 
влиянии  на систему и содержание его стадий, инсти-
тутов и норм, что и будет являться предметом отдель-
ной части нашего исследования.

Проведенный же нами анализ позволяет утверж-
дать, что «принципами» Казахстанского уголовного 
процесса, согласно содержанию УПК Республики Ка-
захстан можно считать следующие положения:

Аксеологические декларации:
• ст. 13. Уважение чести и достоинства личности;
• ст. 15. Охрана прав и свобод граждан при про-

изводстве по уголовным делам.
Их сущность выражается в установлении правил, 

не допускающих унижение или умаление человече-
ского достоинства (см. ч. 1 ст. 13 УПК Республики 
Казахстан), а также в обязанности органа ведущего 
уголовный процесс, охранять права и свободы граж-
дан, участвующих в уголовном процессе, создавать 
условия для их осуществления, принимать своевре-
менные меры к удовлетворению законных требований 
участников уголовного процесса (см. ч. 1 ст. 15 УПК 
Республики Казахстан).

При этом, как мы уже обозначили выше, одно 
лишь попадание в орбиту уголовного процесса может 
являться обстоятельством, воспринимаемым в ка-
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честве умаления достоинства, не говоря уже об уча-
стии в следственных действиях специфического типа 
(изъятие образцов для сравнительного исследования, 
личный обыск, освидетельствование и т. п.). Второе 
же положение, указанное нами, лишь типологически 
названо нами принципом, поскольку не в состоянии 
как-либо реализовать часть вторую ст. 8 УПК Ре-
спублики Казахстан «Задачи уголовного процесса», 
устанавливающую, что «2. Установленный законом 
порядок производства по уголовным делам должен 
обеспечивать защиту от необоснованного обвинения 
и осуждения, незаконного ограничения прав и свобод 
человека и гражданина, а в случае незаконного обви-
нения или осуждения невиновного незамедлительную 
и полную его реабилитацию, а также способствовать 
укреплению законности и правопорядка, предупреж-
дению уголовных правонарушений, формированию 
уважительного отношения к праву».

Здесь, обязанность органов уголовного процес-
са охранять права и свободы граждан, участвующих 
в уголовном процессе никак не реализует необходи-
мость обеспечения человека и гражданина от необо-
снованного осуждения и обвинения. Это подтвержда-
ется и содержанием последующих частей ст. 15 УПК 
Республики Казахстан, по сути описывающих не-
обходимость возмещения вреда и принятия мер обе-
спечительного характера в случае угроз участникам 
процесса. По сути, оно является пограничным в вос-
приятии его как аксиологической декларации и как 
нормы и вовсе не имеющей отношения к принципам 
уголовно-процессуального права.

Технологические принципы, закрепленные в УПК 
Республики Казахстан в виде норм находящихся в сле-
дующих статьях:

• «Независимость судьи» (ст. 22 УПК Республи-
ки Казахстан);

• «Осуществление правосудия на началах ра-
венства перед законом и судом» (ст. 21 УПК 
Республики Казахстан);

• «Осуществление судопроизводства на основе 
состязательности и равноправия сторон» (ст. 
23 УПК Республики Казахстан);

• «Всестороннее, полное и объективное иссле-
дование обстоятельств дела» (ст. 24 УПК Ре-
спублики Казахстан);

• «Обеспечение права на квалифицированную 
юридическую помощь» (ст. 27 УПК Республи-
ки Казахстан;

• «Гласность» (ст. 29 УПК Республики Казах-
стан);

• «Обеспечение подозреваемому, обвиняемому 
права на защиту» (ст. 30 УПК Республики Ка-
захстан);

• «Свобода обжалования процессуальных дей-
ствий и решений» (ст. 31 УПК Республики Ка-
захстан);

• «Оценка доказательств по внутреннему убеж-

дению» (ст. 25 УПК Республики Казахстан)
Нужно отметить, что детальное изучение всех 

данных принципов позволяет утверждать, что они мо-
гут реализовать лишь объективность, как характери-
стику познания, т. е. задачу объективности расследо-
вания (познания). Что же касается задач, указанных в 
ст. 8 УПК Республики Казахстан, определенных нами 
в качестве быстроты и полноты познания, то они оста-
лись практически неохваченными уголовно-процес-
суальным законодательством, за исключением статьи 
24 УПК Республики Казахстан «Всестороннее, полное 
и объективное исследование обстоятельств дела», ко-
торая отчасти описывает логику принципа полноты 
следственного познания.

Нельзя считать принципами следующие декла-
рации определенные уголовно-процессуальным ко-
дексом как принципы: «Законность» (ст. 10 УПК Ре-
спублики Казахстан); «Осуществление правосудия 
только судом» (ст. 11 УПК Республики Казахстан.); 
«Неприкосновенность личности» (ст. 14 УПК Респу-
блики Казахстан); «Неприкосновенность частной жиз-
ни. Тайна переписки, телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных и иных сообщений» (ст. 16 УПК 
Республики Казахстан); «Неприкосновенность жили-
ща» (ст. 17 УПК Республики Казахстан); «Неприкос-
новенность собственности» (ст. 18 УПК Республики 
Казахстан); «Презумпция невиновности» (ст. 19 УПК 
Республики Казахстан); «Недопустимость повторного 
осуждения и уголовного преследования» (ст. 20 УПК 
Республики Казахстан); «Освобождение от обязан-
ности давать свидетельские показания» (ст. 28 УПК 
Республики Казахстан); «Язык уголовного судопроиз-
водства» (ст. 30 УПК Республики Казахстан).

Причинами, не позволяющими считать перечис-
ленные декларации-нормы принципами уголовно-
процессуального права, следует считать следующие.

По отношению к декларации «законность» тако-
вой причиной является утверждение о том, что закон-
ность может существовать лишь в качестве свойства 
права, но никак не в качестве принципа, поскольку 
необщеобязательность соблюдения закона (конститу-
ции, в рамках понимания содержания ст. 10 УПК Ре-
спублики Казахстан «Законность») лишает право его 
неотъемлемого свойства, делая его необязательным 
переносит его в разряд моральных норм. Поэтому, это 
свойство права не нуждается в закреплении вообще, 
его обеспечение происходит благодаря существова-
нию норм материального характера устанавливаю-
щего ответственность за нарушение тех или иных за-
конодательных правил, а также в виде юридической 
декларации о том, что незнание этих правил не осво-
бождает от ответственности за их невыполнение. О 
том, что законность не является принципом права, за-
являли и другие ученые [4, c. 15].

По отношению к декларации «Осуществление 
правосудия только судом» (ст. 11 УПК Республики 
Казахстан) причинами, делающими невозможными 
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ее отнесение к принципам уголовного процесса, явля-
ются аргументы о том, что суд является обязательным 
элементом теории разделения властей, на который 
возлагается исключительная задача разрешения дел 
по существу. Поэтому, вопросы структуры власти в 
Республике Казахстан уже находя свое отражение в 
Конституции Республики Казахстан не требуют сво-
его тавтологического закрепления в качестве «прин-
ципов» УПК Республики Казахстан, тем более, что 
данное правило никак не может реализовать задачи 
объективности, полноты, быстроты следственного по-
знания. Не может данная декларация реализовать и 
аксиологические идеи.

По отношению к декларации «Неприкосновен-
ность личности» (ст. 14 УПК Республики Казахстан) 
причинами, делающими невозможными ее отнесе-
ние к принципам уголовного процесса, являются ар-
гументы о том, что общая идея неприкосновенности 
личности уже выражена соответствующими нормами 
материального права (уголовное и административное 
право Республики Казахстан). Само же содержание 
приведенной статьи указывает на то, что большую 
часть норм ее составляющих представляют из себя 
утверждения о том, что всякого рода ограничения 
прав личности осуществляется согласно правилам 
действующего УПК Республики Казахстан (см. ч. 1, 2, 
6, 8). Кроме того, в данной статьей существует упоми-
нание о том, что никто из участвующих в уголовном 
процессе лиц не может подвергаться пыткам и другим 
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоин-
ство видам обращения или наказания (см. ч. 5), что, 
как мы уже заметили, охватывается действующим ма-
териальным законодательством (см. к примеру, ст. 146 
уголовного кодекса Республики Казахстан «Пытки»). 
Нельзя считать принципом и правило указывающее 
на то, что каждому задержанному немедленно сооб-
щаются основания задержания, а также в совершении 
какого деяния, предусмотренного уголовным законом, 
он подозревается (см. ч. 3). Это правило является аб-
стракцией узкого характера, не имеющей отношения 
ко всему уголовному процессу, а выражающееся лишь 
в правилах и условиях задержания.

Тот же самый аргумент применим и к. ч. 4, 7 дан-
ной статьи. Наконец, правило, указывающее на то, что 
никто не может быть привлечен к участию в создаю-
щих опасность для жизни или здоровья лица процес-
суальных действиях (см. ч. 6), имеет такую же логику 
отнесения его к абстракциям отдельных алгоритмов 
познания. Более того, оно также охватывается матери-
альными положениями об угрозе жизни, покушении, 
халатности и прочими нормами материального права.

По отношению к декларации «Неприкосновен-
ность частной жизни. Тайна переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний» (ст. 16 УПК Республики Казахстан) причинами, 
делающими невозможными ее отнесение к принципам 
уголовного процесса, являются аргументы о том, что 

указанная неприкосновенность также охватывается 
соответствующими нормами материального права 
(уголовное и административное право Республики 
Казахстан, см. к примеру, ст. 148 уголовного кодекса 
Республики Казахстан «Нарушение неприкосновен-
ности частной жизни и законодательства Республики 
Казахстан о персональных данных и их защите», ст. 
149 уголовного кодекса Республики Казахстан Не-
законное нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний»). Структура же ст. 16 УПК Республики Казахстан 
«Неприкосновенность частной жизни. Тайна перепи-
ски, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений» допуская такое нарушение 
согласно порядка определенного уголовно-процессу-
альным кодексом глобально нивелирует этот запрет, 
сводя его к деталям в ходе происходит использование 
обозначенных охраняемых данных. В таком контексте 
логика «законности» превращая само правило в фик-
цию исключает его необходимость его существования 
на уровне принципов, поскольку предполагает описа-
ние действия данного правила в последующих нормах 
конкретного характера имеющих отношение к меха-
низмам следственных и процессуальных действий, но 
никак ни к уголовному процессу в целом.

По отношению к декларации «Неприкосновен-
ность жилища» (ст. 17 УПК Республики Казахстан) 
причинами, делающими невозможными ее отнесение 
к принципам уголовного процесса, являются аргумен-
ты о том, что указанная неприкосновенность также 
охватывается соответствующими нормами матери-
ального права (уголовное и административное право 
Республики Казахстан, см. к примеру, ст. 149 уголов-
ного кодекса Республики Казахстан «Нарушение не-
прикосновенности жилища), что наталкивает нас на 
вывод о формальном подходе законодателя к форми-
рованию уголовно-процессуальных принципов. Это 
во многом связанно и с тем фактом, что уголовно-пра-
вовые нормы главы 3 уголовного кодекса Республики 
Казахстан «уголовно-правовые нарушения против  
конституционных и иных прав и свобод человека и 
гражданина по существу скопированы конструктором 
УПК Республики Казахстан и представлены в каче-
стве самостоятельных принципов уголовного процес-
са. С таким же успехом можно было бы скопировать 
в качестве принципов уголовного процесса и прочие 
деликты уголовного кодекса Республики Казахстан, 
обозначив, что их совершение в ходе уголовного судо-
производства недопустимо. Например, ст. 115 УК Ре-
спублики Казахстан «Угроза», ст. 126 УК Республики 
Казахстан «Незаконное лишение свободы», ст. 138 УК 
Республики Казахстан «Разглашение тайны усыновле-
ния (удочерения)» и многие другие нормы уголовного 
кодекса Республики Казахстан [5]. Существование же 
этих деклараций в УПК Республики Казахстан никак 
не отражает реализацию ни одной из задач уголовного 
процесса обозначенных нами выше, что делает дан-
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ные декларациями бесполезными. В качестве понима-
ния их как принципов уголовного процесса.

По отношению к декларации «Неприкосновенность 
собственности» (ст. 18 УПК Республики Казахстан) 
причинами, делающими невозможными ее отнесение к 
принципам уголовного процесса, являются аргументы 
о том, что указанная неприкосновенность также охва-
тывается соответствующими нормами материального 
права (уголовное и административное право Республи-
ки Казахстан, см. к примеру, нормы главы 6 уголовного 
кодекса Республики Казахстан «Уголовные правона-
рушения против собственности», в том числе такими 
специфическими нормами уголовного кодекса Респу-
блики Казахстан как «Неосторожное уничтожение или 
повреждение чужого имущества (ст. 204), «Умышлен-
ное уничтожение или повреждение чужого имущества 
(ст. 202). Указание же в части второй ст. 18 УПК Ре-
спублики Казахстан «Неприкосновенность собствен-
ности» на возможность такого нарушение согласно 
частным нормам процессуального кодекса Республики 
Казахстан и вовсе делает бесполезной данную деклара-
цию. Тем более, что она, как и предыдущие нормы, ни-
как не реализует ни идеи технологического характера 
ни идее аксиологического характера.

По отношению к декларации «Презумпция неви-
новности» (ст. 19 УПК Республики Казахстан) при-
чинами, делающими невозможными ее отнесение к 
принципам уголовного процесса, являются аргументы 
о том, что указанные положения являются абстракци-
ями следующего, пятого уровня определяющими реа-
лизацию собственно принципов уголовного процесса 
на основе их оценки с позиции доказывания. Тут же 
заметим, что характер данных абстракций более узок, 
хотя при определенном допуске и предполагает, что 
таковые могут существовать в виде отдельной кате-
гории принципов оценочного характера. Этот факт 
не влияет на характер нашей конструкции уровней 
права ввиду того, что данные уровни следуют один за 
другим и, что предполагает их логичное соотношение 
между собой как в контексте единого рассмотрения, 
так и в контексте разделения.

По отношению к декларации «Недопустимость 
повторного осуждения и уголовного преследования» 
(ст. 20 УПК Республики Казахстан); «Освобождение 
от обязанности давать свидетельские показания» 
(ст. 28 УПК Республики Казахстан) причинами, де-
лающими невозможными ее отнесение к принципам 
уголовного процесса, являются аргументы о том, что 
указанная декларация нарушает другой принцип уго-
ловного процесса, фигурирующий в уголовно-процес-
суальном кодексе как «Осуществление правосудия на 
началах равенства перед законом и судом» (ст. 21 УПК 
Республики Казахстан). Поэтому такое освобождение 
может выступать, в лучшем случае, лишь в качестве 
исключения  из принципа равенства и структурно 
иметь отношение к дополнению последнего, но никак 
не в качестве самостоятельного принципа уголовного 

процесса. В идеале же быть его не должно уже потому, 
что данная декларация никак не обеспечивает ни объ-
ективность, ни быстроту и никак уж не полноту по-
знания, а, напротив, противоречит исполнению задач 
уголовного процесса, а потому должна быть исключе-
на из УПК Республики Казахстан.

По отношению к декларации «Язык уголовного 
судопроизводства» (ст. 30 УПК Республики Казах-
стан) причинами, делающими невозможными ее от-
несение к принципам уголовного процесса, являются 
аргументы о том, что указанная декларация является 
не более чем установлением лингвистического выра-
жения информации и никак не отражает качество са-
мого следственного, судебного познания. И уж никак 
не определяет параметры быстроты и объективности 
познания. Это обстоятельство заставляет нас считать 
данную декларацию не принципом уголовного про-
цесса, а абстракцией более низкого уровня, которую 
мы, предварительно, относим скорее к условиям уго-
ловного процесса, нежели чем к принципам уголовно-
го процесса.

Таким образом, заканчивая анализ действующих 
норм УПК Республики Казахстан, именуемых прин-
ципами уголовного процесса, нужно отметить следу-
ющие обстоятельства:

1. Большое количество составляющих каждого 
«принципа», которые законодатель пытается выразить в 
каждой статьей описывающей сущность принципа. На-
пример, ст. 23 УПК Республики Казахстан «Осущест-
вление судопроизводства на основе состязательности и 
равноправия сторон» содержит минимум десять норм 
описывающих сущность принципа. При этом, далеко 
не все составляющие описываемых принципов имеют 
отношение к самим принципам. Так, к примеру, часть 
третья данной статьи посвящена вопросам бремени до-
казывания, имеющим отношения к вопросам доказы-
вания, нежели чем к вопросам установления паритета 
между сторонами уголовного процесса. Часть четвер-
тая данной статьи, указывая на то, что защитник обязан 
использовать все предусмотренные законом средства и 
способы защиты подозреваемого, обвиняемого, подсу-
димого, осужденного, оправданного «забегает» вперед 
в реализации уже самого принципа, поскольку такое ее 
содержание имеет отношение к нормам о статусе участ-
ников процесса, описывающих их обязанности и права. 
Замечаний такого рода немало и все они не позволяют 
заявить о качественности выражения того или иного 
принципа, в том числе и ввиду нарушения логики кон-
кретизация абстракции.

2. Нужно обратить внимание на низкое соотноше-
ние технологических принципов реализующих задачи 
объективности полноты, быстроты раскрытия, рас-
следования уголовных правонарушений (следственно-
го познания). Существенный перекос по отношению 
к реализации принципа объективности в количестве 
норм, минимальная реализация принципа полноты и от-
сутствие такой реализации даже в виде существования 



Вестник Московского университета МВД России60 № 3 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

принципа быстроты расследования и раскрытия делает 
такой диссонанс причиной для заявления о неполноцен-
ности структуры технологических принципов в уголов-
но-процессуальном праве Республики Казахстан. Од-
нако, если пробел полноты расследования и раскрытия 
уголовных правонарушений (следственного познания) 
мы еще как то можем возместить существованием норм, 
описывающих абстракции доказывания в уголовном 
процессе. То отсутствие принципа быстроты расследо-
вания и раскрытия уголовных правонарушений (след-
ственного познания) возместить никак нельзя. Проблема 
же такого возмещения, безусловно, есть уже потому, что 
уголовно процессуальный кодекс Республики Казахстан 
содержит нормы об упрощенном производстве по делу 
(см. к примеру главу 55 УПК Республики Казахстан 
«Особенности производства по делам об уголовных про-
ступках»). Другими словами, эта проблема есть уже по-
тому, что наше уголовное судопроизводство имеет свою 
дифференциацию по форме, которая содержит в своей 
основе и эргономическую причину.

Это обстоятельство заставляет нас предложить 
включить в УПК Республики Казахстан такой прин-
цип как принцип процессуальной экономии, о суще-
ствовании которого уже заявляли ученые [6, c. 182]. 
При этом, необходимость включения указанного прин-
ципа в УПК Республики Казахстан определяется не 
только уже фактическим наличием норм отражающих 
существование сокращенных форм производства, но и 
самим стремлением государства минимизировать вре-
менные и материальные затраты для осуществления 
процесса уголовного производства. В этой связи от-
сутствие принципа процессуальной экономии являет-
ся недостающим звеном в абстракции «задача быстро-
ты познания» — отсутствующий принцип — нормы 
реализующие задачу быстроты познания. Между тем, 
нужно отметить, что такая необходимость является 
лишь результатом сличения задач и принципов УПК 
Республики Казахстан.
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В следственном управлении Следственного ко-
митета Российской Федерации по Иркутской обла-
сти (далее – Следственный комитет, следственное 
управление) введена система контроля за проведени-
ем первоначальных следственных действий по всем 
уголовным делам и материалам проверок. Алгоритм 
указанной системы закреплен в приказе руководителя 
следственного управления.

Руководителем отдела криминалистики организо-
вана работа с оперативными сводками, поступающи-
ми в аппарат следственного управления по защищен-
ным каналам связи в электронном виде из ГУ МВД 
России по Иркутской области, с целью выявления 
преступлений, отнесенных к подследственности след-
ственных органов Следственного комитета.

Так, анализ полученной информации проводится 

сотрудниками отдела криминалистики и ежедневно 
до 8 часов 40 минут информация о поступлении со-
общений о преступлениях, в том числе о преступле-
ниях в отношении несовершеннолетних (малолетних), 
а также о преступлениях, вызвавших повышенный 
общественный резонанс, в форме рапорта докладыва-
ется руководителю отдела криминалистики.

В рапорте указывается информация о поступив-
ших сообщениях о преступлениях в территориальные 
следственные подразделения, выезде следственно-
оперативной группы и ее составе, проведении осмо-
тра места происшествия, изъятых объектах, показани-
ях (объяснениях) лиц, полученных в ходе проведения 
следственных действий или проверочных мероприя-
тий, назначенных судебных экспертизах и их резуль-
татах, а также принятых процессуальных решениях.
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Ежедневно в 9 часов 00 минут указанная инфор-
мация руководителем отдела криминалистики либо 
лицом, его замещающим, докладывается руководству 
следственного управления.

По результатам доклада руководством следствен-
ного управления устанавливается контроль за при-
нятием процессуальных решений по резонансным 
сообщениям о преступлениях, преступлениях в отно-
шении несовершеннолетних (малолетних) и др. 

При необходимости принимаются меры к органи-
зации выезда сотрудников отдела криминалистики, 
УУР ГУ МВД России по Иркутской области, а также 
иных служб для оказания практической помощи тер-
риториальным следственным отделам в проведении 
доследственной проверки или расследовании уголов-
ного дела.

При поступлении сообщений о ятрогенных пре-
ступлениях, коррупционной, экстремистской, тер-
рористической направленности, преступлениях, 
совершенных лицами, обладающими особым право-
вым статусом, руководителями правоохранитель-
ных органов, преступлениях, связанных с хищением 
и нецелевым использованием бюджетных средств, 
преступлениях, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних (малолетних), преступлениях в сфере 
реализации национальных проектов незамедлитель-
но, не позднее 8 часов 00 минут суток, следующих за 
днем поступления перечисленных сообщений, в аппа-
рат следственного управления в обязательном порядке 
направляется специальное донесение.

В дальнейшем в течение суток с момента сообще-
ния о преступлении в аппарат следственного управ-
ления направляется утвержденный руководителем 
следственного органа план проведения проверки с 
указанием конкретных дат проведения проверочных 
мероприятий.

Приказом руководителя следственного управле-
ния предусмотрено проведение первоначальных след-
ственных действий, направленных на закрепление 
доказательственной базы, в течение 10 суток после 
возбуждения уголовного дела.

Так, в указанный срок должно быть обеспечено 
проведение следующих следственных действий:

• осмотр места происшествия, трупа;
• допрос лица, совершившего преступление, 

если он установлен;
• назначение судебно-медицинской экспертизы 

подозреваемому при даче им признательных 
показаний;

• допрос очевидцев преступления;
• проверка показаний на месте с участием подо-

зреваемого (обвиняемого) с видеофиксацией 
хода следственного действия;

• проверка показаний на месте с участием оче-

видцев преступления с видеофиксацией хода 
следственного действия;

• очные ставки между участниками судопроизвод-
ства (при наличии противоречий в показаниях);

• осмотр изъятых по делу предметов, признание 
и приобщение их в качестве вещественных до-
казательств;

• получение у участников судопроизводства об-
разцов, необходимых для последующего на-
значения и проведения экспертиз;

• назначение всех необходимых судебных экспер-
тиз, при этом вопросы, поставленные на разре-
шение эксперта, должны быть предварительно 
согласованы с отделом криминалистики.

Более того, в срок не позднее 5 суток с момента 
возбуждения уголовного дела руководителями терри-
ториальным следственных подразделений следовате-
лю, у которого в производстве находится уголовное 
дело, должны быть даны письменные указания в по-
рядке ст. 39 УПК РФ и обеспечено составление плана 
расследования с указанием конкретных мероприятий 
и сроков их исполнения.

По уголовным делам о преступлениях, совершен-
ных в условиях неочевидности, по фактам безвестного 
исчезновения граждан, в отношении несовершенно-
летних, а также о преступлениях, совершенных несо-
вершеннолетними, лицами с особым правовым стату-
сом, сотрудниками органов внутренних дел, по делам 
о преступлениях коррупционной и экстремистской 
направленности копии планов расследования в срок 
не позднее 5 суток должны быть направлены в отдел 
криминалистики либо отдел процессуального контро-
ля согласно курируемым направлениям деятельности.

Особое внимание уделено назначению экспертиз 
идентификационного характера и судебно-медицин-
ских экспертиз подозреваемого и потерпевшего, кото-
рые должны быть назначены в срок не позднее 1 суток 
после возбуждения уголовного дела.

Вещественные доказательства, по которым на-
значены экспертные исследования, должны быть до-
ставлены в экспертные учреждения в срок не позднее 
7 суток с момента возбуждения уголовного дела.

Необходимо отметить, что все постановления о 
назначении судебных экспертиз по сообщениям о пре-
ступлениях и уголовным делам в обязательном поряд-
ке проходят регистрацию и ставятся на учет в отделе 
криминалистики следственного управления.

Ход расследования уголовных дел, по которым 
лица, совершившие преступления, не установлены 
в течение 5 суток с момента возбуждения уголовно-
го дела, в обязательном порядке рассматривается на 
оперативных совещаниях с участием должностных 
лиц, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, с составлением протокола. В дальнейшем 
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уголовные дела о нераскрытых преступлениях обсуж-
даются на таких совещаниях еженедельно.

В первые 10 суток с момента возбуждения уголов-
ного дела сотрудники отдела криминалистики истре-
буют сведения о:

• следственных действиях, проведенных и за-
планированных к проведению;

• изъятых при осмотре места происшествия, 
трупа, при задержании подозреваемого, у по-
терпевшего предметах (документах) и образ-
цах для сравнительного исследования;

• проведенных судебно-медицинских эксперти-
зах в отношении подозреваемого (обвиняемого);

• характере показаний участников судопроиз-
водства и наличии в них противоречий;

• результатах поквартирных (подворовых) обходов;
• назначенных и запланированных к назначе-

нию экспертизах, их доставлении в экспертное 
учреждение; 

• получении характеризующего материала для 
проведения судебно-психиатрической судеб-
ной экспертизы.

Указанные сведения каждым следователем-кри-
миналистом заносятся в разработанную отделом кри-
миналистики таблицу (рис. 1, 2).

В аппарате следственного управления введено в 
практику проведение оперативных совещаний с уча-
стием следователей-криминалистов по выполненным 
сотрудниками следственных подразделений первона-
чальным следственным действиям на 3-и и 6-ые сут-
ки с момента возбуждения уголовного дела. Также, 
на отдел криминалистики возложена обязанность по 
организации проведения межведомственных опера-
тивных совещаний по неочевидным преступлениям с 
сотрудниками органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность.

По всем уголовным делам, по которым лицо, под-
лежащее привлечению в качестве подозреваемого (об-
виняемого), не установлено, отделом криминалистики 
обеспечивается подготовка рекомендаций о направ-
лении расследования либо указаний в порядке ст. 39 
УПК РФ от имени курирующего заместителя руково-
дителя следственного управления.

Сведения о выполненных следственных действиях 
по уголовному делу, возбужденному 13 мая 202_ года 
СО по Октябрьскому району г. Иркутска СУ СК Рос-
сии по Иркутской области 

Уголовное дело
Настоящее уголовное дело возбуждено 13.05.202_ 

следственным отделом по Октябрьскому району горо-
да Иркутска следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Иркутской об-
ласти по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, 
что 12.05.202_ около 23 часов 30 минут по адресу: 
г. Иркутск, пер. Пограничный, д. 1 «В», кв. 44, обнару-
жен труп С., 16.05.1947 г.р. с признаками насильствен-
ной смерти.

По уголовному делу: 
13.05.202_ проведен осмотр места происшествия 

по адресу: г. Иркутск, пер. Пограничный, д. 1 «В», кв. 
44, входе осмотра: изъяты нож, молоток с веществом 
бурого цвета похожего на кровь, 2 отрезка ленты скотч 
со следами рук;

• 13.05.202_ задержана в порядке ст. 91 УПК РФ 
П., допрошена в качестве подозреваемой; у по-
дозреваемой изъята одежда, проведена провер-
ка показаний на месте с применением средств 
видеофиксации;

• 13.05.202_ допрошена в качестве свидетеля-
очевидца А. с применением средств видеофик-
сации;

• 14.05.202_ подозреваемой П. предъявлено об-
винение в совершении преступления предус-
мотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, вину признает в 
полном объеме;

• 15.05.202_ Октябрьским районным судом 
г. Иркутска избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу обвиняемой П.; 

• 13.05.202_ назначена судебно-медицинская 
экспертиза трупа С.;

• 13.05.202_ назначена судебно-медицинская 
экспертиза подозреваемой П.;

• 14.05.202_ назначена дактилоскопическая экс-
пертиза по изъятым в ходе осмотра места про-
исшествия следам пальцев рук и пальцам рук 
подозреваемой, доставлена в экспертное уч-
реждение в этот же день;

• 15.05.202_ по ножу и одежде подозреваемой 
назначена биологическая экспертиза, которая 
была доставлена d экспертное учреждение 
20.05.202_;

• 15.05.202_ по кожному лоскуту и ножу назна-
чена медико-криминалистическая экспертиза, 
которая была доставлена экспертное учрежде-
ние 20.05.202_;

• 18.05.202_ назначена стационарная комплекс-
ная психолого-психиатрическая судебная 
экспертиза обвиняемой П., так как последняя 
лежала на стационарном лечении у психиатра 
в ИОПНД, уголовное дело поступило в отдел 
криминалистики для согласования эксперти-
зы 20.05.202_, уголовное дело доставлено в 
СИ-1 г. Иркутска 22.05.202;

В случае выявления следователем-криминалистом 
фактов неоднократного невыполнения сотрудника-
ми территориальных следственных подразделений 
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первоначальных следственных действий составляется 
докладная записка курирующему заместителю руко-
водителя следственного управления.

Невыполнение первоначальных следственных 
действий в единичных случаях связано с неполучени-
ем характеризующего материала для проведения су-
дебно-психиатрической экспертизы в полном объеме, 
например, приговоров или другого характеризующего 
материала на лиц, зарегистрированных в другом субъ-
екте, а также в случае выезда следственно-оператив-
ной группы в труднодоступные участки местности 
Иркутской области.

Информация о ходе и результатах выполнения пер-
воначальных следственных действий по уголовным 
делам аккумулируется в контрольных производствах 
отделов криминалистики и процессуального контро-
ля, к которым в обязательном порядке приобщаются 
копии следующих документов: постановления о воз-
буждении уголовного дела, протокола осмотра места 
происшествия, протоколов задержания подозреваемо-
го, допроса подозреваемого, допроса свидетелей, про-
верки показаний на месте с участием подозреваемого, 
свидетеля, потерпевшего, постановления об избрании 
меры пресечения, постановления о назначении судеб-
ной экспертизы.

 Результаты работы по каждому уголовному делу 
на 11-е сутки после возбуждения уголовного дела до-
кладываются курирующему заместителю руководи-
теля следственного управления. В случае если весь 
необходимый комплекс следственных действий не вы-
полнен, часть необходимых судебных экспертиз не на-
значена либо не доставлена в экспертные учреждения, 
уголовное дело остается на ежесуточном контроле ку-
рирующего заместителя руководителя следственного 
управления до момента устранения всех недостатков.

По результатам выполнения всех первоначальных 
следственных действий, назначения комплекса судеб-
ных экспертиз, предъявления обвинения, контроль-
ные производства отдела криминалистики по рапорту, 
согласованному с курирующим заместителем руко-
водителя следственного управления, передаются для 
дальнейшего осуществления контроля в отдел процес-
суального контроля следственного управления. 

С целью повышения ведомственного контроля в 
деятельности следственного управления приказом ру-
ководителя следственного управления введена в дей-
ствие информационная система по учету следствен-
ной работы «Лекс» (далее — ИС «Лекс»).

Данная программа решает широкий спектр задач 
по автоматизации учета уголовных дел и сообщений о 
преступлениях, находящихся в производстве следова-
телей, взаимодействию сотрудников, контролю и ана-
лизу исполнительской дисциплины.

Программа поддерживает многопользователь-

скую работу в локальной сети и глобальной компью-
терной сети Интернет.

Защита от несанкционированного доступа к ис-
пользованию  передаваемых данных помимо пароль-
ной защиты учетных записей пользователей, обеспе-
чивается за счет создания сети на основе программного 
обеспечения «ViPNet Coordinator» и «ViPNet Client», а 
также программного комплекса «SecretNet».

В следственных отделах в соответствии с прика-
зом руководителя следственного управления органи-
зовано своевременное внесение в программу полной 
и достоверной информации по сообщениям о престу-
плениях, уголовным делам, принятым процессуаль-
ным решениям, справочников и учетов, что позволяет 
контролировать ход расследования и координировать 
деятельность следователей.

ИС «Лекс» установлена на рабочих персональных 
компьютерах руководителей следственных подраз-
делений и является электронным учетом сообщений 
о преступлениях, уголовных дел, назначенных экс-
пертиз и других данных, которые аккумулируются на 
сервере следственного управления. 

Организация проведения ежедневных сверок пол-
ноты вносимой информации в ИС «Лекс» возложена 
на руководителя отдела криминалистики.

ИС «Лекс» содержит следующие рабочие разде-
лы: «Сообщения», «Уголовные дела», «Справочники», 
«Отчеты», «Геном» и «Экспертизы».

В разделе «Сообщения» отображаются все посту-
пившие сообщения о преступлениях в территориаль-
ные следственные подразделения, которые аккуму-
лируется автоматически при заполнении карточек по 
конкретным сообщениям о преступлениях.

При необходимости, возможно проведение вы-
борки по определенным критериям, например, по 
следственным отделам, временным периодам, срокам 
окончания проверок и другим критериям. Также име-
ется возможность присваивать интересующему сооб-
щению о преступлении отметку «Маячок» и произво-
дить сортировку таких сообщений.

В подразделе «Карточка сообщения» предусмо-
трено внесение информации о номере КРСП, дате 
поступления сообщения, источнике поступления со-
общения, фабуле, квалификации, ФИО следователя, 
сроке проверки сообщения и дате его окончания. При 
этом цветовой заливкой автоматически выделяются 
строки по материалам доследственных проверок, по 
которым срок проверки истекает в текущие и следу-
ющие сутки.

По каждому сообщению о преступлении предус-
мотрены подразделы: «Решение по сообщению», «На-
правление специального донесения», «Указания руко-
водителя», «План проведения проверки», «Проверка 
материала руководителем», «Потерпевший», «Лицо, 
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в отношении которого проводится проверка», «Экс-
пертизы», в которые также вносится соответствующая 
информация.

Учет информации об уголовных делах предус-
мотрен разделом «Уголовные дела» и содержит ин-
формацию обо всех уголовных делах, находящихся 
в производстве следственного управления, уголов-
ных делах предварительное следствие по которым 
приостановлено и прекращено по различным осно-
ваниям, а также об уголовных делах, переданных по 
подследственности в соответствии со ст. 151 УПК 
РФ. Формирование данного раздела осуществляется 
автоматически при заполнении карточек по конкрет-
ным уголовным делам.

Уголовные дела, находящиеся в производстве, от-
мечаются зелеными маркерами, желтым маркером 
выделяются уголовные дела, по которым истекает 
срок предварительного следствия, красным маркером 
предусмотрено выделение уголовных дел с истекши-
ми сроками предварительного следствия.

Подраздел «Карточка уголовного дела» предусма-
тривает внесение сведений о номере уголовного дела, 
дате возбуждения уголовного дела, квалификации 
преступления, фабуле, категории уголовного дела, 
задержании подозреваемого, сроке предварительного 
следствия и другой информации.

По каждому уголовному делу предусмотрены под-
разделы: «Решение по делу», «План расследования», 
«Оперативное совещание», «Изучение УД руководи-
телем», «Сведения о потерпевшем», «Сведения о по-
дозреваемом», «Криминалистические характеристи-
ки», «Судебные экспертизы (только для просмотра)», 
«Сведения по ущербу», «Экспертизы», в которые так 
же вносится соответствующая информация.

Возможно производить поиск, выборку и ана-
лиз интересующей информации об уголовных делах 
по различным критериям, что позволило исключить 
практику истребования необходимой информации из 
территориальных следственных подразделений след-
ственного управления. Такой подход не только разгру-
жает конкретных сотрудников на местах, но и позво-
ляет получать информацию максимально оперативно.

Представляют интерес подразделы «Криминали-
стические характеристики» и «Экспертизы».

Так, в подразделе «Криминалистические характе-
ристики» предусмотрено внесение информации о ме-
сте преступления и происшествия, мотиве преступле-
ния, признаках серийности, количестве преступников, 
повреждениях на трупе, следах преступника и др. При 
необходимости можно производить выборку и анализ 
уголовных дел по конкретным криминалистическим 
признакам, что способствует оперативному выявле-
нию преступлений, имеющих признаки серийности.

Контроль своевременного назначения и проведе-
ния экспертиз по уголовным делам и сообщениям о 

преступлениях предусмотрен в ИС «Лекс» в разделе 
«Экспертизы» и осуществляется конкретным сотруд-
ником отдела криминалистики, в соответствии с по-
ложением о распределении обязанностей. Указанный 
сотрудник ежедневно выставляет контрольную дату 
окончания проведения судебной экспертизы и произ-
водит выгрузку неоконченных к контрольной дате су-
дебных экспертиз.

В работу указанного раздела заложена возмож-
ность проведения сортировки по критериям назначен-
ных судебных экспертиз по уголовным делам и сооб-
щениям о преступлениях.

Раздел «Экспертизы» представляет определенную 
форму учета экспертиз и содержит информацию о 
виде экспертизы, ее порядковом номере, номере уго-
ловного дела или КРСП, дате возбуждения уголовно-
го дела или поступления сообщения о преступлении, 
статье УК РФ, экспертном учреждении, следственном 
отделе, сотрудниками которого назначена судебная 
экспертиза, дате поступления постановления о назна-
чении судебной экспертизы в отдел криминалистики 
и экспертное учреждение, дате получения заключения 
эксперта, а также краткую фабулу и историю выпол-
нения действий по внесению сведений.

По указанным выше критериям также возможно 
проведение выборки судебных экспертиз, в том числе 
и по дате назначения, например, за конкретный пери-
од, неделю, месяц или год.

Достоверность вносимых в ИС «Лекс» руководи-
телями следственных подразделений сведений прове-
ряется как следователями-криминалистами, куриру-
ющими следственные подразделения по зональному 
принципу, так и следователем-криминалистом, ответ-
ственным за внесение информации в данный раздел.

Раздел формируется автоматически путем запол-
нения руководителями следственных отделов подраз-
дела «Экспертизы» в карточках на каждое уголовное 
дело или сообщение о преступлении. При этом по 
каждой судебной экспертизе вносятся сведения о дате 
назначения, дате доставления в отдел криминалисти-
ки или в экспертное учреждение, дате проведения 
экспертизы, дате получения заключения эксперта, а 
также краткая информация о выводах проведенной 
экспертизы.

Решение о снятии с контроля любого из полей (на-
значение судебной экспертизы, доставление в эксперт-
ное учреждение и т. д.) осуществляется сотрудником 
отдела криминалистики только после документально-
го подтверждения — представления в отдел кримина-
листики копии постановления о назначении судебной 
экспертизы, копии журнала поступления судебной 
экспертизы в экспертное учреждение и т. д.

В разделе «Геном» аккумулируются сведения о 
лицах, попавших в поле зрения правоохранительных 
органов за совершение преступлений против половой 
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свободы и половой неприкосновенности, дате получе-
ния биологических образцов для сравнительного ис-
следования у таких лиц, дате их направления в ЭКЦ 
ГУ МВД России по Иркутской области для проверки 
по базе данных геномной информации на причаст-
ность к иным преступлениям.

Раздел «Отчеты» позволяет ежедневно без отвле-
чения руководителей от текущей работы контролиро-
вать количество поступивших сообщений и уголов-
ных дел, как отдельного следственного отдела, так и 
следственного управления в целом.

В разделе «Справочники» содержится информа-
ция о сотрудниках аппарата следственного управле-
ния и территориальных следственных подразделений, 
с указанием их ФИО, должности и структурного под-
разделения.

Более подробно ознакомиться с работой ИС 
«Лекс» можно связавшись с отделом криминалистики 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Иркутской области.
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Октябрьская революция 1917 г., которая свергла 
царское правительство и смела старый порядок, от-
крыла для России возможность построения новой 
государственности. В целях недопущения всеобщей 
смуты было созвано Учредительное собрание [14, с. 
98], призванное удовлетворить народные нужды, уста-
новить оптимальное управление государством, ре-
шить вопрос о земле и т. д. Членами Учредительного 

собрания должны были стать народные избранники.
Как представлялось, весь народ через своих пред-

ставителей должен был принять участие в устройстве 
государства и удовлетворении народных нужд. Мис-
сию осуществить народные чаяния приняли на себя 
политические партии, общими силами решившие до-
биваться того, что они считали необходимым и полез-
ным для народа [17, с. 35].
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Важность политических партий диктовалась по-
рядком, согласно которому должны были проводиться 
выборы в Учредительное собрание [13, с. 68]. Выборы 
являлись пропорциональными с тем, чтобы не толь-
ко большинство, но и меньшинство имело в нем своих 
представителей.

К моменту выборов в Учредительное собрание уже 
существовали многие партии, поэтому реформаторам 
можно было не создавать новую, а вступить в одну из 
действующих. В самих выборах принимали активное 
участие 13 общероссийских и 34 национальные пар-
тии, имеющие свои программы.

Среди главных партий можно выделить четыре:
1. Партия социалистов-революционеров;
2. Российская социал-демократическая рабочая партия;
3. Партия народной свободы;
4. Трудовая народно-социалистическая партия.
Основное внимание следует уделить программе 

«Партии социалистов-революционеров» или «эсе-
ров». Представители данной партии по результатам 
выборов, судя по различным источникам, получили 
больше всего мест в Учредительном собрании [16, с. 
128]. Положения программы «Партии социалистов-ре-
волюционеров» свидетельствуют, что она выступала 
за демократическую республику, за всеобщее, прямое, 
тайное и равное голосование, за свободу слова, печати, 
собраний, союзов, вероисповеданий, за прогрессив-
ный подоходный налог, за сокращение срока военной 
службы и т. д. [9, с. 22].

Можно сказать, что «эсеры» поддерживали все те 
требования, которые вели к установлению «правильно-
го» политического устройства государства, выступали 
за передачу земли трудовому народу. Вместе с тем они 
признавали, что у помещиков земля должна быть ото-
брана бесплатно, и казна должна дать помещикам толь-
ко временное вспомоществование [19, с. 34].

По мысли социалистов-революционеров, каждая 
национальность должна была иметь право устраи-
вать свою жизнь по-своему. Государство должно быть 
только союзом свободных наций. Кроме того, партия 
социалистов-революционеров являлась партией со-
циалистической. Она полагала, что социализм можно 
ввести постепенно, путем развития кооперативов, ко-
торые должны поддерживаться государством, путем 
постепенной передачи различных торгово-промыш-
ленных предприятий кооперативам, а также органам 
местного самоуправления, городским и сельским об-
щинам. Если же мирным путем ввести социализм не 
удастся, тогда, по мнению социалистов-революцио-
неров, следовало еще раз осуществить революцию, во 
время которой власть возьмут трудящиеся и установят 
социалистическое устройство революционным путем 
[7, с. 382].

6 (19) января 1918 г. на заседании Учредительного 
собрания в отсутствии необходимого количества го-
лосов лидер партии эсеров В. М. Чернов смог настоять 

на проведении голосования по основным положениям 
закона о земле, который закреплял землю как общена-
родную собственность. Кроме того, собрание приняло 
постановление, согласно которому государственное 
устройство России определялось как «демократическая 
федеративная республика». Члены Учредительного со-
брания планировали доработать тексты принятых до-
кументов, но своим декретом ВЦИК распустил данный 
орган, который заседал лишь единожды [2, с. 183].

Еще одна партия, на программе которой следует 
акцентировать внимание, это «Российская социал-де-
мократическая рабочая партия». Социал-демократы 
(или «эсдеки») считали, что «сама жизнь ведет к социа-
лизму». По их мысли, постепенно мелкие фабриканты 
исчезнут и заменятся крупными. Деление на богачей и 
бедняков станет все более и более резким. Пока одни 
купаются в золоте, имеют возможность пользоваться 
всеми благами жизни и при этом почти не трудить-
ся, другие, напротив, должны всю жизнь, не разгибая 
спины работать и, несмотря на это, многое останется 
им недоступным. Рано или поздно такую несправед-
ливость, по мнению социал-демократов, нужно было 
уничтожить. Рабочие, которых постепенно становит-
ся все больше и больше, должны, наконец, восстать и 
взять власть в свои руки. Тогда можно будет постро-
ить жизнь по новому, на началах полного равенства. 
Тогда все должны будут трудиться, но зато все будут 
пользоваться благами жизни. Таким образом, по сво-
ему характеру социал-демократы также являлись со-
циалистической партией [10].

Обособившаяся часть социал-демократов, которая 
стала называться «меньшевиками», считала, что новое 
социалистическое устройство жизни дело будущего, 
а в настоящем через Учредительное собрание необ-
ходимо создать такие условия жизни, при которых, 
хотя и будут богачи и бедняки, но жить беднякам все 
же будет легче. Поэтому, они выступали за демокра-
тическую республику и вообще отстаивали такое же 
устройство государства, которого требовали социали-
сты-революционеры [4, с. 11].

Другая часть социал-демократов, которых назы-
вали «большевики», полагали, что социалистическое 
устройство жизни возможно при выборах в Учреди-
тельное собрание. Поэтому они выступали за немед-
ленный захват власти в государстве рабочими (т. е. за 
так называемую «диктатуру пролетариата»), а также 
за проведение таких реформ, которые поведут к соци-
ализму [15, с. 128].

О земле социал-демократы говорили то же, что 
и социалисты-революционеры, т. е. стояли за при-
нудительное отчуждение земель у помещиков и за 
передачу помещичьих, государственных, удельных и 
монастырских земель всем трудящимся. Однако со-
циал-демократы считали, что мелкое крестьянское 
хозяйство никогда не сможет преодолеть бедность 
крестьян. Только введение социалистического строя 
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могло реально улучшить положение крестьян, унич-
тожить их нужду и эксплуатацию [3, с. 154]. Именно 
под влиянием большевиков 6 (19) января 1918 г. ВЦИК 
распустил Учредительное собрание.

Конституционно-демократическая партия (Партия 
народной свободы), предшественниками которой ста-
ли две либеральные организации — «Союз земцев — 
конституционалистов» и «Союз освобождения» [5], 
выражала заботу о всех гражданах, а не только об 
одном каком-либо классе. Основное свое предназна-
чение названная партия видела в установлении такого 
государственного порядка, при котором все граждане 
были свободны, равны перед законом и уважительно 
относились к правам других членов общества.

Исходя из программы Партии народной свободы 
[8], можно сделать вывод, что кадетская партия стре-
милась установить в России демократическую ре-
спублику, в которой во главе будет стоять не царь, а 
выборный на определенный срок руководитель (пре-
зидент), а все законы будет издавать Государственная 
Дума. По мысли кадетов, министры должны быть от-
ветственны перед Государственной Думой, а послед-
няя наделена правом их увольнения. Выборы в Госу-
дарственную Думу должны производиться на основе 
всеобщей, прямой, равной и тайной подачи голосов.

Все граждане, по мнению кадетов, должны быть 
равны перед законом. Они выступали сторонниками 
свободы вероисповедания, слова, печати, союзов и со-
браний, презумпции невиновности, неприкосновенно-
сти личности и жилища. По мнению кадетов, рабочие 
должны были иметь право устраивать союзы и собра-
ния, устраивать забастовки, требовать установления 
8-ми часового рабочего дня и запрещения ночных и 
сверхурочных работ. Крестьяне должны были полу-
чить дополнительные наделы земли, поэтому им пред-
назначалась государственная, удельная, монастырская 
и помещичья земля. Таковы были главные положения 
программы кадетской партии [18, с. 112].

Четвертой «знаковой» партией в период выборов 
Учредительного собрания, которая имела примерный 
паритет с кадетами, являлась «Трудовая народно-со-
циалистическая партия», также выступавшая в ка-
честве социалистической. Она поддерживала все те 
требования, которые предъявлялись партией народ-
ной свободы, и выступала за демократическую респу-
блику. По мнению названной партии, законы должна 
была издавать только Государственная Дума, выборы 
ее депутатов должны были производиться путем все-
общей, прямой, тайной и равной подачи голосов [6, 
с. 11]. Министры должны были быть ответственны пе-
ред Государственной Думой. Все граждане — равны 
перед законом. Как и кадетская партия, партия народ-
ных социалистов стояла за свободу вероисповедания, 
слова, печати, собраний и союзов, за прогрессивный 
подоходный налог, за 8-ми часовой рабочий день, за 
свободу стачек. Все эти требования в своей програм-

ме партия народных социалистов дополняла и неко-
торыми новыми [11, с. 13]. Так, она считала, что об-
разование во всех школах должно быть бесплатным 
и доступным для всех. Срок военной службы пред-
полагалось сократить. Продолжаться он должен был 
не более того, сколько нужно, чтобы обучить солдат 
военному искусству. По поводу земли народные соци-
алисты трактовали, что у всех, кто ее не обрабатыва-
ет сам, земля должна быть отчуждена, (т. е. отобрана 
по распоряжению власти). Впредь ее предполагалось 
предоставлять в пользование только трудящимся.

Вместе с тем представители названной партии по-
лагали, что в период революционных преобразований 
ввести социалистическое устройства нельзя, посколь-
ку народ еще недостаточно подготовлен к «общей и 
дружной» работе. Партия народных социалистов за-
щищала интересы всех трудящихся: рабочих, кре-
стьян и тех, кто живет умственным трудом. То есть 
всех тех, у кого нет ни заводов, ни фабрик, ни больших 
поместий и кто не наживается на чужом труде.

Программы каждой из перечисленных партии 
были напечатаны, их всегда можно было купить. Кро-
ме того, каждая партия издавала маленькие книжки и 
брошюрки, в которых простым и понятным для всех 
языком разъясняла свои политические требования. 
Таким образом, можно было без труда обстоятельно 
ознакомиться с программой каждой партии, претендо-
вавшей на места в Учредительном собрании.
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Аннотация. Раскрываются отдельные аспекты противодействия экстремизму в современных условиях; от-
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Введение
В настоящее время важнейшей характеристи-

кой экстремизма является наличие соответствующей 
идеологии, которая весьма активно и стремительно 
совершенствуется в условиях современных междуна-
родных конфликтов и внутригосударственных кри-
зисов, наблюдаемых в российском государстве. Рост 
межэтнической и межнациональной напряженности, 
бурное развитие молодежных субкультур, придер-
живающихся ультраправых взглядов, исповедующих 
идеологию национализма и расизма, наблюдаемые в 
последние годы, способствуют укоренению противо-
правных идей и взглядов в сознании населения, преи-
мущественно среди молодого поколения. В этой связи 
противодействие экстремистской деятельности и рас-
пространению экстремистской идеологии признается 
одним из приоритетных направлений уголовной поли-
тики российского государства.

В Стратегии национальной безопасности РФ дана 
оценка негативных факторов и условий, причиняющих 
ущерб интересам российского государства, сформирова-
на система мер, направленных на обеспечение безопас-
ности государства, общества и личности. Отмечается 
высокий уровень преступности в некоторых сферах де-
ятельности, в том числе значительное количество пре-
ступлений экстремистской направленности [1]. Так, со-
гласно данным ГИАЦ МВД России если в 2018 г. было 
зарегистрировано 1265 таких деяний, то в 2022 г. — 1566 
преступления экстремистского характера. В прошедшем 
году произошло снижение общего количества регистра-
ции таких деяний: 1340 преступлений экстремистской 
направленности (-14,4 % по сравнению с 2022 г.) [2].

В условиях проведения специальной военной опе-
рации наблюдается повышенная активность экстре-
мистских организаций, направленная на подрыв су-
веренитета, нарушение единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, преимуществен-
но в информационном пространстве [3, с. 187‒190]. 
Экстремизм во всех своих проявлениях создает ре-
альную угрозу существующему государственному 
строю, подрывает общественный порядок, безопас-
ность и стабильность, может привести к поляризации 
общества, межгрупповой напряженности и конфлик-
там, а также нанести ущерб экономике и репутации 
страны на международной арене.

Несмотря на то, что количество экстремистских 
преступлений составляет незначительную часть в 
общей массе преступности, в Стратегии противодей-
ствия экстремизму до 2025 г. (далее — Стратегия) 
презюмируется, что «каждое такое преступление спо-
собно вызвать повышенный общественный резонанс и 
дестабилизировать внутриполитическую и социаль-
ную обстановку как в отдельном регионе, так и в стра-
не в целом» [4].

Теоретико-правовые представления об экстре-
мизме

Российскими учеными исследовались самые раз-
личные проблемы противодействия экстремистским 
посягательствам на национальную безопасность госу-
дарства. Особое внимание уделялось теоретико-пра-
вовым основам предупреждения и пресечения экстре-
мистских проявлений, специфике уголовно-правового 
регулирования противодействия проявлениям этому 
негативному явлению; вопросам административной 
ответственности за экстремистские правонарушения, 
особенностям противодействия экстремизму в нацио-
нальной и социальной сферах; зарубежному законода-
тельству и международно-правовому сотрудничеству 
в рассматриваемой сфере деятельности [5, с. 212‒216; 
6, с. 148‒151; 7 и др.].

Экстремизм сегодня — это сложное и многогран-
ное понятие, включающее в себя разнообразные идео-
логические, политические, религиозные или социаль-
ные убеждения и действия, направленные на насилие, 
ненависть, дискриминацию и разрушение существу-
ющего порядка [8, с. 157]. На международном уров-
не, в частности в Шанхайской конвенции по борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, экстре-
мизм определяется через совокупность конкретных 
деяний, ответственность за которые конкретизиру-
ется национальным законодательством конкретных 
стран. Примечательно, что в Российской Федерации 
законодательство о противодействии экстремистской 
деятельности аналогично международным канонам 
определяет экстремизм через перечисление деяний, 
квалифицируемых в качестве экстремистских, что не 
способствует единообразному толкованию исследуе-
мой дефиниции, в связи с чем в доктринальных источ-
никах можно встретить разнообразные определения 
экстремизма, в которых акцент делается в основном на 
его отдельных разновидностях и формах проявления. 
В этой связи видится справедливой позиция ученых, 
утверждающих, что «экстремизм – оценочное поня-
тие, которое позволяет каждому произвольно истол-
ковывать различные его проявления» [9, с. 83].

В соответствии со Стратегией экстремизм под-
разделяется на «деятельность террористических и 
экстремистских организаций по дестабилизации го-
сударственно-политической обстановки, деятель-
ность радикальных общественных группировок на-
ционалистического и религиозно-экстремистского 
толка по подрыву внутриполитической системы, в т.ч. 
путем организации так называемых цветных рево-
люций, деятельность по пропаганде экстремистских, 
террористических и сепаратистских идей, в том числе 
по распространению идеологии фашизма и нацизма, 
иных доктрин, провозглашающих необходимость кар-
динального нарушения общественного мира и благо-
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получия, посредством использования информацион-
но-телекоммуникационных систем» [10, с. 95].

Следует отметить, что в законодательстве и науч-
ной литературе [11; 12, с. 36‒40] в качестве синони-
ма экстремизма используется понятие «экстремист-
ская деятельность», что представляется неверным. 
Данные понятия следует рассматривать как общее и 
частное, поскольку экстремизм — это идеология, а 
экстремистская деятельность — это непосредственно 
те действия, посредством которых эта идеология на-
ходит свое выражение в действительности. При этом 
сама по себе идеология лишь опосредованно влияет 
на национальную безопасность, и не оказывает де-
структивного влияния на общество — его оказывают 
конкретные действия людей по ее реализации, т. е. 
экстремистская деятельность. Следовательно, в осно-
ве экстремистской деятельности лежит соответствую-
щая идеология, искоренение которой сведет к мини-
муму любые проявления экстремистского характера.

В свою очередь, содержащееся в Стратегии 
(подп. «в» п. 4) определение экстремистской идеоло-
гии не учитывает присущий ей экспансивный, ради-
кальный и агрессивный характер, когда относящиеся 
к ней взгляды и идеи направлены не только на оправ-
дание насилия или иных противоправных действий в 
отношении потерпевших (по расовым, национальным, 
религиозным и иным социальным признакам), но и на 
призывы к таковым, к поиску и созданию обозначен-
ных конфликтов, их провоцированию и обострению 
[13, с. 51‒54].

В юридической литературе отмечается, что экс-
тремистская идеология является фактором, объединя-
ющим членов экстремистских организаций, определя-
ющим содержание и направленность их незаконной 
деятельности, а также используется в качестве сред-
ства вовлечения новых ее участников [14, с. 776‒777].

В соответствии с уголовным законодательством 
экстремистскими преступлениями признаются та-
кие деяния, которые совершены по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы, предусмотренные соответствующими 
статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ и 
п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, что является достаточно рас-
плывчатой формулировкой. Верховный Суд РФ пред-
принял попытку раскрыть перечень преступлений 
экстремистской направленности в Постановлении от 
28 июня 2011 г. № 11 [15], однако оставил его откры-
тым, что не вносит определенности в решение вопроса 
об отнесении того или иного состава к числу престу-
плений экстремистской направленности. В этой связи 
видится своевременным и актуальным закрепление 
перечня преступлений экстремистской направленно-
сти, представленное в Указании Генпрокуратуры Рос-
сии № 401/11, МВД России № 2 от 19 июня 2023 г.

Важно учитывать, что создание преступного сооб-
щества (преступной организации) относится к особо 
тяжким преступлениям, а участие в данном форми-
ровании без квалифицирующего признака — к тяж-
ким. Если говорить об организации экстремистско-
го сообщества, то такое деяние относится к тяжким 
преступлениям, а участие в нем — преступлением 
средней тяжести. Следовательно, экстремистское со-
общество можно признать устойчивым преступным 
объединением [13, с. 66‒68]. В доктрине уголовного 
права отмечается, что для подобного сообщества при-
знак структурированности не является обязательным. 
Цель получения финансовой или иной материальной 
выгоды вовсе исключается за счет мотивов, присущих 
преступлениям, подготавливаемым (совершаемым) 
экстремистским сообществом, не содержащих ко-
рыстные побуждения [16, с. 50‒57].

Также следует принимать во внимание взаимос-
вязанные нормативные положения КоАП РФ (в част-
ности, в случае применения положений ст. 280.1 и ч. 1 
ст. 282 УК РФ, предусматривающих административ-
ную преюдицию [17].

Противодействие экстремисткой деятельности 
в современном мире

Поскольку экстремистская деятельность направле-
на на нарушение единства и территориальной целост-
ности российского государства, дестабилизацию вну-
триполитической и социальной обстановки в стране, 
является основным источником угроз национальной 
безопасности; одним из приоритетных направлений 
уголовной политики сегодня признается противодей-
ствие данному негативному социальному явлению, 
осуществляемое посредством принятия профилакти-
ческих мер, а также выявления, предупреждения и 
пресечения экстремистской деятельности.

Безусловно, для эффективной борьбы с анализиру-
емым преступным поведением необходимо не только 
результативно выявлять и расследовать совершенные 
деяния, но и постоянно осуществлять профилакти-
ческую деятельность в отношении факторов, способ-
ствующих распространению экстремистских взглядов 
и идей в обществе. Профилактические меры включают 
в себя целенаправленные действия государства и дру-
гих субъектов, направленные на выявление, изучение, 
документирование и устранение факторов, способ-
ствующих совершению преступлений, направлены на 
предотвращение преступлений путем устранения или 
нейтрализации факторов, способствующих их совер-
шению.

В. В. Бычков выделяет три уровня профилактики 
киберэкстремизма [18, с. 41‒42], которые, по нашему 
мнению, целесообразно рассматривать и примени-
тельно к экстремистской преступности в целом:

1) наиболее простые формы массового просвеще-
ния граждан о возможных признаках преступлений 
данного вида;
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2) формы профилактики, предохраняющие отдель-
ных лиц в индивидуальном порядке от преступных 
проявлений экстремистского характера;

3) формы профилактики преступлений экстре-
мистской направленности, которые оговорены в при-
мечаниях уголовно-правовых норм: освобождение от 
уголовной ответственности при отсутствии в действи-
ях лица иного, отличного от экстремистского, состава 
преступления.

Следует отметить, что в Стратегии национальной 
безопасности РФ в качестве одной из мер обеспечения 
национальной безопасности обозначено предупреж-
дение проявлений радикализма, и профилактика экс-
тремизма среди несовершеннолетних и молодежи. В 
этой связи сегодня в рамках противодействия экстре-
мистской деятельности основное внимание уделяется 
профилактической работе с молодежью, придержива-
ющейся радикальных взглядов в религии, поскольку 
недостаточная зрелость данной возрастной категории 
в психологическом и социальном плане влечет за со-
бой отсутствие у них идеологической стабильности, 
желание прикоснуться к радикальным (экстремист-
ским) формам деятельности [19; 20, с. 28‒32].

Важную роль при этом играют органы государ-
ственной власти и институты гражданского обще-
ства, взаимодействие которых осуществляется в раз-
личных формах. Справедливым видится утверждение 
Е. В. Ефановой: «государство должно устранить со-
циально-экономические и политические условия, 
способствующие возникновению экстремизма, и ре-
шительно пресекать противозаконную деятельность 
экстремистов, а общество (в лице общественных объ-
единений, средств массовой информации и рядовых 
граждан) должно противопоставлять экстремистским 
идеям и призывам гуманистические идеи полити-
ческой и религиозной толерантности, гражданского 
мира и межнационального согласия» [21, с. 33]. Несмо-
тря на то, что сформулирована данная точка зрения 
была еще в 2011 г., в настоящее время она не потеряла 
своей актуальности и должна объективно оценивать-
ся и реализовываться при проведении профилактико-
предупредительных мероприятий.

Органы государственной власти, и, в частности, 
правоохранительные органы, совместно с института-
ми гражданского общества осуществляют профилак-
тико-предупредительную деятельность посредством 
проведения различных мероприятий (лекции, конфе-
ренции, тематические конкурсы и др.) [22, с. 231‒232], 
основная цель которых — недопущение вовлечения 
молодежи в экстремистскую деятельность. В рамках 
проведения профилактической работы с молодежью, 
как наиболее уязвимой группой населения, представ-
ляется целесообразным использовать современные 
интерактивные формы, например, дебаты, деловую 
игру, мастер-классы и другие. 

Выводы
В настоящее время правоохранительные органы 

действуют весьма эффективно в части выявления, 
пресечения и расследования деяний экстремистской 
направленности, о чем свидетельствует количество 
выявляемых преступлений и количество привлечен-
ных к ответственности лиц, их совершающих.

Однако для эффективной борьбы с идеологией 
экстремизма принципиальное значение приобретает 
учет современных вызовов и угроз стабильному раз-
витию российского государства, поскольку абсолютно 
все процессы, происходящие как внутри страны, так 
и на международной арене способны в том или иной 
промежуток времени существенно повлиять на про-
цесс укоренения в сознании российского населения 
экстремистских идей и взглядов. Сегодня необходим 
комплексный подход, включающий меры по предот-
вращению экстремизма, образованию и укреплению 
правового государства, социальной справедливости и 
межэтническому согласию, учитывающий современ-
ные вызовы и угрозы стабильному развитию россий-
ского государства.

В заключении следует отметить, что борьба с экс-
тремизмом является важнейшей задачей государства, 
которое должно принимать комплексные меры по пре-
дотвращению экстремизма, в т.ч. путем решения соци-
альных и экономических проблем, способствующих 
его возникновению, а также путем противодействия 
экстремистской пропаганде. Комплексный подход, 
включающий профилактику, упреждение и своевре-
менное реагирование, является наиболее эффектив-
ным средством противодействия экстремистской пре-
ступности. Совершенствование мер противостояния 
данным преступлениям и комплексный подход к раз-
работке способов профилактики экстремистской де-
ятельности позволят продемонстрировать значитель-
ные сдвиги в борьбе с преступностью, а также снизить 
шансы на достижение последней своих целей.
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Необходимость повышения эффективности проти-
водействия диверсионной деятельности обусловлена 
ее интенсификацией в период проведения специаль-
ной военной операции. Диверсии, наряду с террори-
стическими актами, стали типичными проявлениями 

враждебной деятельности, осуществляемой на терри-
тории Российской Федерации, в том числе в грани-
цах ее новых субъектов, при непосредственном или 
опосредованном участии иностранных должностных 
лиц, военнослужащих и других представителей зару-
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бежных государств. В таких условиях руководством 
страны предпринимаются значительные усилия по со-
вершенствованию системы мер предупреждения ди-
версий и борьбе с ними, в том числе в рамках развития 
применяемых при этом уголовно-правовых норм [1].

Наиболее существенные изменения были внесены 
в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — 
УК РФ) в конце 2022 г.  [4], когда его глава 29 «Пре-
ступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства» была дополнена тремя 
статьями, предусматривающими такие новые составы 
преступлений, как содействие диверсионной деятель-
ности (ст. 281.1), включая вовлечение в осуществление 
диверсии, вооружение или подготовку в целях совер-
шения таковой или ее финансирование (ч. 1), пособни-
чество  в совершении диверсии (ч. 3), ее организацию, 
руководство совершением и организацию финансиро-
вания (ч. 4); прохождение обучения в целях осущест-
вления диверсионной деятельности (ст. 281.2); органи-
зация диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 
281.2).

Кроме того, одновременно в ч. 1 ст. 63 УК РФ был 
включен пункт «с», содержащий новое обстоятель-
ство, отягчающее наказание, состоящее в совершении 
преступления, альтернативными целями которого яв-
ляются пропаганда, оправдание и поддержка дивер-
сии. Эти же цели указаны в диспозиции ч. 1 ст. 281.3 
УК РФ применительно к преступлениям, для подго-
товки или непосредственного совершения которых 
создается диверсионное сообщество. Содержание дан-
ных целей определено в пунктах 2, 3 и 4 примечаний к 
ст. 281.3 УК РФ, при этом цели оправдания и поддерж-
ки диверсии, в отличие от диспозиции ч. 1 данной ста-
тьи и п. «с» ч. 1 ст. 63 УК РФ, обоснованно разделены 
между собой вследствие существенного различия их 
содержания. По сути, цель поддержки диверсии за-
ключается в стремлении виновного лица осуществить 
пособничество в совершении последней, тогда как 
цели пропаганды или оправдания диверсий — с рас-
пространением соответствующей опасной идеологии 
и использовании таковой для формирования основан-
ных на ней убеждений у других лиц.

На стадии разработки законопроекта рассматри-
ваемая законодательная инициатива обосновывалась 
необходимостью реализации государственной поли-
тики в части повышения уровня антитеррористиче-
ской защищенности критически важных и потенци-
ально опасных объектов [5]. В первую очередь, это 
объекты жизнеобеспечения населения и транспорт-
ной инфраструктуры государства, а также объекты 
атомного, оборонно-промышленного, топливно-энер-
гетического, химического, энергопромышленного, 
ядерного оружейного комплексов. Соответствующее 
направление государственной политики следует из со-
держания документов стратегического планирования, 
утвержденных Президентом России, учитывающих 
тенденцию к эскалации различных террористических 

и диверсионных угроз в отношении указанных объек-
тов, в том числе противоправных действий, имеющих 
трансграничный (транснациональный) характер [на-
пример, 6; 7; 8]. При этом неразрывная связь диверсий 
с террористической деятельностью отмечается как в 
данных документах, так и в пояснительной записке к 
указанному законопроекту.

Фактическая схожесть диверсионной и террори-
стической деятельности нашла свое формальное отра-
жение и в новых положениях уголовного закона. Так, 
по своему содержанию п. «с» отличается от п. «р» ч. 
1 ст. 63 УК РФ тем, что в нем вместо терроризма на-
зывается диверсия, на осуществление пропаганды, 
оправдания и поддержки которой направлено то или 
иное преступление. Вместе с тем терроризм, в отличие 
от диверсии, является более сложным, комплексным 
явлением, включающим соответствующую опасную 
идеологию и практику, воплощаемую в террористиче-
ской деятельности, вбирающей в себя различные пре-
ступления террористической направленности, в том 
числе террористический акт, являющийся смежным 
составом по отношению к диверсии. Сопоставление 
статей 281.1, 281.2 и 281.3 со статьями 205.1, 205.3 и 
205.4 УК РФ также позволяет заключить, что противо-
диверсионные уголовно-правовые новеллы основаны 
на устоявшихся антитеррористических положениях 
уголовного закона, предусматривающих ответствен-
ность за содействие террористической деятельности, 
обучение в целях осуществления последней, создание 
террористического сообщества, руководство таковым 
и участие в нем.

Последнее обстоятельство обусловило возникно-
вение сложного практического вопроса, касающегося 
квалификации противоправных действий, связанных 
с осуществлением как террористической, так и дивер-
сионной деятельности, например, когда лицо финан-
сирует совершение не только преступлений террори-
стической направленности, но еще и диверсий, либо 
обучается для осуществления как террористической, 
так и диверсионной деятельности, а равно создает ор-
ганизованную группу, ориентированную на деяния, 
относящиеся к терроризму и диверсиям. С учетом 
действующего законодательства и сложившихся под-
ходов к юридической оценке преступлений террори-
стической и экстремистской направленности, в приве-
денных примерах квалификация содеянного должна 
учитывать совокупность преступлений, предусмо-
тренных соответствующими статьями гл. 24 и гл. 29 
УК РФ, например, статьями 205.3 и 281.2 УК РФ.

Позиция законодателя, рассматривающего дивер-
сию в неразрывной связи с террористической деятель-
ностью, прослеживается и в содержании Федерально-
го закона от 28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ [9], которым 
были внесены согласованные между собой изменения 
в Общую и Особенную части УК РФ, затронувшие не 
только статьи 205 и 281, но и ряд других статей, на-
правленные на усиление ответственности за отдель-
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ные преступления против общественной безопасно-
сти, основ конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности человечества. На 
стадии подготовки соответствующего законопроек-
та, содержащиеся в нем изменения уголовного закона 
обосновывались, в частности, идентичным уровнем 
общественной опасности и схожестью объективных и 
субъективных признаков составов террористического 
акта и диверсии, что предполагает целесообразность 
согласования уголовно-правовых мер противодей-
ствия данным преступлениям, в том числе в рамках 
их совершенствования [10]. Основываясь на этой кон-
цепции, данным Законом произведено уравнивание 
сроков лишения свободы в санкциях статей 205 и 281 
УК РФ, а также расширен общий квалифицирующий 
признак террористического акта и диверсии, ранее 
состоявший в совершении преступления исключи-
тельно организованной группой, посредством его до-
полнения указанием на еще одну форму соучастия — 
группу лиц по предварительному сговору.

Полагаем, что это дополнение отвечает потреб-
ностям практики, поскольку не во всех случаях со-
вместного совершения террористического акта или 
диверсии несколькими лицами фактически имеет 
место устойчивость их объединения, тогда как со-
участие в соответствующем преступлении, пусть и не 
обладающее последним признаком, но, как правило, 
характеризующееся предварительным сговором, су-
щественно повышает степень общественной опасно-
сти деяния. Вместе с тем считаем, что для дальнейшей 
дифференциации уголовной ответственности за тер-
рористический акт и диверсию целесообразно выде-
лить их совершение организованной группой в особо 
квалифицирующий признак составов данных престу-
плений с включением такового в ч. 3 ст. 205 и ч. 3 ст. 
281 УК РФ.

Обратим внимание на то, что Федеральным за-
коном от 28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ был введен еще 
один актуальный особо квалифицирующий признак 
диверсии (п. «а» ч. 3 ст. 281 УК РФ), совпадающий 
по своему содержанию с аналогичным особо квали-
фицирующим признаком террористического акта в 
обновленной редакции (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ), учи-
тывающим повышенную общественную опасность со-
ответствующих деяний, посягающих на объекты ис-
пользования атомной энергии, потенциально опасные 
биологические объекты, а равно связанные с использо-
ванием ядерных материалов, радиоактивных веществ 
или источников радиоактивного излучения либо 
ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных хими-
ческих веществ, патогенных биологических агентов. 
Такие посягательства потенциально могут привести 
к масштабным катастрофам, эпидемиям, эпизоотиям, 
эпифитотиям, сопряженным с сопутствующими тяж-
кими последствиями.

При внесении изменений в ст. 281 УК РФ также 

были приняты во внимание новые угрозы для без-
опасности государства, в том числе касающиеся за-
щищенности его экономики и обороноспособности, 
заключающиеся, в частности, в намеренном выведе-
нии из хозяйственной деятельности трудоспособных 
граждан в связи с причинением вреда их здоровью, в 
заражении сельскохозяйственных растений и живот-
ных, в повреждении или уничтожении компонентов 
природной среды. Не так давно мы стали очевидцами 
пандемии COVID-19, сопровождающегося самыми 
различными прямыми и косвенными негативными 
последствиями, в том числе для экономики многих 
государств, в связи с чем умышленное распростране-
ние той или иной опасной инфекции может иметь не 
меньший, а то и больший деструктивный эффект по 
сравнению с типичными диверсионными действиями 
в виде взрывов, поджогов и т. п.

Законодательные изменения затронули и регла-
ментацию субъективной стороны диверсии, приме-
нительно к которой было использовано сочетание со-
единительного и разделительного союзов «и (или)» 
между закрепленными в диспозиции ч. 1 ст. 281 УК 
РФ целями данного преступления, что придало им 
альтернативный характер. Это изменение также учи-
тывает современные реалии, в которых диверсии мо-
гут быть направлены исключительно на экономику 
государства либо на его обороноспособность, а равно 
сочетать в себе эти два направления осуществления 
диверсионной деятельности.

В контексте последнего законодательного измене-
ния обратим внимание на такую тенденцию современ-
ной диверсионной деятельности, как ее рассредоточе-
ние на ряд «точечных» посягательств, объединенных 
единым умыслом организаторов, при которых непо-
средственными исполнителями конкретных диверси-
онных актов являются никак не связанные между со-
бой лица, как правило, действующие за материальное 
вознаграждение «кураторов», обещанное и перечис-
ленное им дистанционно, и (или) под влиянием шан-
тажа или иных угроз со стороны последних.

В настоящее время типичными противоправны-
ми действиями такого рода стали поджоги релейных 
шкафов на железных дорогах. Причем каждое от-
дельное посягательство этого вида преимущественно 
не причиняет какого-либо ощутимого материально-
го вреда, в связи с чем на практике данные действия 
первоначально квалифицировались как менее опас-
ные преступления против собственности или без-
опасности движения и эксплуатации транспортных 
средств, предусмотренное ст. 167 или ст. 267 УК РФ 
[2, с. 68‒69]. В последующем эта правоприменитель-
ная практика претерпела кардинальное изменение, 
учитывающее создаваемые указанными «точечными» 
поджогами угрозы для экономики и, прежде всего, для 
обороноспособности страны, опасность которых мно-
гократно возросла в период проведения специальной 
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военной операции. Кроме того, был принят во внима-
ние ряд новых обстоятельств, в том числе массовость 
данных посягательств и явно прослеживаемый общий 
замысел их организаторов нанести максимально воз-
можный урон России, а также транснациональный и 
организованный характер данной деятельности, опре-
деляемый спецификой механизма ее осуществления, 
в котором генерация соответствующих опасных идей 
и создание общих условий для их воплощения в кон-
кретных диверсионных актах, как правило, протекают 
за пределами Российской Федерации. Те же особенно-
сти присущи и попыткам поджогов зданий военкома-
тов и иных учреждений, квалифицируемых в настоя-
щее время как террористические акты, направленные 
на дестабилизацию деятельности определенных орга-
нов власти.

Так, по данным МВД России на 22 января 2024 г., с 
момента начала специальной военной операции в Рос-
сии было совершено 184 диверсии на железных доро-
гах, за их совершение было задержано 141 лицо, в том 
числе 59 несовершеннолетних. Данные преступления 
в основном совершены за материальное вознагражде-
ние. Также полиция зарегистрировала 220 нападений 
на органы государственной власти, преимущественно 
состоявших в поджогах военкоматов [11].

Так, по приговору Санкт-Петербургского город-
ского суда З. был признан виновным в совершении ди-
версии, предусмотренной ч. 1 ст. 281 УК РФ. Установ-
лено, что З. за вознаграждение на сумму 10 тыс. руб. в 
марте 2023 г. на перегоне железнодорожных станций 
поджег устройство сигнализации, централизации 
и блокировки железнодорожного релейного шкафа, 
обеспечивающего интервальное регулирование дви-
жения поездов и безопасный пропуск железнодорож-
ных составов. З. действовал по заданию «куратора» 
с анонимным аккаунтом, с которым познакомился в 
«Telegram». Для поджога он, следуя полученной ин-
струкции, использовал краску и зажигалку, произвел 
видеофиксацию своих противоправных действий для 
отчета перед «куратором», который в дальнейшем 
перечислил обещанное вознаграждение на созданный 
З. криптокошелек. Имущественный ущерб от поджога 
составил около 1600 руб., вместе с тем суд признал до-
казанным, что умысел З. был направлен на поврежде-
ние объекта транспортной инфраструктуры, а цель де-
яния состояла в подрыве экономической безопасности 
и обороноспособности России [12].

Отметим, что типичным мотивом противоправных 
действий непосредственных исполнительней диверси-
онных актов, особенно связанных с указанными выше 
«точечными» посягательствами на объекты транс-
портной инфраструктуры, является корысть, причем 
данные лица не всегда осведомлены об истинных це-
лях организаторов этих, казалось бы, разрозненных 
и не таких уж значительных по своим фактическим 
последствиям преступлений. Вместе с тем они осоз-
нают, какие угрозы несут в себе их противоправные 

деяния, например, поджоги тех же релейных шкафов. 
В связи с этим предлагаем заменить в диспозиции ч. 1 
ст. 281 УК РФ названные в ней цели указанием на 
угрозу (опасность), создаваемую соответствующими 
деяниями. То есть предлагается сохранить имеющееся 
в диспозиции ч. 1 ст. 281 УК РФ перечисление относя-
щихся к диверсии общественно опасных действий и 
указать, что таковые создают угрозу подрыва эконо-
мической безопасности и (или) обороноспособности 
страны. Тем самым данная угроза будет характери-
зовать не только субъективную, но и объективную 
сторону этого преступления. Причем в рамках дока-
зывания обстоятельств, относящихся к субъективной 
стороне диверсии, потребуется установить, что лицо 
осознавало создание своими противоправными дей-
ствиями соответствующей угрозы и желало совер-
шить такие опасные действия. По нашему мнению, 
предложенный подход является актуальным и для 
совершенствования регламентации уголовной ответ-
ственности за террористический акт, непосредствен-
ные исполнители которого также нередко действуют 
на основе корыстных побуждений, но осознают, в 
частности, что совершенные ими деяния дестабилизи-
руют деятельность органов власти или как минимум 
создают опасность такой дестабилизации.

Указанным выше Федеральным законом от 
28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ в ч. 2 ст. 281 УК РФ так-
же был включен новый квалифицирующий признак, 
дифференцирующий уголовную ответственность за 
диверсию, связанную с посягательством на объекты 
топливно-энергетического комплекса, организаций 
оборонно-промышленного комплекса, Минобороны 
России, Вооруженных Сил РФ, войск национальной 
гвардии или органов государственной власти, при-
влекаемых к выполнению задач в области обороны. 
Усиление наказания за совершение диверсий на таких 
объектах продиктовано тем, что последние являются 
приоритетными целями для лиц, действующих по за-
даниям враждебных государств, пытающихся всеми 
способами нанести максимальный урон экономике и 
обороне России.

Кроме того, этим же Федеральным законом из 
п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч. 3 ст. 281 УК РФ было 
исключено указание на умышленную форму вины ка-
сательно причинения наиболее тяжкого последствия 
террористического акта и диверсии — смерти челове-
ка, а также признан утратившим силу п. «б» ч. 2 ст. 205 
УК РФ, предусматривавший квалифицирующий при-
знак в виде наступления аналогичного последствия по 
неосторожности. В результате данных изменений в п. 
«б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч. 3 ст. 281 УК РФ стала пред-
усматриваться ответственность, как за умышленное, 
так и за неосторожное причинение смерти человека 
в результате совершения террористического акта или 
диверсии. С нашей точки зрения, включение убийства 
в качестве квалифицирующего признака состава дру-
гого преступления не способствует обеспечению адек-
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ватной уголовно-правовой охраны жизни человека и 
полноценной реализации принципа справедливости 
уголовной ответственности, равно как и достижению 
такой цели уголовного наказания, как восстановление 
социальной справедливости. Напротив, возвращение 
к существовавшей ранее регламентации уголовной от-
ветственности за террористический акт и диверсию, 
когда убийство в ходе совершения данных преступле-
ний, подлежало самостоятельной юридической оценке 
с учетом одного или более квалифицирующих призна-
ков, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, позволило 
бы создать необходимые предпосылки для назначения 
справедливого наказания и достижения стоящих пе-
ред ним целей.

Далее остановимся на соотношении используемых 
в уголовном законе понятий «диверсия» и «диверси-
онная деятельность». Несмотря на то, что в названии 
ст. 281.1 УК РФ использовано понятие «диверсион-
ная деятельность», предполагающее включение в его 
объем нескольких уголовно наказуемых деяний, объ-
единенных общим признаком (общими признаками), 
в диспозициях данной статьи речь идет о различного 
рода содействии только одному преступлению — ди-
версии, пусть и указанной с использованием форму-
лировки «преступления, предусмотренные статьей 
281 настоящего Кодекса». В ст. 281.2 УК РФ предусмо-
трена ответственность за прохождение обучения в це-
лях осуществления диверсионной деятельности либо 
подготовки или совершения как минимум одного пре-
ступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ, то есть 
соответствующие понятия в данном случае указаны 
как различающиеся между собой. По сути, формаль-
ная предпосылка для проведения их разграничения 
и отнесения к диверсионной деятельности не только 
диверсии, но еще и других преступлений содержится 
в диспозиции ч. 1 ст. 281.3 УК РФ, где упоминаются 
диверсия и иные уголовно наказуемые деяния, пресле-
дующие цели пропаганды, оправдания и поддержки 
диверсии.

Вместе с тем для обеспечения правовой опреде-
ленности положений уголовного закона полагаем це-
лесообразным закрепить определение диверсионной 
деятельности в примечаниях к ст. 281.1 УК РФ, а также 
предусмотреть в ней ответственность за содействие 
не только диверсиям, но и другим преступлениям, от-
носящимся к такой деятельности. Раскрытие понятия 
диверсионной деятельности в уголовном законе явля-
ется предпосылкой для дальнейшего развития уголов-
но-правовых норм об ответственности за относящиеся 
к ней деяния, в том числе за публичным призывы к 
осуществлению данной противоправной деятельно-
сти. В настоящее время такие призывы наказываются 
по ст. 280.4 УК РФ, имеющей более широкую направ-
ленность на противодействие призывам к различной 
деятельности, угрожающей безопасности России.

Еще одно наше предложение по повышению эф-

фективности применения уголовно-правовых мер 
противодействия диверсионной деятельности каса-
ется толкования ст. 281.3 УК РФ об ответственности 
за создание диверсионного сообщества, руковод-
ство таковым, а равно участие в нем. Как отмечает 
Т. М. Лопатина, регламентация ответственности за 
это преступление не в полной мере согласована с по-
ложениями ст. 35 УК РФ о таких формах соучастия, 
как организованная группа и преступное сообщество 
(преступная организация), при этом диверсионное со-
общество является более близким именно к последней 
из данных форм [3, с. 26‒27]. По нашему мнению, ос-
нованном на анализе содержания статей 35 и 281.3 УК 
РФ, диверсионное сообщество может альтернативно 
иметь отдельные признаки, присущие как организо-
ванной группе, так и преступному сообществу (пре-
ступной организации), при этом для привлечения к 
ответственности по данной статье достаточно уста-
новить, что соответствующее объединение является 
организованной группой, тогда как признак структу-
рированности способствует рассмотрению всех взаи-
мосвязанных организованных преступных объедине-
ний в качестве подразделений одного диверсионного 
сообщества. Во избежание разночтений в толковании 
положений ст. 281.3 УК РФ считаем целесообразным 
заменить используемое в ней понятие «диверсионное 
сообщество» понятием «диверсионная организован-
ная группа».

Кроме того, полагаем важным учесть в статьях 281, 
281.1 и 281.3 УК РФ повышенную общественную опас-
ность диверсионной деятельности, имеющей трансна-
циональный характер, в том числе в связи с участи-
ем в ней в качестве исполнителей (соисполнителей), 
организаторов, подстрекателей или пособников ино-
странных должностных лиц, или военнослужащих. 
Как показывает практика, подавляющее большинство 
диверсий на территории России в настоящее время 
совершается по «заданию», исходящему с террито-
рии другой страны, как правило, Украины. Так, по 
приговору Сахалинского областного суда гражданин 
России был осужден за приготовление к диверсии на 
объекте топливно-энергетического комплекса (ч. 1 
ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ) и государственную измену 
(ст. 275 УК РФ), совершенные им под руководством 
спецслужб Украины [13]. Этот пример является типич-
ным для актуальной правоприменительной практики, 
при этом действующий уголовный закон не позволяет 
учесть транснациональный характер диверсий и дру-
гих преступлений при дифференциации уголовной 
ответственности за их совершение.

В связи с этим предлагаем дифференцировать от-
ветственность за данные преступления, совершенные 
указанными представителями иностранного государ-
ства, а равно с участием таких лиц, в том числе в каче-
стве организаторов.

В заключение ответим, что введение дополни-
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тельных уголовно-правовых мер противодействия 
диверсиям и иным преступлениям, относящимся к 
диверсионной деятельности, обусловлено актуальны-
ми требованиями к обеспечению надлежащей защи-
щенности различных важных объектов, на которых 
базируется экономическая безопасность и обороно-
способность государства. Вместе с тем регламентация 
данных мер и практика их применения нуждаются 
в совершенствовании, в том числе, направленном на 
придание соответствующим положениям уголовного 
закона требуемой правовой определенности и диффе-
ренциацию уголовной ответственности за преступле-
ния, входящие в объем диверсионной деятельности.
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Инвестирование в цифровые права 
с использованием инвестиционных платформ: 

специфика правоотношений
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Аннотация. Анализируется специфика инвестиционного правоотношения, складывающегося при инвести-
ровании в цифровые права с использованием инвестиционной платформы. В основе возникающих правоотно-
шений лежит интерес, воля и волеизъявление его участников. В отличие от традиционных правоотношений, 
складывающихся за пределами цифровой среды, указанные отношения имеют в основе иной, более сложный 
состав юридических фактов, специфические объекты, неспецифических субъектов, что и обусловливает неха-
рактерные признаки возникающих правоотношений. Анализ законодательства показывает наличие ограниче-
ний в сфере использования цифровых прав в инвестиционной деятельности: они могут рассматриваться толь-
ко в качестве объекта инвестирования. Анализируется ряд дискуссионных вопросов, касающихся понимания 
цифрового права, его содержания, признаков, выделения отдельных видов. Констатируется, что в качестве объ-
ектов инвестирования в настоящее время могут выступать только две разновидности цифрового права: циф-
ровые финансовые активы и утилитарные цифровые права. Установлены различия указанных цифровых прав, 
заключающихся в содержании имущественного права, лежащего в их основе, и объекта этого права, на который 
направлен интерес участников инвестирования.

Утверждается, что специфику инвестиционного правоотношения, возникающего относительно цифровых 
прав с использованием инвестиционной платформы, образует сложный состав субъектов. Обосновано, что для 
возникновения указанного правоотношения необходимы согласованные воля и волеизъявления двух субъек-
тов — инвестора и лица, привлекающего инвестиции. Доказано, что для развития обозначенного правоотно-
шения, его динамики, требуется воля и волеизъявление еще одного субъекта — оператора инвестиционной 
платформы. Предлагается выделять две группы субъектов — традиционных (инвестор и лицо, привлекающее 
инвестиции) и специфических (оператор информационной платформы). Наличие сложного состава субъектов 
формирует двухуровневую структуру возникающего инвестиционного правоотношения. Для заключения сдел-
ки, в первую очередь, необходима согласованная воля инвестора и лица, привлекающего инвестиции. Взаимо-
действие указанных субъектов составляет первый уровень инвестиционного правоотношения, возникающего 
относительно цифровых прав. В целях осуществления своих субъективных гражданских прав инвестор и лицо, 
привлекающее инвестиции, вступают в договорные отношения с оператором инвестиционной платформы, что 
формирует второй уровень инвестиционного правоотношения по инвестированию в цифровые права. Доказа-
но, что специфику инвестиционного правоотношения, складывающегося относительно инвестирования в циф-
ровые права, составляет и особый состав юридических фактов.

Ключевые слова: цифровые права, цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, инвести-
ции, инвестиционная платформа, субъекты инвестиционного правоотношения, инвестор, лицо, привлекающее 
инвестиции, оператор инвестиционной платформы
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Abstract. The specifiсs of the investment legal relationship that develops when investing in digital rights using an 
investment platform is being analyzed. The basis of the emerging legal relations is the interest, will and will of its participants. 
Unlike traditional legal relations that develop outside the digital environment, these relations are based on a different, more 
complex composition of legal facts, specific objects, and non-specific subjects, which determines the uncharacteristic signs 
of emerging legal relations. An analysis of the legislation shows that there are restrictions in the use of digital rights in 
investment activities — they can only be considered as an object of investment. A number of controversial issues related 
to the understanding of digital law, its content, features, and the allocation of certain types are analyzed. It is stated that 
currently only two types of digital law can act as investment objects: digital financial assets and utilitarian digital rights. 
The differences between these digital rights have been established, consisting in the content of the property right underlying 
them and the object of this right, which is the focus of the interest of the investment participants.

It is argued that the specifics of the investment legal relationship arising with respect to digital rights using the 
investment platform are formed by a complex composition of subjects. It is proved that for the emergence of this legal 
relationship, the coordinated will and will of two subjects — the investor and the person attracting investments are 
necessary. It is proved that the development of the designated legal relationship, its dynamics, requires the will and will 
of another entity — the operator of the investment platform. It is proposed to distinguish two groups of subjects — 
traditional (the investor and the person attracting investments) and specific (the operator of the information platform). The 
presence of a complex composition of subjects forms a two-level structure of the emerging investment legal relationship. 
To conclude a deal, first of all, the coordinated will of the investor and the person attracting investments is necessary. 
The interaction of these entities constitutes the first level of the investment legal relationship that arises with respect to 
digital rights. In order to exercise their subjective civil rights, the investor and the person attracting investments enter 
into contractual relations with the operator of the investment platform, which forms the second level of investment legal 
relations for investing in digital rights. It is proved that the specifics of the investment legal relationship that develops 
with respect to investing in digital rights is also a special composition of legal facts.
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Введение.
Развитие цифровых технологий, в том числе техно-

логий распределенного реестра позволило создать но-
вые инвестиционные инструменты, средства и объекты 
инвестирования. Среди последних следует выделить 
цифровые финансовые активы и утилитарные цифро-
вые права. Это новые категории как для российского, 
зарубежного национального права, так и международ-
ного частного права. В отличие от давно существую-
щих объектов инвестирования новые инструменты не 
имеют аналогов, что предопределяет необходимость 
создания совершенно нового правового регулирования. 
В появившихся цифровых (виртуальных) правоотно-

шениях не в полной мере возможно использовать тра-
диционные средства и механизмы правового воздей-
ствия. Необходимо разработать новые инструменты, 
позволяющие сформировать эффективную основу для 
создания правовых норм, упорядочивающих данные 
правоотношения. Здесь существует ряд нерешенных 
как в науке, так и законодательстве проблем, связан-
ных с идентификацией субъектов, вступающих в вир-
туальные инвестиционные отношения, учетом объекта 
правоотношения, регистрацией сделок с ним и многие 
другие. Не разработаны критерии систематизации но-
вых объектов инвестирования, что не позволяет в пол-
ной мере определить их правовой режим.
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Возникающие цифровые инвестиционные право-
отношения имеют значительную специфику, что об-
условлено наличием особых объектов — цифровых 
прав; субъектов, системно, отличающихся от тради-
ционных участников инвестиционного правоотноше-
ния; средств, при помощи которых осуществляется 
инвестирование, что предопределяет необходимость 
создания особого правового регулирования. В свою 
очередь процесс правотворчества только тогда бу-
дет эффективным и действенным, когда нормы пра-
ва будут опираться на разработанную доктрину, где 
проанализированы специфика, возникающих связей, 
смоделирована типичная динамика возникающих 
правоотношений. 

В настоящее время и доктрина, и законодательство 
в некотором роде отстают от практики, что, впрочем, 
является закономерным, так как именно практика как 
экономический базис формирует то или иное явление, 
которое исследуют ученые и на основе которого впо-
следствии формируется норма права [17, с. 12].

В современном праве представлены некоторые 
модели правового регулирования инвестиционного 
правоотношения, объектом которого выступают циф-
ровые права. Однако здесь имеет место ряд системных 
проблем. С учетом структуры правоотношения (объ-
ект, субъект и содержание) можно отметить пробле-
мы, связанные с определением объекта правоотноше-
ния. Так сама дефиниция цифровых прав нуждается 
в существенной проработке. Необходимо сформули-
ровать признаки цифрового права, определить его со-
держание — то имущественное право, которое лежит 
в его основе. Недостаточно внимания уделено и таким 
видам цифровых прав как утилитарные цифровые 
права и цифровые финансовые активы, которые яв-
ляются по действующему законодательству объектом 
инвестирования.

Возникает ряд трудностей с определением юри-
дических фактов, лежащих в основе возникновения 
инвестиционного правоотношения при инвестирова-
нии в цифровые права. С учетом того, что в отличии 
от традиционного правоотношения, в исследуемом 
правоотношении присутствует третий субъект — 
оператор инвестиционной платформы, необходимо 
установить, как его воля и волеизъявление влияет на 
возникновение и динамику инвестиционного право-
отношения; влияет ли наличие третьего участника 
на структуру правоотношения; как происходят взаи-
моотношения стороны внутри такого сложного пра-
воотношения.

Все указанные проблемы до настоящего времени 
не решены в науке, что не позволяет создать точные 
механизмы правового регулирования, и предопреде-
ляет необходимость проведения доктринального ис-
следования.

Материалы.
В правовом регулировании правоотношений, воз-

никающих относительно инвестирования в цифровые 

права, действует ряд общих нормативных правовых 
актов, в частности, Гражданский кодекс РФ и иные 
специальные акты. Специальное законодательство 
следует разделить на законодательство, посвященное 
регулированию инвестиционной деятельности и нор-
мативные правовые акты, регулирующие непосред-
ственно инвестиции в цифровые права [11; 5; 14; 10; 
12; 13].

Доктринальные источники, создающие основу 
данного исследования, также могут быть разделены 
на три основные группы.

В первую группу, входят авторы, посвятившие 
свои исследования статике и динамике гражданского 
правоотношения Р. О. Халфина, О. С. Иоффе и другие 
[18, c. 312; 21, c. 536]. Ученые, представляющие вто-
рую группу, посвятили свои труды сущности циф-
ровых прав, в том числе таких их разновидностей, 
как утилитарные цифровые права и цифровые фи-
нансовые активы О. С. Гринь, Д. В. Ефанов, П. В. Ро-
щин, Л. А. Новоселова, А. В. Габов, А. И. Савельев, 
А. С. Генкин, С. В. Сарбаш, А. В. Асосков, А. В. Семе-
нов, Р. М. Янковский, А. В. Журавлев, А. Ю. Толкачев, 
А. В. Камелькова, М. А. Успенская, Р. А. Крупенин, 
В. В. Кислый, М. Б. Жужжалов, В. И. Попов, 
М. А. Аграновская, Е. Мвитенде, Али Ли, В. К. Ан-
дреев, Л. Ю. Василевская, а также отличию от крип-
товалюты и иных цифровых объектов Мэтью Теодор 
Грегори, Лестер Хольцманн, Марсаль-Лакуна [3, c. 21; 
15, c. 116; 8, c. 31; 23; 1, c. 38; 2, c. 111; 16; 22, c. 226]. 
Проблемам инвестирования в цифровые права посвя-
щены исследования Д. Е. Матыцина, Т. В. Дерюгиной, 
А. О. Иншаковой, А. И. Гончарова и других современ-
ных цивилистов [7, c. 39; 4, c. 13; 19 c. 422].

Методы.
Исследование любых правоотношений (тради-

ционных и цифровых), в их статике и динамике тре-
бует использования как общих, так специальных ме-
тодов научного познания. В качестве общенаучных 
методов следует выделить анализ, синтез, дедукцию 
и индукцию, позволившие установить логику разви-
тия инвестиционного правоотношения, сделать вы-
воды относительно его сущности, определить причи-
ны трансформации традиционных инвестиционных 
правоотношений в цифровые. Формально-юридиче-
ский метод позволил проанализировать теорию права, 
сложившуюся в современной цивилистике, выявить 
основные дефиниции и концепты инвестирования 
цифровых прав. Метод правового моделирования по-
зволил создать искусственную модель инвестицион-
ного правоотношения, в рамках которого происходит 
процесс инвестирования в цифровые права. В свою 
очередь метод правового прогнозирования помог рас-
крыть перспективы развития инвестиционной дея-
тельности в сфере цифровых прав и сформулировать 
рекомендации такого развития. Технико-юридиче-
ский метод позволил установить связи между иссле-
дуемыми конструкциями.
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Результаты.
Утилитарные цифровые права и цифровые фи-

нансовые активы как объекты инвестирования.
Цифровые права и цифровые финансовые активы 

в качестве одной из основных функций выполняют 
функцию средства инвестирования [7, c. 39].

Действующее российское законодательство пред-
лагает несколько дефиниций категории инвестиции. 
В частности, под инвестициями понимается любой 
объект гражданского оборота, имеющий материаль-
ную ценность и представляющий интерес с точки 
зрения возможности получения прибыли (статья 1 
Федерального закона 1999 [10]). Сходное определе-
ние инвестиций предложено в статье 1 закона 1991, 
где под инвестициями понимается любое имущество 
или имущественное право, а также интеллектуальные 
ценности, которые вызывают интерес у участников 
гражданского оборота с позиции получения прибыли 
или достижения положительного социального эффек-
та [5]. Такой же подход изложен в статье 2 Федерально-
го закона 2020, однако цели инвестировании расшире-
ны путем допущения возможности получения любого 
полезного эффекта [14]. С точки зрения определения 
инвестиций самый широкий подход изложен в ст. 2 
Федерального закона 1999, понимающей в качестве 
таковых любые объекты гражданских прав, а также 
информацию [10].

Значительно более узкий подход к пониманию 
инвестиций изложен в статье 2 Федерального закона 
2019, где под инвестициями понимаются только де-
нежные средства, а под объектами инвестирования 
цифровые права или ценные бумаги, а в качестве сред-
ства инвестирования назван договор займа [12].

Не комментируя столь узкий подход законодате-
ля к возможности инвестирования с использованием 
инвестиционных платформ, отметим лишь важное 
для нас обстоятельство — цифровые права могут рас-
сматриваться только как объект инвестирования и не 
могут являться инвестициями (средством инвестиро-
вания или инвестиционным инструментом) в понима-
нии статьи 2 Федерального закона 2019 [12].

Под цифровыми правами понимаются легализо-
ванные в качестве таковых обязательственные и иные 
права, выпущенные информационной системой, ко-
торая устанавливает правила осуществления прав на 
них (статья 141.1 Федерального закона 1994 [9]). Пра-
вовая природа цифровых прав вызывает в научной 
литературе множественные споры, значительное ме-
сто среди которых занимают дискуссии относительно 
понимания сущности и содержания имущественного 
права, лежащего в основе цифрового права, а также 
его отличия от криптовалюты и иных цифровых объ-
ектов [3, c. 21; 15, c. 116; 8, c. 31; 23; 1, c. 38; 2, c. 111; 
16; 22, c. 226]. Данный вопрос является ключевым, так 
как с позиции инвестиционной деятельности необхо-
димо иметь представление о том, куда инвестируют-

ся денежные средства. Остается не решенной также 
проблема определения перечня цифровых прав, кото-
рый должен быть закреплен в законе. В частности, в 
настоящее время в качестве цифровых прав, являю-
щихся объектами инвестирования с использованием 
инвестиционных платформ, следует рассматривать 
утилитарные цифровые права и цифровые финансо-
вые активы.

Под цифровыми финансовыми активами понима-
ются цифровые права, имеющие в своем содержании 
(1) права требования по денежным обязательствам; 
(2) права на осуществление прав по эмиссионным цен-
ным бумагам; (3) права участия в капитале непублич-
ного акционерного общества; (4) права требования 
передачи эмиссионных ценных бумаг (статья 1 Феде-
рального закона 2020 [13]).

В качестве утилитарных цифровых прав в законо-
дательстве и науке называют такие цифровые права, 
которые имеют в своем содержании: а) право требова-
ния передачи вещи (вещей) [6, c. 95]; б) право требо-
вания передачи исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности и (или) прав исполь-
зования результатов интеллектуальной деятельности; 
в) право требования выполнения работ и (или) ока-
зания услуг (ст. 8 Федерального закона 2019 [12]). И 
здесь возникает ряд вопросов.

Формальный подход к толкованию права позво-
ляет говорить о том, что в первом случае право тре-
бования может распространяться только на передачу 
материальных вещей или их совокупности. Если речь 
идет о праве требовать передачи имущества, куда мо-
гут входить и имущественные права, то утилитарным 
цифровым правом такое требование признаваться не 
может. И теперь стоит вернуться к определению циф-
рового финансового актива, содержанием которого 
выступает цифровое право, включающее денежное 
требование (последнее, как известно, представляет 
собой обязательственное право). Следовательно, не-
смотря на схожесть, на первый взгляд, формулировок 
цифрового финансового актива и утилитарного циф-
рового права, содержанием которых выступают права 
требования, речь идет о разных категориях. В осталь-
ном отличия цифрового финансового актива и утили-
тарного цифрового права сводятся к возможности вы-
ступать в качестве их объекта различных по природе 
материальных и нематериальных благ. В частности, в 
утилитарном цифровом праве имущественное право 
может быть направлено на вещь или вещи, исключи-
тельное право и выполнение работ или оказание услуг. 
Цифровой финансовый актив имеет в качестве объек-
та денежное обязательство, права участия и права на 
осуществление или требования передачи эмиссион-
ных ценных бумаг.

Что касается формы сделки, которой необходи-
мо следовать при использовании цифровых прав в 
качестве объекта инвестирования, то наиболее опти-
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мальным вариантом, на наш взгляд, является цессия 
(уступка требования).  Однако с учетом специфики 
возникающих «виртуальных» правоотношений, со-
гласование воли участников такой сделки имеет ряд 
существенных особенностей, связанных в первую 
очередь с более широким кругом участников право-
отношений.

Специфика субъектного состава инвестицион-
ных правоотношений по инвестированию в цифро-
вые права.

В отличие от традиционных правоотношений 
инвестирования, возникающих вне цифрового поля 
и имеющих, как правило, в качестве субъектов инве-
сторов и лиц, привлекающих инвестиции, инвестиции 
цифровых прав имеют более широкий круг участни-
ков. И здесь важно понимание, чья воля и волеизъяв-
ление имеет ключевое значения для того, чтобы сделка 
инвестирования состоялась [18, c. 312; 21, c. 536]. На-
личие множества субъектов, способствующих заклю-
чению сделки инвестирования, осложняет структуру 
возникающего правоотношения, позволяя говорить о 
нескольких уровнях правоотношения или об осложне-
нии его структуры.

В качестве субъектов — участников инвестици-
онного правоотношения по инвестированию в цифро-
вые права Федеральный закон 2019 в статье 2 называет: 
инвестора (физическое или юридическое лицо, вкла-
дывающие денежные средства в цифровые права) [12]; 
лицо, привлекающее инвестиции (субъект предприни-
мательской деятельности, привлекающий инвестиции 
в форме цифровых прав); оператора информационной 
платформы — лицо без содействия которого невоз-
можно осуществить инвестицию цифровых прав; лиц, 
не являющихся инвесторами или лицами, привлека-
ющими инвестиции, но которым оператор инвести-
ционной платформы предоставил право приобрести 
или принять для учета цифровые права (часть 9 ста-
тьи 8 Федерального закона 2019 [12]). По сути, здесь 
можно говорить о двух группах субъектов, которые и 
образуют разные уровни архитектуры инвестицион-
ного правоотношения, складывающегося в цифровой 
среде: участники инвестиционной платформы (инве-
сторы; лица, привлекающее инвестиции; лица, не яв-
ляющиеся инвесторами или лицами, привлекающими 
инвестиции, но которым оператор инвестиционной 
платформы предоставил право приобрести или при-
нять для учета цифровые права) и оператор инвести-
ционной платформы [19, c. 422].

Также, можно выделить традиционных субъектов, 
характеризующих инвестиционное правоотношение 
независимо от объекта инвестирования и его формы 
(цифровой или традиционной) и специфических субъ-
ектов которые присутствуют в правоотношениях по 
инвестированию цифровых прав с использованием 
инвестиционных платформ. Субъекты в традицион-
ном смысле представлены участниками инвестицион-
ной платформы. В качестве специфического субъекта 

следует выделять оператора инвестиционной плат-
формы.

Для заключения сделки в первую очередь необхо-
дима сонаправленная воля инвестора и лица, привле-
кающего инвестиции. Именно их интерес в заключе-
нии сделки и выражение воли во вне (волеизъявление) 
приводят к возникновению инвестиционного право-
отношения. Взаимодействие указанных субъектов 
составляют первый уровень инвестиционного право-
отношения, возникающего относительно цифровых 
прав.

Однако, развитие указанного правоотношения не-
возможно без действий оператора инвестиционной 
платформы. Его воля и волеизъявления также имеют 
значение для достижение результата и удовлетворе-
ния того законного интереса, который лежит в каузе 
заключаемой сделки. В целях осуществления своих 
субъективных гражданских прав инвестор и лицо, 
привлекающее инвестиции, вступают в договорные 
отношения с оператором инвестиционной платформы 
(второй уровень инвестиционного правоотношения по 
инвестированию цифровых прав). Инвестор заключа-
ет с ним договор об оказании услуг по содействию ин-
вестированию, лицо, привлекающее инвестиции — 
по привлечению инвестиций. Предметом указанных 
договоров являются действия, направленные на пре-
доставление доступа к инвестиционной платформе и 
ее техническим средствам (части 2 и 3 статьи 3 Феде-
рального закона 2019 [12]).

С одной стороны, может показаться, что оператор 
инвестиционной платформы предоставляет лишь до-
ступ к техническим возможностям и, следовательно, 
его влияние на инвестиционное правоотношение, воз-
никающее относительно инвестирования цифрового 
права, сводится лишь к техническим составляющим. 
Аргументом в пользу указанного умозаключения яв-
ляется и то, что инвестор и лицо, привлекающее ин-
вестиции, технически могут заключить сделку без 
оператора инвестиционной платформы, используя 
технологии и ресурсы, к примеру, сети Интернет. 
Однако, законодатель, вводя конструкцию цифровых 
прав, указал на возможность использования их в ка-
честве объектов инвестирования только с использо-
ванием инвестиционных платформ и при содействии 
оператора такой платформы (статьи 1-3 Федерально-
го закона 2019 [12]). Другими словами, без наличия 
правоотношений у инвестора и лица, принимающего 
инвестиции с оператором инвестиционной платфор-
мы, правоотношения инвестирования цифровых прав 
возникнуть не могут. А это значит, что в основании 
возникновения инвестиционного правоотношения по 
инвестированию цифровых прав лежит сложный со-
став юридических фактов, который состоит из дого-
вора с оператором инвестиционной платформы и до-
говора между инвестором и лицом, привлекающим 
инвестиции.

Указанный сложный состав юридических фактов 



Вестник Московского университета МВД России90 № 3 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

порождает сложную двухуровневую структуру ин-
вестиционного правоотношения по инвестированию 
цифровых прав. В основании первого уровня лежит 
воля инвестора и лица, привлекающего инвестиции, 
а юридическим фактом является договор инвестиро-
вания. В основании второго уровня находится воля 
инвестора, лица, привлекающего инвестиции и опе-
ратора инвестиционной платформы, а юридическим 
фактом, порождающим правоотношения, является до-
говор на оказание услуг по привлечению инвестиций 
или по содействию в инвестировании.

На первый взгляд, возникает сомнение по поводу 
выделения в качестве первого уровня правоотношения 
взаимодействия инвестора с лицом, привлекающим 
инвестиции, так как, чтобы вступить в такие право-
отношения, необходимо вначале найти оператора ин-
формационной платформы и заключить с ним договор. 
Однако такие утверждения неверные. В основе воз-
никновения любого правоотношения лежит интерес 
[20, c. 444]. Именно он является мотивом и движущей 
силой, катализатором, в результате которого право-
отношение зарождается и приходит в движение. Нет 
интереса, не возникнет и инвестиционное правоотно-
шение относительного цифрового права. Вследствие 
этого именно отношения, возникающие между инве-
стором и лицом, привлекающим инвестиции, лежат в 
основе и служат толчком в развитии всего инвестици-
онного правоотношения. В силу этого именно о нем 
следует говорить как об отношении первого уровня.

Правоотношения второго уровня (с оператором 
информационной платформы) носит в отношениях 
инвестирования второстепенный характер, давая не-
обходимую техническую составляющую для реализа-
ции воли инвестора и лица, привлекающего инвести-
ции.

Однако не следует считать, что правоотношения 
второго уровня, менее важны, чем правоотношения 
первого уровня. Между этими структурными элемен-
тами существует системная связь, не позволяющая 
отделять их друг от друга, они неделимы и не могут 
существовать в рамках инвестиционного правоотно-
шения независимо. Только в совокупности достигает-
ся цель, ради которой, стороны вступают в такие отно-
шения по поводу инвестирования денежных средств 
в цифровые права с использованием инвестиционных 
платформ.

Выводы/рекомендации.
Проведенный анализ показывает наличие огра-

ничений в сфере использования цифровых прав в 
инвестиционной деятельности — они могут рассма-
триваться только в качестве объекта инвестирования. 
При этом в качестве объектов инвестирования могут 
выступать только две разновидности цифрового пра-
ва: цифровые финансовые активы и утилитарные циф-
ровые права.

Цифровые финансовые активы и утилитарные 

цифровые права, несмотря на отнесение их к категории 
цифровых прав имеют серьезные различия в содержа-
нии имущественного права, лежащего в их основе, что 
определяют их системные признаки в качестве объ-
екта инвестирования. Помимо отличия в содержании 
имущественного права, существенным различитель-
ным признаком данных цифровых прав являются те 
материальные и нематериальные блага, в отношении 
которых возникают имущественные права, и которые 
в итоге формируют интерес участников правоотноше-
ния по инвестированию денежных средств. В утили-
тарном цифровом праве имущественное право может 
быть направлено на вещь или вещи, исключительное 
право и выполнение работ, или оказание услуг. Циф-
ровой финансовый актив имеет в качестве объекта де-
нежное обязательство, права участия и права на осу-
ществление или требования передачи эмиссионных 
ценных бумаг.

Инвестиционное правоотношение относительно 
инвестирования в цифровые права с использовани-
ем инвестиционных платформ имеет сложную двух-
уровневую структуру, где следует выделять правоот-
ношения первого и второго уровней. Для заключения 
сделки в первую очередь необходима воля и воле-
изъявление инвестора и лица, привлекающего инве-
стиции. Их интерес в заключении сделки приводят к 
возникновению инвестиционного правоотношения. 
Взаимодействие указанных субъектов составляют 
первый уровень инвестиционного правоотношения, 
возникающего относительно цифровых прав. Однако, 
развитие указанного правоотношения невозможно без 
действий оператора инвестиционной платформы. В 
целях осуществления своих субъективных граждан-
ских прав инвестор и лицо, привлекающее инвести-
ции, вступают в договорные отношения с оператором 
инвестиционной платформы, что формирует второй 
уровень инвестиционного правоотношения по ин-
вестированию цифровых прав. Между указанными 
уровнями существует системная связь, они неделимы 
и не могут существовать в рамках инвестиционного 
правоотношения независимо друг от друга.

Инвестиционное правоотношение относительно 
инвестирования в цифровые права с использованием 
инвестиционных платформ имеет ряд специфических 
признаков, позволяющих определить его правовую 
природу и выделить из системы смежных правоотно-
шений. В частности, оно имеет расширенный состав 
субъектов. Здесь следует выделять неспецифических 
(традиционных) субъектов, характеризующих инве-
стиционное правоотношение независимо от объекта 
инвестирования и его формы (цифровой или тради-
ционной) и специфических, которые присутствуют в 
правоотношениях по инвестированию цифровых прав 
с использованием инвестиционных платформ. Субъ-
екты в традиционном смысле представлены участни-
ками инвестиционной платформы. В качестве спец-
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ифического субъекта следует выделять оператора 
инвестиционной платформы.

Инвестиционное правоотношение относительно 
инвестирования в цифровые права имеет в своем ос-
новании специальный состав юридических фактов, 
который состоит из договора с оператором инвести-
ционной платформы и договора между инвестором и 
лицом, привлекающим инвестиции. С учетом выде-
ленных уровней инвестиционного правоотношения, 
следует заключить, что в основании первого уровня 
лежит воля инвестора и лица, привлекающего инве-
стиции, а юридическим фактом является договор ин-
вестирования. В основании второго уровня находится 
воля инвестора, лица, привлекающего инвестиции и 
оператора инвестиционной платформы, а юридиче-
ским фактом, порождающим правоотношения, явля-
ется договор на оказание услуг по привлечению инве-
стиций или по содействию в инвестировании.

Все указанные выше признаки образуют специфи-
ку инвестиционного правоотношения относительно 
инвестирования в цифровые права с использованием 
инвестиционных платформ.
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Следственная практика показывает, что ошибки, 
промахи и даже нарушения норм уголовно-процессу-
ального законодательства могут быть допущены при 
самом добросовестном исполнении своих служебных 
обязанностей. По любому уголовному делу всегда 

можно обнаружить противоречия в доказательствах, 
разноречия и разночтения в показаниях одного и того 
же лица, но допрошенного в разное время, какие-либо 
ошибки технического характера (нет подписи следова-
теля, не указана или не точно указана дата и т. д.). К 
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сожалению, правоприменительная практика обширна 
с точки зрения примеров уголовных дел, содержащих 
такие ошибки.

В попытке нивелировать сложившуюся ситуацию, 
следует согласиться с разработанными в теории кри-
териями допустимости доказательств:

• надлежащий субъект, правомочный прово-
дить процессуальные действия, направленные 
на формирование доказательств (субъект фор-
мирования доказательств);

• надлежащий источник фактических данных 
или сведений, составляющих содержание до-
казательства (источник получения доказатель-
ства);

• надлежащее процессуальное действие, ис-
пользуемое для получения доказательств (вы-
бор следственного действия);

• надлежащий порядок проведения процессу-
ального действия (процессуальные порядок 
производства).

Критерий первый: субъект формирования дока-
зательств. Речь идет о производстве процессуальных 
и следственных действий надлежащим лицом.

Согласно ч. 1 ст. 38 УПК РФ следователь, осу-
ществляющий предварительное следствие, должен 
быть уполномочен. Означает это то, что следствен-
ные действия в рамках конкретного уголовного дела 
может производить лишь следователь, которому ру-
ководитель следственного органа поручил расследо-
вание уголовного дела [9]. Согласно ст. 163 УПК РФ 
производство по уголовному делу может быть по-
ручено следственной группе, при этом составляется 
постановление, в котором должна быть указана при-
чина (перечень причин УПК РФ предусматривает) 
расследования уголовного дела указанным составом 
должностных лиц. Кроме того, закон предусматривает 
случаи выполнения следственных действий органом 
дознания. В ходе расследования уголовных дел следо-
ватель может прибегнуть к помощи сотрудников ОВД. 
Такое взаимодействие регламентировано нормами фе-
дерального законодательства п. 38 ч. 1 ст. 5; п. 4 ч. 2 
ст. 38; ч. 1 ст. 152; ч. 4 ст. 157; ч. 1 ст. 210 УПК РФ, п. 9 
ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции», и ведом-
ственным приказом МВД России от 29 апреля 2015 г. 
№ 495-дсп «Об утверждении Инструкции по организа-
ции совместной оперативно-служебной деятельности 
подразделений органов внутренних дел Российской 
Федерации при раскрытии преступлений и расследо-
вании уголовных дел». На практике это выглядит как 
направление следователем поручения о производстве 
отдельных следственных действий начальнику органа 
дознания, который, в свою очередь, делегирует выпол-
нение поручения конкретному сотруднику конкрет-
ной службы, например старшему оперуполномочен-
ному 1 отделения отдела по борьбе с экономическими 
преступления УВД по ВАО ГУ МВД России по гор. 
Москве капитану полиции И. И. Иванову [9].

Признание доказательства недопустимым в связи 
с тем, что оно получено ненадлежащим субъектом, 
возможно при проведении следственных действий 
следователем в случаях, если:

1. Следователь не принял уголовное дело к свое-
му производству. Согласно ч. 2 ст. 156 УПК РФ (На-
чало производства предварительного расследования), 
следователь выносит постановление о принятии уго-
ловного дела к производству. Изучение материалов 
уголовных дел, находящихся в производстве следо-
вателей системы ОВД показало, что имеются случаи 
отсутствия таких постановлений, например при пере-
даче уголовного дела от одного следователя другому в 
случае отпуска или болезни. Постановления просто не 
выносятся по различным субъективным причинам1;

2. Следователь не включен в состав следственной 
группы. Следственные действия по уголовному делу 
провел следователь, которого не указали в составе 
следственной группы2. Кроме того, решение о созда-
нии следственной группы принимает руководитель 
следственного органа (ч. 2 ст. 163 УПК РФ), а значит и 
постановление о создании следственной группы под-
писывается им же. В случае если следственные дей-
ствия проводят следователи, входящие в следствен-
ную группу, решение о создании которой принял и 
соответственно подписал постановление о ее созда-
нии не уполномоченный руководитель, то полученные 
доказательства теряют юридическую силу. Например, 
в состав следственной группы вошли следователи тер-
риториального подразделения и окружного, значит, 
постановление о создании следственной группы дол-
жен подписать начальник Следственного управления 
округа, но не территориального отдела;

3. Следователь нарушил правила подследственно-
сти. Требования ст. ст. 150 и 151 УПК РФ устанавлива-
ют конкретный орган, уполномоченный расследовать 
то или иное уголовное дело в зависимости от сово-
купности юридических признаков конкретного дела. 
Например, следователь ОВД возбудил уголовное дело, 
провел неотложные следственные действия, а субъ-
ектом оказался адвокат, или иное лицо, в отношении 
которого предусмотрен особый порядок судопроиз-
водства (ст. 447 УПК РФ). Одним из требований при 
обосновании ходатайств перед судом о производстве 
обысков в жилище всегда является наличие подтверж-
дающей информации о том, что лицо, в жилище кото-

1  Материалы уголовного дела № 11901450007000..2, возбужденного 
следователем СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по гор. 
Москве в 2019 году, где уголовное дело возбуждено следователем 1 
отдела, затем согласно постановлению об изъятии и передаче рассле-
дуется следователем 2 отдела, при этом постановление о принятии 
уголовного дела к производству следователем 2 отдела в материалах 
уголовного дела отсутствует.
2  Материалы уголовного дела № 11901450007000..9, возбужденного 
следователем СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по гор. 
Москве в 2019 году, где допрос подозреваемой К.Е.С. произвел следо-
ватель Т.В.Г., однако, производство по данному уголовному делу ему 
не поручалось и в постановлении о производстве предварительного 
следствия следственной группой его данные не указаны.
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рого следователь ходатайствует об обыске, не входит в 
перечень лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ1;

4. Следователь провел следственные действия 
при истечении установленного срока следствия. Сро-
ки предварительного следствия регламентированы 
ст. 162 УПК РФ. Нарушения требований указанной 
нормы — проведение следственного действия, на-
пример, по уголовному делу предварительное след-
ствие по которому приостановлено (ст. 208 УПК РФ), 
должно влечь признания полученных доказательств 
недопустимыми. Изучение материалов уголовных дел 
показало, что следователями не всегда соблюдается 
порядок проведения следственных действий «в сро-
ках», когда нет отмены решения о приостановлении 
предварительного следствия и установления сроков 
следствия2;

5. Иные случаи. Следователь, осуществляющий в 
пределах своей компетенции полномочия по расследо-
вания уголовного дела, не является гражданином РФ3, 
болен и имеет лист о временной нетрудоспособности, 
находится в отпуске (в соответствии с трудовым зако-
нодательством не находится при исполнении служеб-
ных обязанностей)4.

Признания доказательств, полученных ненад-
лежащим субъектом при проведении следственных 
действий иным сотрудником ОВД. Выше указаны 
основы правового взаимодействия следователя с ины-
ми сотрудниками полиции. Сотрудник оперативной 

1  Материалы следственной практики. Так, в обоснование ходатайства 
о производстве обыска в жилище в Никулинский районный суд гор. 
Москвы по уголовному делу № 595..3, возбужденному следователем 
СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по гор. Москве в 2011 
году следователь указывает, что по адресу, в котором необходимо про-
вести обыск, лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ не зарегистриро-
вано и не проживает.
2  Материалы следственной практики. Так, при расследовании уго-
ловного дела № 11701450007000..0, возбужденного следователем СЧ 
по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по гор. Москве в 2017 году, 
назначена судебная бухгалтерская экспертиза в ноябре 2018 года, при 
этом постановление о приостановлении предварительного следствия 
по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ от … июля 
2018 года не отменено, предварительное следствие не возобновлено, 
срок предварительного следствия не установлен, уголовное дело к 
производству не принято. В результате чего заключение эксперта 
могло быть признано недопустимым доказательством. В январе 2019 
года, после отмены начальником СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по гор. Москве постановления о приостановлении предварительного 
следствия, установлении срока предварительного следствия и приня-
тии уголовного дела к производству следователем назначена дополни-
тельная судебная бухгалтерская экспертизы.
3  Определением областного суда уголовное дело возвращено про-
курору области для производства дополнительного расследования 
на том основании, что расследование по делу проводилось старшим 
следователем прокуратуры, не являвшимся гражданином России. По 
данному делу старший следователь был гражданином Грузии. В связи 
с этим  по результатам работы аттестационной комиссии прокуратуры 
области он был уволен из органов прокуратуры [11].
4  Материалы следственной практики. Так при расследовании уголов-
ного дела № 11901450007000..8, возбужденного следователем СЧ СУ 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по гор. Москве допрос К.Ю.Е. произвел 
следователь, который на дату производства следственного действия 
был болен, о чем имелся лист временной нетрудоспособности.

службы органа внутренних дел провел следственные 
действия по уголовному делу без поручения о произ-
водстве следственных действий5. Или произвел след-
ственные действия, не указанные в поручении о про-
изводстве отдельных следственных действий6.

Критерий второй: источник получения доказа-
тельства. Положения п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ указыва-
ют частный пример названного критерия. Показания 
потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке. Не-
смотря на то, что закон прямо предписывает ничтож-
ность показаний, основанных на слухах, изучение 
материалов уголовных дел показало, что в перечень 
доказательств вины обвиняемого при составлении об-
винительного заключения включаются показания сви-
детелей, полученные на допросах и содержащие фор-
мулировки «… мне кажется…», «…точно известно, но 
официальный источник не могу назвать …» и другое7. 
Судебная практика также располагает подобными 
примерами. Так, судебная коллегия Верховного суда 
РФ в апелляционном определении указала на то, что 
показания свидетеля (оперативного уполномоченного 
отдела полиции), основанные на словах обвиняемого, 
являются недопустимым доказательством и подлежат 
исключению из обвинительного приговора8.

Кроме того, необходимо привести пример след-
ственных действий, в результате проведения которых 
доказательство не будет иметь юридической силы в 
связи с недопустимым источником получения. Имеем 
в виду изученные в научной литературе «плоды от-

5  «…из материалов дела усматривается, что какого-либо решения о 
проведении в отношении Петухова отдельного ОРМ — обследование 
находящегося у него в пользовании транспортного средства руко-
водством органа дознания не принималось, а следователем поруче-
ния по данному вопросу не давалось…суд правомерно исключил из 
числа доказательств протокол обследования автомобиля БМВ 5281 
регистрационный знак <...> от 14 сентября 2016 г., протокол обследо-
вания жилого помещения - квартиры <...>по ул.<...> в г. Самаре от 14 
сентября 2016 г., справку об исследовании от 14 сентября 2016 г. № 
217, заключение экспертов от 19‒21 октября 2016 г. № 4564 (в части 
исследования предметов, обнаруженных в автомобиле Петухова) и 
другие доказательства, перечень которых приведен в оспариваемом 
постановлении…» [7].
6  Материалы уголовного дела №11801450007001..1, возбужденного 
следователем СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по гор. Москве в 
2018 году изучение которых показало, что сотрудниками ОЭБиПК 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по гор. Москве, которым поручено про-
изводство отдельных следственных действий, проведены допросы 
К.С.В., З.М.А., без указания в поручении о производстве допросов 
именно этих лиц.
7  Материалы уголовного дела № 96..7, возбужденного следователем 
СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по гор. Москве в 2012 году, где 
в обвинительном заключении в отношении М.О.И. в качестве доказа-
тельств совершенного преступления указаны показания свидетелей 
Б.Е.Ю. и А.Е.В., которые не могут указать источник своей осведом-
ленности относительно нахождения М.О.И. в день совершения ею 
преступления, но называют адрес места совершения преступления по 
эпизоду № 1.
8  «… привел в качестве доказательства показания свидетеля К. (опе-
ративного уполномоченного отдела полиции), о том, что Магиленец 
сообщил ему, что убил потерпевшую и завладел ее автомобилем. По-
скольку показания свидетеля в этой части являются недопустимым 
доказательством, они подлежат исключению из приговора…» [8].
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равленного дерева»1, теоретическая конструкция на-
званного критерия широко используется, несмотря на 
отсутствие законодательной базы для оценки допусти-
мости первоначальных и производных следственных 
действий. Схема весьма проста, если первичное дока-
зательство незаконно, то все производные от него дока-
зательства являются незаконными и недопустимыми.

Так, например судебная коллегия Верховного суда 
РФ в апелляционном определении указала на обосно-
ванное исключение из числа доказательств по уголов-
ному делу вещественного доказательства, изъятого 
без надлежащего оформления в ходе осмотра места 
происшествия. Кроме того, исключены из числа дока-
зательств вины протокол осмотра предмета, протокол 
признания предмета вещественным доказательством, 
а также протокол осмотра места происшествиями, в 
ходе которого предмет был изъят и заключение экс-
перта, в котором содержится мнение специалиста о 
наличии отпечатков следов папиллярных узоров на 
предмете, отношении предмета к оружию и другое2.

Критерий третий: выбор следственного (процес-
суального) действия. Например, имея в распоряжении 
запись голоса предполагаемого обвиняемого, содер-
жание которой может служить доказательством вины 
последнего. Необходимо получить образцы голоса в 
предусмотренном законом порядке, назначить судеб-
ную фоноскопическую экспертизу, в установленном 
законом порядке и сроки, ознакомить с постановлени-
ем о назначении судебной экспертизы, а позже с за-
ключением эксперта заинтересованных участников 
судопроизводства.

При неверном выборе следственного действия по-
лученное доказательство не будет иметь статуса до-
пустимого. Обойтись лишь осмотром записи в при-
сутствии понятых или без таковых (ч. 1.1, 2, 3 ст.170 
УПК РФ), с субъективным выводом следователя о том, 
что голос на записи принадлежит обвиняемому — не 
придаст доказательству статуса допустимого. Преуве-
личенным нам кажется значение, которое может быть 
придано использованию в доказывании полиграфа. 
Для использования в качестве доказательств показа-
ний, полученных с использованием полиграфа, необ-
ходимо правильно выбрать следственное действие. Не-
обходимо проводить допрос того или иного участника 
с использованием полиграфа и участием эксперта, 
после чего допросить эксперта и в установленном по-
рядке ознакомить с этим допросом заинтересованных 
лиц (ст. 206 УПК РФ), тогда показания, полученные с 
использование полиграфа, будут иметь юридическую 

1  Правило о плодах отравленного дерева возникло на основании двух 
дел, которые рассматривал Верховный суд США в начале XX в.: дело 
Weeks v. US (1914) и дело Silverthorne Lumber Со. v. US (1926). Решение 
именно по этому делу и именно это правило положило начало док-
трине, известной сейчас как «плоды отравленного дерева» (Fruit of the 
Poisonous Tree). Согласно этому правилу, если на основании незаконно 
добытых доказательств были получены другие доказательства, то они 
должны исключаться из разбирательства дела как являющиеся произ-
водными от незаконно полученных доказательств [13].
2  «…признанный вещественным доказательством топор, а также про-
токол осмотра от 12 сентября 2018 года и заключение эксперта №<...> 
доп. от 29 июня 2018 года в части, касающейся данного топора …» [2].

силу. И наоборот если должностное лицо усмотрит 
возможным изложить показания в справке, где ука-
жет использование полиграфа при опросе, статус до-
пустимого доказательства эти документы не получат3. 
Также в случае назначения психофизиологической су-
дебной экспертизы с применением системы полиграф, 
заключение которой будет признано недопустимым 
доказательством, так как результаты исследования не 
отвечают требованиям закона (нормы ч. 2 ст. 74 УПК 
РФ не включают сведения, полученные в ходе прове-
дения психофизиологического исследования с исполь-
зованием системы полиграф)4.

Критерий четвертый: процессуальный порядок 
производства. Следственное действие должно быть 
произведено с соблюдением требований УПК РФ. Об-
щие правила и особенности производства некоторых 
следственных действий зафиксированы законодате-
лем достаточно развернуто и понятно в ст. 164, 164.1 и 
других статьях 22 главы УПК РФ. Классическим при-
мером нарушения процессуального порядка проведе-
ния следственного действия можно назвать — необе-
спечение права на защиту. Показания подозреваемого, 
полученные в ходе допроса в отсутствие защитника (в 
случае его обязательного участия ст. 51 УПК РФ), бу-
дут признаны недопустимыми доказательствами5.

Принимая во внимание имеющуюся судебную 
практику, можно предположить, что законодатель в 
п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК резюмирует непорядочность сле-
дователя. Так, по мнению А. А. Петуховского, появ-
ление в УПК РФ нормы, содержащейся в п. 1 ч. 2 ст. 
75 УПК предполагает, что следователь (дознаватель) 
при допросе подозреваемого, обвиняемого без участия 
защитника будет использовать методы, применение 
которых при производстве следственных действий за-
прещается ч. 4 ст. 164 УПК [12, с. 21].

Кроме того, в литературе принято считать, что по-
ложения п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК являются дополнительным 
критерием презумпции невиновности. Однако право-
применители считают, что рассматриваемая норма 

3  «…При таких обстоятельствах из числа доказательств подлежат ис-
ключению: справки о результатах опроса Овечкина, Б.2 и Ч. с исполь-
зованием полиграфа…» [3].
4  «…с учетом изложенного, заключение психофизиологической су-
дебной экспертизы с применением системы полиграф № 361/2019/29 
от 24.02.2019, проведенной в отношении А. Р.С., а также заключение 
психофизиологической судебной экспертизы с применением системы 
полиграф № 020 от 12.02.2019, проведенной в отношении О., не могут 
быть признаны доказательствами и подлежат исключению из приго-
вора, поскольку в силу закона не могут свидетельствовать о виновно-
сти либо невиновности Селиверстова В. В. в совершении инкримини-
руемого преступления» [4].
5  «…суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что по-
казания свидетеля ФИО1 относительно сведений, которые ему стали 
известны из беседы с Маховицыным К. В. в отсутствие защитника, 
не могут быть использованы в качестве доказательства виновности 
осужденного и подлежат исключению из числа доказательств по 
делу…» [5]; «…приведенное в качестве доказательств вины осужден-
ного объяснение Подмарькова В.В. от ДД.ММ.ГГ (л.д*** не отвечает 
требованиям допустимости, поскольку оно дано им без адвоката при 
отсутствии письменного заявления об отказе от защитника, чем было 
нарушено право на защиту. Исключить из числа доказательств объ-
яснение Подмарькова В.В. от ДД.ММ.ГГ (л.д.***) [6].
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«мешает» при расследовании уголовных дел, и чтобы 
избежать негативных последствий, заложенных в ее 
конструкции, при первом допросе подозреваемого (об-
виняемого), который дает так называемые «признатель-
ные показания» и от услуг защитника отказывается, 
настаивают на приглашении защитника, и протокол 
допроса составляют с участием последнего. По мне-
нию В. И. Толмосова: «Законом подтверждена опасная 
иллюзия, что показания, данные в присутствии защит-
ника, обладают большей юридической силой, хотя про-
цессуальные нарушения в присутствии защитника (или 
при наличии его подписи в протоколе) — явление для 
практики весьма характерное» [14, с. 42].

Следует также обратить внимание и на иные про-
блемные вопросы, возникающие при нарушении про-
цессуального порядка. Так при производстве опоз-
нании могут быть привлечены в качестве статистов 
лица, исключительно отличающиеся от предъявляе-
мого лица. Изучение материалов уголовных дел пока-
зало, что в качестве статистов при предъявлении лица 
славянской наружности были привлечены граждане 
Узбекистана внешне не схожие с лицом, предъявляе-
мом для опознания1. Полученное в результате такого 
следственного действия доказательство не может быть 
допустимым. Еще одно нарушение процессуального 
порядка проведения опознания, это предъявление для 
опознания по фотографиям при наличии реальной воз-
можности предъявления для опознания «вживую»2. 
Нарушение процессуального порядка может также 
выражаться в привлечении к проведению следствен-
ного действия лиц в качестве понятых, не отвечаю-
щим требованиям ст. 60 УПК РФ, в связи с чем само 
следственное действие с участием такого лицо будет 
признано недопустимым доказательством3.

В попытках преодоления имеющейся тенденции 

1  Материалы уголовного дела № 145..0, возбужденного следователем 
СЧ СУ при УВД по ЗАО гор. Москвы. 2008 году, где при предъявлении 
для опознания потерпевшей Б.К.В. подозреваемый З.Р.А. (уроженец 
гор. Москвы 1990 года рождения) предъявлен вместе с гражданами 
Узбекистана, внешне отличающимися от предъявляемого лица.
2  Липецкий районный суд липецкой области в рамках рассмотрения 
уголовного дела № 1-64/2013 признал недопустимыми доказатель-
ствами два протокола предъявления для опознания, основаниями для 
принятия таких решений послужили: предъявление для опознания по 
фотографиям при наличии реальной возможности предъявления для 
опознания «вживую» (нарушение требований ч. 5 ст. 193 УПК РФ) [10].
3  «…из исследованных в судебном заседании (аудиозапись 22.6_2, 
с 57 минуты) протокола 33 АУ 262222 об отстранении Рогозина С. Л. 
от управления транспортным средством (т.1 л. д.29), протокола 33 АН 
№158814 о направлении Рогозина С. Л. на медицинское освидетельство-
вание (т.1 л. д. 31), протокола 33 АЗ 0010658 о задержании транспортного 
средства марки (модели) Ауди А6 государственный регистрационный 
знак М305СО33 (т. 1 л. д. 32) следует, что при применении указанных 
мер обеспечения производства по делу в качестве понятых присутство-
вали Р. И. и Д. К. То есть в качестве одного из понятых должностным 
лицом ГИБДД также было привлечено заинтересованное лицо, что в 
силу положений ст. 60 УПК РФ, является недопустимым. Видеозапись 
совершения указанных процессуальных действий в материалах дела 
отсутствует. При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции 
считает необходимым исключить из числа доказательств по делу про-
токол 33 АУ 262222 об отстранении Рогозина С. Л. от управления транс-
портным средством, протокол 33 АН №158814 о направлении Рогозина 
С. Л. на медицинское освидетельствование, протокол 33 АЗ 0010658 о 
задержании транспортного средства марки (модели) Ауди А6 государ-
ственный регистрационный знак ...» [1].

по нарушению законности в досудебном производ-
стве, осознавая необходимость унификации практиче-
ских знаний в рассмотренной области права, полагаем 
необходимым урегулировать отдельные проблемные 
ситуации, возникающие при оценке недопустимости 
доказательств на законодательном уровне.
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Политика, представляя собой сферу деятельности, 
связанную с отношениями между социальными груп-
пами, сутью которой является определение форм, за-
дач, содержания деятельности государства [1, с. 934], 
есть элемент социального регулирования. В свою оче-
редь, социальное регулирование — это воздействие 

на социальную действительность, на различные об-
щественные отношения, при том, что регулирование в 
целом в системном плане — есть внешнее воздействие 
или совокупность воздействий на некоторую систему, 
необходимые для установления и совершенствования 
нормального порядка взаимодействия элементов вну-
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три такой системы, а также системы со средой [2, с. 9]. 
В данном случае воздействию подвергается система 
социальных отношений.

Поскольку любая сложная система характеризу-
ется тем, что составляющие ее элементы сами носят 
системный характер, в качестве компонента структу-
ры социальных отношений выделяется политическая 
подсистема (традиционно — наряду с экономиче-
ской).

В трудах ученых-политологов и социологов от-
мечается, что с точки зрения системного анализа 
встроенность, интегрированность, политической и 
экономической подсистем в общественную жизнь, 
накладывает на них правила или свойства системы 
более высокого уровня [3, с. 361‒362]. То есть, основ-
ные признаки социальной системы — интегративная 
целостность, устойчивость, относительная автоном-
ность функционирования (вторичного, зависимого по-
рядка) — присущи и ее подсистемам [4, с. 21‒35].

Предпринимательство, в свою очередь, представ-
ляет собой отдельную социальную группу — объеди-
нение лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в качестве вида экономической деятель-
ности особого рода [5, с. 14].

В связи с этим рассмотрение влияния политиче-
ских факторов на предпринимательскую среду целе-
сообразно и необходимо осуществлять через призму 
факторов воздействия на экономику.

В самом широком понимании к факторам государ-
ственного регулирования и воздействия на предпри-
нимательство исследователи относят: стабильность 
государственной экономической и социальной поли-
тики; наличие и конституционную защиту частной 
собственности; развитость инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства; доступность кредитной си-
стемы; льготный налоговый режим; эффективность 
системы защиты интеллектуальной собственности [6]. 
Таких факторов много.

К факторам именно политического воздействия на 
экономику можно отнести: политическую ситуацию 
стране (политическую стабильность), наличие адми-
нистративных барьеров осуществления экономиче-
ской деятельности, протекционизм в той или иной от-
расли хозяйствования, уровень коррупции и др.

Однако к важнейшим обстоятельствам политиче-
ского характера, дестабилизирующим поступательное 
развитие экономики и, соответственно, предпринима-
тельства, можно отнести: общественные потрясения, 
войны, забастовки [7, с. 19‒27], сокращение экспорта и 
импорта, введение эмбарго и различных санкций, рас-
считанных на экономическое подавление и т. п.

В настоящее время представляется актуальным 
раскрыть именно вторую группу политических фак-
торов.

Конечно, во-первых, необходимо вспомнить, что 
в настоящее время Россия является подсанкционным 
государством, то есть государством, в отношении ко-

торого наложены санкционные ограничения, которые 
в современных условиях могут распространяться на 
совершенно различные общественные отношения, 
в частности носить экономический, торговый, соци-
альный характер, а также приниматься в отношении  
непосредственно граждан государства, юридических 
лиц, имущественных объектов санкций другим госу-
дарством, объединением государств, международны-
ми организациями [8, с. 8]. Россия имеет значитель-
ный опыт противостояния экономическим санкциям, 
однако именно в волну, начавшуюся в феврале 2022 
года, санкционный режим в отношении страны при-
обрел наиболее масштабный и системный характер. 
По состоянию на 28.03.2024 г. в общей сложности 
введено 15 906 ограничений [9]. В сложившейся ситу-
ации в целях стабилизации экономики и сохранения 
делового климата в стране, снижения социальной на-
пряженности встала задача снижения санкционных 
рисков. Поддержка предпринимательства в условиях 
санкционной экономики осуществляется как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях.

Постановлением Правительства РФ от 10 марта 
2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осу-
ществления государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля» [10] на 2022 год был введен 
мораторий на проверки бизнеса, т. е. были введены 
ограничения плановых и внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий. В настоящее время проведе-
ние плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
ограничены до 2030 года согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 10 марта 2023 г. № 372 [11], внепла-
новых — до конца 2024 года согласно постановлению 
Правительства РФ от 14 декабря 2023 г. № 2140 [12].

В соответствии со ст. 18 федерального закона от 8 
марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» [13] 
постановлением Правительства РФ от 12 марта 2022 г. 
№ 353 «Об особенностях разрешительной деятельности 
в Российской Федерации» [14] продлено действие сроч-
ных разрешений. В настоящее время действие срочных 
разрешений, срок действия которых истекли в 2023 
году, продлено на двенадцать месяцев.

Данные и другие меры поддержки бизнеса в усло-
виях санкционной экономики направлены на сниже-
ние административных барьеров осуществления эко-
номической деятельности. То есть, можно говорить о 
влиянии соответствующего политического фактора на 
регуляторную инфраструктуру предпринимательской 
среды, содержание которой согласно правовой доктри-
не коррелирует понятию регуляторной политики [15].

В качестве иной антикризисной меры, касающей-
ся сферы государственных закупок, можно отметить, 
что федеральным законом от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» были внесены из-
менения в федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
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варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» [16], закрепив возможность 
сторонам изменять существенные условия государ-
ственных контрактов, в частности, если возникли не-
зависящие от сторон обстоятельства, приведшие к не-
возможности исполнения обязательств по контракту.

В качестве меры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства были инициированы 
несколько программ их льготного кредитования: на 
приобретение объектов недвижимого имущества и 
технологического оборудования, строительство, ре-
финансирование кредитов и прочие цели. Для высоко-
технологичного малого бизнеса была предусмотрена 
еще более льготная по условиям кредитования про-
грамма, утв. постановлением Правительства РФ от 
25 марта 2022 г. № 469 [17].

Данные меры поддержки, в частности, затронули 
инфраструктуру частноправового целевого взаимо-
действия, под которой предлагается понимать вза-
имосвязь субъекта предпринимательства с иными 
участниками гражданского оборота в ходе реализации 
основного вида своей предпринимательской деятель-
ности.

В целом следует отметить, что комплексные меры 
поддержки предпринимательства в условиях полити-
ческого санкционного давления уже позволяют если 
не полностью вернуться к прежнему уровню стабиль-
ности в бизнесе, то хотя бы сгладить риски и продол-
жить развитие предпринимательства на более пер-
спективных, чем ранее, направлениях.

Иным фактором политического характера, оказы-
вающим серьезное влияние на предпринимательскую 
среду и связанным с проведением специальной воен-
ной операции, является объявленная указом Прези-
дента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 [18] частичная 
мобилизация в Российской Федерации. В связи с этим 
событием в целях недопущения дестабилизации дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства также предпринят целый ряд мер.

Так, постановлением Правительства РФ от 20 ок-
тября 2022 г. № 1874 «О мерах поддержки мобилизо-
ванных лиц» [19] предусмотрена налоговая поддержка 
при мобилизации единственного учредителя (участ-
ника) организации, выступающего единоличным ис-
полнительным органом организации: продлены сро-
ки уплаты обязательных платежей, подачи налоговой 
(бухгалтерской) отчетности, введены ограничения 
привлечения к ответственности за непредоставление 
в налоговые органы ряда документов и др. В соответ-
ствии с федеральным законом от 20 октября 2022 г. 
№ 406-ФЗ [20] субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, чей единственный участник — един-
ственный руководитель был мобилизован, могут 
рассчитывать на приостановление исполнения ис-
полнительных документов, направленных на возврат 
задолженности по кредитному договору (договору за-

йма).
Значительное количество мер поддержки постав-

лены в зависимость от отрасли экономической дея-
тельности. В частности, речь идет об арендном биз-
несе, медицинской и фармацевтической отраслях, 
аграрной и пищевой отрасли, транспортной сферы, 
сферы жилищно-коммунального хозяйства.

В этой ситуации отмечается воздействие политиче-
ских факторов на микросреду предпринимательства, 
под которой предлагается понимать внутрикорпора-
тивные механизмы осуществления предприниматель-
ской деятельности [21, с. 9].

Меры поддержки малого и среднего бизнеса, свя-
занные с разрешительной системой и системой льгот-
ного кредитования принимались и  под влиянием 
иного политического фактора — в период пандемии 
COVID-19, которая может быть отнесена к таким по-
литическим факторам как общественные потрясения. 
Многие меры были связаны с поддержкой отдельных 
отраслей промышленности и видов экономической 
деятельности. В частности, можно вспомнить поста-
новления Правительства РФ: от 2 сентября 2020 г. 
№ 1340 о льготном лизинге оборудования для легкой 
промышленности [22]; от 16 июля 2020 г. № 1065 о 
поддержке предприятий электронной промышленно-
сти [23]; от 10 июля 2020 г. № 1013 о субсидиях су-
доходным компаниям [24]. Особо следует отметить 
постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. 
№ 428 [25] о введении моратория на возбуждении дел 
о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении 
отдельных должников.

Необходимо отметить, что принятием постановле-
ния Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 1906 «О 
внесении изменений в Правила государственной ре-
гистрации медицинских изделий» [26] пандемия дала 
толчок к ускоренной цифровизации в первую очередь 
области здравоохранения, предусмотрев ускоренную 
регистрацию цифровых платформ в соответствующей 
сфере экономической деятельности.

Исследование показывает, что в период пандемии 
произошли качественные системные изменения раз-
личных инфраструктур предпринимательской среды, 
в частности: регуляторной инфраструктуры, инфра-
структуры частноправового целевого взаимодействия, 
поддержки предпринимательства.

Нельзя обойти и вопрос явлений террористиче-
ского характера. Ни одно из предлагаемых на док-
тринальном уровне дефиниций терроризма не может 
быть признано универсальным. Можно отметить 
такое его определение в качестве применения устра-
шающего насилия как средства воздействия на госу-
дарство, общество или личность в политических или 
криминальных целях [27, с. 139]. В научной литерату-
ре обосновывается мнение, что терроризм - это пре-
ступление, а террор — это способ действия любого 
субъекта (государства, организации, отдельного лица) 
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с использованием силы, угрозы, возбуждения страха. 
Террор нельзя связывать исключительно с деятельно-
стью государственной власти. Ведь и другие силы в 
состоянии насаждать повсеместный террор, внушать 
ужас и страх не только политическим противникам, 
но почти всем и каждому [28, с. 7; 29, с. 13; 30 с. 15]. 
Ученые сходятся во мнении, что политическая моти-
вация является обязательным признаком терроризма и 
отличает его от «чисто уголовной преступности» [31, 
с. 32].

К числу политических факторов в связи с этим 
можно отнести и осуществленный 22 марта 2024 
года террористический акт в «Крокус Сити Холл» (г. 
Красногорск, Московская область). Немедленно Го-
сударственная Дума РФ начала работу над ужесто-
чением миграционной политики и соответствующим 
совершенствованием миграционного законодатель-
ством [32], что, в свою очередь, без сомнений, изме-
нит структуру рынка труда, также представляющую 
собой инфраструктуру предпринимательской среды.

Таким образом, исследование показывает вли-
яние на все уровни системы предпринимательской 
среды на современном этапе политических факторов 
воздействия на экономику, а политика, являясь са-
мостоятельной системой общественных отношений, 
представляя собой подсистему социального регулиро-
вания, находясь во взаимосвязи и взаимозависимости 
с экономической подсистемой, также представляет ос-
нову для развития правового регулирования предпри-
нимательских отношений.
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Одним из «столпов» любого общества является 
сохранение в нем нравственных ценностей и устоев. 
Уголовный закон рассматривает эту проблему со сво-
их позиций, предусматривая составы преступлений, 

объектом которых является общественная нравствен-
ность (ст. 240–245 УК РФ).

Развитие системы преступлений против обще-
ственной нравственности связано не только с введе-
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нием новых норм — составов преступлений (статьи 
240.1, 242.1, 242.2, 243.1, 243.2, 243.3, 243.4 УК РФ), 
но и с уточнением признаков составов преступлений 
и правил квалификации в связи с появлением новых 
способов их совершения в результате научно-техни-
ческого прогресса.

Одним из проявлений научной революции явля-
ется построение информационного общества, что не 
обошло стороной и уголовно-правовые отношения.

В настоящее время рынок сексуальных услуг ак-
тивно информатизируется. Одним из проявлений дан-
ной тенденции является появление многочисленных 
интернет-сайтов и иных сервисов в компьютерных 
сетях, включая информационно-телекоммуникацион-
ные сети и сеть Интернет, при помощи которых имеют 
возможность удовлетворять свои половые потребно-
сти без непосредственного контакта с другим лицом.

Указанные действия могут носить преступный ха-
рактер. В частности, в уголовном законе в качестве lex 
specialis предусмотрены нормы об ответственности 
за незаконное изготовление или оборот порнографи-
ческих материалов или предметов с использованием 
средств массовой информации либо информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет» (пункт «б» части 3 статьи 242), а также 
изготовление и оборот материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовершенно-
летних с использованием средств массовой инфор-
мации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет» (пункт «г» части 
2 статьи 242.1).

В первоначальной редакции УК РФ подобные ква-
лифицирующие признаки не содержал.

Полагаем, что закрепление данного способа рас-
пространения информации порнографического харак-
тера в качестве криминобразующего является вполне 
обоснованным и обусловлено тремя причинами.

Во-первых, данный способ позволяет довести пор-
нографические материалы до массового потребителя, 
что значительно увеличивает оборот порнографиче-
ских материалов. Это позволяет причинять ущерб не 
одному, а сразу нескольким потерпевшим.

Во-вторых, поскольку в информационно-телеком-
муникационных сетях количество граждан, которые 
получают доступ к информации порнографическо-
го характера, определить сложно и невозможно обе-
спечить какие-либо ограничения по доступу к такой 
информации в зависимости от статуса граждан, по-
терпевшими могут выступать и дети, что еще более 
увеличивает общественную опасность содеянного. 
Обращение несовершеннолетних к подобного рода ин-
формации может отрицательно сказаться на их нрав-
ственном развитии.

В-третьих, он связан с фактической бесконтроль-
ностью контента, который можно распространить в 
информационно-телекоммуникационных сетях. Ин-
формация эта не всегда полезна для пользователя, 
однако последний, в силу того, что он в целях надле-
жащей социализации вынужден пользоваться такими 

сетями, в первую очередь Интернетом, может стать 
невольным потребителем порнографического мате-
риала. Особенно это актуально в случае, если пользо-
вателями Интернета выступают дети, которые в силу 
возраста не могут критически осмысливать содержа-
ние интернет-страниц.

Распространение порнографических материа-
лов — это действия, совершаемые с целью доведения 
информации порнографического характера до сведения 
других лиц посредством их показа и демонстрации.

Анализ судебной практики показывает, что к ин-
формационно-телекоммуникационным сетям для це-
лей статей 242 и 242.1 УК РФ помимо сети «Интернет» 
[9] относятся социальные сети «ВКонтакте» [10; 11] и 
«Одноклассники» [12], мессенджер «WhatsApp» [13], 
интернет-мессенджер «Telegram» [14], локальные сети 
организации [15; 16].

Уголовный закон не требует, чтобы указанные в 
статьях 242 и 242.1 УК РФ информационно-телеком-
муникационные сети являлись только сетями общего 
пользования. Так, судебная практика признает возмож-
ным осуждение по пункту «б» части 3 статьи 242 УК 
РФ и в том случае, если распространение порнографи-
ческого материала имело место в электронной группе в 
рамках мобильного приложения «WhatsApp» [17].

По нашим подсчетам, в 95,3 % в качестве инфор-
мационно-телекоммуникационной сети, где распро-
странялись порнографические материалы, выступала 
социальная сеть «ВКонтакте».

Применение указанных норм может вызывать 
определенные сложности.

Первая из имеющихся проблем касается отсутствия 
в законодательстве общего понятия порнографии. Вме-
сто него раскрываются понятия, тесно связанные с 
этим явлением. Так, в пункте 8 статьи 8 Федерального 
закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» в оборот вводится понятие «информация 
порнографического характера», к признакам которой 
относится натуралистичность изображения половых 
органов человека и (или) полового сношения или иных 
действий сексуального характера, включая действий в 
отношении животного. В примечании 1 к статье 242.1 
УК РФ для целей уголовного права раскрыто определе-
ние материалов и предметов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних.

Правоприменительная практика в целях установ-
ления того, относится ли размещенный материал к 
порнографическим, обращаются к заключению экс-
перта. По некоторым категориям материала (напри-
мер, фильмам) это может являться оправданным. В 
некоторых фильмах присутствует изображения обна-
женных человеческих тел, половых сношений. Законо-
дательство не исключает возможности выпуска таких 
фильмов в гражданский оборот. В частности, возмож-
на выдача прокатных удостоверений на фильмы, но 
предназначенные для зрителей, достигших возраста 
18 лет, и которые содержат изображение или описание 
половых отношений, в том числе действий сексуаль-
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ного характера, сцен сексуального насилия или при-
нуждения, но только при условии, если это оправдано 
жанром и (или) сюжетом фильма [18].

Поэтому не потеряла своей актуальности рекомен-
дация, сформулированная Верховным Судом РСФСР 
по конкретному делу о том, что отнесение видео-
фильмов к информации порнографического характера 
осуществляется посредством искусствоведческой экс-
пертизы с участием искусствоведов в сфере кинема-
тографии, имеющих специальное образование и опыт 
работы [19].

Необходимость проведения экспертизы в подоб-
ных примерах обусловлена неочевидностью того, что 
сюжет видеофильма носит допустимый или явно амо-
ральный, противозаконный, порнографический ха-
рактер.

Однако вызывает вопросы необходимость про-
ведения такой экспертизы, когда порнографический 
характер размещенного видеоролика является оче-
видным. В отличие от видеофильмов, в размещае-
мых в информационно-телекоммуникационных сетях 
порнороликах отсутствует художественный сюжет, 
оправдывающий обнажение. В связи с этим «подстра-
ховка» судебно-следственных органов, требующих 
наличие заключения эксперта во всех случаях, каса-
ющихся незаконного распространения порнографии, 
вызывает обоснованные сомнения.

Это суждение актуально и в том контексте, что 
для виновного, как и для любого человека, не облада-
ющего специальными познаниями, в целях соблюде-
ния принципа субъективного вменения должен быть 
очевиден порнографический характер распространя-
емых материалов. Актуальность такого вывода осно-
вывается и на том, что по статьям 242 и 242.1 УК РФ 
могут квалифицироваться и деяния, носящие «быто-
вой» характер.

Так, к ответственности по статье 242 УК РФ был 
привлечен гражданин, который посредством интер-
нет-мессенджера «WhatsApp» направил фотографию, 
являющуюся порнографическим материалом, на або-
нентский номер сотовой связи, находящийся в пользо-
вании потерпевший, получившего отмеченный выше 
порнографический материал [20].

Весьма важным относительно запрещенности пор-
нографии является правовая позиция, сформулиро-
ванная Конституционным Судом Российской Федера-
ции, из которой следует, что отсутствие в российском 
законодательстве порядка регламентации правомер-
ных действий в сфере оборота информации порногра-
фического характера не означает неопределенность 
содержащегося в статье 242 УК РФ уголовно-право-
вого запрета [21].

Во-вторых, весьма сложен вопрос о субъективной 
стороне рассматриваемых преступлений.

Большинство исследователей сходятся во мне-
нии, то рассматриваемые преступления совершаются 
с прямым умыслом. Такой точки зрения придержи-
ваются С. В. Маликов и А. И. Чучаев [5, с. 506, 509], 
А. В. Наумов [3, с. 177, 178], Е. В. Миллеров и Е. А. 

Миллерова [8, с. 702], В. Н. Бурлаков, Л. В. Готчина, 
Л. Н. Плоткина и В. В. Семенова [2, с. 138, 142].

В целом это суждение не вызывает вопросов, по-
скольку то, что рассматриваемые статьи 242 и 242.1 
совершаются именно с прямым умыслом, следует из 
того, что они сконструированы в качестве формаль-
ных составов, то есть считаются оконченными с мо-
мента распространения информации порнографиче-
ского характера. Для формальных составов в большей 
степени характер прямой умысел. Кроме того, сам 
характер преступлений, связанный с распространени-
ем порнографических материалов, предполагает, что 
субъект преступления осознает характер того, что рас-
пространяемые им материалы содержат информацию 
порнографического характера и такие действия приве-
дут к причинению вреда охраняемым общественным 
отношениям в виде общественной нравственности.

Суды в своих постановлениях подчеркивают не-
обходимость выяснения прямого умысла в деяниях, 
предусмотренных статьями 242 и 242.1 УК РФ [22; 23].

Однако ряд ученых отмечает сложности в опре-
делении вида умысла в составах распространения 
порнографических материалов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, пред-
усмотренных п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ и п. «г» ч. 2 
статьи 242.1 УК РФ. Проблема здесь состоит в том, что 
пользователи могут сделать свой профиль в этих сетях 
открытым, что дает возможность другим гражданам 
ознакомиться с их содержимым. В данном случае рас-
пространение состоит не в направлении другим адре-
сатам порнографических материалов, а в возможности 
ознакомления с ними других лиц. Так, осужденный 
по статье 242.1 УК РФ пояснил об отсутствии жела-
ния распространять информацию порнографического 
характера, автоматическом сохранении загружаемых 
файлов в папке, созданной по умолчанию самой про-
граммой, о незнании того, что к этой папке открыт об-
щий доступ [24].

На возможность совершения рассматриваемых 
преступлений указанным способом обращает внима-
ние и Верховный Суд РФ. В частности, высшей судеб-
ной инстанцией разъяснено, что под распростране-
нием порнографических материалов в статьях 242 и 
242.1 УК РФ понимается незаконное предоставление 
возможности их использования индивидуально опре-
деленному либо неопределенному кругу лиц посред-
ством размещения на личных страницах и на страни-
цах групп пользователей, в том числе в социальных 
сетях и мессенджерах, ссылки для загрузки (скачива-
ния) файлов порнографического содержания [25].

С учетом этого некоторые криминалисты прихо-
дят к выводу, что в такой ситуации размещения ин-
формации порнографического характера на личной 
странице, к которой открыт общей доступ, у виновно-
го имеется не прямой, а косвенный умысел [1, с. 86; 7, 
с. 154].

Однако следует учитывать, что в настоящее время 
личные страницы в социальных сетях имеют соответ-
ствующие программы, направленные на ограничение 
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доступа к определенному контенту посторонних лиц. 
Их невыполнение свидетельствует о том, что лицо вы-
ражает намерение распространить какую-либо инфор-
мацию, сделать ее достоянием неопределенного круга 
лиц. Соответственно, лицо понимало неизбежность 
распространения этой информации и желало этого, 
что вполне охватывается формулой прямого умысла.

На эту техническую особенность доступа к лич-
ным страницам в социальных сетях обращают вни-
мание и суды. Так, по одному из дел суд в приговоре 
отметил, что виновный Л. умышленно не воспользо-
вался ограничениями в допуске пользователей соци-
альной сети «Вконтакте» к загруженным в каталог 
файлам, тем самым умышленно предоставил храня-
щиеся в указанном каталоге файлы на всеобщее обо-
зрение и для копирования, то есть сделал указанный 
видеофайл общедоступным [26]. По другому уголов-
ному делу суд указал, что виновный умышленно не 
выполнил условия правил регистрации на сайте и не 
ограничил доступ к посещению своей страницы дру-
гим пользователям, тем самым оставил размещен-
ные им файлы на всеобщее обозрение и копирование 
любому желающему пользователю социальной сети 
«ВКонтакте», предоставив возможность просматри-
вать и копировать их [27].

Вместе с тем следует учитывать, что сохранение 
на жесткий диск электронно-вычислительной маши-
ны информации порнографического характера в про-
грамме, позволяющей другим пользователям скачи-
вать эти файлы, не доказывает умысел виновного на 
их распространение [28].

Вменение статьи 242 УК РФ предполагает, что 
умысел направлен на причинение вреда именно обще-
ственной нравственности, а не другому объекту. Исхо-
дя из этого, полагаем, что пересылка интимных фото-
графий между близкими людьми не является уголовно 
наказуемым.

Мотивация распространения порнографических 
материалов с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей юридического значения 
не имеет. Такие мотивы могут быть различными и 
заключаться в корысти, хулиганских побуждениях, 
удовлетворении половой потребности, мести [6], рев-
ности [29] и прочее.

Отдельный вопрос образует ситуация, когда вино-
вный распространял материалы порнографического 
характера таким образом, что доступ к ним получают 
несовершеннолетние в возрасте от 12 до 16 лет. Ука-
занное может представлять собой интеллектуальный 
способ совершения развратных действий. Преступле-
ние по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ и раз-
вратные действия являются деяниями, которые от-
личаются между собой признаками как объективной 
(характеризующими материалы или предметы как 
порнографические), так и субъективной стороны (не 
предполагающими обязательное наличие мотивов и 
целей, характерных для развратных действий) [30].

В связи с этим совершение развратных действий 
посредством распространения порнографических ма-

териалов в информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть «Интернет», требует дополни-
тельной квалификации по статье 242 или 242.1 УК РФ. 
Данные действия образуют идеальную совокупность 
преступлений, что подтверждается и материалами су-
дебной практики [31]. Впрочем, такой подход критику-
ется отдельными авторами [2, с. 297].

Совершение же указанных действий в отношении 
потерпевшего, не достигшего двенадцатилетнего воз-
раста, исходя из примечания к статье 131 УК РФ, над-
лежит оценивать не по статье о развратных действи-
ях, а по статье об изнасиловании или насильственных 
действиях сексуального характера. 

Таким образом, именно указанные деяния обра-
зуют идеальную совокупность преступлений. Напри-
мер, по пункту «б» части 4 статьи 132 и пункту «б» 
части 3 статьи 242 УК РФ были квалифицированы 
действия виновного, который в процессе общения в 
сети «Интернет» с несовершеннолетним, не достиг-
шим возраста 12 лет, направил последнему порногра-
фические фото- и видеоматериалы [32].

При квалификации распространения порногра-
фических материалов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», может возникнуть ситуация, когда пред-
метом преступления являются материалы порногра-
фического характера, содержащие изображения как 
взрослых, так и несовершеннолетних, не достигших 
возраста 18 лет. Такие действия образуют идеальную 
совокупность преступлений и подлежат квалифика-
ции по пункту «б» части 3 статьи 242 и пункту «г» 
части 2 статьи 242.1 УК РФ [33].

В практической деятельности также встречаются 
ситуации, когда виновный распространяет с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных 
сетей порнографические материалы, на которых изо-
бражен известный ему человек, к которым он получил 
доступ в результате личного знакомства и общения. 
Подобные деяния в последнее время получают все 
большее распространение. Целью действий виновно-
го при указанных обстоятельствах выступает распро-
странение не любых, порнографических материалов с 
неизвестными ему лицами, а порнографических изо-
бражений конкретного человека, то есть распростра-
нение сведений о частной жизни индивида. В силу 
этого данные действия помимо пункта «б» части 3 
статьи 242 УК РФ также свидетельствуют о наруше-
нии частной жизни и потому влекут ответственность 
и по статье 137 УК РФ [34; 35].

Однако следует учитывать, что вменение статьи 
137 УК РФ возможно лишь в том случае, если инфор-
мация порнографического характера собрана вино-
вным незаконно. Если же она была получена от самого 
потерпевшего и с его согласия, то вменение статьи 137 
УК РФ исключается.

В Особенной части УК РФ постоянно увеличива-
ется количество уголовно-правовых норм, в которых 
криминообразующий признак совершения преступле-
ния в информационно-телекоммуникационных сетях, 
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в том числе сети «Интернет», является конструктив-
ным. Вместе с тем его технико-юридическое констру-
ирование неединообразно. В частности, в п. «в» ч. 2 
ст. 280.4 УК РФ указано об электронных или инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях.

Поскольку цифровизация общества и государства 
будет продолжаться и дальше, представляется целесо-
образным унифицировать терминологическое изложе-
ние данного признака в уголовном законе. Необходимо 
отметить, что распространение порнографических ма-
териалов посредством информационно-телекоммуни-
кационных сетей побудило и зарубежного законодате-
ля использовать этот признак как квалифицирующий 
(Беларусь, Бельгия, Испания, Китай, Сербия, США на 
примере штата Техас, ФРГ, Эстония) [4, с. 143].

Это свидетельствует о том, что проблема рас-
пространения порнографических материалов посред-
ством информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», приобрела универсальный 
характер, что побуждает как отечественного, так и за-
рубежного законодателя отдельно криминализировать 
или устанавливать повышенную ответственность за 
подобный способ совершении преступления.
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Высказывается мнение, что не все ученые прояви-
ли интерес к изучению влияния глобализации на пра-
во. Это не может не вызвать озабоченности, поскольку 
все возрастающее влияние сказывается на характере и 
функциях государства и права как внутреннего, так и 
международного [1]. Сегодня глобализация становит-
ся реальностью нашего времени, ведущей тенденци-

ей к мировому развитию [2, с. 22], и юристы не мо-
гут обойти стороной проблему ее влияния на право. 
Причем именно сегодня данные процессы необходимо 
переосмыслить, так как глобальные мировые измене-
ния происходят повсеместно, и влияние на источники 
права наблюдаются в каждом государстве.

Удивляет другое, в частности то, что, несмотря 
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на довольно длительный период разработки пробле-
мы «право и глобализация», вопрос о самом понятии 
«глобализация» остается открытым [3, с. 10‒11]. Это 
понятие используется часто как само собой разумею-
щееся. Отдельные авторы предпринимают попытки 
формулировать его в своих работах. Этимологически 
«глобальный» означает «охватывающий весь земной 
шар, всеобщий» [4, с. 76].

М. Н. Марченко определяет глобализацию как си-
стемную и многоаспектную интеграцию в различных 
отношениях [3, с. 12‒13].

К сожалению, это определение не отражает воз-
можность ее влияния на общественные отношения, 
как в положительном, так и в отрицательном ключе. 
Оно выглядит слишком общим и нейтральным для 
государств. Между тем, многое зависит от культурно-
исторического развития общества. Очевидно, то, что 
окажется полезным для одних стран, будет неприем-
лемым, а то и гибельным для других стран, например, 
для мусульманских.

Глобализация определяется и как процесс форми-
рования единого мирового финансово-информацион-
ного пространства на базе преимущественно компью-
терных технологий [5, с. 11].

Узость этого определения понятия глобализации 
заключается в том, что оно ограничивает глобали-
зацию «единым мировым финансово-информацион-
ным» пространством. Несмотря на всю его важность 
в мире существуют и другие формы жизнедеятельно-
сти, которые также охватываются понятием «глобали-
зация», например, социально-экономическая, полити-
ческая и т. д.

Глобализация как процесс стремительно стал раз-
виваться в конце прошлого века, чему способствовали 
естественные процессы, основанные, по сути, на бес-
препятственном перемещении капитала, на информа-
ционной открытости мира, на быстром технологиче-
ском прогрессе, на понижении тарифных барьеров и 
либерализации движения товаров и капитала, на ком-
муникативном сближении планетарной научной ре-
волюции, межнациональных социальных движениях, 
интернациональном образовании [6, с. 9].

Данные определения, как правило, сконцентри-
рованы лишь на экономическом ее аспекте. В то же 
время чувствуется стремление автора отразить в нем 
основные черты, которые присущи глобализации, как 
и любому определению понятия.

Можно «охарактеризовать глобализацию, как ма-
кромасштабный, многоплановый и внутренне проти-
воречивый процесс нарастания общего в элементах 
мировых экономической, социальной и правовой си-
стемах» [7].

Данное определение понятия представляется бо-
лее приемлемым. Во-первых, оно не ограничивается 
указанием только на процессы, имеющие какую-либо 
ценность для государства. Во-вторых, оно довольно 

широко и охватывает основные сферы общественных 
отношений, на которые влияет глобализация, не огра-
ничиваясь какой-то одной. В-третьих, приведенное 
определение указывает на «противоречивость» про-
цесса влияния глобализации на общественные отно-
шения, что позволяет говорить о ее отрицательном и 
положительном воздействии.

Существуют и другие определения понятия гло-
бализации. Высказывается мнение, что глобализацию 
нужно определять как процесс распространения, экс-
траполяции на общественные отношения одного стан-
дарта, задаваемого развитыми странами мира. При 
этом в структуре предлагаемого стандарта выделяют-
ся: экономический уклад жизни, социальная структу-
ра общества, идеология [8, с. 74; 9, с. 9; 10, с. 134].

Некоторые определения понятия «глобализация» 
носят почти афористический характер и мало что 
дают для его разработки. Например, считается, что 
глобализация общества — процесс, определяемый 
преобладанием культуры над экономикой и полити-
кой. Или глобализация — это всеобъемлющий про-
цесс взаимодействия людей во взаимосвязанное целое 
[11, с. 51; 12, с. 14; 13, с. 22]. Встречаются и определе-
ния понятия глобализации как одной из цивилизаци-
онных моделей.

Сложившиеся несколько подходов по исследова-
нию процесса глобализации не отражают полной кар-
тины исследования данных процессов [14; 15, с. 340]. 
Представители более широкого подхода рассматрива-
ют глобализацию как явление более широкое и все-
объемлющее. Глобализация в этом смысле отождест-
вляется с развитием экономической и политической 
взаимозависимости стран и регионов мира, и здесь 
представляется постановка вопроса о создании едино-
го мирового правового поля и мировых органов эконо-
мического и политического управления [16, с. 49].

Некоторые ученые предостерегают, что «между 
глобализацией как тенденцией, определяемой мощью 
цивилизации, ее способностью эффективно проеци-
ровать себя в планетарном масштабе, и глобализмом 
как определенным цивилизационным стандартом, 
мировоззрением, имеющим свои теневые стороны и 
порождающим собственную антитезу — идеологию 
и движение антиглобализма» [3, с. 15], между ними 
есть разница, которую нужно учитывать. Можно, ко-
нечно, согласиться с автором в том, что глобализм ас-
социируется с каким-то нехорошим проявлением, по-
рождающим движение антиглобализма. Но проводить 
грань между ними не стоит, поскольку и глобализация 
имеет свои цивилизационные стандарты и правила, с 
которыми не всегда соглашаются ее субъекты. Глоба-
лизм скорее проявление отрицательного воздействия 
глобализации на общественные отношения.

Глобализация имеет свои объекты. К сожалению, 
в работах, посвященных глобализации, называются 
различные сферы общественных отношений, которые 
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выступают ее объектами [7, с. 27; 3, с. 10‒28]. Воздей-
ствуя на общественные отношения, глобализация за-
трагивает основные из них: экономику; социальную 
сферу; политику; культуру. Очевидно, что эти сферы 
общественных отношений можно отнести к объектам 
глобализации. С источниками гражданского права, а 
точнее говоря, с их возникновением, наиболее тесным 
образом связана экономика. Нельзя не сказать, что 
именно там, в экономике, возникают и происходят те 
процессы, которые порождают различные виды источ-
ников гражданского права. Но любое решение об их 
возникновении или изменении должно быть оформле-
но политически, то есть быть принято законодатель-
ными органами. Вероятно, что влияние глобализации 
на различные сферы общественных отношений не 
столько велико, как на сферу экономики. Особенно 
щекотливым является воздействие глобализации на 
сферу культуры, куда следует относить права данного 
общества. Можно предположить, что ее воздействие 
на культуру является минимальным, поскольку сфера 
культуры наиболее тесно связана с обычаями и тради-
циями общества, сложившимися исторически.

Субъектами этого правоотношения являются: го-
сударства; граждане, выступающие в защиту своих 
прав и свобод международно-правовыми средствами; 
транснациональные компании (ТНК); финансово-ин-
формационные группы; международные организации 
(ООН, Организация по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе, Совет Европы, Европейский суд по пра-
вам человека, Содружество Независимых Государств, 
Евразийское экономическое общество, Шанхайская 
организация сотрудничества, БРИКС  и др.), транс-
национальные и национальные группы и сообщества, 
которые подозреваются в совершении преступлений 
(торговля наркотиками, терроризм, пиратство и т. д.).

Содержанием правоотношения глобализации яв-
ляется совокупность прав и вытекающих из них обя-
занностей субъектов этих отношений, связанных с 
выполнением возложенных на них функций. Напри-
мер, одна из основных внешних функций государства 
связана с заключением международных экономиче-
ских и других договоров с государствами. Например, 
на международной арене деятельность государств, 
как участников процесса глобализации, приобрело 
следующие формы. Создание и развитие принципов и 
норм международного права, как правовых стандар-
тов правомерного либо неправомерного поведения го-
сударств, устанавливая их в договорной форме, либо 
придавая форму международно-правового обычая. К 
сожалению, многие позиции сегодня требуют глубо-
кого переосмысления причин изменения сложивших-
ся отношений. Необходимы глубокие исследования 
происходящих процессов глобализации и влияния их 
на формирование источников частного права. Кро-
ме того, необходимо изучить влияние государства в 
создании институтов формирования норм междуна-
родного права и механизмов их реализации — ООН 

и при ней ряд международных организаций, а также 
специализированных международных организаций в 
сфере экономики и финансов (Всемирный банк, Меж-
дународный валютный фонд, Всемирная торговая ор-
ганизация) [18, с. 39‒40].

От национального государства будет зависеть и 
политика, которой оно придерживается в отношении 
глобализации. Она может быть направлена по линии 
неолиберального развития глобализации или на укре-
пление национального государства, его суверенитета. 
Неолиберальное развитие ведет к уничтожению на-
ционального государства, удовлетворению интере-
сов наднациональных и национальных организаций. 
Укрепление национального государства ведет к удов-
летворению интересов народа, взаимодействию раз-
нотипных культур, без чего они не могут развиваться.

Коммерческая деятельность бизнеса, соотносится 
с процессом создания и обмена материальными объ-
ектами, выступают в качестве своего рода экономиче-
ских феноменов, но, однако, не отражают природу и 
характер отношений. Поэтому необходимо разрабаты-
вать и использовать также понятийный и терминоло-
гический аппарат, отражающий организационную и 
формально-юридическую стороны бизнеса как явле-
ния, взаимосвязь бизнеса с другими институтами.

Наиболее характерными чертами корпорации 
являются: наличие собственности и возможности 
управлять данными объектами; наличие специальных 
управленческих решений; допустимость и готовность 
к передаче или к перераспределению интересов; воз-
ложение  ответственности; наличие права выступать в 
суде и нести ответственность от своего имени. Корпо-
рации могут выступать субъектами как частноправо-
вых, так и публично-правовых отношений.

По финансовому критерию выделяются группы 
малых корпораций, крупных корпораций, гигантские 
корпорации. Среди всех корпораций в численном виде 
преобладают средние корпорации. В качественном 
отношении – в плане доминирования в сфере эконо-
мических, политических и иных отношений пальма 
первенства находится в руках гигантских корпораций. 
Сильное влияние оказывают различные объединения 
и союзы предпринимателей, которые называют моно-
полистическими.

Естественно, что при таком раскладе транснацио-
нальные и национальные компании могут быть заин-
тересованы лишь в одном сценарии развития глобали-
зации — неолиберальном, в соответствии с которым 
свободный рынок решит все проблемы.

Граждане, выступающие в защиту своих прав и 
свобод международно-правовыми средствами, делают 
очень важное дело, потому что от успеха их деятель-
ности во многом зависит и состояние национального 
законодательства, наличие частноправового сегмента 
на международной арене, да и сама судьба постанов-
ки вопроса о человеческом измерении глобализации. 
Важную роль играет деятельность международных 
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организаций, которые создают, в том числе, различ-
ные международные стандарты и документы, нося-
щие, как правило, правовой характер.

В создании мирового правопорядка, отвечающего 
тенденциям и требованиям глобализационных про-
цессов, значительную роль играет такой социально 
ценный и прикладной институт, как международно-
правовые сообщества. Во многом результатом подоб-
ного взаимодействия будут многочисленные договоры 
по различным областям. (Венская конвенция о праве 
договоров между государствами и международными 
организациями, 1986 г.); развитие региональных мо-
делей международного права (СНГ, ШОС, БРИКС); 
включение основополагающих норм международного 
права и международных договоров в национальные 
правовые системы, в том числе в конституции госу-
дарств; юридическое статуирование понятия «общие 
интересы международного сообщества», формируе-
мые сегодня «общие интересы международного со-
общества». Наряду с этим деятельность института 
международно-правового сообщества привнесла в 
процесс формирования мирового правопорядка и ряд 
негативных моментов, разрушающих мировой право-
порядок. К ним относятся: стремление к гегемонии 
экономически более развитых стран; факты ограни-
чения суверенных полномочий; замена компетенции 
международных органов односторонними решени-
ями отдельных государств и их партнеров; отказ от 
участия в подписании и ратификации международ-
ных конвенций и соглашений; двойные стандарты в 
международном гуманитарном сотрудничестве. Эти и 
другие негативные тенденции оправдываются целесо-
образностью замены правовых стандартов политиче-
скими договоренностями некоторых стран, использо-
вания гуманитарной интервенции [19].

Деятельность различных групп и обществ, подо-
зреваемых в совершении преступлений, является од-
ним из негативных направлений воздействия глобали-
зации практически на все ее объекты. Поэтому одной 
из задач правоохранительных органов и граждан яв-
ляется выявление таких групп и сообществ на между-
народной арене. Транснациональные и национальные 
группы и сообщества, которые подозреваются в со-
вершении преступлений (торговля наркотиками, тер-
роризм, пиратство и незаконная миграция) наносят 
существенный вред всем субъектам глобализации, как 
на международной арене, так и внутри страны.

Несколько иной принцип классификации субъек-
тов глобализационных процессов использован автора-
ми коллективного труда «Правовая система России в 
условиях глобализации и региональной интеграции». 
К их числу отнесены: национальные государства; 
международные универсальные и региональные орга-
низации; транснациональные корпорации (ТНК); фи-
нансово-информационные группы; международные и 
национальные профессиональные организации и иные 

неправительственные объединения (НПО); трансна-
циональные и национальные преступные группы и 
сообщества; коренные малочисленные народы (корен-
ное население) и землячества — социальные группы, 
образовавшиеся в ходе «обратной» глобализации.

Отдельные лица, по мнению авторов, субъектами 
глобализационных процессов не являются. На между-
народном уровне они выступают в качестве право-
пользователей. На уровне национальных государств 
за ними признаются и гарантируются права и свобо-
ды человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам (ст. 17 Конституции РФ) [17, 
с. 38; 18]. Субъектами глобализации являются транс-
национальные и национальные преступные группы и 
сообщества.

Признать виновной, а, следовательно, преступной 
ту или иную организацию может только суд, но ни-
как ни авторы цитируемой работы. Более правильно 
с этой точки зрения было бы говорить о транснацио-
нальных и национальных группах и сообществах, по-
дозреваемых в совершении преступления.

Устаревшим представляется утверждение авторов, 
что «отдельные люди (граждане) не являются субъ-
ектами глобализационных процессов», то есть субъ-
ектами международного права. Специалисты в этой 
области отмечают, что сегодня ситуация характери-
зуется значительными изменениями в регламентации 
положения личности в международном праве, которая 
сопровождается последовательным, эволюционным 
расширением индивида в международных отноше-
ниях. Если в начале ХХ века речь шла об отдельных 
межгосударственных соглашениях, направленных на 
защиту прав населения подмандатных территорий и 
иностранных граждан, то сегодня со становлением 
международно-правовой отрасли меняется. И, нако-
нец, нелишне напомнить, что правообладатели — это 
и есть субъекты права, по крайней мере, так всегда 
трактовались в юридической науке это понятие [20, с. 
286; 21, с. 263‒279].

Важно иметь ввиду, что межкультурное взаимо-
действие, обмен идеями, информацией — необхо-
димое условие нормального развития современного 
мира. Сегодня эти процессы особенно актуальны в 
связи с глобальной цифровизацией практически всех 
жизненных сфер обществ. И в то же время речь не идет 
о полном отрицании культур и иной цивилизации, а о 
постепенном освоении ценностей и стандартов иной 
культуры, общественным сознанием народа, его мо-
ралью, об их непротиворечивости религии и нравам 
населения [22, с. 19]. Нельзя торопить этот процесс. В 
противном случае это приведет к подрыву националь-
ных ценностей данного общества и государства, кото-
рое в условиях глобализации повышает свою роль как 
гаранта национальной идентичности. Глобализация 
будет сопровождаться повышением роли государства 
как гаранта благополучия национального развития, 
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субъекта агрессивной поддержки отечественной эко-
номики, особенно там, где проходит глобальная кон-
куренция [23, с. 6].

Глобализация является объективным, закономер-
ным, цивилизационным процессом. Это прекрасно 
понимал Г. Ф. Шершеневич, который писал, что чем 
выше культура и чем теснее связи народов, тем более 
близки их бытовые условия, и потому право, для гар-
монии с жизнью, должно приобретать все более сход-
ные черты и терять свою оригинальность [24, с. 379]. 
Не лишне отметить, что эти слова были написаны в то 
время, когда о глобализации даже не говорили. Объ-
ективный и закономерный характер глобализации оз-
начает, что она является результатом ни чьей-то при-
хоти, а возникает сама и ожидаема. Цивилизационный 
характер глобализации означает, что она есть примета 
определенного периода (цивилизации) жизни обще-
ства, то есть определенного экономического, духов-
ного, культурного развития. Цивилизация (лат. civils) 
означает уровень общественного развития материаль-
ной и духовной культуры.

Следующая черта предполагает деление содер-
жания глобализации на направления, положительно 
воздействующие на источники гражданского права и 
отрицательно. Первые оказывают позитивное воздей-
ствие на источники гражданского права, а вторые — 
отрицательные. Причем в последнем случае речь идет 
не только о преступлениях международного характе-
ра, которые можно сегодня наблюдать под предлогом 
некоторых договоренностей экономически развитых 
стран, а обо всем содержании глобализации. Дело в 
том, что многие ее направления могут оказывать как 
положительное, так и отрицательное воздействие на 
развитие источников гражданского права. Так, раз-
витие глобализации по неолиберальной модели, пред-
полагающей, что рыночные отношения решат сами 
все проблемы, ведет к господству национальных и 
межнациональных монополий, к доминированию их 
интересов и утрате национальной идентичности ряда 
государств. И есть второй вариант, предполагающий 
национально-государственный контроль за глобали-
зационными процессами, сдерживающий, корректи-
рующий возможные угрозы.

Одной из сущностных черт глобализации являет-
ся ее интеграционность. Интеграционность означает 
объединение в целое каких-либо частей или элементов. 
Применительно к глобализации интеграционность оз-
начает объединение государств. Такое объединение не 
должно, как считают неолибералы, создание мирово-
го государство с утратой национальной идентичности 
других государств. В 50‒60-е годы прошлого века воз-
никла теория конвергенции (Дж. Гелбрейт, Р. Арон, Х. 
Сорокин, Я. Тинберген). По этой теории начинается 
конвергенция капитализма и социализма. Две про-
тивоположные социально-политические системы все 
более станут сближаться и даже сольются в едином 
постиндустриальном обществе [25, с. 745].

Ключевыми и значимыми для понимания глоба-
лизации являются здесь слова о том, что государства, 
«заимствуя друг у друга положительные черты и пре-
одолевая свои отрицательные стороны», станут сбли-
жаться. Речь идет о сохранении национальных особен-
ностей государств в процессе их интеграции с более 
развитыми государствами. Критикуя эту теорию, ав-
торы учебника истории и политики правовых учений 
отмечали, что в действительности же на смену капи-
тализму закономерно приходит социализм. Будущее 
принадлежит социализму и коммунизму, а не ском-
бинированной гибридной конвергентной системе, за 
которой на самом деле скрывается реформистски на-
правленный государственно-монополитический капи-
тализм [26, с. 263‒431].

Стандартизация глобализационных процессов 
также является одной из черт глобализации, в том чис-
ле и в сфере источников гражданского права. Прини-
маются самые различные стандарты и правила, в том 
числе касающиеся основных объектов глобализации. 
В их разработке активное участие принимают различ-
ные международные организации. При их разработке 
не всегда учитывается мнение всех государств. До-
вольно отчетливо проявляется противоречие между 
актами о правах человека универсального характера, 
закрепляющими европейское и североамериканское 
видение проблемы, и степенью их реализации в раз-
личных регионах мира [27, с. 47]. В настоящее время 
остро стоит вопрос о человеческом измерении глоба-
лизационной деятельности. Чтобы исходить из основ-
ного принципа человеческого измерения глобализа-
ции, которое должно показать весь спектр воздействия 
глобализации на человека, его интересы, на народы, 
их образ жизни. Инструментом такого гуманитарного 
измерения являются права человека, которые призва-
ны обеспечить свободу, справедливость, достоинство, 
идентичность нации. Если какие-либо аспекты глоба-
лизации не выдерживают проверки правами человека, 
следует однозначно признать их антигуманными [22, 
с. 11].

Такое предложение представляется вполне реаль-
ным, поскольку выработан целый ряд документов, за-
крепляющих права человека в современном мире. К 
ним относятся Всеобщая декларация прав человека от 
10 декабря 1948 года, Международный пакт об эконо-
мических и социальных правах от 19 декабря 1966 года, 
Международный пакт о гражданских и политических 
правах от 19 декабря 1966 года, Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод от 6 ноя-
бря 1990 года. Размышляя по этому поводу, Председа-
тель Конституционного Суда Российской Федерации 
В. Д. Зорькин пишет, что таким пределом уступчивости 
«является защита нашего суверенитета, наших нацио-
нальных институтов» [28]. Да, мы признаем, что обще-
признанные принципы и нормы международного права 
являются частью нашей правовой системы. «Конвен-
ция о защите прав и основных свобод как междуна-
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родный договор России, является частью ее правовой 
системы, но она не выше Конституции. Конституция 
в статье 5 устанавливает приоритет международного 
договора над положениями закона, но не над положе-
ниями Конституции. Монополия на истолкование по-
ложений Конституции и выявление конституционного 
смысла закона принадлежит Конституционному Суду. 
И поэтому истолкование Конституции, данное высшим 
судебным органом государства, не может быть преодо-
лено путем толкования Конвенции, поскольку ее юри-
дическая сила все-таки юридическую силу Конститу-
ции не превосходит» [28].

Глобализация характеризуется как охватывающий 
весь земной шар всеобщий процесс. Отмечается, что 
она в большей степени охватывает финансы и эконо-
мику и в меньшей степени духовную жизнь общества 
[28]. Конечно, степень влияния глобализации на раз-
личные сферы общественных отношений неодина-
кова, что не дает оснований ставить под сомнение ее 
всеохватывающий, хотя и в разной степени, характер. 
Конечно, сфера экономии и финансов испытывает на 
себе всеобщее воздействие, нежели другие сферы жиз-
ни, например, культура, в том числе и право, как ее 
неотъемлемая часть.

Существуют различные мнения о времени возник-
новения глобализации. Считается, что она существу-
ет столько, сколько существует общество; возникла в 
конце ХХ века, как предтеча глобализма — опреде-
ленного цивилизационного «стандарта» определен-
ного мировоззрения, существовала в человеческом 
обществе всегда [3, с. 15‒16].

Представляется, что говорить о полномасштабных 
глобализационных процессах можно примерно, с се-
редины прошлого века, после крушения колониальной 
системы. Конечно, государства и до этого общались, 
интегрировали в различных областях своей деятель-
ности. Но чтобы глобализация стала всеохватываю-
щим мировым явлением, потребовалось сформулиро-
вать и признать общепризнанные принципы и нормы 
международного права.

Основными демократическими принципами 
международного права стали: суверенное равенство 
государств; невмешательство во внутренние дела; 
равноправие и самоопределение народов; неприме-
нение силы или угрозы силой; мирное урегулирова-
ние споров; нерушимость границ, территориальная 
целостность государств; уважение прав человека и 
основных свобод; сотрудничество государств; добро-
совестное выполнение международных обязательств 
[29, с. 156‒181].

Все современные государства должны признавать 
приоритет международного права по отношению к 
внутригосударственному законодательству, а также 
по отношению к межгосударственных объединений.

Статья 15 Конституции Российской Федерации 
закрепляет положение о том, что «общепризнанные 

принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если между-
народным договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем предусмотрено законом, то 
применяются правила международного договора».

Преамбула Конституции Франции 1946 года гла-
сит: «Франция принимает во внимание положения 
международного права, на условиях взаимности со-
глашается с ограничениями суверенитета для органи-
зации и защиты мира».

Конституция Германии 1949 года говорит, что 
Германия может законом передавать свои суверенные 
права межгосударственным установлением, может со-
гласиться на ограничение своих суверенных прав в це-
лях установления и обеспечения мира между народами 
мира. Для урегулирования межгосударственных спо-
ров присоединяется к соглашениям об общем, всеобъ-
емлющем, обязательном международном арбитраже 
(ст. 24). Общие нормы международного права являются 
составной частью права Германии, имеют преимуще-
ство перед законами и непосредственно порождают 
права и обязанности для жителей страны (ст. 25).

В Конституции Японии 1947 года записано, что за-
ключенные Японией договоры и установленные нор-
мы международного права должны добросовестно со-
блюдаться (ст. 98).

В Акте о судоустройстве США 1789 года гово-
рится, что высшими законами страны являются Кон-
ституция и законы США, изданные в ее исполнение, 
равно как все договоры, которые заключены или будут 
заключены США [30].

В Конституции Румынии говорится: «Румыния 
поддерживает добрососедские отношения со всеми 
странами на принципах и других общепринятых нор-
мах международного права» (ст. 10). Румыния обязу-
ется точно и добросовестно выполнять обязанности, 
вытекающие для нее из заключения ею международ-
ных договоров, стороной которых она является. Ра-
тифицированные договоры относятся к внутреннему 
праву (ст. 11). Основные права и свободы и консти-
туционные положения о правах и свободах граждан 
будут интегрироваться и применяться в соответствии 
с Всеобщей декларацией прав человека, с междуна-
родными пактами и другими договорами, стороной 
которых является Румыния. Если существуют несо-
ответствия между пактами и договорами об основных 
правах человека и внутренними законами, то приори-
тет имеют международные нормы (ст. 20).

Конституция Болгарии 1991 года признает, что 
международные договоры, вступившие в силу, явля-
ются частью внутреннего права и имеют преимуще-
ство перед нормами внутреннего законодательства, 
которые им противоречат (ст. 5).

В Конституции Венгрии 1989 года записано, что 
правовая система Венгрии принимает общепризнанные 
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положения международного права, обеспечивает согла-
сованность его требований и внутреннего права (§ 7).

Таким образом, реально говорить о начале гло-
бализации можно примерно со второй половины ХХ 
века, то есть лишь после крушения колониальной 
системы и признания развитыми демократическими 
странами приоритета международного права. В этой 
связи нельзя не согласиться с Н. В. Варламовой в том, 
что появление международного права отражало на-
чальный этап глобализации, т. е. достижение чело-
веческим социумом такой стадии развития, когда от-
дельные государственно-организованные социальные 
порядки не могли существовать абсолютно изолиро-
ванно [31]. Этот этап глобализации тесно связан пра-
вами человека третьего поколения.

Перечисленные свойства (черты) глобализации 
позволяют сформулировать следующее определение 
ее понятия. Глобализация — это объективный, за-
кономерный, цивилизационный, всеобъемлющий, 
интеграционный и стандартизационный международ-
но-правовой процесс, положительно и отрицательно 
влияющий на экономическую, социальную, полити-
ческую, культурную, в том числе правовую и духов-
ную жизнь общества в результате деятельности своих 
субъектов.

Это общее определение понятия глобализации 
должно быть положено в основу понятия глобализа-
ции в правовой сфере. Попытки сформулировать его 
предпринимаются учеными с различным успехом. 
Так, Лукьянова Е. Г. считает, что глобализация вы-
глядит как неолиберальная глобализация, целями 
которой являются установление неолиберального ми-
рового экономического порядка и формирование все-
мирного общества путем вынесения на глобальный 
уровень важнейших институтов и регулирующих ме-
ханизмов наиболее развитых западных стран [32, с. 5].

В приведенном определении понятия Е. Г. Лу-
кьяновой упор делается на целях глобализации, а ее 
правовой аспект ограничен общей фразой об уровне 
важнейших «регулирующих механизмов развитых за-
падных стран», мало что дающей для раскрытия гло-
бализации в праве. Н. С. Бондарь предпринимает по-
пытку выделить понятия «правовая глобализация» и 
«глобализация в правовой сфере» [33, с. 180‒181].

Думается, что правовая глобализация — это ин-
теграция международного права и национальных 
правовых систем, представляющую собой процесс, 
носящий объективный, цивилизационный, закономер-
ный, стандартизационный характер, влияющий как 
положительно, так и отрицательно на правовую жизнь 
общества.

В. В. Богатырев, иначе определяет глобализацию в 
праве. Глобальное право представляет собой взаимос-
вязанную совокупность, состоящую из центрального, 
интегрирующего звена — международного права — 
и 193 национальных правовых систем. Глобальное 
право формируется на основе правовых систем. Гло-

бальное право формируется на основе правовых 
традиций прогрессивной (западной) цивилизации, 
которая родилась в европейском регионе на основе му-
таций традиционных культур — античного полиса и 
европейского христианского средневековья [34, с. 10].

В приведенном определении много внимания уде-
ляется глобализации в праве, но оно оказывается мало 
связано с глобализацией, ее чертами.

Вместе с тем, представляются вполне справедли-
выми его положения о том, что глобализация права 
осуществляется в основном через глобализацию пра-
вового сознания: через правовую психологию в боль-
шей степени, а в меньшей степени – через правовую 
идеологию, и о том, что процесс глобализации права 
наиболее наглядно прослеживается на примерах уни-
фикации видов источников права, а подобные воз-
можности зависят от принадлежности к европейской 
правовой культуре [34, с. 11, 20].

Механизм формирования глобализации права со-
стоит в правовом осознании действительности, свя-
занной со своевременным осознанием потребности 
глобализационных процессов в соответствующих 
источниках гражданского права. При этом право-
вое осознание такой потребности осуществляется в 
большей степени на уровне правовой идеологии, по-
коящейся на результатах научных исследований, и в 
меньшей — на уровне правовой психологии, форми-
рующейся на бытовом уровне и тяготеющей к нацио-
нальному праву. Происходит отражение действитель-
ности в сознании человека, тщательная переработка 
в сознании законодателя социальной информации. 
Экономические и иные закономерности развития со-
циальной системы познаются людьми, проходят через 
их сознание, принимают форму интересов, мотивов, 
выражаются в воле социальных групп и отдельных 
людей, то есть отражают идейно-психологическую 
сторону источников гражданского права, которую 
рассматривают как начальную стадию правотворче-
ства [35, с. 26, 28]. Специфика специально-юридиче-
ской стороны источников гражданского права раскры-
вается в результате выбора его вида и структурного 
расположения правового материала. При этом следует 
иметь в виду существование институционной и пан-
дектной систем, которые в условиях глобализации 
развиваются и сближаются между собой. В отличие от 
нее институционная система не знает распределения 
правового материала на общую и особенную части. 
В пандектной системе правовой материал распреде-
ляется на общую часть, включающую общие положе-
ния, нормы о субъектах права, объектах прав, в том 
числе об их защите, и особенная часть, посвященная 
отдельным институтам права, в том числе вещному, 
обязательственному, наследственному и др. Институ-
ционная правовая система постепенно модернизиро-
валась, в частности, в частности, из нее были исклю-
чены нормы гражданского процесса, появились общие 
положения. В процессе своего развития эти системы 
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подвергались и иным интеграционным процессам.
Проведенный анализ глобализации позволяет 

сформулировать следующие выводы.
Несмотря на довольно длительный срок исследо-

вания различных вопросов глобализации, современ-
ной науке не удалось выработать ее понятия.

Глобализация должна рассматриваться как право-
отношение, имеющие свои объекты, субъекты, содер-
жание.

Объектами глобализации выступают основные 
сферы общественных отношений: экономические, 
социальные, политические, культурные, духовные. 
Наиболее сильное влияние глобализация оказывает 
на развитие экономических отношений. Наиболее сла-
бое — на культурные, куда можно отнести и право, и 
духовные.

Субъектами глобализации являются: государство, 
граждане, борющиеся за свои права и свободы при по-
мощи международно-правовых средств; транснацио-
нальные и национальные компании; международные 
организации (ООН, Сотрудничество Независимых 
Государств, Евразийский экономический союз, Шан-
хайская организация сотрудничества, БРИКС и др.); 
транснациональные и национальные группы и сооб-
щества, подозреваемые в совершении преступлении 
(торговля наркотиками, терроризм, пиратство, неза-
конная миграция).

Содержанием правоотношения глобализации яв-
ляется совокупность прав и обязанностей, связанных с 
выполнением возложенных на них функций. Глобали-
зация может оказывать на общественные отношения 
как положительное, так и отрицательное воздействие. 
При неолиберальном сценарии развития, защищаю-
щем интересы корпораций, интересы граждан будут 
существенно ущемлены.

Глобализация возникает во второй половине 
ХХ века после крушения колониальной системы и при-
знанием большинством национальных государств вер-
ховенства принципов и норм международного права.

Общие черты глобализации позволяют формули-
ровать и ее общее понятие. Она представляет собой 
объективный, закономерный, цивилизационный, все-
объемлющий, интеграционный и стандартизацион-
ный международно-правовой процесс, положительно 
и отрицательно влияющий на экономическую, соци-
альную, политическую, культурную, в том числе пра-
во, и духовную жизнь общества в результате деятель-
ности своих субъектов.

Глобализация права — это интеграция между-
народного права и национальных правовых систем, 
представляющая собой процесс, носящий объектив-
ный, закономерный, цивилизационный, стандартиза-
ционный характер, влияющий как положительно, так 
и отрицательно на правовую жизнь общества на осно-
ве западной правовой культуры.

Механизм формирования глобализации права свя-

зан с современным осознанием потребности глобали-
зационных процессов в соответствующих источниках 
гражданского права. При этом правовое осознание та-
кой потребности осуществляется в большей мере на 
уровне правовой идеологии, основанной на результа-
тах научных исследований, и в меньшей — на уровне 
правовой психологии, формирующейся на бытовом 
уровне и тяготеющей к национальному праву. Здесь 
происходит отражение действительности в сознании 
человека, тщательная переработка в сознании зако-
нодателя  социальной информации. Экономические и 
иные закономерности развития социальной системы 
познаются людьми, проходят через их сознание, при-
нимают форму интересов, целей, мотивов, выражают-
ся в воле социальных групп и отдельных людей, то есть 
отражают идейно-психологическую сторону источ-
ников гражданского права, которую рассматривают 
как начальную стадию правотворчества. Специально-
юридическая сторона источников гражданского права 
формируется в  виде выбора его вида и структурного 
расположения правового материала. При распределе-
нии материала следует учитывать существование и 
интеграцию институционной и пандектной правовых 
систем, особенно в условиях их интеграции.
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В научной литературе демократия понимается в 
различных значениях: как форма политического ре-
жима; как форма государственного устройства [17, с. 
72]; как политическое мировоззрение (отражение в 
сознании граждан содержания демократии, прежде 

всего, идей свободы и равенства прав) [7, с. 32], как 
политическая ценность, как политический процесс. 
Такое различие обусловлено многозначностью и объ-
емностью понятия демократии, однако, в настоящей 
работе понятие «демократия» будет использоваться 
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в значении «демократический политический режим».
Конституция Российской Федерации в ст. 1 про-

возгласила Россию демократическим государством. 
Означает ли это реальное установление демократи-
ческого политического режима в стране? Для ответа 
на вопрос, на наш взгляд, необходимо сделать крат-
кий исторический экскурс. Политический режим на 
разных этапах развития Российской Федерации был 
различным. С 1917 г. режим был более близок к то-
талитарному, и тоталитаризм достиг апогея в годы 
культа личности Сталина. После смерти И. В. Сталина 
тоталитарный режим сменяется авторитарным. Одна-
ко все Конституции РСФСР (СССР) провозглашали в 
качестве политического режима демократию, причем, 
демократию нового типа, отличного от демократии 
«буржуазной», демократии, провозглашаемой в капи-
талистических странах.

Критика «буржуазной» демократии и попытки 
предложить новое понимание этого института были 
свойственны уже К. Марксу и Ф. Энгельсу. Марксизм 
впервые стал рассматривать демократию в неразрыв-
ной связи с материальными условиями жизни обще-
ства и его классовой структурой. Путь к установлению 
подлинной демократии К. Маркс и Ф.  нгельс видели в 
торжестве социалистической революции. Уже первый 
программный документ коммунизма — «Манифест 
Коммунистической партии» провозгласил, что «пер-
вым шагом в рабочей революции является превраще-
ние пролетариата в господствующий класс, завоева-
ние демократии» [11, с. 446].

Обобщенно, советская демократия определялась 
как «принадлежность всей власти народу, совокуп-
ность форм и средств привлечения трудящихся к 
управлению государственными и общественными 
делами, наличие у населения широких и надежно 
гарантированных прав и свобод… Демократизм ох-
ватывает руководящую роль КПСС в нашей стране, 
предусматривает обязательное участие общественных 
организаций и трудовых коллективов в обсуждении и 
решении вопросов политической и социально-эконо-
мической жизни. Советская демократия характери-
зуется и положением личности в нашем обществе и 
государстве, которые обеспечивают ей всестороннюю 
свободу и, вместе с тем, стараются использовать твор-
ческий потенциал каждого человека на благо Родине» 
[14].

Органами, воплощающими в жизнь демократию 
советского типа, не могли стать классические парла-
ментские учреждения, такими органами были призва-
ны стать Советы — законодательные и исполнитель-
ные учреждения в одном лице. В. И. Ленин говорил в 
январе 1918 г.: «Советы — это форма демократизма, 
не имеющая себе равной ни в одной из стран» [9, с. 
238]. Однако уже при установлении в Конституции 

РСФСР 1918 г. порядка выборов делегатов на Всерос-
сийский Съезд Советов принцип принадлежности 
власти большинству народа был нарушен. Система 
выборов давала значительные преимущества рабочим 
по сравнению с крестьянами, а к участию в выборах 
не допускались значительные слои населения.

Процесс становления демократии нового типа 
«обязательно включал в себя и усиление руководящей 
роли Коммунистической партии» [14]. И если после 
Октябрьской революции, в стране действовали пар-
тии, не разделяющие коммунистическую идеологию, 
то постепенно их деятельность была свернута, а Кон-
ституция РСФСР 1937 г. впервые закрепила в ст. 130 
особую роль Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков). Уже с 1919 г. происходит постепенное 
слияние партийных и государственных органов. VIII 
съезд РКП (б) в марте 1919 г. постановил образовать 
во всех советских организациях партийные фракции, 
строжайше подчиняющиеся партийной дисциплине. 
Съезд подчеркнул, что Коммунистическая партия 
должна постоянно заботиться об усилении своей руко-
водящей роли в системе всех организаций диктатуры 
пролетариата, и особенно в советских государствен-
ных органах [14].

При формальном наличии значительного числа 
общественных объединений в стране, существенную 
роль в политике имели только профсоюзные организа-
ции. При этом, наряду с упразднением политического 
плюрализма, упразднялся и плюрализм идеологиче-
ский. Выборы в стране имели формальный характер и 
проводились на безальтернативной основе.

На протяжении всего существования Советского 
государства разрабатывалась теория советской демо-
кратии. Задачей ученых было обоснование ее прин-
ципиальных различий, преимуществ по сравнению с 
классическим, западным типом демократии. В теории 
обосновывалось невозможность существования демо-
кратии вообще, наличие буржуазной или социалисти-
ческой демократии. «Тип демократии складывается в 
зависимости от общественной формации, ее базиса и 
надстройки. Поэтому социалистическая демократия 
диаметрально противоположна буржуазной. Социа-
листическая демократия – это демократия общества, 
свободного от антагонистических противоречий, по-
строенного на общественных формах собственности. 
Эта демократия открывает для народовластия такие 
сферы общественной жизни, которые недоступны на-
роду в обществе капиталистическом. Социалистиче-
ская демократия не отрицает руководящей роли пар-
тии в государстве и обществе. Она ее предполагает 
как решающую предпосылку прогресса социализма, 
коммунистического строительства» [14].

Конституция России закрепила иной по сравне-
нию с предшественницами тип демократии. Отказав-
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шись от социалистической демократии, Конституция 
вернулась к классическому типу демократии [15, c. 85]. 
Российская политическая и партийная системы прош-
ли большой путь от наличия единственной партии и 
закрепления особой роли этой партии в Конституции 
до стихийного возникновения нескольких сот партий, 
многие из которых не насчитывали и нескольких ты-
сяч членов. Граждане России, пережившие времена 
господства Коммунистической партии, не слишком 
активно стремились к вступлению в различные поли-
тические партии. Подавляющее большинство обще-
ственных объединений, возникших после 1993 г., и 
ставивших своей целью участие в выборах, не стре-
мились к получению статуса политической партии и 
установлению формального членства.

Установленный Конституцией Российской Феде-
рации 1993 г. принцип взаимоотношений человека и 
государства служит предпосылкой решения конкрет-
ных аспектов правового регулирования статуса чело-
века и органов государственной власти. Принцип при-
оритета прав и свобод человека и гражданина должен 
служить ориентиром для законотворчества и право-
применения, для всех проводимых в России реформ. 
Конституция Российской Федерации содержит гл. 2, 
регламентирующую правовой статус человека и граж-
данина, поэтому помещение указанного принципа в 
главу 1 — основы конституционного строя имеет тем 
более важное значение, что оно служит ориентиром и 
для норм второй и последующих глав Конституции. 
В демократическом государстве человек, его права и 
свободы действительно служат ориентиром дальней-
шего развития, государство вор всех своих действиях 
ориентируется на защиту человека как высшей ценно-
сти и видит в этом свою основную задачу.

Конечно, ситуация с обеспечением прав и свобод 
человека и гражданина в России пока еще далека от 
совершенства. Они нарушаются как в процессе право-
применения, так и самим законодателем. Не так глубо-
ко ушло в историю и время, когда закрепление в Кон-
ституции РСФСР 1938 г. развернутого перечня прав 
и свобод, не подкреплялось воплощение этих норм на 
практике, оставалось только на бумаге. Поэтому нор-
ма, установленная статьей 2, является всего лишь ори-
ентиром для дальнейшего движения России по пути 
построения демократического государства, требует 
создания развернутой и действенной системы гаран-
тий прав и свобод.

Защита прав и свобод человека должна осущест-
вляться различными правовыми и организационными 
мерами. Поэтому закрепление в главе 1 Конституции 
РФ принципа защиты прав и свобод человека побуж-
дает государство к созданию эффективной системы 
такой защиты: путем формирования независимой и 
профессиональной судебной системы, путем совер-
шенствования статуса Уполномоченного по правам 

человека, а также путем создания для человека воз-
можностей развития в материальной и духовной сфе-
рах. Для этого необходимо развитие и совершенство-
вание социального обеспечения, здравоохранения, 
образования, культуры. Человек должен с рождения 
воспитываться с осознанием свободы личности, осоз-
нанием своих прав и свобод как высшей ценности, но 
и с осознанием как высшей ценности прав и свобод 
иных лиц. Только в таком случае, признание прав не 
перейдет в злоупотребление правами, а интересы всех 
людей, общества и государства будут органично со-
четаться. Думается, однако, что в нашей стране этот 
идеал воплотиться еще не скоро. Долгое время в обще-
стве сознательно утверждалось мнение о приоритете 
прав коллектива — трудового коллектива, общества, 
государства над интересами личности1.

Конституции, как правило, не содержат термина 
«политический режим», как не содержит его и Кон-
ституция Российской Федерации, однако, закрепление 
в ст.1 Конституции Российской Федерации такой ха-
рактеристики России как демократическое государ-
ство, и означает фактически закрепление одноименно-
го политического режима.

Термин «государственно-правовой режим» ис-
пользуется Л. А. Морозовой. Она понимает под ним 
«совокупность приемов, способов и методов, с по-
мощью которых осуществляется государственная 
власть» [12, с. 85]. Как можно видеть это определе-
ние практически повторяет приведенное нами выше 
определение политического режима, за тем лишь 
исключением, что одно понятие говорит о полити-
ческой власти. А другое о государственной. Однако, 
как будет показано ниже, между двумя этими типами 
власти есть существенная разница: государственная 
власть — лишь часть политической, поэтому сужение 
понятия режима только до методов государственной 
власти представляется нам неверным.

В литературе выделяется и понятие политико-
правовой режим — это, прежде всего, режим закон-
ности и правопорядка, соблюдения прав человека, 
принципов демократии, народовластия [10, с. 220]. Он 
объединяет в себе понятия правового и политического 
режимов, опираясь, прежде всего, на демократический 
политический режим [6].

Среди демократических режимов выделяют ли-
берально-демократический и собственно демократи-
ческий режимы. Характеризуя либерально-демокра-
тический режим, ученые больший акцент делают на 
широком использование принципа плюрализма во 
всех сферах общественной жизни, установлении ры-
ночной экономики как экономической основы режима, 
а также приоритете личных интересов перед государ-
ственными. Характеристиками собственно демокра-

1  СЗ РФ. 1998. №36. ст. 4466.
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тического режима являются: признание равенства и 
свободы всех людей, максимальное использование в 
политической жизни демократических институтов, 
институтов непосредственной демократии, строгое 
разграничение полномочий между центральными и 
местными органами, утверждение верховенства за-
кона, режима законности [12]. Следует признать, что 
такое деление является довольно условным, посколь-
ку трудно сейчас представить себе демократическое 
государство, которое не опиралось бы хотя бы на 
один из перечисленных признаков, как либеральной 
демократии, так и собственно демократии. Это обу-
словлено определенной зависимостью между уровнем 
социально-экономического развития общества и по-
литическим режимом. Чем выше этот уровень, тем де-
мократичнее режим. В целом в мире наблюдается гло-
бальная тенденция к установлению демократических 
и либеральных режимов. Авторитарные и тоталитар-
ные режимы существуют сегодня лишь в наиболее от-
сталых странах, и то не во всех.

Говоря о государственном режиме, как бо-
лее узком понятии, нежели политический режим, 
В. Е. Чиркин наряду с демократическим, авторитарным 
и тоталитарным режимами выделяет гражданский и 
военный режим. В рамках гражданского режима, он 
особо отмечает режим чрезвычайного положения, а 
в военном — режим военного положения [16, с. 192]. 
Эти режимы, как представляется, имеют единые при-
знаки и при демократическом и при недемократиче-
ских режимах, а режим чрезвычайного положения и 
военные режимы имеют временный характер и пре-
кращаются после прекращения соответствующих об-
стоятельств. Гражданский же режим может быть как 
демократическим, так и недемократическим.

Российский парламентаризм пока далек от идеала. 
В нашей стране исполнительные органы превалиру-
ют над законодательными, а контрольные полномо-
чия парламента неразвиты, однако, эта ситуация уже 
гораздо более близка к классическому парламента-
ризму, нежели организация и деятельность органов 
государственной власти на предыдущем, советском 
этапе развития российского государства. Можно опре-
делить власть как общесоциологическую категорию. 
В этом качестве она будет представлять собой все-
общее свойство социально организованных систем, 
проявляющееся в наличии реальной возможности 
субъекта реализовать свою волю путем целенаправ-
ленного воздействия на объект властеотношения с 
целью приведения его в иное, заранее запрограмми-
рованное состояние. Необходимо отметить, что в ча-
сти самоорганизующихся систем субъект и объект 
властеотношения будут совпадать. Пример такой си-
стемы — местное сообщество жителей, выступаю-
щее в качестве инициатора в организации территори-

ального самоуправления. Важно при этом понимать, 
что масштаб нормотворческой деятельности и объем 
государственно-властных полномочий органов мест-
ного самоуправления совершенно не сопоставим с 
полномочиями субъектов государственной власти 
в этой области. Таким образом, даже исходя из того, 
что государственная власть есть одно из проявлений 
власти политической, необходимо отметить, что гра-
ница между государственной и политической властью 
условна и при определенных условиях она стирается.

Этот вывод имеет принципиальное значение для 
настоящего исследования, поскольку может быть ис-
пользован для характеристики современного состо-
яния государственности в Российской Федерации. 
Анализ характера социально-экономического и по-
литического развития общества не позволяет сделать 
вывод о полном совпадении интересов государства и 
гражданского общества. Поэтому невозможно гово-
рить и о совпадении институтов, служащих реали-
зации целей политики названных субъектов, то есть 
государственной и политической властей. Однако та-
кое положение вряд ли можно считать устойчивым. В 
конечном счете, выразителем воли и интересов граж-
данского общества в широком масштабе выступает 
государство, основанное на демократическом полити-
ческом режиме.

Конкретное соотношение государственной и по-
литической власти зависит от формы политического 
режима в стране. В демократическом обществе, где 
государство служит его интересам, государственная 
власть выступает как частный вид политической вла-
сти. В недемократическом, где политические струк-
туры гражданского общества находятся в положении 
оппозиции по отношению к государственным струк-
турам, государственная власть отделена от полити-
ческой, либо вообще подменяет собой последнюю, 
как это было в нашей стране в недавнем прошлом. В 
современной России пока еще сильны проявления ав-
торитаризма. Это проявляется в недемократическом 
механизме формирования органов исполнительной 
власти среднего и нижнего звена, в отсутствии ба-
ланса между конституционным закреплением полно-
мочий органов государственной власти и местного 
самоуправления, отсутствии реального местного са-
моуправления, в неоправданном расширении полно-
мочий Президента за счет сокращения полномочии 
парламента и т. д. Следовательно, налицо фактическое 
и юридическое несовпадение государственной и поли-
тической власти [4; 5].

В литературе выделяются виды представительной 
демократии. Критерием деления представительной 
демократии на виды является характер определения 
конституцией вопроса об источнике власти [13, с. 77].

Согласно первой концепции либо «суверен пере-
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дает реально, сполна или частью и на время более или 
менее продолжительные атрибуты верховной вла-
сти представителям, которых он избирает себе, так 
что они действуют вполне свободно и не могут быть 
устранены по произволу; это то в новейшие времена 
и составляет действительное представительное прав-
ление. Либо наоборот, представители суверена явля-
ются лишь простыми уполномоченными, которым он 
может впредь предписывать их решения и которых он 
может устранить по своему желанию, как доверитель 
устраняет своего уполномоченного. В этом последнем 
случае имеется лишь наружный вид представитель-
ного правления; в действительности же это прямое 
правление, несколько замаскированное, так как пред-
ставитель, в сущности, есть только послушное орудие 
или отголосок суверена» [18, с. 18]. Таким образом, 
А. Эсмен сделал вывод о наличии двух видов предста-
вительной демократии, в основе которых разный ха-
рактер взаимоотношений депутатов с избирателями, 
выражаемый либо в свободном, либо в императивном 
мандате депутата.

Представительные органы власти выражают в сво-
ей деятельности волю народа. В науке не существует 
единства по вопросу о том, какие именно органы вла-
сти можно считать представительными. Одни авто-
ры относят к таким органам Государственную Думу 
и Президента Российской Федерации [2, с. 229], дру-
гие — только Государственную Думу. 

В. А. Четвернин полагает, что представительными 
органами являются и единоличные, и коллегиальные 
органы государственной власти и местного само-
управления. Существенным различием между ними 
является, впрочем, то, что в коллегиальных органах 
представлено не только большинство, но и меньшин-
ство избирателей, в то время как единоличные орга-
ны (например, Президент) представляют только боль-
шинство населения [8, с. 75].

Для того чтобы определить какой орган власти 
может считаться представительным, следует опреде-
лить критерии, по которым его можно отнести к та-
ковым. С. А. Авакьян выделяет следующие критерии: 
первое — производность соответствующих лиц или 
органов от народа, и второе — выражение выборным 
представителем интересов народа [1, с. 5].

Коллегиальность представительного органа 
Н. А. Богданова связывает с тем, что задачей депута-
тов, как народных избранников всегда остается фор-
мулирование интереса представляемых, его обосно-
вание. Депутат как государственный деятель обязан 
соотнести отстаиваемый интерес с интересами дру-
гих социальных слоев, групп, государства в целом. Та-
ким образом, в представительном органе происходит 
выявление и согласование интересов, своего рода со-
ревнование между ними [3, с. 13]. Эти черты не свой-

ственны процессу принятия решений единоличным 
органом. Однако, как представляется, и единоличный 
орган власти должен соотносить свои решения и дей-
ствия интересами представляемых. Конкуренция ин-
тересов здесь внутренняя — единоличный орган не 
может руководствоваться интересами только своих 
избирателей, он должен соотносить свои действия с 
интересами избирательного корпуса и государства в 
целом.

Законодательство России часто оперирует поня-
тием «представительный орган», при этом не опреде-
ляя его. Анализ этих норм позволяет сделать вывод, 
что чаще всего законодатель связывает этот термин с 
коллегиальным органом государственной власти или 
местного самоуправления1. Однако, признаки и харак-
теристики представительного органа не нашли своего 
отражения ни в Конституции России, ни в текущем за-
конодательстве.
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Обязанность полиции участвовать в пропаганде 
правовых знаний закреплена в действующем законода-
тельстве (п. 4, ч. 1. ст. 12 ФЗ «О полиции») [20]. Опреде-
ление термина «пропаганда правовых знаний» не при-
водится в нормативных правовых актах. Сложно найти 
конкретную формулировку и в юридической науке.

В составе термина «пропаганда правовых знаний» 
обоснованно выделить два ключевых и относитель-
но самостоятельных смысловых элемента — «про-
паганда» и «правовые знания». Обращение к исто-
рии зарождения и развития пропаганды позволяет 
сделать вывод, о том, что пропаганда представляет 
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собой сложное, многоаспектное социальное явление 
[10]. Обстоятельный анализ эволюции «пропаганды», 
трактовки и интерпретации понятия в исторической 
ретроспективе, политологи, социологии и философии 
представлен Е. Н. Тогузаевой [14]. Исследователь при-
ходит к выводу о значимости интегративного подхо-
да к изучению понятия «пропаганда», выступающего 
основой и открывающего перспективу для выявления 
юридических критериев пропаганды [14, с. 31‒32]. От-
мечая негативные аспекты в понимании и восприятии 
пропаганды учеными, Е. Н. Тогузаева пишет о тенден-
ции смещения акцентов на положительный эффект 
пропаганды, связывая это с увеличением значения 
убеждающих методов и снижением значения манипу-
лятивных, внушающих технологий [14, с. 30].

Придание отдельным направлениям пропаганды 
юридической формы и качества, обусловлено соци-
ально-экономическим, политическим, нравственно-
этическим, культурным развитием. Логика развития 
института пропаганды в юридических формах, зако-
номерно привела к идее о возможности и даже необхо-
димости «…унификации терминологического аппара-
та, и, прежде всего, формулировании универсального 
понятия пропаганды, поскольку, в настоящее время 
это определение в российском законодательстве от-
сутствует…» [13, с. 32]. Накопленный эмпирический 
материал, сложившиеся исторические традиции ис-
следования понятия «пропаганда», позволяют гово-
рить о практической реализации задачи в ближайшей 
перспективе.

Предметом изучения стало и понятие «правовые 
знание». Как считает Н. И. Уздимаева, правовые зна-
ния следует понимать как правовую осведомленность 
о государстве, праве, конституции, законах, правомер-
ном поведении, законности, правонарушениях [15, с. 
348]. В структуре правовых знаний исследователь вы-
деляет теоретический (мировоззренческие представ-
ления о праве, правовой реальности) и эмпирический 
(правовые умения) уровни. Содержание правовых 
знаний составляет Конституция государства, акты от-
раслевого законодательства, практика их применения. 
[15, с. 351].

Параллельно с термином «пропаганда правовых 
знаний» в отечественной юриспруденции употребля-
ется и термин «правовая пропаганда». Это характерно 
как для советского периода, так и новейшей истории 
России [2; 21]. Правоведы, разработчики нормативных 
актов, не проводят различия между ними, употребляя 
в качестве синонимов. Выбор термина, в большей 
мере, обуславливался и по-прежнему зависит от субъ-
ективных предпочтений конкретного юриста. В тоже 
время, прослеживается тенденция, более активного 
применения термина «пропаганда правовых знаний» 
в документах правоохранительных органов, начиная с 
первого десятилетия XXI века.

Представления о пропаганде и правовых знаниях, 

позволяют предложить определение термина «пропа-
ганда правовых знаний». Под пропагандой правовых 
знаний следует понимать систематическую служеб-
ную деятельность по разъяснению требований норма-
тивных правовых актов с целью формирования право-
мерного поведения.

Выступая элементом административной деятель-
ности полиции, институт пропаганды правовых зна-
ний, выходит за рамки как собственно административ-
ной деятельности полиции, так и административного 
законодательства. Предметом пропаганды правовых 
знаний выступают как уже существующие правоот-
ношения, так и правоотношения, вероятность возник-
новения которых обусловлена поступками субъектов. 
Вопросы пропаганды правовых знаний находятся в 
компетенции служб, осуществляющих правоприме-
нительную деятельность. В этом контексте, эффектив-
ное решение задачи по пропаганде правовых знаний 
настоятельно требует научно-методического и орга-
низационно-штатного обеспечения.

Участковые уполномоченные полиции, инспекто-
ра по делам несовершеннолетних и Госавтоинспек-
ции, систематически организуют акции по пропаган-
де правовых знаний. Сотрудники подразделений по 
оперативной работе, как правило, ориентируются на 
проблематику актуальную в текущий момент. Разноо-
бразные формы пропаганды безопасности дорожного 
движения внедрены в деятельность Госавтоинспек-
ции [1]. Критерии выбора форм и методов правовой 
пропаганды применительно к конкретной ситуации, 
социальным и возрастным особенностям аудитории 
рассматривает Е. А. Титова [12, с. 15‒17]. Значимым 
фактором успешного решения задач по пропаганде 
правовых знаний выступает организация взаимо-
действия подразделений МВД России, под которым 
Е. Е. Новичкова и Б. М. Бойко понимают «…осущест-
вление…совместных согласованных по месту и вре-
мени действий, направленных на выполнение постав-
ленных перед ними задач, а также достижение общих 
правоохранительных целей» [9, с. 32].

Проведение бесед с целью разъяснения норм права 
в образовательных организациях, трудовых коллек-
тивах, выступая классической формой пропаганды 
правовых знаний, имеет свои преимущества и недо-
статки. С одной стороны, личный контакт с аудито-
рией повышает суггестивный потенциал, с другой — 
незначительный охват аудитории при существенных 
затратах служебного времени на организацию и про-
ведение встреч.

Существующий недостаток рассматриваемой фор-
мы нивелируется посредством привлечения средств 
массовой информации (далее — СМИ). Следует со-
гласиться с В. В. Зудаевой, утверждающей, что «…
СМИ оказывают влияние на сознание населения…» 
[4, с. 125].

Законодатель закрепил сравнительно небольшой 
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перечень сообщений, обязательных для размещения 
СМИ [3]. Нормативные правовые акты предоставляют 
полиции право привлекать СМИ к пропаганде право-
вых знаний на возмездной основе, посредством заклю-
чения контракта на оказание услуг по размещению 
публикаций. Анализ правовой тематики, интенсив-
ность оборота информации, позволяют сделать вывод, 
что реализовать цели пропаганды правовых знаний 
опираясь на бюджетные ассигнования, задача крайне 
затруднительная, если возможная. В этом контексте, 
привлечение СМИ на безвозмездной основе является 
главной задачей и ведущей формой сотрудничества со 
СМИ.

СМИ выступают источником опубликования нор-
мативных правовых актов. Именно опубликование, 
пожалуй, можно считать первым, и необходимым эта-
пом по пропаганде правовых знаний. Обязательному 
опубликованию подлежат законы и иные норматив-
ные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина (пункт 3 статьи 
15 Конституции Российской Федерации Конституции 
Российской Федерации). 

Основные источники размещения (опубликова-
ния) определены в нескольких нормативных правовых 
актах [16; 17; 18; 19]. Законодатель не накладывает за-
преты и ограничения на опубликование нормативных 
правовых актов в печатных изданиях, а также на дове-
дение до всеобщего сведения по телевидению и радио. 
Публичное размещение предоставляет возможность 
неограниченному кругу лиц изучить содержание до-
кумента, получить правовую информацию. Публи-
кация юридических актов выступает частью общего 
процесса информирования органами государственной 
власти о своей деятельности. Вопросы информирова-
ния полицией и право граждан на получение инфор-
мации ранее нами были подробно рассмотрены [6].

Толкование положений нормативных правовых 
актов, разъяснение алгоритма действий в конкретных 
правовых ситуациях, ответственности за нарушение 
норм права, — следующий этап в процессе правовой 
пропаганды. 

На этом этапе востребованы навыки и специаль-
ные знания организации взаимодействия со СМИ с 
целью доведения правовой информации, которыми 
должны владеть сотрудники пресс-службы. 

Приказ МВД России от 19 июня 2018 года № 385 «О 
совершенствовании взаимодействия подразделений 
системы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации со средствами массовой информации» ре-
гулирует различные аспекты сотрудничества со СМИ 
[11]. В соответствие с документом, подготовка и даль-
нейшее размещение материалов по пропаганде право-
вых знаний в СМИ осуществляется после согласова-
ния с пресс-службой. Информирование относительно 
изменений законодательства, регулирующего сферу 
деятельности органов внутренних дел, — одна из за-
дач, предусмотренных нормативным правовым актом.

Брифинг, пресс-конференция и репортаж, наибо-
лее эффективные формы привлечения СМИ к пропа-
ганде правовых знаний. Размещение на официальном 
интернет-сайте пресс-релизов о предстоящих пресс-
конференциях, брифингах, «прямых линиях», «кру-
глых столах» и пост-релизов, отражающих результа-
ты их проведения, информации о профилактических 
акциях, являются важным источником для редакций.

 В теоретико-практическом плане, формы привле-
чения СМИ к пропаганде правовых знаний, восходят к 
формам взаимодействия со СМИ, которые стали пред-
метом изучения ведомственной наукой [8]. Предметно 
организационно-правовые основы, формы и методы 
взаимодействия со СМИ, и ряд других проблем рас-
смотрены М. Б. Молотковым и Т. В. Удиловым [7].

Результат информационно-пропагандистских ме-
роприятий во многом обусловлен существующим ба-
зовым уровнем доверия населения к полиции.

Как считает В. И. Майоров, «…эффективность 
деятельности полиции невозможна без одобрения со 
стороны общества и поддержки населения» [5, с. 247]. 
Привлечение СМИ к пропаганде правовых знаний и 
формирование имиджа полиции выступают в каче-
стве ключевых компонентов информационной поли-
тики МВД России.

Наличие умений и навыков организации меропри-
ятий, направленных на пропаганду правовых знаний, 
должно стать одним из основных требований к про-
фессиональным качествам сотрудников, замещающим 
должности среднего и старшего начальствующего со-
става. Потребность научно-методического и организа-
ционного обеспечения участия сотрудников полиции 
в пропаганде правовых знаний, следует признать ак-
туальной задачей в процессе постоянного совершен-
ствования оперативно-служебной деятельности ОВД.
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Понятие административного правонарушения 
раскрывается в ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее — 
КоАП РФ): это противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, 
за которое КоАП РФ или законами субъектов Россий-

ской Федерации установлена административная от-
ветственность.

В данном понятии содержатся признаки админи-
стративного правонарушения:

• противоправность (т. е. совершением данного 
деяния (действия или бездействия) нарушены 



135№ 3 / 2024 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

нормы права; деяние не может быть призна-
но административным правонарушением и за 
его совершение не может наступить админи-
стративная ответственность, если при этом не 
были нарушены нормы права);

• виновность (т. е. наличие вины; отсутствие 
вины не позволяет считать деяние (даже про-
тивоправное) административным правона-
рушением; вина может быть в двух формах: 
умысла и неосторожности);

• наказуемость (т. е. за совершение данного де-
яния предусмотрена административная ответ-
ственность).

Согласно статье 2.1 КоАП РФ юридическое лицо 
признается виновным в совершении административ-
ного правонарушения, если будет установлено, что у 
него имелась возможность для соблюдения правил и 
норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или 
законами субъекта Российской Федерации предусмо-
трена административная ответственность, но данным 
лицом не были приняты все зависящие от него меры 
по их соблюдению.

Назначение административного наказания юри-
дическому лицу не освобождает от административной 
ответственности за данное правонарушение виновное 
физическое лицо, равно как и привлечение к адми-
нистративной или уголовной ответственности физи-
ческого лица не освобождает от административной 
ответственности за данное правонарушение юридиче-
ское лицо, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 4 и 5статьи 2.1 КоАП РФ.

Юридическое лицо не подлежит административ-
ной ответственности за совершение административ-
ного правонарушения, за которое должностное лицо 
или иной работник данного юридического лица при-
влечены к административной ответственности либо 
его единоличный исполнительный орган, имеющий 
статус юридического лица, привлечен к администра-
тивной ответственности, если таким юридическим 
лицом были приняты все предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры для соблю-
дения правил и норм, за нарушение которых пред-
усмотрена административная ответственность, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 5ста-
тьи 2.1 КоАП РФ.

На законодательном уровне, в научных кругах, в 
средствах массовой информации неоднократно об-
суждались проблемы, связанные с пробелом законо-
дательства, регулирующего контрольно-надзорную 
деятельность за хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими перевозки с использованием транс-
портных средств.

Заинтересованными в решении данного вопроса 
сторонами являются не только федеральные государ-
ственные органы, но и органы местного самоуправ-
ления, представители бизнеса. Для каждой из сторон 
взгляд на проблемы и их решения различен в зависи-
мости от сферы интересов и желаемого результата. 
Отсутствие консенсуса свидетельствует о сложности 

проблемы и о том, что на сегодняшний день предла-
гаемые механизмы не отвечают запросам всех сторон.

МВД России в указанной полемике представляет ин-
тересы  правоохранительных органов, поскольку явля-
ется государственным органом, участвующим в органи-
зации безопасности дорожного движения и наделенным 
контрольно-надзорными полномочиями в этой сфере.

Основными целями правоохранительных органов при 
рассмотрении обозначенной нами проблемы являются:

• создание правового механизма, при котором 
недобросовестные владельцы грузовых ав-
томобилей будут в полной мере нести ответ-
ственность за состояние автомобиля и води-
теля, выпускаемого в рейс, не перекладывая 
ответственность только на водителей;

• профилактика совершения дорожно-транс-
портных происшествий на дорогах с участием 
водителей большегрузных автомобилей, про-
исходящих по причине нарушения норматив-
ных предписаний.

Исходя из целей и задач органов внутренних дел, 
суть проблемы заключается в следующем:

Водители большегрузных автомобилей не соблю-
дают режим рабочего времени, превышая допустимую 
продолжительность рабочего времени или сокращая 
время отдыха, в связи с чем выходят в рейс уставшими 
и тем самым повышая аварийность на дорогах.

Водители не проходят предрейсовые медицинские 
осмотры, экономя денежные средства.

Не проводится предрейсовый технический осмотр 
транспортных средств перед выездом в рейс.

Не проводится техническое обслуживание транс-
портного средства.

Административная ответственность за указанные 
нарушения дифференцирована в зависимости от того 
кто является правонарушителем — физическое или 
юридическое лицо.

В случае выявления уполномоченными должност-
ными лицами названных фактов происходит уход 
реальных нарушителей от ответственности путем за-
ключения юридическими лицами договоров аренды 
транспортных средств с водителями, вследствие чего 
снижается сумма административного штрафа, по-
скольку начисляется на физическое, а не юридическое 
лицо. При этом договор аренды заключается прошед-
шей календарной датой.

Договор аренды транспортного средства под-
тверждает, что транспортное средство выбыло из вре-
менного владения и пользования арендодателя и пере-
шло арендатору, тем самым он не имеет возможности 
принять все предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры для соблюдения правил 
и норм, за нарушение которых предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

Вина (как умышленная, так и неосторожная) отне-
сена законом к необходимым условиям для наступле-
ния административной ответственности.

Частью 1 ст. 1.5 КоАП РФ предусмотрено, что лицо 
подлежит административной ответственности только 
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за те административные правонарушения, в отноше-
нии которых установлена его вина.

Отсутствие вины исключает привлечение к адми-
нистративной ответственности [1].

Административная ответственность за соверше-
ние некоторых правонарушений в области безопас-
ности дорожного движения Российской Федерации 
дифференцирована относительно субъекта правона-
рушения — физического лица (например, водителя 
транспортного средства (далее — ТС)), должностно-
го лица (например, ответственного за выпуск ТС «на 
линию»), юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (например, собственника ТС).

Так, административная ответственность за совер-
шение правонарушения, предусмотренного ст. 11.23 
КоАП РФ предусматривает административное наказа-
ние для водителя ТС (ч. 1, ч. 3), а также должностного 
лица, индивидуального предпринимателя и юридиче-
ского лица (ч. 2 и ч. 3).

При этом ответственность физического лица в 
виде административного штрафа кратно меньше от-
ветственности, например, должностного лица. Стоит 
отметить, что деяния, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 
ст. 11.23 КоАП РФ, как правило, совершаются в рам-
ках одних возникших однородных общественных от-
ношений и сопряжены между собой как «причина» и 
«следствие» («выпуск на линию ТС без тахографа» и 
«управление ТС без тахографа»).

Нормативное правовое регулирование деятельно-
сти по перевозке грузов автомобильными транспорт-
ными средствами состоит из гражданско-правовой и 
административной сферы правовых отношений.

Регулирование гражданско-правовых отноше-
ний не относится к компетенции органов внутрен-
них дел, в связи с чем, ограничить или императивно 
установить обязанности сторон договора может быть 
рассмотрено как вмешательство в хозяйственную 
деятельность субъектов и ограничение свободы за-
ключения договоров.

Исходя из основных законодательных требова-
ний к содержанию договора аренды транспортного 
средства, можно выделить положения, осложняющие 
контрольно-надзорную деятельность за перевозчика-
ми, однако на которые органы внутренних дел повли-
ять не могут:

• прописывать в договоре аренды цену аренды 
на усмотрение сторон (например, нельзя за-
ставить указывать фиксированную цену или 
цену не ниже рыночной) или порядка ее упла-
ты (например, стороны могут договориться и 
об оплате по факту использования автомобиля 
и при заключении договора);

• дата и срок заключения договора, возможность 
его пролонгации на неопределенный срок;

• возможность сдавать арендованное транс-
портное средство в субаренду (если договором 
аренды транспортного средства без экипажа 
не предусмотрено иное);

• возможность «двойной аренды» транспортно-
го средства [2]1.

Совокупность указанных положений определяет 
свободу заключения договора, как одного из осново-
полагающих принципов функционирования сферы 
экономики и частного бизнеса. Законодательное из-
менение или ограничение данных условий меняет всю 
суть договора аренды и затрагивает границы свобод-
ного волеизъявления сторон. По этой причине на наш 
взгляд для реализации государственного контроля 
является обоснованным частичное возвращение ин-
ститута лицензирования грузоперевозок. Перспекти-
ва прекращения у водителя действия разрешения на 
осуществление перевозок будет являться дополни-
тельным стимулом не заключать договоры аренды с 
недобросовестными арендодателями.

Следует признать, что с отменой в 2005 году ли-
цензирования грузовых перевозок эта сфера деятель-
ности фактически выпала из системы государствен-
ного регулирования. Если для получения допуска 
к осуществлению международных автомобильных 
перевозок, в том числе и грузовых, в соответствии с 
Положением о допуске российских перевозчиков к 
осуществлению международных автомобильных пе-
ревозок, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации [2], юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель должен иметь 
устойчивое финансовое положение, владеть транс-
портными средствами, соответствующими междуна-
родным техническим стандартам, отвечать квалифи-
кационным требованиям по организации перевозок 
автомобильным транспортом в международном со-
общении и т. д., то осуществление грузовых перевоз-
ок внутри страны предельно упрощено. Расчет на то, 
что вопросы государственного регулирования грузо-
вых и пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом могут быть решены помимо лицензирования 
другими методами, такими как сертификация, госу-
дарственный технический осмотр, страхование, явно 
не оправдывается. Вот почему сложившаяся ситуация 

1  Возможность заключения нескольких договоров аренды на один и 
тот же автомобиль является дискуссионным. Прямых запретов в за-
конодательстве не имеется, поэтому рассматривать данный вопрос 
можно по аналогии.
   Как следует из судебной практики, заключать несколько догово-
ров аренды в отношении одного и того же имущества допустимо, в 
частности, в таких случаях (п. 25 Обзора судебной практики Вер-
ховного Суда РФ № 1 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
24.04.2019) п. 13 Постановления ПленумаВАС РФ от 17.11.2011 № 73): 
1) обременение устанавливается на весь объект недвижимости в це-
лом, однако исполнение обязательств по одному из договоров аренды 
не будет препятствовать исполнению обязательств по другому дого-
вору (например, если арендаторы используют разные части недвижи-
мой вещи); 2) арендаторы попеременно пользуются вещью в различ-
ные периоды.
     Кроме того, наличие нескольких сделок аренды в отношении одного 
и того же имущества в целом не влечет их недействительность. Такие 
договоры порождают лишь различные обязательства перед контр-
агентами. Так, если арендодатель заключил несколько договоров с 
разными арендаторами в отношении одного имущества в целом, то 
арендатор, которому не было передано имущество, вправе требовать 
от арендодателя возместить причиненные убытки и выплатить уста-
новленную договором неустойку на основании ст. 398 ГК РФ.
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свидетельствует о необходимости принятия государ-
ством эффективных мер по регулированию рынка ав-
тотранспортных услуг1.

Предположительно возврат к лицензионной систе-
ме перевозки грузов в том виде, в котором она суще-
ствовала до 2005 года для большегрузных автомобилей, 
не представляется возможным, поскольку  в настоящее 
время законодатель идет по пути поддержания разви-
тия бизнеса и послабления требований к перевозчикам 
(например, отменено лицензирование перевозок пасса-
жиров и грузов воздушным транспортом [3]).

В настоящее время система лицензирования имеет 
место только для перевозки пассажиров.

Пункт 24 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», ст. 3.2 Федерального закона от 8 ноября 
2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», 
Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 7 октября 2020 г. № 1616 «О лицензировании 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами» предусматривают, что лицензированию 
подлежит деятельность по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами. 

Согласно п. 4 Положения о лицензировании де-
ятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами, утвержденного указанным Постановле-
нием, лицензируемая деятельность включает в себя 
перевозки пассажиров автобусами лицензиата на ос-
новании договора перевозки пассажиров или договора 
фрахтования транспортного средства и (или) перевоз-
ки автобусами иных лиц лицензиата для его собствен-
ных нужд.

Для движения по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки опас-
ных грузов, лицензия не требуется.

Вместо лицензии на перевозку опасных грузов 
автомобильным транспортом действует специальное 
разрешение на перевозку опасных грузов в соответ-
ствии с п. 13 ст. 11 и ч. 9 ст. 31 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [4].

С точки зрения правоохранительной деятельности 
отказаться полностью от разрешительной системы в 
сфере автоперевозок не представляется возможным, 
поскольку это приведет к потере государством кон-
троля за безопасностью дорожного движения и соз-
даст угрозы транспортной безопасности.

Основным критерием введения контрольно-над-
зорных механизмов является то, что должны учиты-
ваться интересы хозяйствующих субъектов и не воз-
лагаться на них дополнительная бюрократическая 
нагрузка. В этой связи следует водителей вывести из 
нелегальной сферы деятельности, сделав более выгод-
ным и менее затратным соблюдение законодательства 
в сравнении с санкциями в случае нарушения зако-

1  https://transportrussia.ru/item/742-kak-regulirovat-rynok.html.

на. Необходимо разрешительную систему сочетать с 
уведомительным порядком. В частности, необходимо 
создание банка данных о выходе водителей в рейсы. 
Например, можно через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг предоставлять соответ-
ствующую услугу по заполнению формы предрейсо-
вой информации. Это со временем заменит бумажный 
путевой лист и будет более удобным для сбора и про-
верки информации. Система должна коррелировать 
с результатами дистанционного медицинского пред-
рейсового осмотра водителей. А в перспективе — с 
онлайн тахографами — устройствами, контролирую-
щими соблюдение режима труда и отдыха и передаю-
щими данные в единую автоматизированную систему 
в реальном времени, а кроме того, фиксирующими 
скорость грузовика [5]2.

Одним из обсуждаемых в настоящее время пред-
ложений является создание реестра коммерческих 
автомобильных грузоперевозчиков. Создание тако-
го реестра положено в основу уже подготовленного 
по инициативе Комитета Государственной Думы по 
транспорту и строительству законопроекта, направ-
ленного на введение контроля за грузоперевозками. 
При этом к реестру изначально могут быть допущены 
только юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели. Физическим лицам вход в реестр, а сле-
довательно, и допуск к коммерческой перевозке гру-
зов, не доступен. Идею ограничения доступа на рынок 
поддерживают и некоторые предприниматели, видя в 
ней возможность убрать фирмы-однодневки и выве-
сти бизнес «из тени», сделав его более открытым, про-
зрачным и инвестиционно привлекательным. Вместе 
с тем значительная часть перевозчиков сейчас — это 
физические лица. И указанные меры государственно-
го регулирования коснуться именно них. Кроме того, 
платное включение в реестр затронет их финансово, 
что повлечет за собой попытки избежать данные рас-
ходы, осуществляя перевозки без реестра. Для целей 
органов внутренних дел более обосновано составить 
реестр водителей большегрузных автомобилей на 
принципе безвозмездности. Это может быть осущест-
влено автоматически в рамках предоставления услу-
ги по заполнению путевого листа на Едином портале 
государственных услуг. Там же должно быть предус-
мотрено предоставление информации об основаниях 
использования автомобиля (например, на основании 
договора аренды).

Список источников
1. Определение Верховного Суда РФ от 2 ноя-

2 Онлайн-тахографы будут работать в онлайн режиме и автоматиче-
ски передавать данные на телематический сервер. Записанная тахо-
графом информация о превышении скорости, о несоблюдении вре-
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Введение. Обеспечение государственных (муни-
ципальных) нужд через закупки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг становится ключевой гаранти-
ей и единственным средством осуществления возло-
женных на государственные и муниципальные органы 
обязанностей. Значение института государственного и 
муниципального контракта (далее по тексту — кон-
тракт) вырастает в свете сложившихся экономических 
и политических нестабильностей.

Увеличенный интерес к государственным (муни-
ципальным) закупкам, а также необходимость проти-
востояния ограничительным мерам со стороны недру-
жественных иностранных государств подчеркивают 
актуальность совершенствования правового регули-
рования рассматриваемого института и устранения 
существующих правовых пробелов и коллизий.

Согласно квартальному отчету по мониторингу 
закупок товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд за третий квартал 2022 года, 
отмечается увеличение, как числа участников заку-
пок, так и проведенных открытых конкурсов в элек-
тронном формате [11].

Существует острая необходимость в устране-
нии правовых коллизий между положениями ГК РФ 
и нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ (далее — Закон № 44-ФЗ) в части, касаю-
щейся особенностей заключения, исполнения и рас-
торжения государственного (муниципального) заказа. 

Несмотря на обширность работ, посвященных 
анализу сущности, субъектной стороны и правовых 
отношений, связанных с заключением контрактов на 
поставку товаров для государственных и муници-
пальных нужд, проблемы защиты прав и интересов 
заказчика в государственных контрактах остаются не-
достаточно исследованными.

Основная часть. Природа контракта — сложное 
и уникальное юридическое явление, отличающееся 
своей спецификой.

Несмотря на наличие правовых норм, регулиру-
ющих институт государственного (муниципального) 
контракта в существующем гражданском законода-
тельстве и обширные исследования в рамках цивили-
стики, остаются неразрешенными вопросы, касающи-
еся юридической сущности этого института.

Эта проблема обусловлена двойственностью пра-
вового регулирования и возможными юридическими 
коллизиями между положениями ГК РФ и Законом № 
44-ФЗ и отсутствием единого и целостного определе-
ния государственного (муниципального) контракта, 
объединяющего все его характеристики.

Как отмечают в своих исследованиях В. А. Оча-
ковский, Е. Ю. и А. С. Усенко [1, c. 85] для полноцен-
ного анализа сущности любого правового института 
необходимо рассмотреть:

• характерные особенности данного правового 
института;

• подчинен ли данный институт самостоятель-
ному статусу или входит в состав комплексно-
го института, объединяющего признаки дру-
гих правовых институтов;

• какие отрасли права непосредственно регули-
руют данный институт.

Так, согласно ст. 526 ГК РФ поставщик обязуется 
передать товары заказчику или по его указанию ино-
му лицу, а заказчик обязуется обеспечить оплату по-
ставленных услуг [12]. Нормы ГК РФ содержат спец-
ификации, регулирующие особенности контракта. 
Например, в § 5 гл. 37 ГК РФ подробно описаны осо-
бенности договоров подряда, предназначенных для 
удовлетворения государственных (муниципальных) 
потребностей.

Согласно п. 1 ст. 1298 ГК РФ условиями контракта 
может предусматриваться, что исключительное право 
на произведение искусства, литературы или науки, 
созданное в рамках контракта, принадлежит совмест-
но исполнителю и публично-правовому образованию 
[13];

Нормы ГК РФ ограничивают регулирование ин-
ститута государственного (муниципального) контрак-
та, фокусируясь лишь на аспектах подряда и поставки 
товаров. Эти механизмы не могут полностью удов-
летворить все государственные и муниципальные 
потребности, ограничиваясь подрядом и поставкой. 
Положения Закона № 44-ФЗ и гражданского законо-
дательства утвердили особенность государственного 
(муниципального) контракта в виде особой цели ис-
пользования товара. Мы разделяем мнение авторов 
относительно ключевого элемента в системе государ-
ственного (муниципального) заказа, а именно «госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

Необходимо отметить, что законодательство, в 
частности Закон № 44-ФЗ, оставляет в тени трактов-
ку ключевых терминов, таких как «государственные 
нужды» и «муниципальные нужды». С этим связано, 
по нашему мнению, серьезное упущение законодате-
ля. Мы предлагаем интерпретировать эти термины 
как потребности публично-правового образования  в 
работах, услугах или товарах, необходимых для вы-
полнения определенных функций государства (муни-
ципалитета).

Научные дискуссии в литературе касательно сущ-
ности контракта представляют собой объект актив-
ных обсуждений. В результате проведенного анализа 
различных авторских взглядов на правовую природу 
государственного (муниципального) контракта сфор-
мулируем основные точки зрения касательно толкова-
ния данного юридического понятия.

Так, сторонники первой точки зрения рассматри-
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вают государственный (муниципальный) контракт 
в качестве правовой процедуры оказания услуг, вы-
полнения работ, закупки товара для государственных 
(муниципальных) нужд, т. е. речь идет о размещении 
государственного заказа [2, с. 49–52].

К примеру, при анализе юридической сущности 
государственного (муниципального) контракта, ис-
следователь Е. П. Губин выделяет, что совокупность 
заключенных соглашений, касающихся оказания 
услуг, выполнения работ и поставки товаров пред-
ставляет частноправовой инструмент, используемый 
государством для регулирования экономических вза-
имоотношений. Контракт выполняет функцию юри-
дической формы посредничества в отношениях, про-
истекающих из государственного (муниципального) 
заказа [3, с. 204–205].

К. В. Кичик рассматривает государственный (му-
ниципальный) контракт как юридический институт, 
связанный с каждой фазой осуществления заказа. В 
результате своего анализа названный выше автор при-
ходит к заключению, что государственный (муници-
пальный) контракт является одним из правовых меха-
низмов реализации заказа [4, с. 1].

В свою очередь, сторонники второй точки зрения 
рассматривают государственный (муниципальный) 
контракт в качестве особого типа гражданско-право-
вого договора [5, с. 387–399].

Так, И. В. Елисеев считает необходимым отнесе-
ние положений о государственном (муниципальном) 
контракте в часть первую ГК РФ, поскольку, по мне-
нию автора, он должен занимать одно место вместе с 
публичным и предварительным договором [6, с. 71].

На наш взгляд, государственный (муниципаль-
ный) контракт следует рассматривать как уникальный 
вид гражданско-правового соглашения. Суть этого 
договора заключается во взаимодействии между ор-
ганом государственной власти (или местного само-
управления), уполномоченной организацией или уч-
реждением и победителем соответствующей правовой 
процедуры.

Государственный (муниципальный) контракт об-
ладает уникальными признаками, которые присущи 
только этому виду договора. Во-первых, его исполне-
ние предполагает особые условия, согласно п. 1 ст. 94 
Закона № 44-ФЗ. Данные условия включают комплекс 
мер, направленных на достижение целей закупки и 
взаимодействие между поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) и заказчиком в соответствии с законо-
дательством.

Во-вторых, заключение государственного (муни-
ципального) контракта зависит от результатов торгов 
или других методов выполнения работ, предоставле-
ния услуг или закупки товаров. Если контракт заклю-
чается на основе проведения торгов, стороны не могут 
отказаться от сделки.

В-третьих, основная цель государственного (му-
ниципального) контракта — удовлетворение государ-
ственных (муниципальных) потребностей.

В-четвертых, в процессе заключения и выполне-
ния государственного (муниципального) контракта 
возникают особые правовые отношения. В рамках 
гражданско-правовых соглашений любая двусто-
ронняя (или многосторонняя) сделка может приоб-
ретать статус государственного (муниципального) 
контракта.

В-пятых, имеется специальный субъектный со-
став — заказчики, действующие как основные руко-
водители и получатели бюджетных средств, а также 
победители торгов.

Подчеркиваем важность расширения определе-
ния государственного (муниципального) контракта в 
специальном законодательстве о контрактной системе 
для более точного понимания и применения его поло-
жений. Это также включает в себя необходимость уде-
лить внимание ст. 526 ГК РФ и финансовым аспектам.

Дополнительно предлагаем закрепить понятия 
«государственные нужды» и «муниципальные нуж-
ды» на законодательном уровне. Для этого можно вне-
сти поправки в ст. 3 Закона № 44-ФЗ, добавив п. 1.1, ко-
торый определит «государственные (муниципальные) 
нужды» как необходимость для выполнения конкрет-
ных государственных (муниципальных) функций со 
стороны публично-правового образования в работах, 
услугах или товарах.

В отношении законодательства о государственных 
закупках РФ, в соответствии с п. 4 ст. 3 Закона № 44-
ФЗ, участниками закупок могут быть любые юриди-
ческие лица, независимо от организационно-правовой 
формы, местонахождения, формы собственности и 
происхождения капитала, физические лица (в т.ч. ин-
дивидуальных предпринимателей).

Исходя из положений ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ 
прослеживается возможность заключения контракта с 
физическим лицом, не обладающим статусом индиви-
дуального предпринимателя.

Положения Закона № 44-ФЗ не включают исклю-
чений из указанного принципа, касающегося контрак-
та на осуществление подрядных работ. Требования к 
физическим лицам могут различаться в зависимости 
от характера выполняемой работы. Например, для 
проведения капитального ремонта, реконструкции 
объекта капитального строительства или осущест-
вления других видов экономической деятельности 
физическому лицу необходимо иметь статус индиви-
дуального предпринимателя. Важно отметить также 
обязательность членства в саморегулируемой органи-
зации, например, в сфере строительства [14].

В соответствии положениями Постановления Пре-
зидиума ВАС РФ от 17 января 2012 г. № 10939/11 по 
государственному контракту заказчиком выступает 
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государственный орган, обладающий необходимыми 
инвестиционными ресурсами или организация, наде-
ленная соответствующим государственным органом 
правом распоряжаться такими ресурсами [15]. Обра-
тим внимание, что данная норма ранее не находила 
должного регулирования в судебной практике, осо-
бенно в сфере муниципального заказа, что представ-
ляется пробелом в законодательстве.

Согласно п. 3 ст. 764 ГК РФ в роли муниципально-
го заказчика выступают: органы местного самоуправ-
ления; иные получатели средств местных бюджетов, 
осуществляющие заказы на выполнение подрядных 
работ за счет бюджетных средств и других источни-
ков финансирования.

Общее определение «заказчик» закреплено в п. 7 
ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ, согласно которому заказчи-
ком считается государственный или муниципальный 
заказчик в соответствии с ч. 1 (примечание: в отноше-
нии бюджетного учреждения, которое осуществля-
ет закупки через субсидии из бюджетов бюджетной 
системы, а также иных средств) и 2.1 ст. 15 Закона 
№ 44-ФЗ.

Дополнительные уточнения по понятиям государ-
ственного и муниципального заказчика предоставле-
ны в п. 4.1 и 5 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ.

Следует отметить, что другие заказчики, напри-
мер, бюджетные учреждения, могут осуществлять за-
купки, выполнение работ, предоставление услуг в со-
ответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ [16].

Интерпретация понятий государственного и му-
ниципального заказчика, представленная в ГК РФ, 
охватывает более узкую сферу по сравнению с опре-
делениями «государственный заказчик» и «муни-
ципальный заказчик», установленными в Законе 
№ 44-ФЗ. Это представляется недостаточным, учиты-
вая специфику положений Закона № 44-ФЗ относи-
тельно ГК РФ. Таким образом, целесообразным кажет-
ся расширение смысла ст. 764 ГК РФ.

К примеру, в п. 1 ст. 764 ГК РФ рекомендуется до-
бавить следующее уточнение: «По государственному 
или муниципальному контракту заказчиком (под-
рядчиком, исполнителем) может быть юридическое и 
физическое лицо, выразившее заинтересованность в 
участии в закупках и впоследствии признанное побе-
дителем закупки».

В п. 2 ст. 764 ГК РФ предлагается дополнить фра-
зу после слов «заказчиками» следующим образом: «... 
(или лицами, их заменяющими)».

Обеспечение защиты прав и интересов участников 
гражданских отношений чаще всего осуществляется 
через судебные процессы. Однако согласно п. 2 ст. 11 
ГК РФ предусматривается возможность защиты граж-
данских прав в административном порядке, но лишь в 

тех случаях, которые прописаны законодательством. 
Закон закрепляет право обжалования таких решений 
в суде. В теории гражданского права заметным не-
достатком является частое восприятие администра-
тивной формы защиты сквозь призму применения 
административных санкций за правонарушения в 
гражданской сфере. Подтверждением этой позиции 
служит частая ссылка в различных научных коммен-
тариях к данному положению на нормы Кодекса об ад-
министративных правонарушениях [7, c. 17–21].

Без сомнения, сам процесс использования ад-
министративного порядка для защиты гражданских 
прав может быть осуществлен через применение норм 
административного права, аналогично с тем, как су-
дебный порядок защиты формируется на основе норм 
процессуального права. Важно подчеркнуть, что вы-
бранный метод гражданско-правовой защиты должен 
соответствовать целям этой защиты, т. е. реальному 
восстановлению права или пресечению незаконной 
деятельности путем использования соответствующих 
средств защиты, а не только приведению к админи-
стративной ответственности нарушителя.

Согласимся с высказанным мнением С. Д. Рад-
ченко, который подчеркивает, что значительная часть 
способов гражданско-правовой защиты, предусмо-
тренных в ст. 12 ГК РФ, таких как признание сделки 
недействительной, отмена акта, вынесенного органом 
власти, возмещение ущерба, взыскание неустойки, 
прекращение или изменение правоотношения, непри-
менение судом акта органа власти, несовместимого с 
законом, могут быть реализованы исключительно в 
судебном порядке [8, с. 53–54].

В рамках административной формы защиты име-
ется возможность использования различных методов, 
таких как восстановление предшествующего положе-
ния, нарушенного права, или прекращение действий, 
которые могут привести к нарушению или создать 
угрозу его нарушения. Дополнительные механизмы 
защиты прав могут быть предусмотрены отдельными 
нормативно-правовыми актами. Например, ФАС, вы-
полняя функции защиты гражданских прав, обладает 
полномочиями, позволяющими требовать прекраще-
ния или изменения правоотношений. Выдающиеся ис-
следователи, вроде Э. В. Сергеевой, подчеркивают, что 
многие методы гражданско-правовой защиты, приме-
няемые в административном порядке, не урегулиро-
ваны прямо положениями ст. 12 ГК РФ и включаются 
в группу «иные способы, предусмотренные законом» 
[9, с. 21–22].

В сравнении с судебной формой защиты, адми-
нистративный порядок проявляется более гибким, 
поскольку субъекты, занимающиеся защитой, имеют 
определенную свободу в выборе необходимых мер 
по защите прав и интересов участников гражданских 
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правоотношений. Органы прокуратуры традиционно 
выступают одними из органов, ответственных за за-
щиту прав и интересов. Прокурорский надзор, соглас-
но положениям Закона № 2202-I, охватывает исполне-
ние действующих законов на территории Российской 
Федерации.

В силу прямого указания в ст. 26 Закона № 2202-I, 
прокурор не имеет права выходить за пределы предо-
ставленной ему законом компетенции и вмешиваться 
в хозяйственную деятельность организаций по своему 
усмотрению, включая возложения на одну из сторон 
контракта вытекающей из него обязанности. Данное 
положение подтверждается и материалами судебной 
практики, в частности, данный факт отражен в поста-
новлении АС Центрального округа от 2 ноября 2017 
г. № Ф10-4378/17 по делу № А68-11174/2016 [17]. Та-
ким образом, выявляется, что органы прокуратуры не 
имеют возможности применять меры, предусмотрен-
ные законодательством о прокуратуре, в случае, если 
задержка в выполнении работ по государственному 
и муниципальному контракту не породила каких-ли-
бо общественно-опасных последствий. Тем не менее, 
если такие действия (или бездействие) привели к се-
рьезному ущербу интересам общества и государства, 
при отсутствии уголовного состава, то в соответствии 
с ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ возникает административная 
ответственность. Согласно правоприменительной 
практике, ответственность может быть применена и 
в случае нарушения сроков исполнения государствен-
ного и муниципального контракта [18].

Следовательно, согласно положениям ст. 28.4 
КоАП РФ, прокурор имеет право инициировать про-
цесс по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 7.32 КоАП РФ, при наличии со-
ответствующих оснований. Это осуществляется с це-
лью защиты интересов государства и общества в лице 
заказчика по государственным и муниципальным 
контрактам [19].

В настоящее время Закон № 44-ФЗ не содержит 
упоминания об органах прокуратуры как субъекта 
осуществления контроля и надзора в сфере закупоч-
ной деятельности. Так к контрольным органам в сфе-
ре закупок относятся органы исполнительной власти 
соответствующего уровня, уполномоченные на осу-
ществление контроля в сфере закупок, а также кон-
трольные органы в сфере государственного оборонно-
го заказа. Отсутствие прокуратуры, с одной стороны, 
может быть рассмотрено как непосредственное свиде-
тельство ее автономии и отличия от вышеупомянутых 
органов и контрольных инстанций. С другой стороны, 
такая ситуация может рассматриваться как заметное 
упущение со стороны законодателя в сфере обеспече-
ния прозрачности государственных закупок.

В современных условиях в области администра-
тивной защиты прав и интересов заказчика в сфере 

государственных и муниципальных контрактов осо-
бую эффективность приобрели превентивные и пре-
секательные меры, а также санкции, предусматрива-
ющие возможность наложения административной 
ответственности на участников государственных и 
муниципальных контрактов. В этой связи предлагает-
ся рассмотреть ряд аспектов, способствующих усовер-
шенствованию механизма защиты прав заказчика:

В целях подтверждения добросовестности участ-
ника предлагается дополнить ч. 3 ст. 37 Закона № 44-
ФЗ: после слов «неустоек (штрафов, пеней)» внести 
добавление «… с указанием информации о предмете 
заключенных контрактов».

Расширить гл. 5 Закона № 44-ФЗ, в частности, 
ст. 99, введя отдельный пункт о прокурорском над-
зоре, который определит, что органы прокуратуры 
осуществляют надзор за соблюдением законов о кон-
трактной системе в сфере закупок и защитой прав и 
интересов всех участников закупочной деятельности 
в соответствии с действующим законодательством.

Предложить дополнения к ч. 1 ст. 378 ГК РФ, вводя 
новые основания для прекращения банковской гаран-
тии, такие как отзыв лицензии у банка. Также предла-
гается внести изменения в ст. 96 Закона № 44-ФЗ, до-
бавив п. 7.4, с новой формулировкой: «В случае отзыва 
лицензии у банка, участник контракта обязан предо-
ставить новое обеспечение исполнения обязательств 
или банковскую гарантию, выданную другой кредит-
ной организацией».

Распространить механизмы финансового мони-
торинга на хозяйствующие субъекты, участвующие 
в государственных и муниципальных контрактах, с 
целью снижения числа недобросовестных участников 
при проведении торгов и аукционов.

В настоящее время судебная система РФ испыты-
вает значительную перегрузку, включая разрешение 
споров, связанных с государственными и муници-
пальными контрактами, из-за высокого числа посту-
пающих заявлений. Для смягчения этой нагрузки на 
судебные органы был введен Федеральный закон от 27 
июля 2010 года № 193-ФЗ, который закрепил альтерна-
тивные механизмы разрешения споров [20].

Возможность использования альтернативных ме-
тодов разрешения споров в сфере законодательства, в 
частности Законом № 44-ФЗ, подтверждается позици-
ей ВС РФ. В п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 
22 июня 2021 г. № 18 отмечается, что федеральными 
законами предусмотрен обязательный досудебный по-
рядок урегулирования споров в случаях, таких как: 
изменение и расторжение контракта (п. 2 ст. 452 ГК 
РФ); заключение договора поставки товаров для госу-
дарственных или муниципальных нужд (п. 4 ст. 529 
ГК РФ), где Закон № 44-ФЗ устанавливает порядок 
урегулирования расхождений по проекту контрак-
та через протокол разногласий; взыскание денежных 
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средств по требованиям из контрактов и другие слу-
чаи, когда досудебный порядок прямо предусмотрен 
законом или договором (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). В данной 
ситуации речь идет о взыскании неустойки и требова-
нии оплаты по контракту.

Помимо вышеуказанных случаев, обязательно со-
блюдение претензионного порядка, если это предус-
мотрено самим контрактом (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) [21].

Основное назначение данной процедуры сводит-
ся, как правило, к созданию особого психологическо-
го климата, позволяющего снизить эмоциональную 
напряженность, что облегчает задачу по урегулиро-
ванию существующего спора и способствует дости-
жению компромисса для обеих сторон. На данный 
момент медиация в России не имеет широкого при-
менения, в том числе и в сфере регулирования Закона 
№ 44-ФЗ.

К несчастью, отсутствует иная форма поддержки 
со стороны государственных органов в обеспечении 
правовой силы достигнутому соглашению, что явля-
ется главной причиной ограниченного использования 
медиации, включая сферу государственных и муни-
ципальных контрактов. В настоящее время, на наш 
взгляд, существует необходимость в введении юриди-
ческого статуса для медиативных соглашений, прида-
ющего им правовую значимость. В поддержку данной 
точки зрения можно указать на отсутствие в законо-
дательстве механизма исполнения медиативных со-
глашений, так как соглашение этого вида, если оно 
не утверждено как мировое, остается в силе только на 
основе принципов волюнтаризма и добросовестности 
сторон. В связи с чем, на наш взгляд, наиболее опти-
мальным способом будет использование нотариально-
го удостоверения медиативного соглашения.

Начиная с 80-х годов ХХ в., откликаясь на ситуа-
цию национальных рынков и недостаточную эффек-
тивность конкурентных методов закупок, зарубежные 
государства предприняли шаги по постепенному пе-
ресмотру правового регулирования в сфере закупок. 
Изменения в законодательстве включали упрощенные 
процедуры конкурентных закупок и даже случаи, ког-
да конкуренция была исключена. Несмотря на риски 
для общественных интересов и принцип свободной 
конкуренции, законодатели за границей решили упро-
стить процессы закупок и дать государству возмож-
ность ограничивать конкуренцию в своих интересах.

В 90-х годах ХХ века законодательство США, в 
частности Федеральные правила осуществления за-
купок, претерпели значительные изменения. Государ-
ственные заказчики в США столкнулись с проблемой 
излишней бюрократии в этой сфере. Ст. Кельман от-
мечает, что законодательство должно было отказаться 
от ужесточения регулирования в рамках федеральных 
Правил и предоставить больше свободы государствен-

ным заказчикам при выборе методов достижения це-
лей федерального законодательства США о закупках 
товаров и услуг для государственных нужд [10]. Ст. 
Кельман подчеркнул, что система регулирования го-
сударственных закупок часто вызывает проблемы, 
а не решает их, подчеркивая несовершенство право-
применительной практики и необходимость реформи-
рования этой области. Результатом этих усилий стал 
принятый в 1994 году Акт «Об упорядочении феде-
рального законодательства о приобретении товаров, 
оказании услуг для нужд государственных заказчи-
ков», который внес изменения в Правила США, пред-
усматривая упрощенные методы государственных за-
купок в виде платежных карт, заданий на закупку и 
рамочных соглашений, а также критериев их исполь-
зования.

Однако за этим последовало снижение уровня го-
сударственного контроля за закупками с установлен-
ными низкими ценовыми порогами, проведение заку-
пок в срочных или чрезвычайных ситуациях, а также 
ограничение числа контрагентов, определенных еди-
нолично должностными лицами заказчика, непосред-
ственно сказались на уровне коррупционных наруше-
ний в этой области. Как отмечают В. А. Очаковский 
и А. С. Усенко «самые значительные коррупционные 
угрозы возникают в области мелких контрактов, т. к. 
установленный низкий ценовой порог служит стиму-
лом для подрядных организаций обходить государ-
ственный контроль, разбивая крупные контракты» 
[1]. Можно предположить, что подобная динамика не 
является чем-то уникальным и для российской ситу-
ации.

В дополнение к рассмотренным методам защиты, 
законодательство предусматривает специальные меры 
по защите прав и интересов заказчика при заключе-
нии и исполнении государственных контрактов. В 
соответствии с положениями ст. 34 Закона № 44-ФЗ, 
проект контракта, помимо ключевых условий, обяза-
тельно включает условия ответственности заказчика 
и поставщика (подрядчика, исполнителя) за невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
соглашению.

Имеющиеся механизмы самозащиты прав и закон-
ных интересов в настоящее время являются достаточ-
но эффективными. Однако в целях совершенствования 
данных институтов, на наш взгляд можно предложить 
следующие изменения:

1. Необходимо ужесточить последствия от вклю-
чения в РНП, как минимум путем внесения в ст. 104 
Закона № 44-ФЗ отдельного положения следующего 
содержания: «Запрещается участие в государствен-
ных и муниципальных закупках лиц, признанных не-
добросовестными поставщиками, на период их вклю-
чения в реестр недобросовестных поставщиков».
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2. Внести изменения в ст. 95 Закона № 44-ФЗ, где 
предусмотреть отдельный пункт, и изложить его в 
следующей редакции: «Повторное решение заказчи-
ка об одностороннем отказе от исполнения контракта 
вступает в силу на следующий день после надлежаще-
го уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 
контракта».

Данные изменения, по нашему мнению, будут 
способствовать усилению защиты прав и интересов 
заказчика в государственных контрактах для государ-
ственных нужд.

Заключение. Рассмотрение государственных (му-
ниципальных) контрактов как особой разновидности 
гражданско-правовых договоров представляет собой 
важный аспект в сфере регулирования государствен-
ных закупок и обеспечения эффективного взаимодей-
ствия между государственными органами и исполни-
телями по государственному контракту.

Дополнительное внимание следует уделить рас-
ширению законодательного понимания государствен-
ных (муниципальных) контрактов, включая опреде-
ление «государственных (муниципальных) нужд» и 
ясное уточнение статуса заказчиков. Это позволит бо-
лее четко регулировать процессы заключения и испол-
нения контрактов, а также обеспечит защиту прав и 
интересов всех сторон, включая возможность админи-
стративной защиты через органы прокуратуры в слу-
чае существенного вреда общественным интересам.

Существующие механизмы самозащиты призна-
ются достаточно эффективными, однако в статье пред-
лагается ряд изменений для их совершенствования. В 
частности, предлагается ужесточение последствий от 
включения в РНП, а также изменения в ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ для повышения эффективности односторон-
него отказа от исполнения контракта заказчиком.

Такие изменения, согласно авторскому мнению, 
будет способствовать более надежной защите прав и 
интересов заказчика в области государственных кон-
трактов для государственных нужд.
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Административная ответственность лиц, имею-
щих специальные звания, является важным элемен-
том обеспечения законности и дисциплины в деятель-
ности правоохранительных органов, военных и иных 
государственных структур. Несмотря на значительное 

количество научных исследований в данной области, 
существует ряд противоречий и нерешенных проблем, 
требующих дальнейшего изучения.

Во-первых, наблюдается противоречие между не-
обходимостью строгого соблюдения законодательства 
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и специфическим статусом лиц, имеющих специаль-
ные звания, предполагающим особые условия привле-
чения к административной ответственности. Данный 
факт порождает дискуссии о соблюдении принципа 
равенства перед законом и обоснованности исключе-
ний из общих правил нормативных правовых актов.

Во-вторых, существует неопределенность в вопро-
сах отраслевой принадлежности норм, регламентиру-
ющих административную ответственность указан-
ных лиц. Ученые расходятся во мнениях относительно 
разграничения дисциплинарной ответственности в 
трудовом и административном праве, что затрудняет 
правоприменительную практику.

В-третьих, наблюдаются противоречия между 
необходимостью обеспечения высокого уровня дис-
циплины и соблюдения прав и свобод лиц, имеющих 
специальные звания. Поиск баланса между этими тре-
бованиями представляет собой актуальную задачу 
для законодателя и правоприменителя.

Обратимся к степени научной разработанности 
проблемы. Вопросы административной ответствен-
ности лиц, имеющих специальные звания, привлекали 
внимание многих ученых-правоведов. Среди них мож-
но выделить труды О. А. Бухтояровой, Е. Ю. Забрамной, 
В. Р. Кисинаи, А. Р. Нобеля, Д. В. Осинцева, В. А. Селез-
нева, И. Д. Яковлева. Они внесли значительный вклад в 
изучение правовых основ, особенностей привлечения к 
ответственности, проблем правоприменительной прак-
тики и научных дискуссий в данной области.

Однако, несмотря на значительное количество ис-
следований, ряд вопросов остается недостаточно изучен-
ным или вызывает научные споры. В частности, требуют 
дальнейшего анализа проблемы соблюдения принципа 
равенства перед законом, разграничения дисциплинар-
ной ответственности в трудовом и административном 
праве, а также поиска баланса между обеспечением вы-
сокого уровня дисциплины и соблюдением прав и сво-
бод лиц, имеющих специальные звания.

Следовательно, актуальность исследования обу-
словлена наличием противоречий и нерешенных про-
блем в области административной ответственности 
лиц, имеющих специальные звания, а также необхо-
димостью дальнейшего научного осмысления данной 
темы с целью совершенствования законодательства и 
правоприменительной практики.

Результативность деятельности сотрудников пра-
воохранительных органов и военнослужащих невоз-
можна без решения проблем пресечения совершения 
ими административных правонарушений. Неукос-
нительное соблюдение дисциплины и добросовест-
ное исполнение должностных обязанностей лицами, 
имеющими специальные звания, остается сегодня 
задачей, в решении которой участвует каждый из ру-
ководителей служебного коллектива. Как показывает 
практика, ввиду различий психофизических особен-
ностей сотрудников, их воспитания, морально-нрав-
ственных приоритетов, образования, способностей, 

служебного опыта, привычек и так далее, достичь иде-
ального уровня дисциплины невозможно. В той или 
иной степени нарушения дисциплины сотрудниками 
неизбежны и одной из первостепенных задач руково-
дителя коллектива является их минимизация.

В сфере применения административного законо-
дательства наблюдаются существенные пробелы и не-
дочеты, как в содержательном, так и в процессуальном 
аспектах. Данные недостатки способствуют возникнове-
нию противоречий и несогласованности при реализации 
норм, регламентирующих административную ответ-
ственность лиц, обладающих специальными званиями.

Динамичное развитие административно-право-
вых норм, проявляющееся в постоянном расширении 
перечня составов административных правонарушений 
и видов административных санкций, а также усиление 
акцента на вопросах доказывания обуславливают акту-
альность и значимость исследований в данной области.

Вместе с тем, уточнение и совершенствование юри-
дической терминологии, разрешение связанных с этим 
вопросов имеют первостепенное значение не только для 
правоприменительной практики, но и для современных 
научных исследований в рассматриваемой проблемати-
ке. Четкость и непротиворечивость правовых понятий 
и терминов способствуют единообразному пониманию 
и применению норм права, а также позволяют избежать 
разночтений и споров в научной среде.

Так административная ответственность лиц, име-
ющих специальные звания, выступает в качестве вида 
юридической ответственности, которая, в свою оче-
редь, «является одной из многогранных и фундамен-
тальных категорий юридической науки и практики; 
это один из основных правовых институтов, опосре-
дующих охранительную функцию права. Поэтому 
традиционно она рассматривалась как один из видов 
негативной реакции (принуждение) государства на 
правонарушение» [1, с. 37].

Правовой основой административной ответствен-
ности лиц, имеющих специальные звания, выступает 
ст. 2.5 КоАП РФ. В части первой данной статьи ска-
зано, что «за административные правонарушения, за 
исключением административных правонарушений, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, воен-
нослужащие, граждане, призванные на военные сбо-
ры, и имеющие специальные звания сотрудники След-
ственного комитета Российской Федерации, органов 
внутренних дел, войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, органов принудительного 
исполнения Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы и таможенных органов в со-
ответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими прохождение военной службы 
указанными лицами и их статус, несут дисциплинар-
ную ответственность».

Как пишет И. Д. Яковлев, «главным критерием 
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применения ст. 2.5 КоАП в отношении должностных 
лиц, перечисленных в ч. 1 этой статьи, является на-
личие специального звания» [18, с. 30]. При этом, в со-
держащемся ст. 2.5 КоАП РФ перечне силовых струк-
тур не упомянуты органы прокуратуры, сотрудники 
которых также имеют специальные звания. «Порядок 
привлечения прокурорских работников к уголовной и 
административной ответственности регламентирован 
ст. 42 Закона о прокуратуре, в которой отражено, что 
проверка сообщения о факте правонарушения, совер-
шенного прокурором, является исключительной ком-
петенцией органов прокуратуры» [14, с. 61].

Думается, что особенности административной 
ответственности сотрудников прокуратуры должны 
быть более детально прописаны в КоАП РФ. Под-
держки заслуживает позиция Д. В. Осинцева ввести 
в кодекс «самостоятельный раздел, детально регу-
лирующий особенности материально-правовых и 
процессуальных аспектов привлечения лиц, пользу-
ющихся иммунитетами, специфическими мерами го-
сударственной защиты и прочими привилегиями, к 
административной ответственности, выбор надлежа-
щих мер воздействия (административных санкций), а 
также основания и условия освобождения или замены 
мер административной репрессии на иные средства 
государственного принуждения» [9, с. 38]. Особен-
ности административной ответственности лиц, име-
ющих специальные звания, обусловлены их админи-
стративно-правовым статусом как государственных 
служащих и спецификой осуществляемых ими функ-
ций. Государственный служащий — это гражданин 
РФ, замещающий должность в органах государствен-
ной власти РФ и ее субъектов, осуществляющий долж-
ностные обязанности по исполнению полномочий го-
сударственных органов.

Правоохранительная служба, которую несут име-
ющие специальные звания лица, рассматривается 
законодателем в качестве государственной службы 
иных видов. «Особенностью государственной служ-
бы иных видов, подчеркивает А. С. Телегин, являет-
ся наличие специальных правил, устанавливающих 
служебную дисциплину. Она обязывает всех сотруд-
ников безупречно соблюдать правила, установленные 
российским законодательством, ведомственными нор-
мативными правовыми актами, не только при непо-
средственном исполнении служебных функций, но и 
вне службы» [15, с. 134].

В соответствии с ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, «за адми-
нистративные правонарушения, предусмотренные 
статьями 5.1‒5.26, 5.45‒5.52, 5.56, 6.3, 7.29‒7.32, 7.32.1, 
главой 8, статьей 11.16 (в части нарушения требований 
пожарной безопасности вне места военной службы 
или прохождения военных сборов), главой 12, статьей 
14.9, частью 7 статьи 14.32, главами 15 и 16, статьями 
17.3, 17.7‒17.9, частями 1 и 3 статьи 17.14, статьями 17.15, 
18.1‒18.4, частями 2.1, 2.6 статьи 19.5, статьями 19.5.7, 

19.7.2, частью 5 статьи 19.8, статьей 20.4 (в части нару-
шения требований пожарной безопасности вне места 
военной службы или прохождения военных сборов) и 
частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, лица, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, несут администра-
тивную ответственность на общих основаниях».

В данном перечне содержатся административные 
правонарушения, посягающие на избирательные пра-
ва граждан, санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения, порядок закупок для публичных 
нужд, состояние окружающей среды, порядок приро-
допользования и обращения с животными, безопас-
ность дорожного движения, финансовые, налоговые и 
таможенные отношения и др.

Тем самым, за совершение предусмотренных ч. 2 
ст. 2.5 КоАП РФ административных правонарушений 
имеющие специальные звания лица несут админи-
стративную ответственность на общих основаниях. В 
иных случаях наступает дисциплинарная ответствен-
ность.

Кроме того, при нанесении сотрудниками органов 
внутренних дел ущерба субъектам хозяйствования 
или физическим лицам, он в обязательном порядке 
подлежит возмещению. Таким образом, делается от-
сылка к нормам Гражданского кодекса, а именно к 
нормам статьи 1070. Гражданская ответственность 
сотрудников ОВД имеет определенную специфику, 
так как они могут нанести ущерб не только физиче-
ским лицам и юридическим, но также и государству 
в лице исполнительных органов. Положения ч. 6 ста-
тьи 15 Федерального закона № 342-ФЗ регулируют 
материальную ответственность сотрудников право-
охранительных органов на основе трудового законо-
дательства. Глава 39 Трудового кодекса гласит, что на 
работника возлагается обязанность возмещения мате-
риального ущерба, который он причинил в результате 
совершения им определенных деяний.

В своих научных трудах В. А. Селезнев обосно-
ванно утверждает, что увеличение количества со-
ставов административных правонарушений, пред-
усматривающих ответственность должностных лиц, 
не гарантирует полного соблюдения законности при 
осуществлении контрольно-надзорных функций. Уче-
ный аргументировано отмечает, что оптимизация мер 
административного принуждения должна осущест-
вляться с учетом требований определенности, сораз-
мерности юридической ответственности и адекватно-
сти ее последствий причиненному вреду, не допуская 
чрезмерного государственного принуждения. Ученый 
отмечает, что «Направленность оптимизации мер ад-
министративной репрессии должна согласовываться с 
требованиями определенности, соразмерности ответ-
ственности и адекватности порождаемых ими послед-
ствий причиненному вреду, не допуская избыточного 
государственного принуждения» [12, с. 114]. С этим 
мнением вполне можно согласиться.
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По верной оценке А. Р. Нобеля, положения ст. 2.5 
КоАП РФ являются исключением из принципа ра-
венства, который представляет собой «совокупность 
нормативных требований материального и процес-
суального характера, предъявляемых к субъектам 
административной юрисдикции и участникам про-
изводства, направленных на достижение его целей, 
выражающих обязательность законодательства об ад-
министративных правонарушениях, одинаковые осно-
вания административной ответственности, общность 
системы административных наказаний и правил их 
назначения, единые правила производства по делам об 
административных правонарушениях» [7, с. 61].

В рамках дисциплинарного производства участву-
ющие стороны неизбежно связаны иерархическими 
служебными взаимоотношениями. Для лиц, обла-
дающих специальными званиями, дисциплинарные 
разбирательства проводятся должностными лицами, 
наделенными государственными полномочиями по 
рассмотрению и разрешению дисциплинарных спо-
ров (дисциплинарной юрисдикцией). Дисциплинар-
ная ответственность, являясь разновидностью юри-
дической ответственности, существенно отличается 
от ответственности, предусмотренной Кодексом об 
административных правонарушениях РФ, по следую-
щим аспектам: характер правонарушений, влекущих 
наступление ответственности; субъектный состав, 
правомочный налагать взыскания; круг лиц, привле-
каемых к ответственности, и виды применяемых дис-
циплинарных мер. Дисциплинарная ответственность 
наступает за нарушение трудовой (служебной) дисци-
плины и налагается уполномоченным должностным 
лицом, с которым лицо, привлекаемое к ответствен-
ности, состоит в служебном подчинении.

Дисциплинированное поведение лиц, имеющих 
специальные звания, выступает в качестве значимого 
ресурса повышения эффективности осуществляемой 
ими деятельности и показателя надежности ее субъек-
та, что особенно актуально в условиях неустойчивости 
социальных ценностей. Сущность дисциплинирован-
ности состоит в наличии у субъекта внутренних уста-
новок и личностных свойств, выраженных в верности 
и преданности целям и ценностям службы, понима-
нии норм и правил профессиональной деятельности, 
а также в направленности личности на выполнение 
служебного долга.

Дисциплинированность лиц, имеющих специ-
альные звания, выступает как профессионально важ-
ное качество, отражающее стремление к служению 
и исполнению служебного долга, опосредованное 
существующими нормативно закрепленными требо-
ваниями, регламентирующими служебное поведение 
сотрудников, выполнение профессиональных задач. 
Так, служебная лояльность сотрудников органов вну-
тренних дел — это устойчивое свойство личности, 
содержанием которого являются: направленность на 
исполнение служебного долга и нравственно-деловые 

ценностные ориентации; мотивационная готовность к 
соблюдению принципов законности и правопорядка; 
верность, преданность и благожелательное отношение 
к организации и правоохранительной деятельности; 
положительное отношение к профессиональному со-
обществу и организационной культуре [16, с. 107].

Тем самым, законодатель, определяя права, обя-
занности и гарантии лиц, имеющих специальные зва-
ния, устанавливает особые требования к их личным 
(морально-психологическим) и деловым качествам, а 
также наделяет сотрудников особыми обязанностями, 
обусловленными задачами, выполняемыми функция-
ми, специфическим характером деятельности указан-
ных должностных лиц.

Правовой статус лиц, имеющих специальные зва-
ния, также предусматривает ряд ограничений, на-
правленных на противодействие коррупции. В этой 
связи уместно привести определение «дисциплинар-
ной ответственности за нарушения законодатель-
ства о противодействии коррупции как наступающей 
вследствие нарушения норм Федерального закона «О 
противодействии коррупции», антикоррупционных 
положений федеральных законов и иных норматив-
ных актов, регулирующих порядок прохождения раз-
личных видов государственной службы и статус лиц, 
замещающих отдельные государственные должности 
Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, юридической ответственности, применяемой 
государством в лице уполномоченного субъекта дис-
циплинарной власти к правонарушителю, на которого 
возлагается обязанность претерпевать неблагоприят-
ные последствия назначенного дисциплинарного взы-
скания» [17, с. 7].

Н. Н. Дерюга и А. Н. Дерюга, верно, указывают на 
то, что «сотрудники правоохранительных органов и 
военнослужащие по своим деловым и моральным ка-
чествам оцениваются более жестко» [3, с. 109].

Значение административной ответственности 
лиц, имеющих специальные звания, состоит в том, 
что ее реализация имеет своей целью обеспечение 
неукоснительного исполнения возложенных на ми-
литаризованных служащих обязанностей. В част-
ности, как пишет Е. В. Сенатова, «в случае соверше-
ния сотрудником уголовно-исполнительной системы 
проступка, связанного с неисполнением (ненадлежа-
щим исполнением) своих функциональных обязан-
ностей, возникает ситуация межотраслевого право-
вого регулирования, в которой задействованы нормы 
административного и уголовно-исполнительного 
права. Ведь критерии законного и эффективного ис-
полнения сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы упомянутых обязанностей определяются 
уголовно-исполнительным законодательством, а оно 
не содержит защитных (охранительных) норм, спо-
собных принуждать сотрудников уголовно-испол-
нительной системы к реализации предписаний норм 
уголовного и уголовно-исполнительного права, опре-
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деляющих основные параметры исполнения уголов-
ных наказаний» [13, с. 61].

Тем самым, «нормы административного права со-
держат обеспечительные гарантии такого поведения 
сотрудников уголовно-исполнительной системы и вы-
полнения ими функциональных обязанностей в той 
степени, в которой они бы способствовали достиже-
нию поставленных перед ними задач» [13, с. 61].

В научных кругах справедливо подчеркивает-
ся важность исследования вопросов привлечения к 
юридической ответственности военнослужащих, в 
том числе к административной ответственности. Дан-
ная тематика имеет двойственный характер: с одной 
стороны, юридическая ответственность затрагивает 
права и свободы самих военнослужащих, что требует 
тщательного изучения и соблюдения правовых гаран-
тий. С другой стороны, она выступает инструментом 
поддержания правопорядка и воинской дисциплины, 
от уровня которых напрямую зависят боевая готов-
ность войск и способность личного состава эффектив-
но выполнять возложенные на него задачи, включая 
боевые (служебно-боевые).

Исследование порядка привлечения военнослужа-
щих к различным видам юридической ответственно-
сти, анализ правоприменительной практики и выявле-
ние противоречий в правовом регулировании данной 
сферы являются актуальными задачами. Их решение 
позволит обеспечить баланс между защитой прав во-
еннослужащих и поддержанием необходимого уровня 
дисциплины и правопорядка в войсках, что имеет важ-
ное значение для обороноспособности государства.

Следует отметить, что проблематика юридической 
ответственности военнослужащих тесно связана с во-
просами обеспечения национальной безопасности и 
укрепления Вооруженных Сил. Поэтому ее комплекс-
ное научное осмысление имеет не только теоретиче-
скую, но и практическую значимость для повышения 
боевой готовности войск и эффективности выполне-
ния ими поставленных задач.

В этой связи представляется целесообразным 
проведение междисциплинарных исследований, объ-
единяющих юридические, социологические, психо-
логические и военные аспекты. Такой комплексный 
подход позволит глубже изучить факторы, влияющие 
на дисциплину и правопорядок в войсках, а также раз-
работать эффективные механизмы правового регули-
рования и превентивные меры по предупреждению 
правонарушений среди военнослужащих.

Кроме того, важным направлением научных ис-
следований может стать сравнительный анализ зару-
бежного опыта в сфере юридической ответственно-
сти военнослужащих. Изучение передовых практик 
и подходов других стран позволит выявить наиболее 
эффективные модели правового регулирования и 
адаптировать их к отечественным реалиям с учетом 
национальных особенностей и традиций.

Как справедливо отметила В. М. Большакова: «Ис-
следование порядка привлечения военнослужащих к 
различным видам юридической ответственности, осо-
бенностей такого привлечения, правоприменительной 
практики в данной сфере правоотношений, а также 
противоречий и дефектов правового регулирования 
было и остается актуальным…» [1, с. 38].

Особую остроту вопросы административной от-
ветственности лиц, имеющих специальные звания, 
приобретают в отношении сотрудников органов вну-
тренних дел. Предполагается, что люди, призванные 
обеспечивать правопорядок и соблюдение законода-
тельства среди населения, в силу специфики своей де-
ятельности, должны представлять собой пример зако-
нопослушности и добропорядочности, быть эталоном 
морально-нравственных устоев. Не так давно Всерос-
сийским научно-исследовательским институтом МВД 
России было проведено исследование общественного 
мнения на предмет деятельности полиции. Ежегодно 
ВНИИ МВД России проводит подобного рода иссле-
дования. По итогам аналитического анкетирования 
была выявлена положительная стабильная тенденция 
роста (от 3 до 6 %) доверия гражданского общества к 
сотрудникам полиции. Более половины опрошенных 
(58 %) доверяют представителям полиции, что на 4 % 
выше показателя предыдущего анкетирования. На 8 
пунктов вырос и индекс доверия, величина которого 
составила 23 пункта [10].

Основная нагрузка в поддержании дисциплины 
лежит на руководителе служебного коллектива. Для 
успешного управления вверенным подразделением 
каждый руководитель должен быть личностно и про-
фессионально авторитетным. Практика показывает, 
что подразделения, в которых выявлен низкий соци-
ально-психологический статус руководителя, отли-
чаются высокой текучестью кадров, а личный состав 
в поисках справедливости направляет обращения во 
все органы государственной власти, в прокуратуру и 
правозащитные организации.

Работа, проводимая целенаправленно и наиболее 
эффективно в том или ином объединении граждан, 
должна сопровождаться обязательным соблюдени-
ем дисциплины, которая является необходимой для 
последующего координирования совместной дея-
тельности указанных выше лиц и работы в едином 
направлении для достижения поставленной задачи. 
Рассматривая более широко данное понятие, можно 
сказать, что дисциплина является неким упорядочен-
ным поведением граждан с учетом моральных и пра-
вовых аспектов. Установленные правила поведения 
предусмотрены не только для отдельной категории 
граждан, но и для всего общества в целом. Однознач-
но, что работа в едином направлении той или иной 
группы людей является достаточно важной и харак-
теризуется гарантированной стабильностью в опреде-
ленном комплексе существующих отношений, ставя 
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под охрану не только авторитет руководящего аппара-
та, но и оказывает сдерживающий эффект от противо-
правного поведения граждан.

Дисциплина на службе представляет собой один 
из элементов в социальной дисциплине, в связи с чем 
нужно рассматривать именно исследование общих 
положений о ее сути. Данное определение, как прави-
ло, употребляется в научной литературе, ежедневно 
среди людей, при этом дополнительного разъяснения 
данного понятия не требуется, так как любой гражда-
нин понимает, что именно это такое.

Результатом соблюдения дисциплины выступает 
определенный порядок действий, коммуникативные 
навыки людей, а значит, дисциплина представляет 
собой и определенное качество, заключающееся как 
в нравственной, так и в правовой норме, структурно-
технологической упорядоченности и социально-пси-
хологической организованности.

Такой смысл дисциплины является не только од-
ним из способов для того, чтобы достигнуть постав-
ленной задачи, но и для того, чтобы выйти на опре-
деленный уровень упорядоченной работы. Сущность 
указанного способа, а также отличительные его черты 
заключаются в нормах, говоря иными словами, не-
обходимо следовать установленным нормам в праве, 
корпорации либо нравственности, а также точном со-
блюдении принципа подчиненности.

Наличие дисциплины включает в себя наличие 
определенного волеизъявления со стороны государ-
ства, и подчинение данной воле, заключающееся в со-
ответствующих юридических нормах. Только при на-
личии необходимого единства в данном направлении, 
возможно наличие дисциплины в коллективе. Сле-
довательно, под дисциплиной необходимо понимать 
наиболее строгую и полную подчиненность суще-
ствующим поведенческим нормам, работе и отноше-
ниям, которые предусмотрены для отдельно взятого 
коллектива, и общества в целом. Указанное понятие 
наиболее в полном объеме отражает сущность дисци-
плины и не является противоречащим научной точке 
зрения [11, с. 58].

Нормативное определение дисциплинарной ответ-
ственности на данный момент отсутствует. С научной 
точки зрения в области права, дисциплинарная ответ-
ственность представляет собой форму принуждения, 
которая применяется специально уполномоченными 
на это органами либо их должностными лицами в от-
ношении лиц, которыми совершен дисциплинарный 
проступок, повлекший за собой наступление опреде-
ленных последствий для провинившегося лица. Ука-
занный вид ответственности лиц, имеющих специ-
альные звания, выступает, как было ранее отмечено, 
в качестве одной из разновидностей юридической от-
ветственности в соответствии с действующим законо-
дательством за поведение, не являющееся правомер-
ным, и влечет за собой наказание на основании норм 
права, как трудового, так и служебного, в том числе за 

ненадлежащее выполнение своих служебных обязан-
ностей.

Определенные дискуссии в науке еще будет вы-
зывать вопрос отраслевой принадлежности норм, ре-
гламентирующих вопросы административной ответ-
ственности лиц, имеющих специальные звания. По 
этому вопросу следует согласиться мнением о том, 
что «дисциплинарная ответственность в границах 
трудового и административного права имеет серьез-
ные отличия, которые позволяют говорить о наличии 
оснований для дифференциации дисциплинарной от-
ветственности по субъектному составу и разграниче-
ния двух самостоятельных видов юридической ответ-
ственности, таких, как: 1) дисциплинарно-трудовая 
ответственность; 2) служебно-дисциплинарная ответ-
ственность» [4, с. 691].

В научных кругах ведутся дискуссии относитель-
но разграничения внутренней и внешней администра-
тивно-публичной деятельности в рамках предмета 
административного права [8, с. 19]. Критики данного 
подхода указывают на объединение под одним по-
нятием правоотношений между государственными 
служащими и представителями нанимателя (руково-
дителями государственных органов), а также между 
государственными органами и иными лицами, не со-
стоящими на государственной службе. При этом фор-
мально эти правоотношения разделяются на внутрен-
ние и внешние.

О. А. Бухтоярова отмечает, что «невозможно при-
нять на государственную службу в органы исполни-
тельной власти народ» [2, с. 25]. Если представитель 
народа принимается на государственную службу, он 
становится государственным служащим и представи-
телем государственной власти. В таком случае между 
ним и представителем органа государственной вла-
сти складываются служебные правоотношения, под-
чиняющиеся внутреннему служебному распорядку, 
включая вопросы дисциплинарной ответственности. 
Однако такие служебные отношения следует относить 
к трудовым правоотношениям.

Е. Ю. Забрамная обращает внимание на жесткую 
регламентацию дисциплинарной ответственности за 
административные правонарушения, совершенные 
субъектами с административно-правовым статусом, 
нормативными правовыми актами (законами, дисци-
плинарными уставами) [5, с. 42]. Это отличает ее от 
дисциплинарной ответственности работников в тру-
довом праве, привлечение к которой осуществляется 
по усмотрению работодателя, за исключением ситуа-
ций, регламентированных статьей 195 Трудового ко-
декса РФ.

Проведенное исследование позволило выявить ряд 
ключевых аспектов, связанных с административной 
ответственностью лиц, имеющих специальные зва-
ния. Анализ научных трудов и правоприменительной 
практики показал наличие противоречий и нерешен-
ных проблем, требующих дальнейшего изучения.
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Вопросы отраслевой принадлежности норм, ре-
гламентирующих административную ответствен-
ность указанных лиц, вызывают дискуссии в научном 
сообществе. Ряд ученых (О. А. Бухтоярова, М. Б. До-
бробаба, О. Н. Ордина) обосновывают необходимость 
разграничения дисциплинарно-трудовой и служебно-
дисциплинарной ответственности, указывая на их се-
рьезные отличия.

Особое внимание уделяется специфике адми-
нистративно-правового статуса лиц, имеющих спе-
циальные звания, как государственных служащих 
(А. С. Телегин, Е. Ю. Забрамная), что обусловливает 
особенности их административной ответственности 
и необходимость соблюдения принципа равенства пе-
ред законом (А. Р. Нобель, В. Р. Кисин).

Ученые (В. А. Селезнев, Е. В. Сенатова) подчер-
кивают значение административной ответственности 
для обеспечения надлежащего исполнения обязанно-
стей военным служащими, поддержания дисциплины 
и правопорядка.

Отмечается необходимость совершенствова-
ния правовой терминологии и нормативного ре-
гулирования в данной сфере (Д. В. Осинцев, И. Д. 
Яковлев), а также учета специфики деятельности 
различных ведомств (органов внутренних дел, про-
куратуры и др.).

Исследователи (Н. Н. Дерюга, А. Н. Дерюга, 
Е. А. Тульская) акцентируют внимание на важности 
личностных и профессиональных качеств сотруд-
ников, имеющих специальные звания, их морально-
нравственных устоев и служебной лояльности.

Таким образом, институт административной от-
ветственности лиц, имеющих специальные звания, 
обладает самостоятельным административно-право-
вым характером и может быть определен в качестве 
системы правовых норм, регламентирующих направ-
ленный на обеспечение надлежащего порядка государ-
ственного управления вид юридической ответствен-
ности, в основе которой лежат меры дисциплинарного 
взыскания, применяемые к милитаризованным госу-
дарственным служащим в связи с совершением ими 
дисциплинарных проступков.
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«Не забывай благодеяний поручителя; 
ибо он дал душу свою за тебя»

(Глава 29. Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова [1])

Министр внутренних дел Российской Федерации 
генерал полиции Российской Федерации В. А. Коло-
кольцев в ходе выступления в 2023 году на итоговой 
коллеги Министерства внутренних дел Российской 

Федерации отметил, что по-прежнему остро стоит во-
прос комплектования, в связи с чем основная задача 
кадрового обеспечения — снижение оттока специ-
алистов и повышение привлекательности профессии. 
В 2022 году без учета новых территорий вакантными 
оставались 105 000 должностей, из них 86 000 — ат-
тестованных. Прежде всего, речь идет о патрульно-
постовой службе, участковых уполномоченных по-
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лиции, следствии, оперативных подразделениях [2]. В 
2024 году ситуация в целом не изменилась.

В этой связи Министерством проводится работа 
по повышению привлекательности службы в органах 
внутренних дел (например, в 2023 году размер денеж-
ного довольствия всех категорий сотрудников органов 
внутренних дел увеличился на 15,5 % [3; 4]), оператив-
ному укомплектованию подразделений МВД России, 
в том числе путем упрощения процедуры поступле-
ния граждан на службу в органы внутренних дел.

Так, Федеральным законом № 436-ФЗ [5] внесены 
изменения в Закон о службе [6], в том числе в части 
признания утратившим силу пункта 7 статьи 17 Зако-
на о службе, которым устанавливалась необходимость 
оформления личного поручительства на гражданина, 
поступающего на службу в органы внутренних дел 
(далее — ОВД), сотрудником ОВД со стажем службы 
не менее 3-х лет за соблюдение гражданином соответ-
ствующих запретов и ограничений [5].

С вступлением в силу Федерального закона 
№ 436-ФЗ [5] уполномоченному руководителю более 
не требуется личное поручительство за гражданина, 
поступающего на службу в ОВД, при принятии реше-
ния по итогам рассмотрения его документов.

Дальнейшая тенденция исключения личного по-
ручительства из нормативных правовых актов на-
шла свое отражение в Указе Президента Российской 
Федерации № 699 [7], в который Указом Президента 
Российской Федерации № 94 [8] внесены изменения в 
части исключения определения порядка оформления 
личного поручительства за гражданина, поступающе-
го на службу в ОВД [7].

В настоящее время Главным управлением по рабо-
те с личным составом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации готовится проект ведомствен-
ного акта об исключении личного поручительства из 
приказа МВД России № 50 [9].

Исключение института личного поручительства 
из перечисленных нормативных правовых актов свя-
зано с необходимостью облегчения процедуры посту-
пления граждан на службу в ОВД.

Следует отметить, что в целях снижения неком-
плекта в МВД России и облегчения поступления на 
службу Федеральным законом № 436-ФЗ внесен и ряд 
других изменений в Закон о службе.

Так, возрастные ограничения для приема на служ-
бу для впервые поступающих на службу граждан 
определяются возрастными ограничениями для пре-
бывания на службе в зависимости от присваиваемого 
специального звания [5].

Предусмотрена возможность заключения срочных 
контрактов на срок до 1 года без испытательного сро-
ка с гражданином, ранее проходившим службу в ОВД 
или в ФОИВ на должностях, по которым предусмотре-
но присвоение специальных (воинских) званий, и по-
ступающим на службу в ОВД для выполнения специ-
альных задач либо задач в особых условиях [5].

Таким образом, исключение личного поручитель-
ства на данном этапе вызвано желанием упростить 
условия поступления на службу в ОВД в целях уком-
плектования МВД России.

Неэффективность на данном этапе личного пору-
чительства в ОВД отмечалась и в научной литерату-
ре. Так, по мнению Е. П. Мальцева, в настоящее вре-
мя личное поручительство является неэффективной 
кадровой технологией, неспособной без соответству-
ющей трансформации и совершенствования админи-
стративно-правового регулирования достичь целей, 
ради которых оно было создано [10].

Вместе с тем стоит отметить, что институт пору-
чительства прошел большой путь становления и раз-
вития.

Первые упоминания о поручительстве начина-
ются со времен правления русского царя и великого 
князя Ивана IV Грозного (1533–1584 гг.). В этот период 
поручительство зарождается в различных сферах пра-
воотношений: гражданской, процессуальной, военной 
(служебной). При этом в каждой из названных сфер 
поручительство имело свои особенности [11, с. 9‒16].

Отдельное внимание следует уделить одному из 
основных видов поручительства в публичном пра-
ве Московского государства — поруке по казакам, 
стрельцам и другим служилым людям. Названный 
вид поручительства использовался как внутренний 
прием управления служилыми людьми. Необходимо 
отметить, что служилые люди несли службу в по-
стоянном войске, выполняли функции княжеских 
телохранителей, а также занимались арестом лиц, по-
павших в опалу. Верность государству в выполнении 
названных обязанностей обеспечивалась путем уста-
новления поручительства за ними со стороны третьих 
лиц. Порукой гарантировалась исправность службы и 
соблюдение порядка и благочиния в войсках. В каче-
стве примера можно указать на запись в Актах Юри-
дических, изданных Калачевым (т. II, № 261, 1667 г.). 
В этой записи 9 стрельцов выступают поручителями 
по «нововерстанному» казаку в том, чтобы последний 
служил великому государю конную службу и ни в чем 
не изменял, в немирные и в неверные орды не отъез-
жал, со службы не сбегал, не воровал. Поручители от-
вечали всем своим имуществом за ущерб, нанесенный 
новоприбывшим служилым человеком. Ответствен-
ность их не ограничивалась только имущественной, 
поручители несли еще и кару уголовную за проступки 
тех лиц, по которым они ручались [11, с. 36‒38].

В этой связи личное поручительство в ОВД явля-
ется фактически правопреемником предусмотренной 
Московским правом поруки по казакам, стрельцам и 
другим служилым людям, применяемой в Москов-
ском государстве для обеспечения верности служи-
лых людей путем установления поручительства со 
стороны третьих лиц.

В правовых актах СССР также использовались от-
дельные элементы поручительства.
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Так, пунктом 20 Постановления НКВД РСФСР, 
Наркомюста РСФСР от 13 октября 1918 г. [12] было 
установлено, что на различные должности в милиции: 
Заведующий Губернским Управлением, Начальник 
Уездной и Городской Милиции и их Помощники на-
значаются, в том числе по рекомендации от професси-
ональных союзов, социалистических партий, местных 
Советов Депутатов.

Как отмечает А. М. Бобров, институт рекоменда-
ций при приеме на службу в ОВД ранее имел норма-
тивное закрепление, однако формально данное требо-
вание предъявлялось только к руководящему составу 
ОВД. Вместе с тем на практике для поступления на 
любые должности в ОВД необходимо было предоста-
вить рекомендацию, которая являлась гарантом при-
знания кандидатом советской власти [13].

Отметим, что термин «рекомендация» не явля-
ется тождественным термину «поручительство». В 
толковом словаре русского языка С. И. Ожегова под 
«рекомендацией» понимается благоприятный отзыв о 
ком-нибудь или о чем-нибудь, тогда как под «поручи-
тельством» понимается ответственность, принимаемая 
кем-нибудь на себя в обеспечение обязательств другого 
лица [14]. С учетом изложенного, рекомендация являет-
ся не более чем дополнительным источником информа-
ции о кандидате на ряду с иными источниками.

В постсоветский период также использовались 
элементы личного поручительства.

Так, в 1994 году приказом МВД России № 160 
[15] было предусмотрено, что в случае недостаточно-
сти характеризующих сведений на поступающего на 
службу в ОВД кандидата, рекомендации предостав-
лялись сотрудниками правоохранительных органов, 
должностных лиц законодательной и исполнительной 
власти.

На законодательном уровне впервые институт 
личного поручительства введен в 2010 году Федераль-
ным законом № 156-ФЗ [16], которым внесены измене-
ния в Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации № 4202-I [17]. Названный Федеральный за-
кон дополнил статью 8 Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации новым услови-
ем приема граждан на службу в ОВД — оформлением 
личного поручительства сотрудниками ОВД [17].

Внесение указанных изменений стало основанием 
для издания приказа МВД России № 700 [18], в кото-
ром были сформулированы цели введения личного 
поручительства, определены требования к поручите-
лю, определены порядок оформления личного пору-
чительства и категории должностей, предусматрива-
ющие поручительство.

В 2012 году с принятием Закона о службе суще-
ственно изменился порядок оформления личного по-
ручительства, следствием которого явилось издание 
приказа МВД России № 522 [19].

В этом же году был подписан Указ Президента 

Российской Федерации № 1653 [20], где предусма-
тривается поручительство двух представителей фе-
дерального государственного органа из числа лиц, 
замещающих должности, по которым предусмотрено 
присвоение воинских званий высших офицеров либо 
высших специальных званий, и знающих кандидата 
по совместной службе не менее двух лет, для включе-
ния кандидата в федеральный кадровый резерв. Дан-
ное требование касается не только МВД России, но и 
других ведомств.

Следует отметить, что поручительство в назван-
ном Указе используется не для приема кандидата на 
службу или работу, а для включения кандидата в фе-
деральный кадровый резерв с перспективой последу-
ющего перевода на вышестоящую должность.

Таким образом, личное поручительство имеет до-
статочно древние корни.

В этой связи можно констатировать, что на госу-
дарственной службе институт личного поручитель-
ства сложился уже давно и имеет свои особенности.

Отметим, что в коммерческих организациях также 
используется инструмент, частично схожий с личным 
поручительством — реферальная программа, кото-
рая позволяет работодателю эффективно привлекать к 
своей деятельности новых сотрудников путем выпла-
ты вознаграждения уже действующим работникам за 
успешную рекомендацию нового кандидата. Указан-
ная программа активно используется в крупных ком-
мерческих организациях: «Тинькофф», «Альфа-банк», 
«Лаборатория Касперского», «Ростех» и т. д. [21].

В этой связи полагаем, что до конца институт лич-
ного поручительства себя не исчерпал.

При этом полагаем возможным подумать над раз-
личными формами поручительства: в качестве пору-
чителя может выступать один человек или даже два; 
получение рекомендаций на гражданина с других его 
мест службы, работы, учебы, в том числе от других 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, общественных организаций; пору-
чительство при назначении на вышестоящие долж-
ности, в том числе на должности, подверженные кор-
рупционным рискам; поручительство при приеме на 
службу; введение процедуры поощрения поручителей 
в случаях, когда с их помощью удалось достичь по-
ставленных целей.

Учитывая изложенное, отметим, что когда кадро-
вая ситуация в ОВД изменится в положительную сто-
рону и при наличии соответствующих ресурсов, сле-
дует вернуться к этому институту.
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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; насильствен-
ных преступлений против личности; правонарушений в сфере экономики; 
рецидивной, профессиональной и организованной преступности; терро-
ристической и экстремистской преступной деятельности; преступлений и 
правонарушений, связанных с оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, с незаконным оборотом оружия, с миграционными про-
цессами; 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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Введение. Действующий институт защиты прав 
и интересов субъекта гражданских правоотношений 
содержит в себе весь спектр нормативного регулиро-
вания имущественных и личных неимущественных 
отношений, начиная со стадии возникновения право-
вых предписаний, закачивая их воплощением в право-
применительной деятельности. Не вызывает сомне-
ний, что верное толкование и применение различных 
приемов защиты гражданских прав оказывает благо-
творительное воздействие на порядок осуществле-
ния различных механизмов защиты прав и интересов 
субъектов гражданского права.

На основании данного тезиса, довольно интерес-
ным представляется проанализировать один из самых 
сложных институтов защиты прав и интересов субъ-
ектов гражданских правоотношений — институт са-
мозащиты гражданских прав.

Исследование теоретических и практических 
аспектов института самозащиты указывает на отсут-
ствие единообразного восприятия данного межотрас-
левого института (будь то самозащита в контексте ин-
ститута необходимой обороны и ее пределов в рамках 
уголовного права или самозащита гражданских прав), 
предоставляя свободу как доктринальному, так и су-
дебному толкованию данного правового явления. В 
свою очередь, существование различных подходов к 
толкованию составляющих элементов самозащиты, 
обусловленной недостаточным уровнем развития пра-
восознания населения, неразрешенность в должной 
мере многих вопросов самозащиты (в частности, опре-
деление унифицированного понятия, содержания, 
структурных элементов самозащиты), свидетельству-
ет о необходимости дальнейшего монографического 
исследования структурных элементов рассматривае-
мого нами межотраслевого института. 

Самозащита являлась предметом комплексных 
монографических исследований российских и ино-
странных специалистов в области гражданского пра-
ва: Ю. Н. Андреева (2020), О. П. Зиновьевой (2006), 
О. Г. Лазаренковой (2016), семейного права, в частно-
сти: А. Г. Свердлыка и Э. Л. Страунинга (2002) и др. 
исследователей.

Как мы видим, комплексных работ в рамках ци-
вилистической науки за последние десять лет практи-
чески не проводилось. Поскольку многие вопросы са-
мозащиты так и остались неразрешенными, остается 
маловероятным, чтобы у научного сообщества пропал 
интерес к изучению данной проблематики, что под-
тверждается продолжающими спорами ученых, про-
текающих на страницах периодических научных из-
даний.

Интерес к институту самозащиты прослеживается 
также в исследованиях в области уголовно-правовых 
наук (например, Д. А. Гержа (2020), С. В. Усенко, (2023) 
[1, с. 44–51] и др. авторов).

В то же время, практически остается не исследо-
ванным вопросы общетеоретического, фундаменталь-

ного характера института самозащиты по действую-
щему отечественному законодательству. Кроме того, 
неразрешенными по прежнему остаются вопросы со-
отношения самоуправства, в рамках ст. 330 УК РФ и 
права (отметим, что данный вопрос остается не только 
дискуссионным в рамках доктрины уголовного права, 
но также и результатом противоречивой следственной 
и судебной практики), среды, в которую погружена 
самозащита, и ее инфраструктуры. В рамках данной 
работы сделан упор на самозащиту как отрасль граж-
данского права.

Основная часть. Специфика самозащиты харак-
теризуется ее двойственной правовой природой. Так, 
законодатель изначально устанавливает самозащиту в 
ст. 12 ГК РФ как один из способов защиты граждан-
ских прав. Однако такое положение в гражданско-пра-
вовой науке не было принято со стороны достаточно 
большого количества ученых-цивилистов. Критика 
данной нормы основана на том, что в доктрине само-
защиту, в первую очередь, относят к самостоятельной 
форме защиты. Форма защиты прав в юриспруден-
ции рассматривается как внешнее выражение деяний 
лица, направленного на защиту своих прав и интере-
сов, и может содержать различные юридические сред-
ства, приемы и способы. В своем исследовании, не 
смотря не первоначальное включение самозащиты в 
ст. 12 ГК РФ, мы придерживаемся мнения, что данный 
институт защиты гражданских прав стоит относить к 
самостоятельной форме защиты. В качестве аргумен-
та можно привести положения ст. 14 ГК РФ, где со-
держится указание, что способы самозащиты должны 
соответствовать нарушению и не выходить за пределы 
действий, необходимых для его пресечения.

Самозащита состоит из отдельных способов, т. е. 
представляет самостоятельную форму защиты. Так-
же содержание ст. 14 ГК РФ еще раз закрепляет право 
субъектов на самозащиту гражданских прав, а также 
регламентирует допустимые пределы применения са-
мозащиты.

Особенность такой формы защиты своих прав и 
интересов – субъект гражданского права осуществля-
ет свою защиту самостоятельно, не обращаясь в суд 
или иной орган. Самозащита допускается путем ис-
пользования способов защиты, содержащихся в ст. 12 
ГК РФ, среди которых наиболее распространенными 
можно назвать пресечение действий, нарушающих 
право; восстановление положения, существовавшего 
до нарушения права; прекращение или изменение пра-
воотношения. Таким образом, исходя из содержания 
ст. 12 и ст. 14 ГК РФ следует, что институт самозащи-
ты своих прав не имеет точно установленных границ 
применения.

Итак, сам термин «самозащита» является доволь-
но универсальным и межотраслевым понятием, обла-
дающим глубокими историческими корнями. Одна-
ко, для того, чтобы сформулировать представление о 
самозащите в гражданско-правовой сфере, в первую 
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очередь, представляется необходимым рассмотреть, 
как данный термин понимается в цивилистической 
науке.

Несмотря на уже достаточно длительное суще-
ствование, в гражданском праве до сих пор отсутству-
ет легальное определение определения самозащиты 
гражданских прав. В юридической науке традицион-
но принято считать истоком права на самозащиту ч. 2 
ст. 45 Конституции РФ, в которой содержится указа-
ние, что каждый вправе осуществлять защиту своих 
прав и свобод всеми способами, не запрещенными 
действующими нормами.

Так, в наиболее общем виде в гражданско-право-
вой доктрине самозащита гражданских прав опреде-
ляется как разрешенные законом или договором по-
ступки в форме действий или бездействия субъекта, 
обеспечивающие неприкосновенность прав и интере-
сов, пресечение нарушения, а также устранение по-
следствий такого нарушения.

В соответствии с общим правилом самозащита 
осуществляется при условии наличия посягательства 
на право, которым лицо обладает на законных осно-
ваниях. При реализации самозащиты не должно быть 
очевидного несоответствия способов самозащиты 
характеру и степени опасности противоправного по-
сягательства и допущено превышение пределов, необ-
ходимых для обеспечения неприкосновенности прав и 
законных интересов. Однако приведенное толкование 
самозащиты раскрывает ее сущность как института 
защиты своих прав не в полной мере.

Таким образом, представляется интересным рас-
смотреть точку зрения С. В. Милюкова [2]. Данный 
ученый, рассматривая используемые в правоприме-
нительной деятельности различные методы граждан-
ской самозащиты, отмечает тот факт, что они иногда 
не носят очевидный характер для окружающих.

К неочевидным приемам самозащиты автор отно-
сит: угрозу самосожжения, голодовки, захват жилой 
площади или земельного участка, деятельность, на-
правленная на создание общественных объединений 
в целях осуществления защиты прав и законных ин-
тересов граждан, проведение забастовок, а также са-
мороспуск общественного образования и некоторые 
другие способы.

С данной точкой зрения, на наш взгляд, доволь-
но трудно согласиться, так как некоторые из рассмо-
тренных действий, такие как забастовка, регулиру-
ются довольно подробно иными отраслями права и 
не являются в полной мере институтами граждан-
ского права.

В свою очередь, А. В. Зимина, рассматривая не-
юрисдикционные формы защиты гражданских прав, 
справедливо указывает, что они относятся к само-
стоятельной форме защиты субъектом своих прав без 
обращения к принудительной силе государства путем 
обращения в органы публичной власти, уполномочен-

ных осуществлять защиту и охрану частных прав и за-
конных интересов [4, с. 160–166].

Следовательно, можно сказать, что в данном слу-
чае под неюрисдикционными способами защиты по-
нимается самозащита своих прав.

Как подмечает Н. А. Колоколов, к самозащите от-
носит меры, прямо не указанные в законодательстве, 
цель которых заключается в самостоятельном пресе-
чении противоправных действий [3]. Также данный 
автор дополнительно выделяет признаки правомерно-
сти таких мер:

• в случае бездействия лица имеется угроза при-
чинения ему вреда;

• нецелесообразность устранения нарушения 
иными доступными средствами, так как ис-
пользование механизмов юрисдикционной за-
щиты может потребовать длительного перио-
да времени, за который имеющееся нарушение 
может причинить лицу существенный вред;

• способ и характер пресечения соответствуют 
нарушению;

• вред, который может быть причинен при ре-
ализации самозащиты, соразмерен предотвра-
щенному.

Анализируя понятие самозащиты, Е. Б. Казакова 
выделяет следующие ее характерные признаки [5, с. 
183–186]:

• у субъекта самозащиты отсутствуют какие-
либо властные полномочия;

• действия лица продиктованы экстремальной 
ситуацией, для которой характерно ограни-
ченность времени на принятие решения и вы-
бора средств защиты;

• отсутствие в законе каких-либо указаний на 
действия фактического характера;

• любой способ самозащиты не подразумевает 
под собой обращения за защитой в уполномо-
ченные на то органы.

Рассматривая положения ст. 14 ГК РФ, можно ска-
зать, что со стороны законодателя были предусмо-
трены два базовых требования к самозащите. Первое 
требование подразумевает, что действия субъекта, 
осуществляющего защиту своих прав и интересов 
должны соразмерно отвечать поступкам нарушителя 
таких прав. Другими словами, можно сказать, что в 
данной ситуации осуществляется анализ нарушения 
(или попытки нарушения) права правонарушителем, 
включая характер его действий в соответствии его со-
размерности примененным способам защиты. Второе 
требование вытекает из первого, и гласит, что исполь-
зуемые способы самозащиты не должны выходить за 
пределы действий, необходимых для пресечения пра-
вонарушения. Значение такого требования оценивает-
ся в соотношении нарушенного и защищенного блага.

В соответствии с действующим правом превыше-
ние пределов самозащиты рассматривается как явная 
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несоразмерность использованных средств защиты 
характеру нарушения (отметим, что аналогичный 
вывод встречается и в иностранной литературе [5, с. 
743–756]).

Одним из таких случаев превышения мер само-
защиты является самоуправство. В качестве примера 
самоуправства можно привести ситуацию, когда муж 
проникает на территорию домовладения по месту жи-
тельства его бывшей супруги, где он после расторжения 
брака утратил право находиться на законных основани-
ях, с целью забрать имущество, принадлежащее ему на 
праве собственности, которое в связи с наличием за-
долженности по уплате алиментов на ребенка бывшая 
жена отказалась возвращать. В подобных ситуациях 
представляется возможным сказать, что действия жены 
относятся к самозащите. В качестве обоснования такой 
позиции, можно провести аналогию в том ключе, что 
ГК РФ предусматривает право удерживать вещи долж-
ника, до тех пор, пока не будет исполнена обязанность 
по возврату задолженности. А поступок мужа с пози-
ции действующего законодательства может расцени-
ваться как самоуправство, в силу противоправного про-
никновения в жилище, право нахождения в котором он 
утратил после расторжения брака [6, с. 41–45].

Основываясь на данном примере, стоит отметить, 
что самозащита не расценивается как правомерная в 
ситуации, когда она очевидно не соразмерна способу и 
характеру нарушения и вред, возникший от подобных 
действий, по сравнению с предотвращенным являет-
ся более значительным. Наиболее простым является 
оценка соразмерности в отношении материальных 
благ за счет возможности соизмерения их стоимости. 
Начало спора связано со стадией, когда возникает не-
обходимость сопоставить последствия для нематери-
альных и материальных благ. 

К сожалению, действующее гражданское законо-
дательство никак не раскрывает доступные виды спо-
собов самозащиты. Также этому вопросу фактически 
не уделялось внимание и со стороны судебных орга-
нов. В настоящее время самозащита хоть как-то рас-
крывается только в Постановлении Пленума ВС РФ от 
23 июня 2015 г. № 25 [7]. В соответствии с п. 10 ука-
занного постановления самозащита гражданских прав 
может осуществляться в том числе путем воздействия 
лица на свое собственное или находящееся в его за-
конном владении имущество.

Самозащита может заключаться в воздействии на 
имущество правонарушителя, если она обладает при-
знаками необходимой обороны или совершена в со-
стоянии крайней необходимости [8]. Использование 
самозащиты не исключает права такого лица приме-
нять другие способы защиты, установленные в ст. 12 
ГК РФ, включая и судебный порядок защиты.

На основании проведенного исследования раз-
личных авторских точек зрения обозначим основные 
виды самозащиты:

• применение мер оперативного воздействия 
на нарушителя гражданских прав других 
лиц, минуя обращение к органам публичной 
власти, уполномоченных на осуществление 
юрисдикционных форм защиты. Данный ме-
ханизм применяется защищающимся лицом 
при осуществлении самозащиты и влекут 
юридически обязательные имущественные и 
неимущественные последствия обременитель-
ного характера для правонарушителя. Данный 
механизм защиты реализуется, в частности, 
отказом от исполнения встречного обязатель-
ства потерпевшей стороной. В другом случае, 
меры оперативного воздействия могут прояв-
ляться в виде реализации во внесудебном по-
рядке заложенного имущества, а также в виде 
удержание чужого имущества (отметим, что 
аналогичные механизмы уже реализованы в 
зарубежной практике англо-саксонской, ро-
мано-германской и мусульманской правовых 
семьях;

• реализация фактических действий без помощи 
государственных органов в целях оперативной 
защиты нарушаемых прав и законных интере-
сов. По мнению автора, это находит свое от-
ражение при осуществлении необходимой 
обороны или в действиях, продиктованных 
крайней необходимостью. Однако на данный 
момент ГК РФ никак не раскрывает понятия 
необходимой обороны. В связи с чем, в настоя-
щее время в правоприменительной деятельно-
сти используется определение этого понятия, 
заимствованное из уголовного права;

• самопомощь, под которой автор самостоятель-
ное устранение препятствий в пользовании 
вещью или же изъятие вещи из чужого неза-
конного владения, недопущение людей на объ-
ект собственности и другие аналогичные дей-
ствия и поступки.

В настоящее время в цивилистической науке су-
ществует вопрос, можно ли рассматривать сам факт 
обращения лица за защитой своих прав и интересов в 
уполномоченные на то органы публичной власти или 
правозащитные организации как акт самозащиты?

Так, в частности, С. В. Милюков и Ю. В. Зуева 
придерживается позиции, что самозащита не включа-
ет в себя обращение за защитой в публичные органы 
или организации. По их мнению, само определение 
самозащиты не подразумевает под собой обращение 
к сторонней помощи. В свою очередь, некоторые ис-
следователи подмечают, что самозащита представляет 
собой совокупность самостоятельных действий (без-
действия) субъекта без обращения к какому-либо пу-
бличному органу либо общественной организации.

Иной точки зрения придерживается С. Каутцер. 
Он утверждает, что самозащита своих прав может 
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включать в себя непосредственно сам факт обраще-
ния за защитой в государственные органы, а также 
обжалование деяний органов публичной власти, на-
рушающих права и свободы человека и гражданина, 
включая защиту посредством обращения в институты 
гражданского общества [6].

По нашему мнению, вторая позиция представля-
ется довольно спорной в силу того, что самозащита 
гражданских прав представляет собой самостоятель-
ное действие, которое совершается субъектом само-
стоятельно, в целях защиты своих прав и законных 
интересов и не подразумевает под собой обращение 
к публичным органам или в другие институты, осу-
ществляющие защиту таких прав.

Заключение. Главным преимуществом самоза-
щиты как отдельной формы защиты можно назвать 
ее оперативность. Другие формы защиты не могут 
оказать столь быструю реакцию на нарушение прав 
и законных интересов. Для судебной формы как раз 
характерен длительный процесс осуществления за-
щиты и восстановления нарушенных прав, ведь, как 
известно, некоторые разбирательства могут длиться 
месяцами, а то и годами.

На основании проведенного исследования инсти-
тута самозащиты гражданских прав, можно выделить 
его основные особенности:

1) действия по защите осуществляются лицом са-
мостоятельно, без обращения к специально уполномо-
ченным публичным органам и организациям;

2) самозащита – совершение правомерных дей-
ствий защищающегося субъекта лично, проявля-
ющихся в форме активных действий (необходимая 
оборона) и бездействия (неисполнение встречного 
обязательства);

3) в качестве основания для реализации самоза-
щиты выступает совершающееся или совершившееся 
нарушение гражданских прав и законных интересов и 
наличие реальной угрозы такого нарушения;

4) конкретные меры и способы самозащиты могут 
предусматриваться в правовых нормах и вытекать из 
существа возникшего между сторонами отношения 
(например, на основании договора);

5) применения самозащиты не лишает субъекта 
права на обращение за дальнейшей защитой права в 
уполномоченные на то органы публичной власти как в 
административном, так и в судебном порядке.

В связи с тем, что действующее законодательство 
и судебная практика до настоящего времени так и не 
выработали единого подхода к пониманию самозащи-
ты, на наш взгляд, представляется логичным сформи-
ровать самостоятельное определение данного терми-
на. Таким образом, под самозащитой прав и законных 
интересов следует понимать осуществляемые субъек-
том гражданских прав соразмерные нарушению само-
стоятельные разрешенные законом действия, направ-
ленные на защиту от посягательств или реального 

нарушения своих прав, свобод и интересов иных лиц 
без обращения в специально уполномоченные органы 
публичной власти.

Также в целях совершенствования института са-
мозащиты, представляется необходимым внести из-
менения в ст. 1066 ГК РФ, так как данная норма не 
раскрывает понятие необходимой обороны в рамках 
гражданского законодательства. Для чего предлагает-
ся либо дополнить указанную статью отсылкой к нор-
мам уголовного законодательства, либо разработать 
собственное отраслевое понятие на базе уже имею-
щихся норм уголовного права в целях формирования 
единообразного подхода в правоприменительной дея-
тельности.
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Введение. В научной литературе представлены 
различные взгляды относительно места безопасности 
в системе современного права [1].

Большинство ученых-административистов при-
держиваются мнения, что обеспечение правопорядка 
и безопасности является важнейшими составляющи-
ми административной деятельности органов испол-
нительной власти (ОИВ), которые являются органами 
госуправления. В теории административного права 
безопасность понимается как область государственно-
го управления в политической сфере жизнедеятельно-
сти государства.

Одни авторы считают, что система администра-
тивного права включает в себя институт безопасно-
сти, который относится к особенной части данной от-
расли права [2]. Другие — обосновывают «выделение 
новой подотрасли административного права — «пра-
ва безопасности» [3].

Бельский К. С. рассматривает безопасность в уз-
ком смысле относительно угроз безопасности и широ-
ком смысле слова применительно к позитивно-управ-
ленческой деятельности субъектов исполнительной 
власти. Он правильно замечает, что «одновременно 
с осуществлением госуправления исполнительная 
власть обязана обеспечивать его безопасность». Из 
приведенного утверждения следует вывод о том, что 
безопасность является целью госуправления и реа-
лизации его функций, в их числе и функции государ-
ственного регулирования. И автор не рассматривает 
безопасность только лишь как область госуправления 
[4, с. 117].

Однако в научной среде преобладает позиция о 
межотраслевом характере института безопасности, а 
не только как подотрасли административного права, 
учитывая конституционные, финансовые, экологиче-
ские, уголовно-правовые нормы о безопасности.

Основная часть. Проведя анализ российского за-
конодательства, можно выделить несколько десятков 
видов безопасности, таких как, национальная, госу-
дарственная, общественная, информационная, эконо-
мическая, экологическая, радиационная, пожарная, 
лекарственная, продовольственная, транспортная, 
налоговая, пограничная, внешнеторговая, энерге-
тическая, технологическая, биологическая и иные 
виды безопасности. По мнению некоторых ученых, 
«в наибольшей степени современной административ-
но-правовой наукой исследованы общественная без-
опасность, безопасность дорожного движения и эко-
номическая безопасность» [2].

Таким образом, правовые исследования и регу-
лирование безопасности требует широкого междис-
циплинарного подхода, включая и административно-
правовой аспект.

Вопросам обеспечения и правового регулирования 
различных видов безопасности в современной России 
уделяется значительное внимание в документах стра-

тегического планирования1, в законах и подзаконных 
нормативных правовых актах (НПА)2. Большой инте-
рес они вызывают и у практиков и ученых [5; 6; 7; 8, 
с. 7; 9].

Впервые понятие безопасности было раскрыто 
в Законе РФ от 5 марта 1992 г. «О безопасности» как 
«состояние защищенности жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз». На смену названному НПА 
в 2010 г. пришел новый ФЗ «О безопасности», кото-
рый не содержит данного понятия. Но в то же время 
в новой Стратегии национальной безопасности 2021 г. 
(СНБ-20-21) уточнено понятие национальной безопас-
ности (НБ), данное в СНБ-2015. По своему смыслу оно 
тождественно понятию безопасность.

НБ определяется как «состояние защищенности на-
циональных интересов РФ от внешних и внутренних 
угроз»…. А под национальными интересами понимается 
«объективно значимые потребности личности, общества 
и государства в безопасности и устойчивом развитии».

Таким образом, безопасность как правовая катего-
рия является правовым состоянием. При ее обеспече-
нии возникают разнообразные виды правоотношений.

Определение НБ по своему содержанию охваты-
вает практически все стороны общественной жизни 
и НБ является вторичной по отношению к правам и 
свободам человека. Обеспечение безопасности может 
стать основанием ограничения прав и свобод челове-
ка, но только в той мере, в которой она обусловливает 
реализацию указанных прав [10].

Административно-правовое регулирование обе-
спечения безопасности имеет приоритет — удовлетво-
рение, в первую очередь, общественных (публичных) 
интересов и обеспечение правопорядка в сфере госу-
правления в целях «сбережения народа России, развития 
человеческого потенциала, повышение качества жизни и 
благосостояния граждан». Указанная цель достигается 
через деятельность ОИВ, осуществляющих госуправле-
ние и реализацию возложенных на них функций и пол-
номочий на основе и во исполнение законов. То есть на 
лицо управленческая природа различных видов безопас-
ности и административно-правовой контекст их обеспе-
чения путем осуществления госуправления в различных 
сферах, областях и отраслях жизнедеятельности.

В соответствие с законодательством обеспече-
ние разных видов безопасности государства является 

1  См.: Указы Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 и 10 января 
2000 г. № 24 «Об утверждении Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации» (утратили силу), от 12 мая 2009 г. № 537 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года», от 31 декабря 2015 г. № 683, от 31 декабря 2015 г. № 683 (утратили 
силу) и от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» и др.
2  См.: ФЗ от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопас-
ности», от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», 
от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энер-
гетического комплекса» и др.
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прерогативой ОИВ и регулируется административ-
но-правовыми нормами. Деятельность органов госу-
правления осуществляется в установленных формах, 
с помощью экономических и административных ме-
тодов, направленных на выполнение функций, воз-
ложенных на ОИВ. К ним относится реализация го-
сполитики, нормативно-правовое регулирование, 
осуществление контроля (надзора), предоставление 
госуслуг, управление госимуществом в установлен-
ной сфере деятельности и др.

Таким образом, административно-правовое обе-
спечение безопасности состоит из нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, разъяс-
нительной деятельности ОИВ.

В силу отмеченного, обеспечение безопасности, 
прежде всего, достигается через подзаконную испол-
нительную и распорядительную деятельность ОИВ, 
направленную на претворение в жизнь законодатель-
ных предписаний в сфере госуправления. Обеспечить 
безопасность нельзя без организации эффективного 
государственного управления. Данное утверждение 
верно для всех существующих видов безопасности. 
Ведь принимают и претворяют в жизнь управленче-
ские решения по обеспечению общественной, воен-
ной, экономической, информационной и других ви-
дов безопасности специально уполномоченные на это 
ОИВ в соответствии с возложенными на них функци-
ями и полномочиями. В законодательстве определен 
широкий круг органов государственного управления, 
обеспечивающих различные виды безопасности. К 
ним относятся Правительство РФ, федеральные и ре-
гиональные ОИВ и др.

В новой СНБ-2021 наглядно показано, что НБ 
включает в себя 9 блоков, таких как демографическая 
безопасность (безопасность человеческого потенциа-
ла), оборонная (военная) безопасность, государствен-
ная и общественная безопасность, информационная 
безопасность, экономическая безопасность, научно-
технологическая безопасность, экологическая без-
опасность, духовно-нравственная безопасность, без-
опасность международного сотрудничества.

Остановимся более подробно на экономической 
безопасности. Стратегия устанавливает связь НБ с 
устойчивым развитием российской экономики на но-
вой технологической основе, которое признается од-
ним из национальных приоритетов.

Признавая важность экономической безопасности 
(ЭБ) для обеспечения НБ, Президент РФ утвердил от-
дельный документ стратегического планирования — 
Стратегию экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года (СЭБ) в 2017 г. Она 
детализирует положения СНБ в части, касающейся 
обеспечения ЭБ. Под ЭБ в данном документе понима-
ется «состояние защищенности национальной эконо-
мики от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются экономический суверенитет страны, 

единство ее экономического пространства, условия 
для реализации стратегических национальных при-
оритетов РФ».

В СЭБ указаны вызовы и угрозы ЭБ, цели, основ-
ные направления и задачи госполитики в сфере ее 
обеспечения. Стратегия разработана для обеспечения 
противодействия внешним и внутренним вызовам и 
угрозам ЭБ, предотвращение кризисных явлений в 
различных отраслях экономики, а также на недопуще-
ние снижения качества жизни населения.

В отличие от СНБ-2021 в IV разделе СЭБ-2017 ука-
заны 40 показателей состояния ЭБ. Необходимо отме-
тить, что в СНБ-2015 такие показатели содержались 
относительно национальной безопасности.

Пролетенкова С. Е. отмечает, что «оценка состо-
яния экономической безопасности имеет большую 
практическую направленность, а ее показатели явля-
ются критерием оптимизации деятельности органов 
исполнительной власти, служат базой для построения 
ведомственных систем оценки эффективности дея-
тельности в сфере экономической безопасности» [6].

В п. 15 СЭБ указаны основные направления го-
сударственной политики в сфере обеспечения ЭБ. 
Необходимо отметить, что реализация госполитики, 
претворение ее в жизнь — это функция ОИВ. Этих 
направлений девять. На первое место поставлено 
«развитие системы государственного управления, 
прогнозирования и стратегического планирования в 
сфере экономики». Далее названы  обеспечение устой-
чивого развития национальной финансовой системы, 
сбалансированного развития регионов РФ, эффектив-
ности внешнеэкономического сотрудничества и др. В 
выполнении всех направлений участвуют ОИВ.

Более подробно остановимся на п. 16 СЭБ-2017, в 
котором определены 15 задач по реализации направ-
ления, касающегося развития системы госуправления, 
прогнозирования и стратегического планирования в 
сфере экономики. Их решением, прежде всего, зани-
маются такие ОИВ, как Правительство РФ, Минэко-
номразвития, Минфин, Минцифры, ФНС, Казначей-
ство и др.

К этим задачам отнесены следующие: реализация 
госполитики по обеспечению ЭБ; улучшение инвести-
ционного климата, деофшоризация экономики; повы-
шение эффективности госконтроля (надзора) во всех 
отраслях экономики; принятие контр-санкций; опти-
мизация регулятивной и налоговой нагрузки на эко-
номические субъекты, механизмов бюджетного пла-
нирования; повышение эффективности бюджетных 
расходов и др.

Не требует доказательств аксиома о невозможно-
сти полного предотвращения угроз ЭБ. Целью ее обе-
спечения является минимизация последствий наибо-
лее опасных угроз, противодействие их критическому 
воздействию на экономику путем использования по-
казателей состояния ЭБ.
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Поэтому административно-правовое регулирова-
ние экономических отношений должно быть направ-
лено на прогнозирование, предупреждение, выявле-
ние, оценку и минимизацию выявленных угроз ЭБ и 
достижение ее индикаторов путем упорядочивающе-
го воздействия административно-правовых средств 
на организацию и социально-экономическое развитие 
страны.

В научных трудах встречается мнение о том, что 
для обеспечения ЭБ и других видов безопасности по-
мимо правовых средств используются и организацион-
ные мероприятия, которые включают кадровое, техни-
ческое, материальное, информационное, финансовое и 
научное обеспечение органов госуправления [7].

С 2014 года после произошедших на Украине из-
вестных событий на Россию обрушился пакет эко-
номических санкций со стороны недружественных 
стран во главе с США. Для противодействия им и для 
обеспечения НБ был принят Федеральный закон от 
4 июня 2018 г. № 127-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О мерах 
воздействия (противодействия) на недружественные 
действия Соединенных Штатов Америки и иных ино-
странных государств». К названным мерам в законе 
отнесены следующие:

1) «прекращение или приостановление междуна-
родного сотрудничества с данными странами и орга-
низациями, находящимися под их юрисдикцией;

2) запрет или ограничение на ввоз на территорию 
нашей страны продукции и (или) сырья, странами 
происхождения которых являются недружественные 
государства либо производителями которых являются 
организации, находящиеся под их юрисдикцией;

3) запрет или ограничение на вывоз с территории 
РФ продукции и (или) сырья организациями, нахо-
дящимися под юрисдикцией недружественных ино-
странных государств;

4) запрет или ограничение на выполнение работ, ока-
зание услуг для обеспечения государственных, муници-
пальных нужд, а также нужд отдельных видов юридиче-
ских лиц указанными выше организациями» и др.

Решение о введении контр-санкций принимает 
Президент РФ, реализуются они Правительством РФ.

Возникшая эпидемия короновируса в первом квар-
тале 2020 г. усугубила последствия для экономики РФ 
введенных санкций, а также обусловила возникновение 
мирового экономического кризиса, вызванного каран-
тином, значительное сокращение промышленного про-
изводства, мирового авиасообщения, человеческих ком-
муникаций. Коронавирус вызвал спад спроса на нефть, 
которая являлась основным российским экспортным 
товаром. И цены на нее значительно снизились. Данное 
обстоятельство вызвало падение курса рубля по отно-
шению к доллару и евро примерно на 20 %.

В апреле 2020 г. Президентом и Правительством 
РФ был принят комплекс мер по поддержке среднего 
и малого предпринимательства, отраслей экономики, 
которые наиболее пострадали от эпидемии.

Проведение Россией СВО обусловило ужесточение 
санкционного режима, введение новых экономических 
запретов и ограничений. Их количество превысило 
17,5 тыс. и наша страна обогнала Иран по количеству 
наложенных санкций. Они коснулись многих важных 
отраслей промышленности и банковского сектора, за-
крытия воздушного пространства и морских портов 
недружественных стран и т. д. Ряд международных 
компаний прекратили сотрудничество с РФ.

Введенные санкции коснулись в большей или в 
меньшей степени всех отраслей экономики. Наиболее 
пострадали автомобильная промышленность, авиапе-
ревозки, туристический сектор, малый и средний биз-
нес, IT-сектор.

Сложная экономическая ситуация требовала при-
нятия эффективных государственных управленче-
ских решений, которые оформлялись соответствую-
щими нормативными правовыми актами управления.

В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ 
осуществляет общее управление экономикой, опреде-
ляет основные направления ее развития в Ежегодных 
посланиях Федеральному Собранию РФ. Поэтому в 
целях стабилизации экономической обстановки был 
принят ряд указов Президента РФ.

Например, Указ Президента РФ от 28 февраля 
2022 г. № 79 «О применении специальных экономи-
ческих мер в связи с недружественными действиями 
Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним 
иностранных государств и международных организа-
ций». Данный документ обязал участников (резиден-
тов) внешнеэкономической деятельности осуществить 
обязательную продажу иностранной валюты в разме-
ре 80 процентов суммы иностранной валюты, зачис-
ленной начиная с 1 января 2022 г. на их счета в упол-
номоченных банках;

Указ Президента Российской Федерации от 11 ок-
тября 2023 г. № 771 «Об обязательной продаже ино-
странной валюты некоторыми российскими экспорте-
рами»;

Указ Президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81 «О 
дополнительных временных мерах экономического 
характера по обеспечению финансовой стабильности 
Российской Федерации». Он обязал резидентов совер-
шать сделки с иностранными лицами, связанными с 
недружественными государствами в рублях;

Указ Президента РФ от 22 декабря 2022 г. № 943 «О 
применении специальных экономических мер в сфере 
поставок природного газа в связи с недружественны-
ми действиями некоторых иностранных государств и 
международных организаций» и др.

Правительство РФ и другие ОИВ созданы для ре-
ализации социально-экономической политики и вы-
полнения других функций и полномочий. В целях 
реализации названных выше указов руководителя 
страны Правительством РФ был принят пакет соот-
ветствующих НПА. Например, Постановление Пра-
вительства РФ от 27 мая 2023 г. № 822 «О введении 



Вестник Московского университета МВД России172 № 3 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

временного количественного ограничения на вывоз 
отдельных видов удобрений»; Постановление Прави-
тельства РФ от 12 октября 2023 г. № 1681 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 11 октября 2023 г. № 771 «Об обязательной продаже 
иностранной валюты некоторыми российскими экс-
портерами» и др.

Теперь в соответствии с Указом Президента РФ от 
8 августа 2023 г. № 589 «О специальном порядке прове-
дения расчетов по внешнеторговым контрактам на по-
ставку российской сельскохозяйственной продукции» 
плату за российскую сельхозпродукцию можно полу-
чить через специальные рублевые и валютные счета. 
А перечень продукции утвердило Правительство РФ в 
Распоряжении от 24 октября 2023 г. № 2955-р.

В Постановлении Правительства РФ от 31 октября 
2023 г. № 1824 введен запрет на  вывоз отхода и лома 
драгметаллов до 30 апреля 2024 г.

Постановлением Правительства РФ от 10 марта 
2022 г. № 336 (ред. от 10.10.2023) «Об особенностях 
организации и осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля» установ-
лено, что до 2030 года не осуществляются плановые 
проверки, за исключением: организаций, деятель-
ность которых относится к категориям чрезвычайно 
высокого и высокого риска; объектов, которые явля-
ются опасными производствами II класса опасности 
и гидротехническими сооружениями II класса и т. д. 
Уменьшен перечень оснований для проведения вне-
плановых проверок.

Федеральным законом от 26 марта 2022 г. № 70-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях» ст. 1.1 дополнена частями 4 и 5. В соответствии 
с ними с 6 апреля 2022 года действуют нормы КоАП 
РФ, смягчающие административную ответственность 
юридических лиц в следующих случаях: 1) если за 
правонарушение привлечено его должностное лицо, 
то организацию не наказывают; 2) если в ходе одной 
проверки выявлено несколько нарушений, то органи-
зацию привлекают к ответственности только за одно 
правонарушение. Приняты и другие меры.

В целях обеспечения экономической безопасности 
в условиях санкций была необходима структурная пе-
рестройка экономики РФ.

В 2022 г. наметились следующие тенденции в ней. 
Во-первых, перестройка внешнеторговой деятель-
ности с «недружественных» стран на нейтральные 
(Китай, Индию, Турцию, Иран и др.). Во-вторых, раз-
решение параллельного импорта, т. е. ввоз в РФ запре-
щенных западных товаров из других стран без раз-
решения правообладателя. Приказом Минпромторга 
России от 21 июля 2023 г. № 2701 расширен перечень 
товаров для параллельного импорта. В-третьих, осу-
ществление импортозамещения запрещенной к ввозу 
РФ продукции, товаров, технологий. В-четвертых, 

девалютизация экономики. Она стала следствием от-
ключения РФ от международной системы платежей 
и блокировки корреспондентских счетов многих рос-
сийских банков [11]. В-пятых, предоставление боль-
ших возможностей для поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МиСП), IТ- сферы.

Остановимся подробнее на поддержке МиСП и IТ-
компаний.

Значение малого и среднего бизнеса для развития 
экономики России «состоит в том, что его деятель-
ность  оздоровляет экономику, способствует появле-
нию среднего класса в обществе, который вовлекает 
большую часть активного населения в экономическую 
деятельность. С увеличением его доли в экономике 
снижается безработица, увеличиваются благосостоя-
ние людей, налоговые доходы государства, создаются 
оптимальные условия для научной и производствен-
ной деятельности» [12].

«Введенные санкции обусловили возникновение 
таких проблем бизнеса, как: рост закупочных цен; 
сложности поставок импортных товаров, а также 
российской продукции по импортозамещению; не-
хватка оборотных средств; падение спроса на товары; 
снижение объемов производства предприятий; слож-
ности оснащения предприятия новой техникой, IT-
технологиями и другие» [12].

В отношении поддержки СМиСП Правительством 
РФ был принят ряд таких мер, как: «снижение ста-
вок по кредитованию и решение задач по залоговому 
обеспечению; долгосрочное кредитование иннова-
ционных организаций, создающих высокоэффектив-
ные рабочие места; грантовая поддержка; совершен-
ствование инфраструктуры поддержки; применение 
льготного налогообложения, кредитных каникул, 
реструктуризации кредитов, моратория на плановые 
проверки бизнеса; автоматическое продление срока 
действия лицензий на 12 месяцев и другие» [12].

Для ИТ-компаний на 2022‒2024 годы установили 
нулевую ставку по налогу на прибыль в ст. 284 НК 
РФ. Внесена поправка в ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», ко-
торая ввела упрощенный порядок трудоустройства 
иностранных специалистов в аккредитованные ИТ-
компании без получения спецразрешения (исключе-
ние — компании-резиденты технико-внедренческих 
ОЭЗ). На работников этих компаний распространяется 
отсрочка от службы в армии.

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2023 г. 
№ 707 «О внесении изменений в Правила предоставле-
ния из федерального бюджета субсидий в целях обеспе-
чения льготного кредитования проектов по цифровой 
трансформации, реализуемых на основе российских 
решений в сфере информационных технологий, и при-
знании утратившими силу отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации» 
упростило порядок получения ими кредитов по ставке 
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не более 3 % при сохранения рабочих мест. Документ 
предоставил возможность сотрудникам ИТ-компаний в 
возрасте до 50 лет получить ипотечный кредит по став-
ке не более 5 % до конца 2024 года.

Руководством страны были приняты и другие меры 
по смягчению влияния санкций на экономический 
рост, которые невозможно освятить в одной статье.

Вопросам влияния санкций на экономику России 
в научной литературе посвящен ряд работ. Высказы-
ваются различные точки рения по данному вопросу. 
Некоторые ученые считают, что санкции не нанесли 
существенного вреда экономики РФ. Другие отмечают, 
что введение санкций обусловили появление ряда не-
гативных явлений: «снижение курса национальной ва-
люты; повышение кредитных ставок; массовый отток 
капитала; снижение сберегательной активности насе-
ления; снижение кредитных операций и инвестицион-
ной привлекательности России» [13] и пр. Третьи — 
правильно утверждают, что они вынудили руководство 
страны диверсифицировать экономику и начать импор-
тозамещение, т. е. создавать продукцию и технологии, 
которые раньше не производились. Санкции позволи-
ли обеспечить продовольственную безопасность стра-
ны по продукции АПК [14; 15]. Российской экономике 
удалось перестроиться в ответ на санкции. Были вло-
жены огромные денежные средства на программы по 
импортозамещению, активизировано внутреннего про-
изводства различных видов продукции и технологий. 
Провести такие структурные изменения помогла сба-
лансированная финансовая политика, политика контр-
санкций России, экономическая адаптации за годы 
действия санкций. И в результате, Россия меньше стала 
зависеть от притока внешнего капитала.

Выводы.
Управленческий аспект административно-право-

вого обеспечения ЭБ включает следующие состав-
ляющие компоненты. К ним относятся объект, цели, 
субъекты, формы и методы, функции и полномочия.

К целям АПО ЭБ относятся: прогнозирование 
угроз ЭБ, их выявление и минимизация и достижение 
необходимого состояния ЭБ путем закрепления наи-
более целесообразных экономических отношений пу-
тем административно-правового регулирования.

Объект деятельности по АПО ЭБ — правоот-
ношения, участниками которых являются, с одной 
стороны, ОИВ (их должностные лица), а с другой — 
экономические субъекты. Названные отношения воз-
никают по поводу создания организационной струк-
туры ОИВ, обеспечивающих ЭБ (включая разделение 
между ними возложенных функций и полномочий, 
планирование их деятельности и взаимодействие, ин-
формационный обмен, прохождение госслужбы).

К субъектам деятельности по АПО ЭБ относятся 
органы госуправления (ОИВ), на которые возложены 
соответствующие функции и полномочия в рассма-
триваемой сфере.

ОИВ осуществляют свою деятельность в установ-

ленных формах (правотворчество и правоприменение) 
и методах (убеждение и принуждение).

В настоящее время структура федеральных ОИВ 
определена в Указе Президента РФ от 21 января 
2020 г. № 21. Их функции и полномочия закрепляют-
ся в положениях о федеральных министерствах, служ-
бах и агентствах в соответствующих постановлениях 
Правительства РФ или Указах Президента РФ.

Управленческая деятельность по АПО ЭБ явля-
ется процессуальной деятельностью и состоит из 
следующих этапов: выявление и оценка угроз ЭБ; 
определение и реализация мер ее минимизации соот-
ветствующими органами госуправления с определен-
ными возложенными на них функциями и полномо-
чиями.
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Российская Федерация встала на путь технологи-
ческой гонки, пытаясь наверстать упущенное время 
в сфере развития беспилотного транспорта, только в 
конце 2010-х годов, когда ряд западных стран уже ак-
тивно тестировал и внедрял свой беспилотный транс-
порт. Различные вопросы развития беспилотного 
транспорта нашли отражение в научных публикаци-
ях. В них рассматривается социально-технологиче-
ские аспекты данной проблематики [5], оцениваются 
перспективы развития беспилотного транспорта [6], 

дается оценка экологических рисков, связанных с ис-
пользованием беспилотных транспортных средств 
[7]. Особое внимание в этих исследованиях уделено 
изучению общественного мнения в отношении вне-
дрения самоуправляемых транспортных средств [8], 
а также психологические аспекты данного вопроса 
[9]. Большой интерес имеют публикации, в которых 
рассмотрены правовые проблемы развития и практи-
ческого использования самоуправляемого транспор-
та. В них, в частности, отмечается несовместимость 
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многих положений действующего законодательства с 
концепцией автономии транспортных средств [10], что 
актуализирует вопрос о совершенствовании правово-
го регулирования, а также указывается, что неопреде-
ленность в отношении закона об ответственности за 
применение таких средств может замедлить использо-
вание самоуправляемых беспилотников больше, чем 
это оправдано на основе технического прогресса [11].

Беспилотные летательные аппараты (беспилотные 
воздушные суда, далее — БПЛА, БВС, беспилотни-
ки) еще 15 лет назад использовались исключительно 
в военных целях. Именно на военную отрасль прихо-
дится две трети всех производимых дронов. Военные 
используют их для разведки, перехвата связи и пора-
жения целей и тому подобное. Но за последние 10 лет 
применение беспилотников приобрело широкую по-
пулярность среди гражданских отраслей и населения. 
Сегодня применение беспилотников в бизнесе только 
набирает обороты. Их уже используют для аэрофото-
съемки, патрулирования, геодезических исследова-
ний, мониторинга различных объектов.

Постепенно они входят и в другие отрасли эко-
номики. Так, одной из сфер бизнеса, где активно ис-
пользуют беспилотники, является сельское хозяйство. 
БПЛА применяют для мониторинга посевных площа-
дей. Такие БПЛА оборудованы мультиспектральными 
камерами, что позволяет быстро собирать большой 
объем информации о свете, что поглощается растени-
ями. На основании полученных данных затем делает-
ся вывод о состоянии роста посевов. Своевременный 
анализ посадок позволяет выявить заболевания или 
недостаток удобрений [5].

Использование БПЛА логистическими службами 
позволяет не только сократить расходы на самую до-
рогую часть доставки, так называемую «последнюю 
милю», но и доставлять посылки в труднодоступ-
ные места. В инфраструктуре беспилотники актив-
но используют для мониторинга уже существующей 
инфраструктуры: инспекция зданий, мостов, инже-
нерных коммуникаций. Если где-то будут замечены 
разрушения, дроны смогут оценить ущерб. Примене-
ние такой новой технологии позволяет компаниям со-
кратить расходы на инспекцию и мониторинг трудно-
доступных мест.

На рынке видеосъемки есть целый сегмент про-
фессиональных дронов, которые оснащены специ-
ализированным видеооборудованием. Радиоуправля-
емый дрон, оснащенный видеокамерой, позволяет с 
помощью специальной технологии FPV (дословный 
перевод — «взгляд от первого лица») управлять про-
цессом съемки не вслепую, как это обычно делается, 
а ориентируясь на получаемую картинку. Полученное 
видеокамерой изображение с помощью FPV трансли-
руются на пульт управления — планшета, смартфона 
или другого устройства вывода.

При таком широком круге отраслей, где актив-

но применяются дроны правовое регулирование их 
применения ограничено. Согласно ст. 32 Воздушного 
кодекса РФ: «Беспилотное воздушное судно — воз-
душное судно, управляемое, контролируемое в полете 
пилотом, находящимся вне борта такого воздушного 
судна (внешний пилот)».

Порядок использования воздушного пространства 
Российской Федерации, в том числе и беспилотными 
воздушными судами, установлен Федеральными пра-
вилами использования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 11 марта 2010 г. № 138 «Об ут-
верждении Федеральных правил использования воз-
душного пространства Российской Федерации». Од-
нако в указанном порядке применения беспилотников 
существуют проблемы, связанные с недостаточным 
обеспечением порядка применения дронов, в том числе 
в ходе проведения массовых мероприятий, где они наи-
более востребованы, при осуществлении слежения за 
частными объектами и в некоторых других ситуациях.

Правительство РФ 28 июня 2023 г. утвердило 
Стратегию развития беспилотной авиации на период 
2030‒2035 г.г. [12].

С учетом указанных проблем и актуальности по-
рядка использования БПЛА, целью исследования явля-
ется анализ порядка использования БВС с учетом по-
требности в обеспечении общественной безопасности.

На современном этапе процедура принятия реше-
ния об оценке легитимности либо нелегитимности 
пребывания беспилотника в воздушном пространстве 
как в целом, так и в случаях, связанных с определен-
ными рисками для населения, государственной и об-
щественной безопасности (например, при их нахож-
дении над или вблизи с местом проведения массовых 
мероприятий), а также основные критерии отнесения 
такого полета к легитимному либо нелегитимному, 
равно как и к угрожающему либо не угрожающему 
общественному порядку и общественной безопас-
ности, не определены, а соответствующие решения 
руководителя федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, к полномочиям кото-
рых относятся функции по обеспечению безопасности 
использования беспилотников, могут носить субъек-
тивный характер, а также разниться в зависимости от 
региональных, общественных и иных условий.

Отсутствие унифицированных критериев создает 
почву для злоупотреблений при разрешении вопроса 
о допустимости управления дроном в общественных 
местах или местах с ограниченным доступом, в ме-
стах или вблизи мест проведения массовых меропри-
ятий, а также способствует возникновению ситуаций, 
в которых правоохранители вместо проведения работ 
по предупреждению и пресечению неконтролируе-
мых полетов беспилотников, выявлению пилотирую-
щих их лиц, установлению целей, условий, причин и 
предпосылок нарушения правил полетов беспилотных 
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воздушных судов, будут осуществлять действия, на-
правленные на уничтожение таковых без установле-
ния комплекса факторов, сопутствующих и предше-
ствующих нарушению.

Однако принятая в качестве законодательной нор-
мы формулировка полномочий полиции и руководи-
теля федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, закрепленная ст. 13 Федераль-
ного закона № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 г. «О полиции» 
(далее — Закон о полиции), наделяющего полицию 
правом «подавления или преобразования сигналов 
дистанционного управления беспилотными воздуш-
ными судами, воздействия на их пульты управле-
ния, а также повреждения или уничтожения данных 
судов», фактически нивелирует необходимость при-
нятия мер, направленных на охрану общественного 
порядка и обеспечение общественной безопасности, 
но не сопряженных с безусловным уничтожением бес-
пилотного воздушного судна. То есть, уничтожение 
беспилотника во всех случаях возникновения даже и 
обоснованных подозрений о нелегитимности полета 
разрешает проблему обеспечения безопасности про-
ведения массовых мероприятий, однако сводит функ-
ции правоохранительных органов к карающим, но не 
пресекающим.

По результатам проведенного в Государственной 
Думе круглого стола, направленного на пресечение 
незаконного использования беспилотников метода-
ми радиоэлектронного или даже физического воздей-
ствия стрелковым оружием, введенные меры не решат 
в полной мере проблему незаконного применения дро-
нов в аспекте охраны общественного порядка и обе-
спечения общественной безопасности.

Обращаясь к вопросу возможности повышения 
эффективности применения законодательства в сфере 
безопасности использования БВС, следует указать на 
отсутствие алгоритма и процедуры применения вне-
дренных положений.

Так, специфика управления беспилотниками и 
особенности их применения в период их находящихся 
в воздушном пространстве в общественных местах, а 
также местах с ограниченным доступом, в том чис-
ле в непосредственной близости от мест проведения 
массовых мероприятий, сопряжены со следующими 
рисками и возможными негативными последствиями:

1) случайное уничтожение непричастного, или 
даже «своего» БВС, не имея возможности дистанцион-
но его идентифицировать.

Отсутствие регламентированного, детализиро-
ванного и конкретизированного алгоритма принятия 
решения об уничтожении неидентифицированного 
беспилотника усиливает риск необоснованного унич-
тожения дрона, пилотирование которого не сопряжено 
с целью причинения ущерба общественным интере-
сам. Кроме того, по замечанию Аэронета, «перепу-
тав цель можно пропустить настоящую угрозу» [1], а 
потому следует детализировать процедуру принятия 

решения об уничтожении беспилотников в анализиру-
емых ситуациях.

Для принятия решений о законности пребывания 
дрона в определенном воздушном пространстве, долж-
на быть реализована возможность свободной иденти-
фикации дрона при помощи технических средств, в 
связи с чем представляется необходимым дополнить 
п. 8 Правил учета беспилотников частью следующего 
содержания: «сведения и технические характеристики 
автоматизированных систем удаленного управления 
беспилотным воздушным судном».

Кроме того, целесообразным представляется при-
менение передового опыта внедрения стандартов 
Remote ID (Удаленный идентификационный номер). 
Как указывается в исследованиях, проведенных Ас-
социацией «Российские беспилотники», «Удаленный 
Идентификационный Номер (ИН) даст возможность 
беспилотнику предоставлять идентификационную ин-
формацию, которая может быть получена другими сто-
ронами. Для этого Федеральное авиационное управле-
ние США (FAA) опубликовало свод правил удаленной 
идентификации для общественного обсуждения.

Удаленный идентификатор должен избегать ис-
пользования технологии ADS-B (автоматическая за-
висимая система наблюдения) на дронах» [4].

Использование удаленных идентификаторов по-
зволит с применением технических средств иденти-
фицировать беспилотник, а в случае нарушения им 
летного пространства и отказа покинуть запретную 
территорию — уничтожить его;

2) потеря времени на подавлении сигнала дистан-
ционного управления, которого вовсе нет.

Поскольку закрепленная в ст. ст. 13, 21, 23 Закона о 
полиции процедура не содержит и не закрепляет четко-
го и эффективного алгоритма действий руководителя 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, а также непосредственно полиции, то 
деятельность по подавлению сигнала дистанционного 
управления беспилотника может привести к потере вре-
мени, в ходе которого беспилотник причинит вред обще-
ственной безопасности или общественному порядку.

Значимой является и техническая сторона вопро-
са. Исходя из данных Аэронета, «…даже игрушечные 
квадрокоптеры умеют понимать жесты, программи-
руются за несколько секунд на полет по сложному 
маршруту и способны лететь к цели даже в отсутствии 
сигналов ГНСС.

Поиск сигнала в различных диапазонах, постанов-
ка помех — все это может отнять драгоценные секун-
ды, за которые БВС стремительно достигнет цели» [4];

3) облучение окружающей среды при попытке воз-
действия на электронику БВС или пульт дистанцион-
ного управления.

На данный момент, законодательно допустимо 
сбивать дроны, «подавляя или преобразуя» радиосиг-
налы их управления. Однако «стоимость комплексов 
для борьбы с беспилотниками начинается от 150 тыс. 
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руб. и доходит до 200 млн руб. Подобные траты «раз-
рушительны для всех федеральных органов исполни-
тельной власти» [3], а потому их применение и обеспе-
ченность органов полиции, особенно — в отдаленных 
населенных пунктах и отдельных регионах, их нали-
чием вызывает сомнение.

Подводя итоги проведенного анализа особенно-
стей, преимуществ, ключевых проблем и рисков, а 
также перспектив повышения эффективности реали-
зации применения беспилотных воздушных судов как 
новых субъектов гражданского права, следует указать 
на то, что при безусловно позитивной направленно-
сти нововведения как средства гарантирования обще-
ственной и государственной безопасности, охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности во время проведения массовых меро-
приятий, оно сопряжено с целым рядом проблем.

Устранение возможных негативных последствий 
применения положений, регламентированных в вы-
шеуказанных статьях Закона о полиции, должно быть 
реализовано лишь после принятия мер, направленных 
на предупреждение возможных негативных послед-
ствий применения беспилотников.

Достижение результатов, направленных на пре-
сечение нахождения беспилотных воздушных судов 
в воздушном пространстве в местах или в непосред-
ственной близости от мест проведения массовых ме-
роприятий представляется возможным путем выпол-
нения следующих рекомендаций:

дополнить п. 8 Правил учета беспилотников ча-
стью следующего содержания: «сведения и техни-
ческие характеристики автоматизированных систем 
удаленного управления беспилотным воздушным 
судном», что позволит при регистрации беспилотни-
ка обеспечить обратную связь с ним в случае выхода 
в воздушное пространство над местами проведения 
массовых мероприятий или в иные запретные зоны. 
Тем самым будет обеспечена возможность установ-
ления в процессе регистрационного учета беспилот-
ных воздушных судов обратной связи между пуль-
том внешнего пилота и техническими средствами, 
при помощи которых органы полиции осуществляют 
противодействие выходу беспилотников в воздушное 
пространство над и в непосредственной близости с ме-
стами проведения массовых мероприятий;

проанализировать зарубежный опыт установле-
ния удаленного идентификатора беспилотного воз-
душного судна в целях определения сведений о нем, а 
в случае отказа внешнего пилота выполнить команду 
об отведении дрона от мест проведения массовых ме-
роприятий позволит оперативно принять решение о 
его уничтожении.
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Содержание и форма любого явления, в том числе 
права, образуют единое целое, находясь в определен-
ной взаимосвязи и взаимодействии и оказывая взаим-
ное влияние друг на друга.

Содержание права по своей природе склонно к 
изменениям под воздействием различных внешних 
факторов, в основе которых лежат интересы госу-
дарственной и общественной жизни и производные 
от них потребности правоприменения. Форма пра-
ва, гибкая, пластичная, подстраивается под изме-
нившееся содержание, «растягивается», при этом 

оставаясь по сути прежней. Она способна пере-
жить изменение конкретных норм и институтов, их 
упразднение и введение новых, развиваясь вместе с 
содержанием.

Как верно отметил В. К. Бобров, указывая на важ-
ность и неизбежность развития законодательства, «не-
обходимо, чтобы… законы правильно отражали про-
исходящие в обществе процессы, при этом, однако, 
оставались прочными, стабильными» [1, с. 3].

Вместе с тем, в определенный момент «содержание 
достигает такого уровня, когда рамки данной системы 
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связей становятся тесными» и «появляется несоответ-
ствие формы содержанию», которое «рано или поздно 
приводит к ломке старой формы … и формированию 
… новой формы» [10, с. 193], то есть возникает ситуа-
ция, когда «старые формы лопнули, ибо оказалось, что 
новое содержание в них … достигло непомерного раз-
вития» [4, с. 285].

Данная закономерность, получившая в философии 
название «сбрасывание формы» [10, с. 193‒195], объ-
ясняет многие процессы, связанные со сменой формы 
права, начиная от принятия нового закона, регулиру-
ющего определенные общественные отношения, и за-
канчивая появлением новых и изменением иерархии 
существующих источников права.

Важно понимать, что основная задача законодате-
ля в этом аспекте — вовремя заметить и правильно 
оценить ситуацию, когда назрела объективная по-
требность сбрасывания формы, направить ее в нуж-
ное русло, скорректировать происходящие процессы и 
при необходимости помочь праву обрести новую фор-
му, «которая наиболее подходит к содержанию права, 
наилучшим образом выражает цели законодательства 
в данных условиях» [9, с. 27].

Новая форма в таком случае, как продукт есте-
ственной эволюции, будет олицетворением перехода 
права на качественно новый уровень, а учитывая ру-
ководящую роль законодателя в этом процессе, явится 
отражением воли государства.

В противном случае не исключен выход ситуации 
из-под контроля, когда сбрасывание формы произой-
дет стихийно, и последствия этого процесса опасны в 
виду своей непредсказуемости.

Ретроспективный анализ уголовно-процессуаль-
ного законодательства показывает, что обновление 
формы уголовно-процессуального права, обусловлен-
ное существенными изменениями содержания, имело 
место при принятии Устава уголовного судопроиз-
водства 1864 года [11], Уголовно-Процессуального Ко-
декса Р.С.Ф.С.Р. 1922 года [12] (далее — УПК РСФСР 
1922 г.), Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
1960 года [13], Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации 2001 года [14] (далее — УПК 
РФ). Указанные законы принимались в переломные 
для страны эпохи, являлись результатом серьезных 
преобразований в государственной и политической 
жизни: смена государственного строя, изменение 
идеологии, новые взгляды на приоритет ценностей и 
проч., знаменовали новый этап в развитии уголовно-
процессуального права, существенно отличались от 
своих предшественников как по форме, начиная от на-
звания, структуры и заканчивая особенностями юри-
дической техники, так и по содержанию.

В настоящее время на страницах юридической ли-
тературы разворачивается активная дискуссия о судь-
бе уголовно-процессуального закона. Все больше при-
верженцев находит точка зрения о том, что УПК РФ 
себя не оправдал, поэтому существует настоятельная 

потребность в принятии нового уголовно-процессу-
ального закона [2, с. 54; 3, с. 68 и др.].

В свете вышеизложенного полагаем, что ключевое 
значение в принятии решения о необходимости нового 
УПК РФ должен иметь ответ на вопрос: обусловлена 
ли в настоящее время замена формы уголовно-процес-
суального закона развитием его содержания, то есть 
проявлением рассматриваемой диалектической зако-
номерности? Действительно ли содержание уголовно-
процессуального закона за двадцатидвухлетний пери-
од его существования изменилось настолько, что «не 
помещается» в рамки существующей формы  Есть ли 
возможность разрешить все возникающие противоре-
чия в рамках действующего УПК РФ?

Ведь даже в условиях существенных исторических 
преобразований «далеко не безразлично для истинно-
сти права и экономичности средств и приемов его соз-
дания решение вопроса, создать ли право заново или 
приспособить старое право к новым историческим ус-
ловиям» [7, с. 15]. И хотя «теоретически всегда можно 
создать право заново», всегда ли такая методика будет 
целесообразной? [7, с. 15].

Необходимо понимать, что разумная, обоснован-
ная стабильность уголовно-процессуального закона, 
не идущая вразрез с динамизмом уголовно-процес-
суального регулирования, является одним из условий 
его эффективности.

В истории отечественного уголовно-процессу-
ального законодательства встречались случаи, когда 
принятие нового закона не было обусловлено действи-
тельным изменением содержания.

Так, например, возникают вопросы по поводу мо-
тивов, обоснованности и целесообразности принятия 
в феврале 1923 года нового Уголовно-Процессуального 
Кодекса Р.С.Ф.С.Р. [15], учитывая, что его содержание 
представляло собой практически дословное воспроиз-
ведение соответствующих положений предыдущего 
кодекса, принятого 25 мая 1922 г. и введенного в дей-
ствие с 1 июля 1922 г., то есть просуществовавшего в 
итоге менее года.

С какой же целью, по сути, старому, а фактически 
немного обновленному содержанию придали новую 
форму? М. С. Строгович связывал принятие данного 
закона с необходимостью приведения УПК РСФСР 
1922 г. в соответствие с принятым 31 октября 1922 г. 
Положением о судоустройстве РСФСР [6, с. 65]. 
С. Б. Россинский выдвигает на этот счет две гипотезы, 
каждая из которых представляется разумной: отсут-
ствие «у советского законодателя правотворческого 
опыта … внесения в кодифицированный норматив-
ный правовой акт каких-либо текущих поправок» и 
изменение государственно-правового статуса РСФСР, 
связанное с образованием 30 декабря 1922 года Союза 
советских социалистических республик [5, с. 72].

В любом случае, принятие рассматриваемого уго-
ловно-процессуального закона следует признать ис-
кусственной сменой формы, не обусловленной есте-
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ственными процессами развития содержания. Не 
случайно в юридической литературе этому закону не 
придавалось самостоятельного значения, он позици-
онировался как новая или переработанная редакция 
УПК РСФСР 1922 г.

Современный уголовно-процессуальный закон, 
конечно, имеет много недостатков, в попытке пре-
одоления которых в него столько раз вносились из-
менения, что сравнение его с пресловутом лоскутным 
одеялом выглядит вполне оправданным. И конечно 
обоснованным представляется стремление заменить 
это «одеяло» на новое, красивое и безупречное с точки 
зрения формы.

Вместе с тем, полагаем, что до тех пор, пока УПК 
РФ в целом справляется со своей задачей регламента-
ции уголовно-процессуальных правоотношений, при-
нятие нового кодекса преждевременно.

Нельзя не учитывать определенные сложности, 
которые неизбежны при любых изменениях в право-
вом регулировании, а тем более, при обновлении фор-
мы права, к которым следует отнести трату законода-
тельных ресурсов и значительную дополнительную 
нагрузку на правоприменителя, которому предстоит 
изучить новый закон, разобраться, чем его положе-
ния отличаются от предыдущих, и адаптироваться к 
их применению, причем непосредственно в процессе 
осуществления уголовно-процессуальной деятельно-
сти, которую нельзя приостановить.

В то же время, в рассуждениях об идеальном за-
коне были упущены более серьезные процессы, проис-
ходящие в уголовно-процессуальном регулировании, 
свидетельствующие о том, что процесс сбрасывания 
формы уже происходит, причем не на уровне УПК РФ, 
а в широком смысле.

В частности, наблюдаются существенные измене-
ния в системе и иерархии источников уголовно-про-
цессуального права, связанные с активизацией роли 
судебного правотворчества в уголовно-процессуаль-
ном регулировании, что противоречит ст. 1 УПК РФ.

В условиях, когда Конституционный Суд Россий-
ской Федерации и Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации фактически создают новые уголовно-про-
цессуальные нормы [16; 17; 18], все сложнее соглашать-
ся с мнением, что решения этих судов представляют 
собой результат толкования Конституции Российской 
Федерации и УПК РФ, и оппонировать точке зрения о 
самостоятельном регулирующем значении этих актов.

Учитывая, что указанные процессы начали про-
являться еще до принятия УПК РФ [19], а создавае-
мые судами нормы часто касаются вопросов, которые 
в законе решены вполне определенно, можно предпо-
ложить, что его юридико-технические и другие недо-
статки не являются основной причиной сложившейся 
ситуации, а, значит, принятие нового уголовно-про-
цессуального закона вряд ли станет решением этой 
проблемы.

Истоки происходящей трансформации формы уго-
ловно-процессуального права, на наш взгляд, следует 
искать в противоречиях содержательного характера: 
нарушении разумного баланса интересов государства 
и отдельных лиц, вовлекаемых в сферу уголовного 
судопроизводства, избыточном правовом регулирова-
нии, чрезмерной строгости уголовно-процессуальной 
формы. Именно указанные обстоятельства, по наше-
му мнению, вызвали непрекращающийся поток изме-
нений уголовно-процессуального законодательства, 
зачастую несогласованных, противоречивых, бессис-
темных, серьезно подорвавших авторитет уголовно-
процессуального закона  и породивших тенденцию к 
созданию уголовно-процессуальных норм за его пре-
делами.

Соответственно, основная задача в сложившейся 
ситуации видится не в принудительном изменении 
формы уголовно-процессуального права, а в плано-
мерном, стратегически обоснованном воздействии на 
его содержание с целью контроля за происходящими 
процессами и управления ими.

Учитывая изложенное, важно понимать, что лю-
бые изменения, вносимые в уголовно-процессуальный 
закон, могут серьезным образом повлиять на форму 
уголовно-процессуального права, в связи с чем «при 
поиске путей … преобразования, — как справедли-
во отмечают О. В. Химичева и Д. В. Шаров, говоря, в 
частности, о судьбе стадии возбуждения уголовного 
дела, — не стоит забывать о народной мудрости, вы-
раженной в пословице: семь раз отмерь, один — от-
режь» [8, с. 146].
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Процесс глобализации, усиление межконфессио-
нальных и внутригосударственных разногласий в на-
стоящее время создали множество очагов нестабиль-
ности, напряженности в общественных отношениях 
и повысили уровень угроз безопасности. Поэтому во-
просы противодействия терроризму и другим деструк-
тивным проявлениям, несущим угрозу безопасности, 
постоянно находятся в центре внимания руководства 
страны. Практически во всех Посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию ре-
шение политических, социальных и экономических 
задач связываются с необходимостью обеспечения 
стабильности общественной жизни и укреплением 
национальной безопасности. И значимость деятельно-
сти правоохранительных органов и силовых структур 
многократно возрастает в обстановке вызванной угро-
зами экстремистской и террористической направлен-
ности.

Активизация экстремистской и террористической 
деятельности на территории России, охватывающая 
все большее количество ее региональных субъектов, 
в настоящее время создает проблемы не только для 
граждан, но и государству. Решения их требуют вы-
полнения целого комплекса соответствующих ме-
роприятий, направленных на совместные действия 
государственных структур с общественными объеди-
нениями, где на современном этапе в качестве приори-
тетов рассматриваются нейтрализация и устранение 
факторов, способствующих развитию деструктивного 
явления [1].

Неизбежность поиска и организации эффективно-
го механизма по предотвращению экстремистской де-
ятельности и особенно ее составной насильственной 
(террористической) части, стало наиболее важным на-
правлением в работе правоохранительных органов и 
силовых структур при совместном взаимодействии со 
всеми общегражданскими институтами, призванны-
ми обеспечивать государственную и общественную 
безопасность страны.

Реализуя базовые стратегические направления по-
литики государства по противодействию экстремизму 
и терроризму, сформированные в основных докумен-
тах законодательного и нормативно-правового регу-
лирования (Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» [2], («Стратегия противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации до 2025 года» [3], 
«Комплексный план противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы» 
[4], и другие), структурами и подразделениями при-
нимаются необходимые меры, направленные на про-
тиводействие экстремистским и террористическим 
проявлениям со стороны силовых и правоохранитель-

ных органов и консолидацию с ними, по выполнению 
поставленных целей, всех федеральных органов госу-
дарственного управления и сохранению в стране ат-
мосферы нетерпимости к экстремистской идеологии, 
предупреждению разжигания межнациональной, ре-
лигиозной и социальной вражды.

В конце 2023 года во многих региональных субъек-
тах Российской Федерации различными ведомствами 
и структурами проанализированы итоги реализации 
мероприятий, предусмотренные пятилетним планом 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации до 2024 года. Вместе с тем, как отметил на 
одном из заседаний Совета безопасности Президент 
России Владимир Путин, тема борьбы с терроризмом 
не теряет своей актуальности для многих государств 
мира, но для России борьба с терроризмом имеет осо-
бое значение для ее внутренней безопасности [5]. В 
том, что обстановка в сфере противодействия этому 
явлению остается сложной подтверждается и данны-
ми, о которых сообщили в Национальном антитерро-
ристическом комитете (НАК) по результатам борьбы 
с терроризмом в 2023 году. Так с начала года предот-
вращено 228 террористических преступлений, в том 
числе 146 терактов. Пресечена деятельность 73 закон-
спирированных ячеек и свыше 180 организованных 
преступных групп, осуществляющих незаконный 
оборот оружия, заблокированы счета более 4000 лиц, 
причастных к финансированию терроризма, удалено в 
Интернете свыше 15,5 тыс. материалов террористиче-
ского содержания [6].

В целях достижения успехов по осуществлению 
противодействия террористической угрозе, формиро-
ванию у населения духовно-нравственных ценностей 
непринятия идеологии терроризма и устойчивости к 
ее пропаганде, в декабре 2023 года Президентом Рос-
сии В. В. Путиным утвержден «Комплексный план 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2024‒2028 годы» [7] (далее — План).

Среди задач, обозначенных в настоящем Плане, 
многочисленным государственным и общественным 
организациям по противодействию идеологии терро-
ризма, особое внимание обращено к правоохранитель-
ным органам и силовым структурам (МВД, ФСИН, 
Росгвардия, ФСБ и др.). В частности, необходимо 
повысить результативность профилактических ме-
роприятий в отношении лиц, склонных к идеологии 
неонацизма и терроризма, обеспечить полноту инфор-
мационного пространства актуальной информацией, 
контрпропагандистскими и иными материалами, соз-
дающими неприятие террористической идеологии, а 
также осуществлять своевременную блокировку (уда-
ление, либо ограничение доступа) контента террори-
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стического характера. В ходе выполнения мероприя-
тий профилактического характера, в первую очередь, 
следует обратить внимание: на представителей моло-
дежи, придерживающихся идеи радикальных движе-
ний и криминальных субкультур и лиц, состоящих на 
различных формах учета в органах и учреждениях, 
в том числе отбывающих, либо отбывших наказание 
в учреждениях УИС за преступления террористиче-
ского характера, на членов семей лиц, причастных к 
террористической деятельности и на мигрантов, при-
бывших в Россию с различной  целью деятельности.

В предусмотренных в Плане задачах, сотрудни-
кам правоохранительных органов предписано актив-
нее расширять практику участия в проводимых все-
российских и региональных молодежных форумах 
(конференциях, тематических мероприятиях), в ходе 
проведения которых, давать соответствующие разъяс-
нения о сущности террористической и иной деструк-
тивной идеологии, в том числе и об ответственности 
за ее пропаганду. Безусловно, важным при противо-
действии пропагандистскому воздействию на граждан 
и лиц, осужденных к лишению свободы, при изучении 
и выявлении в библиотечных фондах изданий, содер-
жащих информацию террористического, экстремист-
ского и деструктивного характера, обеспечивать сво-
евременное их изъятие.

В учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы, в целях оказания профилактического воздействия 
на лиц, отбывающих наказание, силами сотрудников 
служб и подразделений следует осуществлять озна-
комление подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
со средствами наглядной агитации, печатными и ауди-
овизуальными материалами антитеррористического 
содержания. Активнее привлекать в этой работе пред-
ставителей социально-ориентированных некоммерче-
ских и религиозных организаций с целью доведения 
информации о бесперспективности и ответственности 
за совершение террористических актов,

Проводить активную работу среди работодателей, 
лидеров национальных диаспор, представителей об-
щественных и религиозных организаций, направлен-
ную на предупреждение радикализации иностранных 
граждан, находящихся в России и осуществляющих 
трудовую деятельность, разъясняющую об ответ-
ственности за участие и содействие террористиче-
ской деятельности, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, создание обще-
ственных объединений, цели или действия которых, 
нацелены на насильственное изменение основ консти-
туционного строя страны.

 При проведении профилактической работы с ли-
цами, состоящими на различных формах учета, во 

взаимодействии с представителями общественных, 
спортивных и религиозных организаций, шире разъ-
яснять им преступную сущность терроризма, привле-
кать их к волонтерской и иной социально-полезной 
деятельности.

Систематически, сотрудникам служб и подразде-
лений уголовно-исполнительной системы, в рамках 
решения задач по дерадикализации и отказа осуж-
денных от дальнейшего участия в террористической 
деятельности, привлекать психологов, членов семей, 
представителей общественных и религиозных органи-
заций к проведению с ними информационно-просве-
тительских и воспитательных мероприятий. В рамках 
пенитенциарной пробации при осуществлении воспи-
тательной работы проводить мероприятия по форми-
рованию антитеррористического мировоззрения.

Для предупреждения рецидивной преступности 
со стороны лиц, отбывших наказание за террористи-
ческую деятельность, проводить мероприятия со-
циальной направленности на основе привлечения  к 
профессиональной и общественной деятельности, 
обеспечивая ресоциализацию и реинтеграцию их в 
общество.

Правоохранительным органам совместно с госу-
дарственными, общественными и особенно образо-
вательными организациями, в целях своевременного 
определения лиц, подверженных криминальным суб-
культурам, идеям движений и сообществ, пропаган-
дирующих совершение резонансных насильственных 
преступлений и вовлечению их в террористическую 
деятельность, активнее осуществлять и выявлять 
граждан, подверженных деструктивным идеологиям 
и склонности к насильственному поведению.

Для противодействия распространения террори-
стической идеологии в местах религиозного культа 
доводить до лиц, получивших за рубежом религиоз-
ное образование и имеющих намерения заниматься 
религиозной деятельностью на территории России, 
положения законодательства Российской Федерации, 
устанавливающие ответственность за участие в тер-
рористической деятельности и несообщение о ней, а 
также разъяснять содержание традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей.

Оказывать активное содействие функционирова-
нию Единой системы противодействия распростране-
нию недостоверной информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в рамках 
которой оперативно реагировать на попытки психоло-
гического воздействия на население со стороны меж-
дународных террористических организаций, укра-
инских специальных служб, националистических и 
неонацистских организаций, западных пропагандист-
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ских центров путем доведения сведений, опровергаю-
щих ложные новости и (или) дискредитирующих их 
источники, а также раскрывающих позитивную роль 
органов власти по противодействию террористиче-
ской угрозы.

В новых субъектах России необходимо активнее 
проводить работу по разъяснению правовых норм 
законодательства, предусматривающих уголовную 
ответственность за участие и содействие террори-
стическим организациям, указывая, прежде всего, на 
несообщение о преступлениях террористической на-
правленности, осуществлять производство и широкое 
распространение антитеррористических материалов 
через средства массовой информации.

По согласованию с аппаратом Национального ан-
титеррористического комитета организовывать про-
ведение научных исследований по противодействию 
идеологии терроризма и внедрению их результатов в 
практическую деятельность.

Постоянно анализировать и оценивать эффектив-
ность реализации профилактических мероприятий 
с учетом результатов проводимых социологических 
исследований, мониторингов общественно-полити-
ческих процессов и информационных интересов на-
селения. Обеспечить ежегодное планирование меро-
приятий по противодействию идеологии терроризма 
и своевременное внесение коррективов в профилакти-
ческую работу.

За эффективность и качество профилактической 
работы по реализации настоящего Комплексного 
Плана на руководителей, ответственных за ее орга-
низацию и контроль, возлагается персональная ответ-
ственность.

В настоящее время, проанализировав итоги вы-
полнения мероприятий по противодействию тер-
рористической угрозы 2019‒2023 гг., структуры 
государственных и общественных организаций, пра-
воохранительных органов и силовых структур, в со-
ответствии с утвержденным Планом на 2024‒2028 гг., 
наметили задачи по усилению борьбы с данным де-
структивным явлением. Так в декабре 2023 года в 
Калуге на заседании рабочей группы разработан 
документ на предстоящий пятилетний период, на-
правленный на формирование у населения духов-
но-нравственных ценностей, непринятия идеологии 
терроризма и устойчивости к ее пропаганде. На анти-
террористической комиссии Челябинской области, 
при подведении итогов антитеррористической дея-
тельности отметили, что в принятом документе по 
противодействию идеологии терроризма до 2028 года, 
почти 90 процентов мероприятий нацелены на ограж-
дении от нее молодежи. В центре народного единства, 

с участием представителей управления по взаимодей-
ствию с общественными объединениями, научного 
исследовательского центра мониторинга и профилак-
тики, комитета по делам образования, представителей 
мусульманства и др. экспертов, обсуждены вопросы 
ограждения молодежи от пропаганды терроризма, в 
том числе в сети интернет, а также прививание патри-
отизма и уважения к труду среди молодежи.

Работа служб и подразделений правоохрани-
тельных органов и силовых структур по пресечению 
противоправной террористической деятельности в на-
стоящее время продолжается и повышение качества 
результатов их работы в дальнейшем, является объ-
ективной необходимостью выполнения важнейшей 
задачи в противодействии террористической угрозы.

Безусловно, выполнить поставленные цели по пре-
сечению преступлений террористического характера 
возможно лишь при участии научного обеспечения и 
теоретически обоснованной организации проведения 
различных мероприятий, способных придать деятель-
ности мощный импульс по реализации стоящих задач.

Только совместная активная позиция правоох-
ранительных органов и силовых структур, государ-
ственных и общественных организаций по проти-
водействию распространению террористической 
идеологии, будет способствовать выполнению одной 
из важнейших задач в обеспечении безопасности стра-
ны [8].
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Борьба с преступностью — это одно из фунда-
ментальных направлений человеческой деятельности, 
историю которого или даже самое приблизительное 

начало борьбы с преступностью установить вряд ли 
представится возможным, поскольку природа чело-
веческого менталитета за многотысячелетнюю исто-
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рию показала как принятие такого формата поведения 
в социальной группе или обществе, так и обратную 
реакцию и осуждение. Системное противодействие и 
борьба с преступностью начали складываться парал-
лельно со становлением права, когда из мононорм до 
государственного периода развития общества стало 
формироваться право в его близком к современному 
пониманию виду.

Проблематика преступности как явления, его при-
чины, последствия преступных деяний в самых раз-
ных областях общественных отношений, тот ущерб, 
который несут отдельные личности, социальные груп-
пы, общество и государство в целом, давно находятся 
в сфере внимания, как ученых, так и практиков, ана-
лизирующих весь спектр этого явления для выработ-
ки наиболее эффективных методов борьбы с преступ-
ностью.

В юрисдикциях многих стран борьба с преступ-
ностью приобрела конституционное значение, когда 
в нормах основного закона прямо закрепляются зада-
чи в этой области, конкретно определяются субъекты 
властеотношений ответственные за это направление в 
реализации государственных функций, закрепляются 
права и обязанности всех субъектов права на защиту 
от преступных посягательств, определяются гарантии 
в области борьбы с преступностью [1, ст.ст. 20, 47‒50, 
52, 114].

Явление преступности настолько многогранно, 
настолько динамично и порой опережает и (или) идет 
в ногу с социальным, научно-техническим прогрес-
сом, что его исследование представляет собой такую 
же многогранную и сложную деятельность с необхо-
димостью привлечения огромного числа специали-
стов из многих сфер общественной жизни, где пре-
ступность находит свое проявление.

Многие теоретики, исследующие названную про-
блематику, считают, что явление преступности не-
обходимо анализировать в непосредственной связи с 
явлением преступления и его видового состава.

Практика исследований, история научного опосре-
дования непосредственно явления преступления под-
ходит к аналитике с двух основных позиций. Первый 
подход основан на криминологической характеристике 
явления, при которой преступное деяние исследуется 
во взаимосвязи внутренних и внешних характеристик. 
Внутренние аспекты связаны непосредственно с лич-
ностью преступника, особенностями его интеллекту-
ального и психоэмоционального состояния. Внешние 
условия и причины, послужившие прямым и (или) 
косвенным основание для совершения преступления 
оцениваются в том числе и в контексте воздействия на 
внутренние факторы и соответственно мотивы.

Второй подход — уголовно-правовой связан с ис-
следованием собственно юридических особенностей 
совершенных деяний. Здесь можно вспомнить о фун-
даментальном для методологии исследования явлении 
«состав преступления». И именно взаимосвязанная 

аналитика объекта, объективной стороны, субъекта 
и субъективной стороны преступления дает возмож-
ность сформулировать определенные выводы по при-
чинно-следственным связям, динамике преступных 
деяний, их возможных перспектив и тенденций.

Очевидно, что эти два подхода во многом взаимос-
вязаны. Так установление причинно-следственных 
связей, мотивов совершения, причин и условий, все-
го классического четырехэлементного состава нельзя 
рассматривать вне криминологических исследований 
внешних и внутренних факторов, которые служат эм-
пирической и методологической основой для получа-
емых выводов.

Исследование преступления, группы преступле-
ний, структурированных по самых разным основани-
ям, несомненно, имеют помимо собственно научного 
четко определенное практическое значение. Выявлен-
ные причины и условия совершения преступлений 
приобретают качество задач, которые встают перед 
государством и обществом, решение которых помогут 
успешно бороться с данными преступными проявле-
ниями, а также осуществлять необходимую профи-
лактическую деятельность для уменьшения или ис-
коренения преступного явления. Уголовно-правовой 
подход показывает на те признаки, которые послужат 
ориентирами в построении грамотной и эффектив-
ной правоприменительной деятельности начиная от 
вопросов квалификации заканчивая методиками до-
казывания по соответствующим составам признаков 
«необходимых и достаточных для признания того, что 
лицо совершило деяние, предусмотренное (запрещен-
ное) конкретной нормой уголовного закона, и подле-
жит уголовной ответственности в соответствии с ней» 
[7, с. 42].

Таким образом отталкиваясь от явления единич-
ного преступления, можно переходить к более слож-
ному явлению – преступность, которое формируется 
как открытая подсистема общественных связей, как 
«самоуправляемая система», которая «саморазвивает-
ся и самодетерминируется» [9, с. 174] в зависимости 
от ряда факторов. Здесь в доктрине сформировалось 
устойчивое представление о том, что именно такая 
связка в предмете исследования — «преступность и 
преступление» определяет наиболее взвешенный и 
обоснованный подход к их исследованию и нахожде-
нию наиболее эффективных методов в борьбе с пре-
ступностью.

Ставший аксиоматичным вывод о том, что хотя и 
преступность находит свое выражение в отдельных 
преступлениях, но более широко как явление, не огра-
ничивается теми признаками, которые характерны 
для отдельных преступлений. Преступность высту-
пает системой с четко определенной закономерностью 
и факторами зависимости — явлением общим по от-
ношению к частным случаям отдельных преступных 
деяний, которые могут иметь и случайный характер.

Необходимо отметить, что во все времена динами-



Вестник Московского университета МВД России192 № 3 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ка преступности была определена теми сферами со-
циальной жизни, которые имеют большую динамику 
как по широте охвата общественных отношений, так 
и скорости генезиса. Прекрасный пример тому науч-
но-технический прогресс, технологическое развитие, 
сфера информационных технологий и цифровизации, 
которые с огромной скоростью занимают все больше 
и больше «жизненного пространства» общества и го-
сударства, отдельного человека и социальной группы.

Термин «киберпространство» (англ. cyberspace), по 
мнению исследователей, является комбинацией пре-
фикса «cyber-», имеющего греческое происхождение и 
означающее «правители» [18], а также латинская часть 
«space» — пространство. Сходное или даже базовое 
понятие «кибернетика» понималось как искусство 
рулевого или искусство управления, которое транс-
формировалось в непосредственно государственное 
управление. В целом же кибернетика как первооснова 
для понимания киберпространства на сегодняшний 
день видится как направление исследований в обла-
сти управленческой деятельности и соответствующей 
администрирующей и коммуникативной информации 
в многоуровневых операционных системах самого 
разного типа от нейронных, компьютерных до биоло-
гических и социальных, с уклоном в автоматизацию 
рассматриваемых процессов [11, с. 52].

Анализируя киберпространство, многие исследо-
ватели проводят параллели с понятием виртуально-
го пристрастна, опираясь на современное понимание 
префикса «cyber-», который устойчиво воспринимает-
ся в значениях, связанных с компьютерными техно-
логиями, сетью Интернет и всем, что опосредуется в 
информационно-коммуникационном формате.

Несомненно, что киберпространство, являясь ре-
зультатом работы компьютерных систем и цифровых 
технологий, формирует так называемую виртуальную 
реальность, условно информационно-энергетическое 
место смоделированных программами виртуальных 
объектов и сценариев их динамики. Киберпростран-
ство проявляется не только через воспринимаемый 
пользовательский интерфейс и переход восприятия 
на иной нематериальный уровень восприятия альтер-
нативной физической реальности, но и через свою ос-
новную сущность в качестве информационного про-
странства, пространства информационных потоков, 
контактирующих с органами чувств [19, с. 42].

Очевидно, что киберпространство может рассма-
триваться как альтернативное физическому простран-
ство, существующее в информационном поле цифро-
вого формата воспроизведения. И, конечно же, исходя 
из того, что Интернет как глобальная и по сути единая 
сеть электронной коммуникации влияет на все без ис-
ключения области человеческой жизнедеятельности, 
сфера преступности нашла свое место и здесь, зача-
стую обладая динамикой куда более оперативной чем 
в своем привычном проявлении.

Вопросы преступности в киберпространстве и 
(или) посредством цифровых технологий с развитием 
сети Интернет стали получать новое «звучание», со-
единяющее вместе ценности физического простран-
ства и киберпространства. Особенности этого явления 
применительно к социальной или личной жизни чело-
века, к тем поступкам, которые могут совершаться и 
совершаются в виртуальном мире, необходимо про-
иллюстрировать концепцией пространства А. Лефев-
ра, который формулируя свою «унитарную теорию 
пространства» считал, что каждая социальная группа 
формирует свое пространство, которое условно мож-
но разделить на три основные составляющие: физиче-
ское, ментальное и социальное пространства[13, с. 45].

Нельзя не согласиться с такой характеристикой 
киберпространства как пространства «социальной 
практики, занятое чувственными явлениями, в чис-
ло которых входят и воображаемое, проекты и про-
екции, символы, утопии» [13, с. 27]. И поскольку в 
соответствии с таким подходом любое простран-
ство, в том числе и киберпространство (виртуальное 
пространство) это результат социальной деятельно-
сти, то для этого пространства характерны все из-
вестные проявления «обычного» пространства, а 
значит весь спектр противоправных, преступных 
проявлений человеческой деятельности. Очевидное 
доминирование цифровых технологий во многих 
особо финансово и ценностно насыщенных сферах 
человеческой жизнедеятельности сделало кибер-
пространство еще одной ареной тысячелетней борь-
бы закона и преступности.

Необходимо согласиться с мнением отдельных 
исследователей, которые обращают внимание на то, 
что нельзя отождествлять киберпространство и сфе-
ру сети Интернет. Логика здесь достаточно проста и 
заслуживает принятия исходя из того, что киберпро-
странство создается не только архитектурой Интерне-
та, в генезисе киберпространства принимают участие 
все без исключения локальные сети, а также резуль-
таты любых информационно-коммуникационных тех-
нологий. Интернет — хотя и весомая, значимая, но 
все же только часть киберпространства.

Не менее интересен и дискурс по поводу соотно-
шения понятий киберпространства и виртуальной ре-
альности. Виртуальная реальность в большей степени 
связана с результатом суммы впечатлений индивида 
или группы, которые порождаются воздействием ап-
паратно-программного комплекса компьютерных си-
стем на ощущения через моделирование и имитацию 
известных проявлений реального физического мира, 
данное в информационном обмене основных органов 
чувств. Средства виртуальной реальности служат 
вхождению и в киберпространство [17, с. 44].

Применительно к теме настоящего исследования 
наибольший интерес представляет многогранность и 
явления и термина «киберпространство» поскольку на 



193№ 3 / 2024 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

сегодняшний день бесчисленное количество социаль-
ных связей наложились на киберпространство при по-
мощи цифрового инструментария современных ком-
пьютерных технологий, что в полной мере относиться 
и к сфере совершения преступлений, которая одна из 
первых стала использовать цифровые инструменты на 
площадках киберпространства.

Можно согласиться с мнением отдельных исследо-
вателей, которые рассматривают киберпространство 
как цифровую среду представленную сферой обраще-
ния результатов информационно-коммуникационных 
технологий, которые в первую очередь представляют 
собой информацию и все, что с ней связано: способы 
и решения по поводу обмена и управления, выстраи-
вания коммуникаций в условиях отсутствия государ-
ственных границ каких-либо государств [10, с. 65], что 
в очередной раз делает эту сферу привлекательной для 
преступного замысла и реализации противоправных 
деяний.

За достаточно короткий период становления и 
развития киберпространства сформировалось и про-
должает свое развитие отдельное направление в этой 
области — преступность в киберпространстве или 
киберпреступность. Поскольку информация всегда 
привлекала к себе повышенное внимание преступни-
ков, поскольку является признанной социальной цен-
ностью и соответственно объектом преступного пося-
гательства. Именно из-за многофункциональности и 
широты возможностей киберпространства «происхо-
дит криминализация информационной среды и транс-
формация социального явления преступность — в 
киберпреступность» [6, с. 7].

Киберпреступность как особая проблема со-
временных реалий, зависящих от цифровизации и 
сетевого взаимодействия, по отзывам правоприме-
нителей и потерпевших, наносит очень серьезный 
ущерб, как на внутригосударственном уровне, так и 
в транснациональных отношениях, поскольку имен-
но безграничность киберпространства определяет 
многие характеристики преступных деяний, так как 
дает возможность совершить преступление в любом 
месте расположения сетевых структур, применения 
названных технологий и подключения к сети Интер-
нет» [8, с. 81].

Понимание серьезности такого качественного по-
казателя киберпреступности как ее транснациональ-
ный характер послужил основанием для междуна-
родно-правовой работы в этой области. В 2001 году 
принимается Будапештская Конвенция о преступно-
сти в сфере компьютерной информации и разрабаты-
вается проект новой универсальной международной 
конвенции по противодействию использованию ин-
формационно-коммуникационных технологий в пре-
ступных целях, которая по мнению Министерства 
иностранных дел Российской Федерации позволит соз-
дать эффективную и такую же всемирную «систему 

противодействия трансграничной ИКТ-преступности, 
учесть эволюционирующие вызовы, исходящие в том 
числе со стороны новейших ноу-хау, включая кванто-
вые технологии и искусственный интеллект» [14].

Как уже было отмечено, среди основных каче-
ственных показателей киберпреступности следу-
ет считать масштабность и скорость совершения 
противоправных деяний, а также высочайшая ла-
тентность. При этом следует обратить внимание 
на интересную дихотомию в качественной харак-
теристике киберпреступности. С одной стороны, 
высокая латентность обеспечивается программны-
ми средствами, которые выстраивают такие траек-
тории совершения преступных деяний, которые не 
позволяют точно идентифицировать ни субъекта 
совершения преступления, ни место, откуда было 
осуществлено воздействие, что не позволяет вклю-
чить юридический инструментарий для правильно-
го реагирования. С другой стороны, никто не отме-
нял (и не отменит) то состояние киберпространства, 
при котором в нем всегда остается «цифровой след» 
любого совершенного действия и информация об 
устройстве — «Интернет помнит все!». И при на-
личии требуемого аппаратно-программного ком-
плекса у правоохранителя и более-менее подготов-
ленного персонала латентность киберпреступности 
может быть существенно снижена.

Качественные показатели киберпреступности во 
многом проявляются в характеристике видового со-
става этих преступлений. Здесь стоит остановиться на 
наиболее показательных видах этой группы преступ-
ных деяний и в первую очередь назвать т.н. «кибера-
таки», которые представляют собой противоправное 
проникновение в компьютерные системы третьих 
лиц и «массовое покушение на информационную без-
опасность компьютерной системы» [15, с. 921] третьих 
лиц. Кибератаки могут проявляться в виде «взлома» 
интернет-сайтов, электронной почты, индивидуаль-
ных аккаунтов. Сюда же можно отнести заражение 
компьютерных систем вирусами, которые могут ини-
циировать блокирование и разрушение программного 
продукта третьих лиц, так и быть направленными на 
незаконное завладение личными данными (фишинг), 
или иной информации доступ, к которой закрыт пра-
вообладателем и (или) охраняется по закону, блоки-
ровка доступа к такой информации и многое многое 
другое. Кибератаки представляют собой настолько 
многоплановое явление, что даже краткий анализ ос-
новных видов займет достаточный объем в предмет-
ном исследовании.

Среди разновидностей кибератак можно выделить 
наиболее часто употребляемые, находящиеся в боль-
шей степени «на слуху» в специальной литературе и 
отчетных публикациях. Здесь, в первую очередь, мож-
но назвать атаки WEB приложений как разновидность 
несанкционированного взлома посредством SQL инъ-
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екции1 и межсайтового скриптинга (XSS)2. Киберата-
ки посредством вредоносного кода в формате вируса, 
«червя» или сложносоставной шпионской программы 
также занимают весомый объем в структуре кибер-
преступности. Не менее распространены и киберата-
ки целью которых являются четко определенные при-
ложения, когда перехватываются точно определенные 
пакеты данных, передающиеся через эти приложения. 
Хорошо всем известные (наиболее часто встречаю-
щиеся в прессе) Dos/DDoS атаки (Denial of Service — 
«отказ в обслуживании»), когда злоумышленник пере-
гружает атакуемый сервер большим числом запросов, 
в результате чего сервер не справляется и прекращает 
работу. Сходной выступает атака DDoS (Distributed 
Denial of Service — «распределенный отказ в обслу-
живании»), когда используется гораздо большая сеть 
(ботнет).

Не менее опасны и так называемые разведыватель-
ные виды кибератак: пассивная и активная. При пас-
сивной атаке преступник ищет нужную ему информа-
цию, без вмешательства в систему потерпевшего. При 
активной форме происходит и непосредственное вме-
шательство в систему потерпевшего. Как показывает 
практика пассивная «разведка» зачастую проводится 
для подготовки к более серьезной и масштабной ки-
бератаке.

В оценке качественных показателей названно-
го вида преступлений правоприменители исходят, в 
первую очередь, из уголовно-правовой оценки пре-
ступного деяния. Так, кибератаки сопровождаемые 
требованиями денежных выплат оценивается (квали-
фицируется) по соответствующим частям ст. 273 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее — УК 
РФ) [2]; установка нелицензионных программ — ст.ст. 
272, 273 УК РФ; хищение денежных средств при помо-
щи заражения сторонних систем (банковских и иных 
финансовых) по ст. 159.6, 273, 274 УК РФ.

Отечественная правоприменительная практика 
знакома и с киберпреступлениями, совершаемыми в 
форме хищений с применением электронных систем 
платежа. Такие деяния получают квалификацию по 
составам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 
УК РФ, ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.6 УК РФ.

Качественными показателями киберпреступле-
ний экономического спектра, выступают и условия, 
в которых формируются составы в области незакон-
ной предпринимательской и банковской деятельно-
сти, незаконной организации и проведения азартных 
игр. Особое место Интернет занимает в обеспечении 
исключительно функциональных условий для совер-

1  SQL (Structured Query Language) — язык структурированных запро-
сов, который предназначен для работы с реляционными базами дан-
ных: просмотр и любое изменение данных в базе. SQL-инъекция — 
это способ изменения запроса к базе данных.
2  XSS (Cross-Site Scripting — межсайтовый скриптинг) — вид веб-
атаки, позволяющий интегрировать любую вредоносную программу 
(код) на страницу сайта или приложения.

шения преступлений в сфере отмывания денег, полу-
ченных преступным путем.

Преступное творчество в киберпространстве де-
монстрирует широчайший спектр и способов такого 
отмывания (легализации) денежных средств, через 
социальные сети, электронные маркетплейсы, сайты-
аукционы, сайты-объявления, через продажи несуще-
ствующего имущества или оказание (фиктивное ока-
зание) услуг. Практически безграничная возможность 
создания сайтов разной тематической и структурной 
направленности, а также площадки интернет-банков, 
криптовалюту биткоин дополняют криминальную 
картину в киберпространстве.

Среди разновидностей преступлений в киберпро-
странстве особо следует выделить деяния по склоне-
нию к совершению самоубийства или содействие со-
вершению названного акта через сеть Интернет — ст. 
ст. 110.1, 110.2 УК РФ. Не менее опасны и акты сек-
стинга3 квалифицируемые по диспозициям ст.ст. 135, 
242 УК РФ, в том числе связанные со знакомством в 
социальных сетях, переписками эротического содер-
жания, «интимное общение по видео-интернет-связи, 
а также для реализации видеосъемок порнографиче-
ского характера» [16, с. 78].

Нет необходимости говорить об общественной 
опасности такой группы преступлений, совершаемых 
при помощи киберпространства как незаконный сбыт 
наркотических, психотропных средств и веществ — 
ч. 2 п. «б» ст. 228-1 УК РФ. В этой части качественных 
характеристик необходимо обратить внимание на ис-
пользование такого скрытого от общего доступа сек-
тора сети Интернет, как «Даркнет»4.

Особую тревогу для общества и государства вы-
зывают совершаемые с использованием сети (сетей) 
преступные деяния по вовлечению несовершеннолет-
них в преступную деятельность — ст.150 УК РФ и 
особенно публичные призывы к экстремистской дея-
тельности — ч. 2 ст. 280 УК РФ. 

Качественные показатели киберпреступности ос-
новываются, в том числе и на ряде факторов, которые 
создают особые трудности при расследовании. Здесь 
и уже названная проблематика отсеивания каскада 
прокси-серверов для обнаружения субъекта престу-
пления и места нахождения исходного сервера. Здесь 
же и показатели развития правовой инфраструктуры 
обеспечивающей кибербезопасность, профилактику, 
предотвращение и пресечение преступлений в кибер-

3  Развратные действия, в том числе в отношении несовершеннолет-
них, вовлечение в действия сексуального характера; «интернет-педо-
филия» и другие сходные составы.
4  Даркнет — это часть обычного интернета, но со спецификой поль-
зования. В целом этот сегмент скрыт из общего доступа, но пользо-
ваться им может любой. Соединение в даркнете устанавливается 
между доверенными пирами в зашифрованном виде, с использова-
нием нестандартных портов и протоколов. В этой сети используются 
собственные DNS, то есть домены, и адресное пространство // URL://
https://habr.com/ru/companies/cloud4y/articles/575284.
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пространстве. Особое значение имеет аппаратно-про-
граммные возможности в организации и осуществле-
ния мер по кибербезопасности. Кадровый потенциал 
как отдельных субъектов кибербезопасности, так и 
государства в целом — немаловажный элемент в ка-
чественных характеристиках по наращиванию потен-
циала в сфере информационной безопасности.

Один из наиболее авторитетных субъектов в опре-
делении качественных и количественных показате-
лей киберпреступности, источник стратегических и 
тактических данных о киберугрозах, актуальных для 
Российской Федерации и СНГ — компания F.A.C.C.T. 
считает, что большая часть кибератак в 2023 году в 
России имели военно-политический мотив с основной 
целью шпионажа, организации диверсий, уничтоже-
ние данных.

Известные события на западных границах нашей 
страны показывают, что имеет место перепрофили-
рование и переподготовка преступных сообществ для 
действий в киберпространстве. Хакерские группы на 
Украине не без помощи западноевропейских и заоке-
анских коллег, стали работать в формате «двойного 
назначения», совмещая привычную мошенническую 
деятельность, с явно хорошо организованной и также 
оплаченной деятельностью по склонению к диверси-
онной деятельности, организации и осуществлению 
такой деятельности. Как отмечается в Аналитическом 
отчете компании F.A.C.C.T. «Киберпреступность в 
России и СНГ. Тренды, аналитика, прогнозы 2023–
2024 гг.» «облака логов — закрытые Telegram-каналы 
или андеграундные форумы — стали для преступни-
ков незаменимым источником скомпрометированных 
данных для развития атак на компании в России и 
СНГ. Несмотря на массовый исход фишинговых сай-
тов с российских хостинг-провайдеров, фишинг оста-
вался одной из основных киберугроз» [5].

Основные количественные показатели преступно-
сти в киберпространстве во взаимосвязи с определен-
ными качественными признаками можно проиллю-
стрировать данными указанного отчета:

• количество политически мотивированных ки-
бератак с целью хищения конфиденциальной 
информации или разрушения российской ИТ-
инфраструктуры в 2023 году по сравнению с 
2022 годом выросло на 116 %;

• политически мотивированные кибератаки 
были направлены в основном на Россию (28 
атак), Азербайджан (6 атак), а также Республи-
ку Беларусь, Киргизию и Казахстан (по 4 ата-
ки). Основными субъектами были «госучреж-
дения, организации, связанные с критически 
важной инфраструктурой, военные учрежде-
ния и предприятия ОПК»;

• в 2023 году по сравнению с предыдущим го-
дом количество атак программ-вымогателей 
для получения выкупа выросло на 160 %;

• в 2023 году только обнаружено было около 

300 облаков логов (Underground Cloud of Logs, 
UCL), через которые проходят потоки укра-
денных данных. Зафиксирован пятикратный 
рост (с 496 до 2,3 тыс.) уникальных хостов, на 
которых с помощью стилера была скомпро-
метирована учетная запись хотя бы от одного 
крупного банка России и СНГ. Источником 
этих записей были данные с UCL;

• в России и СНГ в 2023 году было выявлено бо-
лее 29 тыс. фишингового домена по сравнению 
с 20 тыс. в 2022 году;

• точные данные отсутствуют, но абсолютно 
точная информация о росте количества рабо-
чих станций, зараженных стилерами, а следо-
вательно, и количество скомпрометированных 
учетных записей.

Подводя итог, самому общему анализу этой, несо-
мненно, фундаментальной проблемы, вызова и риска 
современности — киберпреступности или преступ-
ности в киберпространстве необходимо обратить вни-
мание на еще одну область риска — деятельность и 
функционирование компаний малого и среднего биз-
неса.

Именно у этой категории предприятий и органи-
заций в силу ограниченности бюджета, кадрового по-
тенциала зачастую отсутствует реальная возможность 
своими силами обеспечить качественную информа-
ционную безопасность. Интернет-банкинг и соци-
альные сети продолжают оставаться в зоне риска для 
совершения киберпреступлений. В купе со сложной 
геополитической и военной обстановкой, участием в 
киберпреступности явных субъектов разведыватель-
ной и контрразведывательной деятельности создает 
ситуацию, при которой борьба с преступностью в ки-
берпространстве планировалась и велась бы на самом 
высоком государственном уровне с организацией мак-
симального числа заинтересованных субъектов, их 
организации и координации их усилий.
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Определены понятие, роль и значение дознания в уголовном 
судопроизводстве России. Рассмотрены деятельность органа дознания по 
уголовным делам; особенности и общие условия производства дознания 
как формы предварительного следствия. Особое внимание уделяется 
процессуальному положению и полномочиям дознавателя ОВД и его 
взаимодействию с отдельными участниками уголовного судопроизводства. 
Раскрыты правовые основы и направления взаимодействия в данной сфере 
в аспекте международного сотрудничества.

Для студентов, курсантов и слушателей юридических учебных 
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Понятия, основываясь на информационной до-
статочности, помогают точно определить значение, 
структурировать информацию, позволяют четко, 
конкретно и корректно осуществлять формулировки, 
однозначно толковать их всеми категориями поль-

зователей, исключая вариативность интерпретаций. 
Понятие представляет собой суммарно обобщенную 
в определенную группу, логически правильное содер-
жание осмысленных и описанных явлений, фактов, 
предметов и устройств. Рассматривая правоустанав-
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ливающую функцию понятия, отметим, что с его по-
мощью аргументировано утверждается истинность, 
обязательность и неоспоримость юридически значи-
мой информации. Качественный уровень админи-
стративно-правового регулирования и эффективность 
практической реализации нормативных правовых ак-
тов в значительной степени зависит от степени точно-
сти и актуальности используемых понятий.

Рассматривая изложенное, важно отметить опре-
деленную схожесть в структуре нормативных право-
вых актов в виде специальной понятийной (терми-
ноустанавливающей) статьи, содержащей перечень 
значимых для той или иной сферы нормативного пра-
вового регулирования понятий, определений и терми-
нов. Такая статья размещается в начале нормативного 
правового акта и имеет соответствующее наименова-
ние. В качестве примера можно привести Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 2. «Основные понятия, используемые в насто-
ящем Федеральном законе») [1]; Федеральный закон 
«О связи» (статья 2. «Основные понятия, используе-
мые в настоящем Федеральном законе») [2]; Поста-
новление Правительства РФ «О Правилах дорожного 
движения» («ПДД РФ, 1. Общие положения; 1.2. В 
Правилах используются следующие основные поня-
тия и термины») [3] и др. Наряду с таким подходом 
ряд нормативных правовых актов может содержать 
отдельные положения, включающие понятия, ис-
пользуемые для регулирования узкой видовой сферы 
правоотношений.

В контексте рассматриваемого вопроса отметим, 
что анализ результатов различных видов научной 
(научно-исследовательской) деятельности публично-
правовой (государственно-правовой) направленности 
позволяет сделать вывод о том, что одним из направ-
лений совершенствования административно-право-
вого регулирования отношений в определенной сфе-
ре является изменение или дополнение нормативных 
правовых актов в виде предлагаемых понятий, терми-
нов и формулировок, и их последующей реализации.

Особое значение имеет своевременность зако-
нодательного закрепления понятия при возникнове-
нии (появлении) новых явлений, вещей, предметов, 
устройств и др. В качестве примера можно привести 
реализацию достижений науки и техники в виде со-
временных средств связи, которые динамично разви-
ваются в течении трех десятилетий. Так, наряду с по-
нятием «телефон», появились и активно используются 
понятия «мобильный телефон», «сотовый телефон», 
«смартфон», «смарт — часы», «гаджет», «средства 
связи», «устройства мобильной связи», «средства под-
вижной радиотелефонной связи» и др.

Применение современных средств связи имеет 

множество преимуществ. Одновременно с этим от-
метим, что при их использовании могут быть за-
действованы визуальные, слуховые, физические и 
когнитивные факторы отвлечения внимания. Так, ис-
пользование данных устройств водителем во время 
вождения снижает его внимание и мешает управлять 
транспортным средством, что в значительной степени 
увеличивает риск попадания в дорожно-транспортное 
происшествие. А использование данных устройств об-
учающимися способствует их отвлечению от учебно-
го процесса, переключению с одного вида активности 
на другой и ухудшает поведение. В результате многие 
хуже усваивают учебный материал, мешают учителю 
и одноклассникам.

Использование (применение) устройств связи в 
определенных сферах и областях законодательно ре-
гламентируется, а за несоблюдение установленных 
правил предусмотрена ответственность. В этой связи 
особую важность и актуальность принимает закре-
пление и использование соответствующего понятий-
ного аппарата.

Так, применительно к сфере дорожного движе-
ния отметим, что с 2001 года в абз. 6 п. 2.7. Правил 
дорожного движения Российской Федерации, а с 2007 
года в ст. 12.36.1. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях [4] содержится 
термин «телефон». Указанный термин содержится и в 
ст. 21.38. подготовленного в 2020 году проекта КоАП 
РФ [5]. Также отметим, что термин «телефон» содер-
жится в Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 
1968 года [6]. При этом в Сводной резолюции о до-
рожном движении одновременно с этим представлена 
формулировка «мобильный телефон».

Проблемным аспектам административно-правово-
го регулирования пользования устройством мобиль-
ной связи водителем транспортного средства, а также 
предложениям, направленным на совершенствование 
отношений в данной сфере посвящены ранее опубли-
кованные статьи [7; 8].

Применительно к сфере образования отметим, что 
в «Методических рекомендациях об использовании 
устройств мобильной связи в общеобразовательных 
организациях», утвержденных в 2019 году, использу-
ется формулировка «устройства мобильной связи» [9]. 
В конце 2023 года приняты изменения и дополнения в 
п. 4.1. ст. 43. «Обязанности и ответственность обучаю-
щихся» федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в которых содержится формули-
ровка «средства подвижной радиотелефонной связи». 
Указанное понятие предложено на основании анализа 
положений федерального закона «О связи». Как отме-
чает Председатель Комитета Государственной Думы 
по просвещению Ольга Михайловна Казакова, учиты-
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вая, что под изложенное в ст. 2 федерального закона 
«О связи» понятие «средства связи» «попадает вся 
техника, которая используется на уроках, в том чис-
ле и компьютеры, и интерактивные доски», депутаты 
предложили запретить использовать на уроках имен-
но «средства подвижной радиотелефонной связи». Как 
пояснила Ольга Михайловна Казакова: «под это поня-
тие попадают, в том числе и мобильные телефоны, и 
умные часы, если в них используется сим-карта, и они 
могут выполнять такие же функции, как и телефон, 
например, принимать смс-сообщения» [10].

Учитывая динамику внедрения достижений нау-
ки и техники в повседневную жизнь человека и зна-
чительный временной интервал с момента принятия 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
пользование телефоном водителем транспортного 
средства и мер, обеспечивающих их соблюдение, ак-
туальным представляется применение в данной сфе-
ре понятия «средства подвижной радиотелефонной 
связи». Использование указанного понятия в других 
сферах и областях также может способствовать со-
вершенствованию административно-правового регу-
лирования и улучшению результатов правопримени-
тельной практики.
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Развитие финансового рынка в Российской Феде-
рации в настоящее время связано с появлением боль-
шого числа новых предложений и особенностями спо-

собов их предоставления клиентам, территориальным 
рассредоточением кредитных организаций, совершен-
ствованием путей продажи банковских и иных финан-
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совых услуг и продуктов, в частности дистанционных, 
с использованием современных информационных тех-
нологий. 

С одной стороны, заключение онлайн договоров 
по предоставлению финансовых услуг упрощает и 
делает доступными услуги и продукты финансовых 
организаций для населения, с другой, такие способы 
продажи товаров и предоставления услуг создают но-
вые риски нарушения прав граждан — потребителей 
таких услуг, способствуют распространению новых 
видов правонарушений. Это, в свою очередь, требу-
ет постоянного совершенствования как нормативной 
базы, регулирующей рассматриваемую сферу, так и 
инструментов надзора за финансовыми организаци-
ями и их взаимоотношениями с гражданами-потре-
бителями со стороны Банка России. При этом особое 
внимание должно уделяться именно предупрежде-
нию нарушений прав потребителей банковских услуг 
и стимулированию организаций финансового секто-
ра к повышению качества предоставляемых услуг на-
селению.

В связи с этим, перед государством стоят задачи 
не только по защите интересов потребителей фи-
нансовых продуктов и услуг, но и по обеспечению 
стабильности банковской системы Российской Фе-
дерации и ее финансовых институтов. С 2019 года 
для Службы по защите прав потребителей и обеспе-
чению доступности финансовых услуг деятельность 
Банка России, направленная на предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений прав потребителей 
финансовых услуг — это приоритетное направление 
деятельности [1].

В Российской Федерации правоотношения между 
потребителями финансовых услуг, кредиторами и их 
посредниками регулируются такими нормативны-
ми правовыми актами [2] как Гражданский кодекс 
Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
(часть первая), от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (часть вто-
рая), Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ 
«Об уполномоченном по правам потребителей финан-
совых услуг», Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей», Федеральный закон 
от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ «О совершении финан-
совых сделок с использованием финансовой платфор-
мы», а также иными правовыми актами, к которым 
можно отнести положения и указания Центрального 
банка Российской Федерации. Последний регулирует 
правоотношения по заключению финансовых сделок 
и услуг в сети Интернет, с использованием цифровых 
технологий, посредством защиты прав граждан — 
потребителей данных услуг [3].

В настоящее время очень расширилось использо-
вание населением не только таких финансовых про-
дуктов, например, как банковские вклады, креди-
тование, но и страховых продуктов, осуществление 

денежных переводов, взятие микрозаймов, покупка 
паев инвестиционных фондов, ведение индивиду-
альных инвестиционных счетов и многие другие фи-
нансовые продукты с использованием безналичной 
оплаты. Все услуги и продукты финансового сектора 
в условиях развития цифровой трансформации эконо-
мики реализуются в основном дистанционными спо-
собами без непосредственного очного взаимодействия 
граждан с сотрудниками банка или иной финансовой 
организации. Причиной такой покупки продуктов и 
услуг является повсеместное внедрение и использова-
ние сети Интернет, доступ к которой предоставляется 
потребителям через всевозможные каналы проводной, 
мобильной связи, а также технологий биометрической 
идентификации и технологий передачи и хранения 
данных, построенных на базе Blockchain [1]. В России 
можно наблюдать развитие и существенные преоб-
разования деятельности по оказанию финансовых ус-
луг. Например в 2024 году банковских вкладчиков, по 
статистике, насчитывается у нас в стране по данным 
ВЦИОМ почти 30 % граждан России [4].

В современном обществе развития цифровизации 
во всех сферах, в частности в финансовом секторе 
экономике обусловила необходимость к повышению 
уровня защищенности граждан — клиентов банков 
и иных финансовых организаций от недобросовест-
ности последних при реализации договоров в режиме 
онлайн.

Во-первых, банк обязан проводить информиро-
вание потребителей о свойствах своих продуктов и 
услуг, их безопасности, поскольку отсутствие такого 
информирования в дистанционном режиме порожда-
ет определенные проблемы, возможно предоставле-
ние финансовых услуг нелегальными участниками 
финансового рынка, которые намеренно предлагают 
гражданам заключать договора на более выгодных ус-
ловиях. Центральный банк довел до сведения граждан 
о недобросовестном поведении банков при заключе-
нии договора банковского вклада [5]. До подписания 
договора и до фактического внесения средств гражда-
нином на счет банки обязаны раскрыть вкладчику та-
блицу условий договора и значение минимальной га-
рантированной ставки. Но не все банки следуют этим 
правилам.

Центральным банком России выявлены случаи 
нарушения банками принципа добросовестности в от-
ношениях с гражданами — потребителями, а именно 
отсутствия должного информирования указанных 
условий, например, при электронном заключении до-
говора вкладчикам предлагается ознакомиться с ус-
ловиями договора и гарантированной ставкой само-
стоятельно, перейдя по ссылки, которая указывается 
в конце текста мелким шрифтом, что не может быть 
признано обязательным условием для заключения до-
говора [4].
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Мало кто знает, что в РФ с 2020 г работает прило-
жение «ЦБ онлайн», доступное для владельцев смарт-
фонов с операционными системами iOS и Android. С 
помощью приложения в режиме онлайн (круглосуточ-
но) можно узнать информацию о предложениях финан-
совых услуг, проверить банк, страховую организацию 
или иную финансовую компанию на наличие у нее 
лицензии на оказание услуг финансового характера и 
присутствие их в государственном реестре; получить 
информацию об услугах финансовой организации и 
найти на карте ее ближайший офис и другую полез-
ную информацию. Не все группы населения облада-
ют юридической грамотностью и проинформированы 
о наличии такого приложения, для этого необходимо 
постоянное информирование о новых возможностях в 
интересах граждан через различные СМИ.

Права граждан — потребителей финансовых ус-
луг всегда нуждаются в защите, тем более в совре-
менном мире, когда цифровизация всех процессов 
жизнедеятельности общества находится в постоян-
ном развитии. Дистанционный способ предложения 
и покупки финансовых продуктов и услуг с одной 
стороны расширяет круг возможностей их распро-
странения, позволяет финансовым организациям 
ускорить и упростить доступ к своим услугам, что, 
в свою очередь, создает преимущества в реализации 
прав граждан — потребителей, поскольку очень 
просто на сайте или через мобильное приложение 
в телефоне в несколько «кликов» оформить кредит, 
открыть вклад, обратиться в микрофинансовую ор-
ганизацию за получением займа, заключить договор 
страхования [6], подойти к банкомату, платежному 
банковскому терминалу, с помощью которых воз-
можно оплатить товары и услуги без участия продав-
ца либо обналичить денежные средства без участия 
кассира банка.

С другой стороны, потребители сталкиваются с 
новыми вызовами и рисками, связанными с использо-
ванием технологий и онлайн-сервисов, об этом свиде-
тельствуют постоянно возникающие нарушения прав 
граждан через всемирную сеть «Интернет», которую 
можно взломать, воспользоваться личными персо-
нальными данными граждан для заключения дого-
воров на услуги, которые граждане и не собирались 
заключать. Потребители постоянно сталкиваются с 
угрозами в отношении своей конфиденциальности 
и безопасности персональных данных. Кража лич-
ных данных стала одной из самых распространенных 
форм мошенничества. Совершение покупок онлайн 
может быть связано с рисками, такими как кража фи-
нансовых средств или мошенничество.

Законодатель разрабатывает новые способы защи-
ты граждан — потребителей от подобных нарушений. 
Так, Государственная Дума РФ приняла законопроект 

№ 341256-8 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О кредитных историях» и Федеральный закон 
«О потребительском кредите (займе)», согласно кото-
рому с 1 марта 2025 года в России граждане смогут до-
бровольно отказаться от возможности заключать до-
говоры кредита или займа. Таким образом, установив 
запрет в своей кредитной истории на выдачу кредитов 
банками и займов микрофинансовыми организациями 
(подав заявление через МФЦ или портал Госуслуг), 
любой гражданин сможет обезопасить себя от ситуа-
ции, когда мошенники оформляют на его имя кредит 
или берут займ. Исключение будут составлять дого-
воры образовательного кредита, предоставленного в 
рамках господдержки, займы, обеспеченные транс-
портным средством или ипотекой.

Цифровизация финансовых услуг в своем разви-
тии нуждается в постоянном совершенствовании ме-
ханизма защиты прав граждан — вкладчиков банков 
и иных кредитных организаций. Недавний случай с 
отзывом лицензии Центробанком у Киви-банка по-
казал, что и система страхования вкладов граждан 
нуждается так же в доработке и совершенствовании 
правовых норм, поскольку средства, размещенные на 
электронных кошельках граждан, не попадают под 
существующую в России систему страхования вкла-
дов. В Закон о страховании целесообразно поместить 
норму, в соответствии с которой страхованию будут 
подлежать не только денежные средства граждан и 
юридических лиц, размещенные во вкладах (на сче-
тах) в банке, но и денежные средства, размещенные на 
электронных кошельках банков, операторов электрон-
ных денежных средств.
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На основе современного законодательства системно и комплексно рас-
крыты основные темы курса: цели, задачи, принципы гражданского судо-
производства, сущность и источники гражданского процессуального пра-
ва, гражданские процессуальные правоотношения, понятие доказательств 
и доказывания, участники и сроки судопроизводства, порядок и особенно-
сти его ведения. Рассмотрены основные положения арбитражного процес-
са, нотариата, третейского суда, а также порядок обращения российских 
граждан в Европейский суд по правам человека.

Особое внимание уделено порядку пересмотра судебных постановле-
ний в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, осо-
бенностям производства по делам, связанным с выполнением функций со-
действия и контроля в отношении третейских судов, а также пересмотру 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных постановле-
ний, вступивших в законную силу.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших и средних спе-
циальных учебных заведений юридического профиля, а также для всех 
интересующихся вопросами гражданского процесса.



Вестник Московского университета МВД России206 № 3 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

© Чижик А. П., 2024

Научная статья
УДК 34
https://doi.org/10.24412/2073-0454-2024-3-206-211
EDN: https://elibrary.ru/ksjzza
NIION: 2003-0059-3/24-072
MOSURED: 77/27-003-2024-03-271

Теоретические основы правового регулирования 
конкуренции в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд

Алексей Петрович Чижик
Московский экономический институт, Москва, Россия, achizhik@yandex.ru

Аннотация. Рассматриваются общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления за-
купочной деятельности, результаты которой направлены на удовлетворение государственных и муниципаль-
ных нужд, регулируются широким спектром законодательных актов: от международных договоров России 
до правовых актов органов местного самоуправления. Достижение полезного эффекта, от существенной роли 
контрактной системы в сфере закупок, не только в качестве инструмента, обеспечивающего эффективное рас-
ходование бюджетных средств, но и в качестве одного из действенных инструментов стимулирования разви-
тия рыночной экономики, становится возможным только при поддержании высокого уровня конкуренции при 
осуществлении закупочной деятельности. Принцип обеспечения конкуренции является основой эффективного 
функционирования системы государственных закупок.

Ключевые слова: конкуренция, государственные закупки, контрактная система, бюджетные средства, 
правовое регулирование

Для цитирования: Чижик А. П. Теоретические основы правового регулирования конкуренции в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Вестник Московского универси-
тета МВД России. 2024. № 3. С. 206–211. https://doi.org/10.24412/2073-0454-2024-3-206-211. EDN: KSJZZA.

Original article

Theoretical foundations of legal regulation of competition 
in the field of procurement of goods, works, 

services for state and municipal needs

Alexey P. Chizhik
Moscow Institute of Economics, Moscow, Russia, achizhik@yandex.ru

Abstract. The public relations are considered that develop in the process of procurement activities, the results of 
which are aimed at meeting state and municipal needs, are regulated by a wide range of legislative acts: from international 
treaties of Russia to legal acts of local governments. Achieving a benefiial effct from the essential role of the contract 
system in the fild of procurement, not only as a tool for ensuring effctive spending of budget funds, but also as one of the 
effctive tools for stimulating the development of a market economy, becomes possible only if a high level of competition 
is maintained in the implementation of procurement activities. The principle of ensuring competition is the basis for the 
effctive functioning of the public procurement system.

Keywords: competition, public procurement, contract system, budgetary funds, legal regulation
For citation: Chizhik A. P. Theoretical foundations of legal regulation of competition in the field of procurement 

of goods, works, services for state and municipal needs. Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. 2024;(3):206–211. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2073-0454-2024-3-206-211. EDN: KSJZZA.



207№ 3 / 2024 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

Введение. Особенность контрактной системы в 
сфере закупок заключается в том, что она выступа-
ет одновременно в качестве действенного механизма 
использования бюджетных ресурсов и эффективно-
го инструмента государственной экономической по-
литики. С точки зрения обеспечения эффективной 
реализации бюджетных средств, защита и развитие 
добросовестной конкуренции в сфере осуществления 
закупочной деятельности является одним из важней-
ших приоритетов, что обусловлено ограниченностью 
бюджетных ресурсов, существующей одновременно 
с потребностью государства в приобретении товаров, 
работ и услуг надлежащего качества по минимальным 
ценам. Вместе с этим, конкуренция, существующая в 
рассматриваемой сфере, позволяет не только в значи-
тельной степени экономить бюджетные средства, но и 
расширить экономические возможности для развития 
субъектов предпринимательской деятельности. Разви-
тие и защита конкуренции в рассматриваемой сфере 
выступает одним из приоритетов законодателя, чем 
обуславливается необходимость своевременного вы-
явления, исследования и преодоления проблематики 
правового регулирования конкуренции в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг (далее — ТРУ) для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд.

Правовые основы закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Обще-
ственные отношения, складывающиеся в процессе 
осуществления закупочной деятельности, результаты 
которой направлены на удовлетворение государствен-
ных и муниципальных нужд, регулируются широким 
спектром правовых актов: от международных догово-
ров России до правовых актов органов местного само-
управления. Правовое регулирование отношений в 
сфере закупок ТРУ для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд носит комплексный харак-
тер и аккумулирует в себе как частноправовые, так и 
публично-правовые начала [1]. Существенный пласт 
общественных отношений, складывающихся по по-
воду осуществления закупочной деятельности, регу-
лируется законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и принятыми в 
соответствии с ней иными правовыми актами. В ос-
нове законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок лежат положения 
Конституции Российской Федерации, Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — 
БК РФ). Системообразующим звеном законодатель-
ства о контрактной системе в сфере закупок является 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок ТРУ для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее — Закон о контрактной системе), которому 
должны соответствовать все иные федеральные зако-
ны, входящие в систему законодательства о контракт-
ной системе. Таким образом, законодатель называет 
сразу три формально равных по юридической силе 
федеральных закона, что привело к возникновению в 

рамках научного сообщества дискуссии о соотноше-
нии источников правового регулирования государ-
ственных и муниципальных закупок.

Значительная часть исследований направлена на 
разрешение вопроса об определении закона, подлежа-
щего применению в случае противоречия норм Закона 
о контрактной системе правовым нормам, закреплен-
ным в ГК РФ. Большинство исследователей отмеча-
ют, что если нормы Закона о контрактной системе в 
части порядка заключения, изменения, расторжения 
государственного или муниципального контракта 
противоречат ГК РФ, то применению подлежат нормы 
ГК РФ, так как Закон о контрактной системе является 
специальным по отношению к ГК РФ и потому может 
лишь конкретизировать нормы, закрепленные в ГК 
РФ, но не может вступать с ними в противоречие [2]. 
Сторонники указанной позиции акцентируют внима-
ние на том факте, что ГК РФ, будучи кодифицирован-
ным актом гражданского законодательства, должен 
позиционироваться как «primus inter pares» («первый 
среди равных») и выступать гарантией единства от-
расли, в связи с чем необходимо последовательное 
признание приоритета норм ГК РФ [3]. Более того, как 
указывает Т. Н. Рахманина, в отечественном правосо-
знании, а также практике российского законотворче-
ства, фактически сложился приоритет кодексов над 
отраслевыми законами [4]. Так, в абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ 
прямо закреплен приоритет норм гражданского кодек-
са перед нормами гражданского права, содержащими-
ся в иных законах. Тем не менее, с формально-юри-
дической точки зрения кодексы по существу своему 
являются федеральными законами. Аналогичную по-
зицию выразил Конституционный суд РФ в Определе-
нии от 3 февраля 2000 г. № 22-О, указав на то, что лю-
бые противоречия между нормами ГК РФ и нормами 
других федеральных законов, регулирующих одни и 
те же отношения, должны преодолеваться в процессе 
правоприменения, так как в силу ст. 76 Конституции 
РФ разграничение по юридической силе проводится 
только между правовыми актами разных видов. В то 
время как ни один федеральный закон не может об-
ладать по отношению к другому федеральному закону 
большей юридической силой — Par in parem non habet 
imperium (равный над равным власти не имеет). Дру-
гими словами, решение о применении того или иного 
федерального закона находится в компетенции судов в 
процессе рассмотрения каждого конкретного случая с 
учетом всех фактических обстоятельств дела.

Непосредственно в ГК РФ в п. 2 ст. 525 закрепле-
но, что отношения по поставке товаров для государ-
ственных или муниципальных нужд подлежат регу-
лированию общими правилами о договоре поставки, 
содержащимися в ст. ст. 506‒522 ГК РФ, применение к 
указанным отношениям иных законов возможно толь-
ко в случае отсутствия в параграфе 4 главы 30 ГК РФ 
соответствующих норм. При этом ст. 527 ГК РФ, по-
священная основаниям заключения государственного 
или муниципального контракта, содержит указание 
на то, что заключение контракта осуществляется на 
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основе заказа на поставку товаров для государствен-
ных или муниципальных нужд, порядок размещения 
которого предусмотрен законодательством о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд. Эта формулировка неоднократно подверга-
лась критике, к примеру Е. Е Степанова [5] указывает 
на правовую неопределенность, сложившуюся вслед-
ствие того, что действующая редакция п. 1 ст. 527 ГК 
РФ прямо отсылает к утратившему силу Федерально-
му закону «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 
г. № 94-ФЗ (далее — Федеральный закон № 94-ФЗ), 
в то время, как сейчас данные вопросы регулируются 
законодательством о контрактной системе в сфере за-
купок ТРУ для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

В противовес позиции о приоритете норм ГК РФ 
перед нормами Закона о контрактной системе в док-
трине также представлена точка зрения, согласно ко-
торой при возникновении коллизии правовых норм 
Закона о контрактной системе и ГК РФ необходимо ру-
ководствоваться принципом «Lex specialis derogat lex 
generalis» («Специальный закон отменяет (вытесняет) 
действие общего закона») [6]. Данный подход во мно-
гом основывается на теологическом и функциональ-
ном методах толкования правовых норм. Например, С. 
Л. Будылин отмечает, что указанный выше принцип 
во многом основывается на понимании того факта, 
что законотворческая деятельность зачастую отража-
ет стремление законодателя уточнить, а при необходи-
мости, адаптировать норму общего закона примени-
тельно к конкретным ситуациям [7]. Следует при этом 
согласиться с позицией, указанной в Обзоре судебной 
практики применения законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок ТРУ для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд от 28 июня 
2017 г. Согласно данной позиции, Закон о контрактной 
системе признается специальным законом по отноше-
нию к ГК РФ, поскольку в нем установлен ряд особен-
ностей, касающихся правового режима государствен-
ных и муниципальных контрактов, но при этом Закон 
о контрактной системе не охватывает в полной мере 
правовое регулирование всей совокупности граждан-
ско-правовых отношений, складывающихся в связи с 
государственным или муниципальным контрактом. В 
связи с вышесказанным и, основываясь на том, что в 
силу ч. 1 ст. 2 Закона о контрактной системе законода-
тельство о контрактной системе основывается, в том 
числе на положениях ГК РФ, необходимо руководство-
ваться нормами Закона о контрактной системе, толко-
вание которых должно производиться во взаимосвязи 
с правовыми нормами ГК РФ, а в случае отсутствия в 
Законе о контрактной системе специальных норм при-
менению подлежат нормы ГК РФ.

В ч. 2 ст. 1 Закона о контрактной системе содер-
жится перечень тех общественных отношений, кото-
рые, в силу их специфики, вынесены за пределы сфе-

ры действия законодательства о контрактной системе. 
В частности, действие Закона о контрактной системе 
не распространяется на общественные отношения, 
связанные с закупкой драгоценных металлов и дра-
гоценных камней для пополнения Государственного 
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 
РФ, регулирование данного вида деятельности осу-
ществляется согласно нормам Федерального закона от 
26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах 
и драгоценных камнях», устанавливающим право-
вые основы регулирования отношений, возникающих 
в области геологического изучения и разведки ме-
сторождений драгоценных металлов и драгоценных 
камней, их добычи, производства, использования и 
обращения. Указанная позиция законодателя позволя-
ет сделать вывод о том, что далеко не все обществен-
ные отношения, результатом которых так или иначе 
является удовлетворение государственных нужд, на-
ходятся в пределах действия законодательства о кон-
трактной системе. В связи с этим необходимо понять 
роль Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках ТРУ отдельными видами юридических 
лиц» (далее — Закон № 223-ФЗ) в системе правовых 
актов, регулирующих отношения, направленные на 
обеспечение государственных и муниципальных нужд. 
Если Закон о контрактной системе в ч. 1 ст. 1 прямо 
указывает на то, что целью его регулирования является 
обеспечение государственных и муниципальных нужд 
путем осуществления эффективных и транспарентных 
закупок ТРУ, то Закон № 223-ФЗ в ч. 1 и ч. 2 ст. 1 за-
крепляет в качестве цели удовлетворение потребностей 
отдельных видов юридических лиц. В их число входят 
как автономные учреждения, госкорпорации, госком-
пании, публично-правовые компании, хозяйственные 
общества с госучастием, субъекты естественных моно-
полий, преимущественно, осуществляющие закупки 
по Закону № 223-ФЗ, так и государственные бюджет-
ные учреждения, которые могут провести закупоч-
ные процедуры в соответствии с положениями Закона 
№ 223-ФЗ, если источниками финансирования закуп-
ки, к примеру, выступают средства, полученные за счет 
приносящей доход деятельности.

В широком общественном понимании Закон № 
223-ФЗ трактуется как «более мягкий способ осущест-
вления государственных закупок» несмотря на то, что 
среди целей регулирования данного закона отсутству-
ет прямое указание на необходимость обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в процессе 
реализации положений закона. В то же время, если об-
ратиться к судебной практике, то можно сделать вывод 
о том, что Верховный Суд РФ последовательно прово-
дит разграничение между целями осуществления за-
купочной деятельности согласно Закону о контрактной 
системе и проведением закупок на основании Закона 
№ 223-ФЗ. В качестве примера можно привести Опре-
деление ВС РФ № 302-ЭС19-16620 от 11 марта 2020 г., 
в котором Судебная коллегия по экономическим спо-
рам ВС РФ однозначно указала на недопустимость 
применения по аналогии норм Закона о контрактной 
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системе к отношениям, возникшим в силу указания 
Закона № 223-ФЗ. В соответствии с материалами дела 
индивидуальный предприниматель предъявил ис-
ковые требования к государственному автономному 
учреждению о взыскании задолженности по договору 
о выполнении строительно-монтажных работ. В свою 
очередь, государственное учреждение предъявило 
встречные исковые требования о признании договора 
ничтожным, сославшись на его заключение с наруше-
нием действующего законодательства. Истец указал, 
что работы были выполнены в полном соответствии 
с условиями заключенного договора, государственное 
учреждение выполненные работы приняло, что под-
тверждается  актом приема-передачи. Однако оплата 
по договору не была произведена, а заявление учреж-
дением встречных исковых требований о признании 
данного договора ничтожной сделкой вызвано кадро-
выми перестановками в руководстве учреждения и на-
правлено исключительно на уклонение от выполнения 
обязательства по оплате задолженности по договору. 
По результатам рассмотрения спора судами первой, 
апелляционной и кассационной инстанции в удовлет-
ворении требований индивидуального предпринима-
теля было отказано, а требования государственного 
учреждения были удовлетворены. Правовая позиция 
судов была сформирована на основе Обзора судебной 
практики № 3 (2015), утвержденном Президиумом ВС 
РФ 25 ноября 2015 г., и п. 20 Обзора судебной прак-
тики применения законодательства РФ о контракт-
ной системе в сфере закупок ТРУ для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утверж-
денного Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 28 июня 2017 г., в которых было указано, 
что отсутствие надлежащим образом заключенного 
государственного контракта, даже в случае факти-
ческой поставки товара, оказания услуг, выполнения 
работ, не влечет возникновения на стороне ответчика 
неосновательного обогащения. Суды, основываясь на 
убежденности в общей направленности целей и задач 
Закона о контрактной системе и Закона № 223-ФЗ, сде-
лали вывод о том, что данные нормативные правовые 
акты регулируют схожие отношения и различаются 
только в части субъектного состава. На этом основа-
нии суды по аналогии распространили подход об от-
сутствии оснований для оплаты работ, выполненных 
в отсутствии надлежащим образом заключенного 
муниципального контракта. Судебная коллегия по 
экономическим спорам ВС РФ отменила решения ни-
жестоящих инстанций и направило дело на новое рас-
смотрение. Суд указал, что при рассмотрении данного 
дела суды должны были руководствоваться нормами 
закона № 223-ФЗ и учесть, что цель правового регули-
рования указанного закона является отличной от цели 
правового регулирования Закона о контрактной систе-
ме. Данный закон не применяется для регулирования 
отношений, связанных с осуществлением закупочной 
деятельности, которая проводится в соответствии с 
Законом о контрактной системе, кроме ряда отдельно 
предусмотренных исключений. Нормы Закона № 223-

ФЗ не содержат указания о выраженном законодатель-
ном запрете аналогичном тому, что закреплен в ч. 2 
ст. 8 Закона о контрактной системе и сформулирован 
как запрет на совершение субъектами закупочной де-
ятельности любых действий, которые противоречат 
требованию закона о контрактной системе. Таким об-
разом, у судов не было достаточных оснований для 
выводов о нарушении публичных интересов при за-
ключении спорного договора. Вместе с этим, действие 
государственного учреждения, направленные на укло-
нение от уплаты выполненных работ, следует расцени-
вать с учетом принципа эстоппель, закрепленном в п. 5 
ст. 166 ГК РФ. ВС РФ указал на недопустимость сме-
шения правового регулирования закупок отдельными 
видами юридических лиц с правовым регулировани-
ем закупок, направленных на обеспечение государ-
ственных и муниципальных нужд и проводимыми в 
соответствии с Законом о контрактной системе. Таким 
образом, в России публичные закупки, проводимые в 
целях обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) регулируются отдельно от закупок организа-
ций с государственным участием, иногда называемых 
корпоративными закупками. Следует отметить, что 
законодательство большинства зарубежных госу-
дарств не знает подобного разделения — все закупки, 
проводимые как государственными органами, так и 
хозяйствующими субъектами с государственным уча-
стием относятся к сфере публичных закупок [8]. Бо-
лее того, в ЕС хозяйствующий субъект в большинстве 
случаев попадает в сферу действия законодательства 
о публичных закупках исходя только из факта получе-
ния им бюджетных средств, а также при условии наде-
ления такого хозяйствующего субъекта публичными 
функциями, вне зависимости от участия государства 
в уставном капитале этого субъекта [8]. В качестве 
противоположного подхода можно привести особен-
ности правового регулирования публичных закупок 
в Норвегии — из числа государственных заказчиков 
могут быть исключены хозяйствующие субъекты, об-
ладающие ярко выраженной коммерческой направ-
ленностью.

С учетом дифференцированного характера суще-
ствующего регулирования закупочной деятельности 
в последние несколько лет активизировалось обсуж-
дение необходимости провести кодификацию право-
вых актов. Важность принятия единого акта в области 
государственных закупок сторонниками кодифика-
ции обуславливается целесообразностью закрепления 
единых подходов, инструментов и механизмов осу-
ществления закупочной деятельности.

Обозначенная особенность контрактной системы, 
выступающей одновременно в качестве действенного 
механизма использования бюджетных ресурсов и эф-
фективного инструмента государственной экономиче-
ской политики, обуславливает высокие требования к 
юридической технике при формировании нормативно 
правовой базы, регулирующей осуществление заку-
почной деятельности, ввиду большого объема при-
влеченных материальных средств и вовлеченных в 
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нее субъектов. Сторонники кодификации также ука-
зывают на нецелесообразность одновременного су-
ществования нескольких независимых реестров недо-
бросовестных поставщиков, существование которых 
обусловлено наличием двух самостоятельных феде-
ральных законов, которые во многом направлены на 
достижение общих общественно значимых целей. В 
то же время имеет место и противоположная позиция, 
сторонники которой указывают на высокую слож-
ность задачи по сведению законодательства о кон-
трактной системе к единому кодексу и высокие риски 
нарушения функционирования уже устоявшегося ме-
ханизма в случае неудачной попытки провести систе-
матизацию правового материала [9]. Кроме того, отме-
чается высокая вероятность возникновения издержек 
в виде дополнительных временных и денежных за-
трат, которые будут необходимы для соблюдения но-
вых требований, установленных единым кодексом. 
Обе рассмотренные позиции можно свести к едино-
му знаменателю, а именно — высокая социальная и 
экономическая значимость механизма проведения пу-
бличных закупок, результаты которых направлены на 
удовлетворение государственных и муниципальных 
нужд, влечет за собой необходимость обеспечения по-
следовательного и аккуратного подхода к вопросам 
возможного реформирования системы.

В п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона о контрактной системе со-
держится определение понятия «закупка товара, ра-
боты, услуги для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд» (далее — закупка) — «сово-
купность действий, осуществляемых в установленном 
настоящим Федеральным законом порядке заказчи-
ком и направленных на обеспечение государственных 
или муниципальных нужд». Законодатель уточнил, 
что стартовой точкой осуществления закупки явля-
ется процесс определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), который, в свою очередь, представляет 
собой комплекс действий заказчика, начинающийся 
с размещения извещения об осуществлении закуп-
ки или направлении приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
завершается заключением контракта.

Следует согласиться с утверждением А. В. Вин-
ницкого о том, что необходимо рассматривать закуп-
ку в качестве многокомпонентного, длящегося отно-
шения, которое развивается с течением времени и на 
различных стадиях этого развития оказывается под-
верженным влиянию различных отраслевых режимов 
[10]. Вместе с этим, пытаться однозначно дифферен-
цировать составные части процесса закупки по от-
раслевому принципу не имеет смысла. Исследование 
системы закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд следует проводить с учетом 
того отраслевого инструментария, который в большей 
или меньшей степени оказывает свое воздействие на 
стадии проведения закупки.

Таким образом, несмотря на то, что действующая 
редакция Закона о контрактной системе в п. 8 ч. 1 ст. 

3 закрепляет, что государственный (муниципальный) 
контракт по своему существу является гражданско-
правовым договором, необходимо учитывать специ-
фику государственного (муниципального) контракта, 
которая заключается, в частности, в субъектном со-
ставе участников правоотношения, законодательном 
ограничении возможности изменения существенный 
условий государственного (муниципального) контрак-
та после его   заключения и др. В данном случае нормы 
Закона о контрактной системе необходимо толковать 
во взаимосвязи с правовыми нормами ГК РФ, а не про-
извольно отдавать предпочтение отдельным отрасле-
вым актам.

Заключение. Изучение теоретических основ пра-
вового регулирования конкуренции в сфере закупок 
ТРУ для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд дало основание сделать вывод о право-
вой природе закупок как сложного комплексного явле-
ния, в связи с чем на разных стадиях своего развития 
закупка ТРУ для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд оказывается подверженной влия-
нию различных отраслевых режимов. В связи с этим 
высокие требования к юридической технике при фор-
мировании нормативно правовой базы, регулирую-
щей осуществление закупочной деятельности, предъ-
являются не только в отношении законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок, но и к норма-
тивным правовым актам, входящим в состав других 
отраслей законодательства.

Достижение полезного эффекта, от существенной 
роли контрактной системы в сфере закупок, не только 
в качестве инструмента, обеспечивающего эффектив-
ное расходование бюджетных средств, но и в качестве 
одного из действенных инструментов стимулирования 
развития рыночной экономики, становится возмож-
ным только при поддержании высокого уровня конку-
ренции при осуществлении закупочной деятельности. 
Обусловлено это тем, что наличие высокого уровня 
конкуренции способствует развитию производства, 
повышению качества товаров, работ и услуг, а также 
обеспечению разумного баланса между их качеством 
и ценой, что в свою очередь позволяет удовлетворить 
потребность государства в приобретении товаров, ра-
бот и услуг надлежащего качества по минимальным 
ценам. Таким образом, принцип обеспечения конку-
ренции является основой эффективного функциони-
рования системы государственных закупок.
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Криминальные ситуации по изготовлению нарко-
тических средств возникают, исходя из того, какое сы-
рье при этом используется.

Если растительное, криминальные ситуации мо-
гут отражать действия преступников по:

• обмолоту растений (гашиш);
• измельчению растений, или верхушечной его 

части (маковая солома, марихуана);
• экстракции (ацетилированный опий, гашиш-

ное масло; эфедрин);

• приготовлению настоев, чаев, отваров (пси-
лобицинсодержащие грибы, бутоны кактуса 
пейотль);

• выделению белого млечного сока при надреза-
нии коробочек мака (опий).

О произведенных действиях с растительным сы-
рьем могут свидетельствовать обнаруженные там же 
приспособления: платины, прессы, мясорубки, кухон-
ные комбайны, ножи, с частицами соответствующих 
растений; кастрюли с налетом коричневого цвета с 
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внутренней стороны; химические вещества и раство-
рители, используемые при экстракции: аммиак, сода, 
толуол, ацетон, этиловый спирт и др. Готовая про-
дукция в соответствующем виде и консистенции, что 
также свидетельствует о совершении конкретных дей-
ствий с наркотикосодержащими растениями.

Синтетическим путем наркотические средства из-
готавливаются путем химических реакций, а крими-
нальная ситуация при этом отражает наличие в соот-
ветствующем помещении химического оборудования: 
колб — круглодонных, плоскодонных, Вюрца, Клай-
зена, Бунзена; термометров; примого и обратного хо-
лодильников; насадок; пробок; груш; разновесов для 
лабораторных весов; лабораторных установок; воро-
нок; хлоркальцевых трубок; вакуум-сушильных шка-
фов; вакуум-насосов и др.

То же самое можно сказать и о производстве нар-
котических средств, при котором используются те же 
технические средства и лабораторное оборудования, а 
также сырье. Однако, в отличие от изготовления, не-
законные действия по производству наркотических 
средств и психотропных веществ направлены на их 
серийное получение. Но такой факт будет установлен 
только в процессе расследования. В целом же, крими-
нальная ситуация по этим незаконным действиям бу-
дет, практически, одинаковая, если только обстановка 
совершения преступления не будет отражать нахож-
дение в конкретном месте большого количества рас-
сматриваемых средств или веществ, и об этом не будет 
свидетельствовать находящееся там оборудование.

Однако тщательное исследование непосредствен-
но криминальной ситуации [1] позволит выявить и 
иные действия преступника, которые он совершал в 
предкриминальной [2, с. 104] ситуации, а если исполь-
зовать чисто криминалистический термин — по под-
готовке к совершению незаконного действия.

Подготовительные действия по изготовлению нар-
котиков из растительного сырья предусматривают его 
подыскание. С этой целью преступники могут посе-
щать те или иные регионы нашей страны, где такие 
растения произрастают. А это позволит следователю 
обращать внимание при осмотре места происшествия 
на различные карты, схемы, проездные билеты, куда, 
предположительно, могли виновные лица выезжать, 
иные предметы, свидетельствующие о подготовке к 
преступлению.

Подготовка к изготовлению синтетических нар-
котиков предполагает, во-первых, приобретение ла-
бораторного оборудования, во-вторых, знание про-
цесса синтеза. В связи с этим, также необходимо при 
производстве осмотра места происшествия обращать 
внимание на квитанции, свидетельствующие о по-
купке такого оборудования в соответствующих торго-
вых точках, литературу или иные записи с описанием 
особенностей производства различных реакций при 
синтезе конкретных наркотических средств. К тому 
же, при изготовлении синтетических наркотических 

средств обязательно используются различные прекур-
соры, например, магний, ангидрид уксусной кислоты, 
софрол, этиламин, натрий цианоборгидрид, натрия 
бисульфит, натриевая амальгама и др., на наличие ко-
торых также необходимо обращать внимание.

Таким образом, несмотря на то, что подготови-
тельные действия к совершению незаконных дей-
ствий непосредственно в криминальной ситуации не 
отражаются, их все равно возможно проследить, что, 
впоследствии окажет положительное влияние на про-
цесс выяснения всех обстоятельств происшедшего 
преступного события.

Поскольку в криминалистическом понятии способ 
совершения преступления помимо непосредственных 
действий по доведению преступного умысла до кон-
ца или непосредственного совершения преступления, 
включает в себя подготовку и сокрытие, действия 
по сокрытию преступного результата сотрудникам 
правоохранительных органов также необходимо вы-
яснять в целях эффективного расследования. О том, 
какие действия при этом совершал преступник воз-
можно определить опять же из тщательного исследо-
вания непосредственно криминальной ситуации, хотя 
они напрямую в ней не отражаются.

Например, с целью сокрытия совершения преступ-
ных действий по тому же изготовлению синтетиче-
ских наркотических средств, преступники выбирают 
или заброшенные строения вдали от жилых кварта-
лов, чтобы не привлекать внимание жителей исходя-
щими из этого помещения специфическими запахами 
и другими подозрительными моментами, оборудуют 
их соответственным образом и осуществляют свою 
преступную деятельность. В связи с этим, несмотря 
на то, что непосредственно в криминальной ситуации 
отражается только сам процесс изготовления, на со-
крытие этого процесса будет указывать та обстановка, 
в которой он протекает: изолированность от посто-
ронних глаз, наличие кодового замка и т. д.

Рассматривая криминальные ситуации, возникаю-
щие при совершении незаконных действий с наркоти-
ческими средствами или психотропными веществами, 
следует обратить внимание на еще один очень важный 
момент. А именно на то, что исследуя криминальную 
ситуацию какого-либо конкретного преступления в 
сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, возможно определить логиче-
скую связь этого преступления с другими в этой же 
сфере.

Как мы уже неоднократно указывали в своих ранее 
изданных работах, одной из особенностей незаконных 
действий в сфере оборота рассматриваемых средств и 
веществ является то, что все они между собой тесно 
связаны, взаимообусловлены, и одно без другого со-
вершаться не может в принципе.

Так, нельзя сбыть какое-либо наркотическое сред-
ство или психотропное вещество, не переместив его 
в это место. До сбыта оно должно где-то храниться, 
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а чтобы что-то хранить, нужно изготовить. К тому 
же, совершение единичных незаконных действий с 
рассматриваемыми средствами или веществами, бес-
смысленно. Зачем, к примеру, рисковать, перемещая 
эти средства или вещества на территорию нашей стра-
ны контрабандным путем, особенно внутриполост-
ным способом, если они впоследствии не будут реа-
лизованы?

Чтобы достичь определенного результата — по-
лучить прибыль от реализации наркотических средств 
или психотропных веществ, преступная деятельность 
в этой сфере должна пройти через определенные ста-
дии: введение их в незаконный оборот (изготовление, 
переработка, контрабанда, незаконное культивирова-
ние растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, хищение) → перевозка, 
пересылка, хранение → реализация (сбыт, организа-
ция и содержания притонов для потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, склонение к 
потреблению наркотических средств).

Если такие незаконные действия организованы, 
они совершаются по эстафетному принципу: одна 
группа, входящая в преступное сообщество (организа-
цию) выполняет только присущие ей функциональные 
обязанности с такими средствами и веществами (к 
примеру, контрабанду). Остальные действия с этими 
средствами (перевозку, хранение, реализацию и др. до 
достижения преступной цели – получить огромную 
прибыль) совершают другие группы, согласно распре-
деленным функциональным обязанностям.

Исходя из этого, каждое незаконное деяние в этой 
сфере является связующим звеном в единой преступ-
ной цепи.

Таким образом, если опять возвратиться к рас-
сматриваемому нами незаконному действию — из-
готовлению наркотических средств и психотропных 
веществ, рассматривая такие незаконные действия 
изолированно от других, получается, цель преступни-
ков — изготовить именно определенное количество 
таких средств и веществ, то есть изготовление ради 
изготовления. Но, на самом деле, цель все же дру-

гая — сбыть их и получить доход. Речь идет о полу-
чении финансовой или иной материальной выгоды, т. 
к. изготовление наркотических средств и психотроп-
ных веществ обусловливают в дальнейшем получение 
денежных средств или иной имущественной выгоды 
членами преступного сообщества (организации). Та-
ким образом, уже изначально при подготовке к со-
вершению данного незаконного действия с наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами, 
преступниками тщательно продумывается последо-
вательная связь с другими стадиями его преступной 
деятельности для того, чтобы достичь желаемого ре-
зультата. А поэтому, после тщательного исследования 
именно этой криминальной ситуации, следователь 
имеет возможность (да и должен сделать это) устано-
вить соучастников виновных в изготовлении рассма-
триваемых нами средств и веществ лиц, а также про-
следить всю преступную цепочку этих незаконных 
действий. Именно данная криминальная ситуация бу-
дет являться основой для производства других след-
ственных действий.
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Рассмотрение методологических подходов к ис-
полнению обязательств также актуально с практи-
ческой точки зрения. Корректная и своевременная 
реализация обязательств позволяет предотвращать 
возможные споры и конфликты между сторонами, что 
является основой для доверительных отношений и 
развития правовой культуры общества в целом.

Кроме того, постоянное развитие общества и изме-
нения в законодательстве требуют постоянного обнов-
ления и совершенствования методологических подхо-
дов к исполнению обязательств. Новые обязательства 
и новые виды деятельности требуют новых правил и 
принципов исполнения, чтобы учитывать особенно-
сти и потребности современного общества.

В современном законодательстве Российской Фе-
дерации существуют различные методологические 
подходы к исполнению обязательств. Исполнение 
обязательств — это процесс, в результате которого 
одна сторона (кредитор) получает от другой стороны 
(должник) обещанное по договору или установленное 
нормами законодательства [7, с. 105].

Один из методологических подходов к исполне-
нию обязательств основывается на принципе договор-
ной свободы, в соответствии с которым стороны само-
стоятельно определяют условия и порядок исполнения 
обязательств. В рамках этого подхода стороны имеют 
право заключать договоры по своему усмотрению, 
определять сами сроки и условия исполнения обяза-
тельств.

Еще один методологический подход основывается 
на принципе обязательной доли исполнения. Согласно 
этому подходу, стороны договора обязаны исполнить 
обязательство хотя бы в определенной минимальной 
сумме или объеме. Это означает, что сторона, для ко-
торой исполнение обязательства является невыгод-
ным или невозможным, должна все равно произвести 
определенное исполнение, чтобы удовлетворить пре-
тензии кредитора.

Также в законодательстве предусмотрены мето-
дологические подходы, основанные на принципе ис-
полнительной деятельности [10, с. 65]. Согласно этим 
подходам, исполнение обязательств возлагается на 
определенное лицо или организацию, которые имеют 
специальные полномочия или статус исполнителя. На-
пример, это может быть нотариус, курьерская служба 
или государственный исполнитель [1, с. 86].

Следует отметить, что выбор методологического 
подхода к исполнению обязательств может зависеть от 
характера договорных отношений и специфики ситуа-
ции. Например, в случае крупных коммерческих сде-
лок стороны могут предусмотреть дополнительные 
гарантии или условия исполнения обязательств. В то 
же время, в сфере государственных закупок или соци-
ального обеспечения часто применяются специальные 
методологические подходы для обеспечения государ-
ственных интересов и защиты прав потребителей.

Обязательство является основной категорией 
гражданского права и играет важную роль в эконо-
мическом обороте. В основе обязательства лежит 

правоотношение между кредитором и должником, в 
котором кредитор имеет право требовать от должника 
выполнения определенного действия или предостав-
ления определенной вещи [2, с. 23].

Однако, несмотря на то, что общая суть обязатель-
ства понятна и не вызывает споров, многочисленные 
специальные вопросы и аспекты обязательства не-
однозначны и вызывают противоречивые трактовки 
среди ученых и специалистов.

Один из таких вопросов — различие между иму-
щественным и неимущественным характером обяза-
тельства. В имущественном обязательстве предметом 
требования кредитора является вещь или имуществен-
ное действие, а в неимущественном обязательстве 
– иное, например, выполнение определенной работы 
или оказание услуги. Отличие между этими видами 
обязательств имеет большое значение в правоприме-
нительной практике, так как определяет возможность 
применения различных правовых последствий при на-
рушении обязательства.

Еще одной важной проблемой в теории обяза-
тельств является вопрос об эквивалентности обязатель-
ства. Обычно обязательство считается эквивалентным, 
когда стороны осуществляют обмен равноценными 
ценностями. Однако, в некоторых случаях стоимость 
предоставляемых сторонами вещей или услуг может 
быть неравноценной. Это может привести к возникно-
вению споров о справедливости условий обязательства 
и возможности его исполнения [12, с. 51].

Также, в дискуссии ученых есть очень важный 
аспект обязательства — его активный и пассивный 
характер. В активном обязательстве кредитор требует 
от должника определенного действия или предостав-
ления вещи, а в пассивном обязательстве должник 
обязан совершить определенное действие по требо-
ванию кредитора. В зависимости от характера обяза-
тельства применяются различные нормы и правовые 
последствия в случае его нарушения.

Несогласие между учеными по поводу этих и дру-
гих аспектов обязательства затрудняет формирование 
единого и четкого законодательства, которое бы учи-
тывало реальные потребности участников экономиче-
ского оборота [5, с. 49]. Также, неправильное понима-
ние и неправомерное применение отдельных аспектов 
обязательства в правоприменительной практике мо-
жет тормозить развитие экономики и приводить к не-
гативным последствиям для участников рынка.

Проблемы, которые возникают при исполнении 
обязательств, могут быть решены путем разработки 
новых подходов и использования научно обоснован-
ных методов, найденных в других областях знания. В 
настоящее время один и тот же объект исследуется не-
сколькими науками одновременно, однако дисципли-
нарный подход к познанию ограничивает возможность 
выявления междисциплинарных связей. Это приводит 
к искусственному разделению единого объекта между 
различными науками.

В свете этих проблем Г. В. Мальцев справедливо от-
мечает, что в XXI веке понимание права должно быть 
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основано на интеграции общественного и естествен-
но-научного знания. Поэтому, при исполнении обяза-
тельств, наука гражданского права должна не только 
опираться на свои теоретические разработки, но и ис-
пользовать достижения других наук, таких как эконо-
мическая теория, психология и философия [11, с. 102].

Использование интердисциплинарных подходов 
позволит более полно и глубоко понять сущность пра-
ва и его влияние на общественные отношения. Напри-
мер, экономическая теория может помочь исследовать 
мотивацию сторон при заключении и исполнении до-
говоров, в то время как психология может помочь в по-
нимании поведенческих аспектов участников данных 
отношений.

Одним из главных преимуществ использования 
междисциплинарных подходов является возможность 
добиться более комплексной и всесторонней оценки 
общественных отношений, которая поможет в раз-
работке более эффективных механизмов исполнения 
обязательств. Также это позволит предотвратить или 
минимизировать возникновение споров и конфлик-
тов, связанных с неоднозначным толкованием обяза-
тельств.

Следовательно, для решения проблем, возникаю-
щих при исполнении обязательств, необходимо осу-
ществлять интеграцию различных научных знаний. 
Это поможет создать более совершенные и эффектив-
ные механизмы исполнения обязательств и снять ис-
кусственное разделение объекта на различные науки.

Для того чтобы правильно определить природу ка-
кого-либо явления, необходимо использовать не толь-
ко специализированные, но и общенаучные методы, 
доказавшие свою состоятельность. При этом следует 
помнить, что каждый научный метод вносит что-то 
новое в понимание своей задачи, и не только один из 
них должен считаться важным. В то же время нельзя 
исключать, что один из них может оказаться наиболее 
ценным, в зависимости от поставленной исследова-
тельской задачи.

Один из основоположников системного подхода 
Э. Г. Юдин отмечал, что основными методологиче-
скими направлениями исследования системных про-
блем являются структурно-функциональный анализ и 
системный подход. Их научная ценность выражается, 
прежде всего, в акценте на целостность объекта иссле-
дования [16, с. 74].

Методологические подходы к исполнению обяза-
тельств:

1. Аналитический подход — основан на анализе 
и изучении ситуации в целом, выделении основных 
факторов и причин, определении целей и задач, раз-
работке плана действий и последующем выполнении 
обязательств.

2. Системный подход — предполагает рассмотре-
ние ситуации как системы, состоящей из взаимосвя-
занных элементов. Применение системного подхода 
позволяет рассмотреть все аспекты и взаимодействия 
между ними, что улучшает качество исполнения обя-
зательств.

3. Проектный подход — основан на применении 
принципов управления проектами. В рамках этого 
подхода обязательства рассматриваются как проекты, 
которым необходимо назначить ответственных ис-
полнителей, разработать план действий, определить 
ресурсы и контролировать выполнение.

4. Комплексный подход — предполагает исполь-
зование нескольких методологических подходов одно-
временно. Например, сочетание аналитического и си-
стемного подходов позволяет учитывать все факторы, 
а также их взаимодействие при выполнении обяза-
тельств.

5. Инновационный подход — основан на примене-
нии новых и уникальных методов и технологий для 
эффективного исполнения обязательств. Этот подход 
позволяет находить новые решения и идти в ногу с со-
временными требованиями и тенденциями.

6. Кооперативный подход — предполагает со-
трудничество и взаимодействие различных сторон 
для эффективного выполнения обязательств. Этот 
подход акцентирует внимание на сотрудничестве, об-
мене информацией и ресурсами, а также совместной 
работе над достижением общих целей.

На наш взгляд, системный подход отличается от 
структурно-функционального подхода тем, что он 
учитывает развитие системы. Это его главное пре-
имущество. При этом системный подход не исключа-
ет использование методов синтеза и анализа, которые 
обычно изучают явления в статике.

Социальная система обязательно обладает дина-
мичностью. Ее структура включает в себя не только 
элементы, но и специфические взаимосвязи между 
ними, благодаря которым появляются новые целост-
ные свойства, присущие только системе и отсутству-
ющие у ее компонентов. Однако, некоторые философы 
рассматривают структуру не только как связи и отно-
шения, но и как элементы, между которыми устанав-
ливаются связи. Понятия «состав» и «структура» сле-
дует разделять. Системный подход изучает не просто 
набор элементов, а взаимосвязи между ними, то есть 
структуру.

Именно структура, то есть особый характер свя-
зей между элементами, неизбежно определяет разви-
тие системы. Согласно диалектике, которую считают 
неотъемлемой частью системного подхода, существу-
ет «борьба и единство противоположностей». Это 
парадоксальное объединение противоречивых инте-
ресов и сотрудничества обеспечивает динамику обя-
зательства. О. А. Красавчиков, анализируя сущность 
правоотношения, отметил, что любое единство — это 
существенная связь различных элементов. Таким об-
разом, ученый неявно подтвердил необходимость при-
менения системного подхода [9, с. 62]. В обязательстве 
эта системная особенность структуры проявляется 
наиболее ярко.

Взаимодействие между элементами системы в 
обязательстве представлено тремя вариантами: ассо-
циация, диссоциация и сохранение неустойчивой фор-
мы взаимодействия.
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Диссоциация в структуре обязательства проявля-
ется в противоположности конкретных целей участ-
ников товарного оборота. Каждый из них стремится 
получить выгоду, которая находится у другого субъ-
екта, при этом пытаясь минимизировать затраты для 
себя. Такое направление интересов неизбежно ведет к 
конфликту и противоречию.

Ассоциация, в свою очередь, достигается с по-
мощью договора, в котором стороны выражают свое 
согласие и волю. Это позволяет создать общую на-
правленность обязательства как системы. Стороны 
сотрудничают и взаимодействуют на протяжении ис-
полнения обязательства, что обеспечивает временную 
стабильность отношений.

Сохранение неустойчивой формы взаимодействия 
является третьим вариантом. В данном случае, сто-
роны остаются в отношениях, однако их взаимодей-
ствие сохраняет неустойчивую форму. Возникают 
противоречия и конфликты, которые могут привести 
к нарушению обязательства или его досрочному пре-
кращению. Несмотря на нестабильность, данная фор-
ма взаимодействия может сохраняться в течение опре-
деленного времени.

Следует иметь в виду, что обязательство само по 
себе и ради самого себя не имеет никакой ценности. За-
ключение договора лишь для того, чтобы связать лиц 
отношениями подчинения не имеет ни экономического, 
ни, соответственно, правового смысла. Такой договор 
притворен (ст. 170 ГК РФ) и не порождает никаких по-
следствий, кроме указанных в ст. 167 ГК РФ [6].

Однако, ценность обязательства заключается в 
надлежащем исполнении. Именно через исполнение 
обязательства происходит акт товарообмена, который 
является нормальным способом прекращения обяза-
тельства. О. А. Красавчиков, известный юрист, обо-
значил в движении правоотношения «два главных 
узла» — возникновение и прекращение [8, с. 201]. Со-
ответственно, система обязательств состоит из двух 
подсистем:

• на стадии возникновения, где заключается до-
говор, и создаются права и обязанности сторон;

• на стадии исполнения, где осуществляется 
надлежащее исполнение обязательства и про-
исходит акт товарообмена.

Данный вывод находит подтверждение в из-
вестном для немецкого права деления договоров на 
обязательственные и вещные: первые — создают 
притязание, то есть обязательство в первой стадии 
(потенцию), а вторые — опосредуют передачу титула, 
то есть обязательство в стадии исполнения. Характер-
но, что в доктрине германского гражданского права 
вещные договоры принято называть еще договорами 
исполнения. Известный немецкий цивилист Я. Шапп, 
давая характеристику процесса купли-продажи, го-
ворит о двух фазах соответствующего обязательства: 
1) обоснование притязания (до передачи вещи); 2) фаза 
исполнения. Эти фазы оформляются соответственно 
обязательственным и вещными договорами (один из 
них о передаче титула на вещь, другой — на денеж-

ные знаки) [15, с. 82]. Учитывая, что договор купли-
продажи представлен ученым как модельный, можно 
сделать вывод, что данные фазы характерны для всех 
договорных обязательств.

Между подсистемами обязательства есть суще-
ственные различия, хотя, конечно, они неразрывно 
связаны. Собственно, исполнение обязательства не-
возможно, если между его сторонами не сложились 
определенные системные связи. Понимание этой си-
стемной связи между обязательственными и вещны-
ми договорами является важной основой для правовой 
науки и практики в Германии.

Важно отметить, что германская доктрина граж-
данского права придает большое значение разграниче-
нию между обязательственными и вещными догово-
рами. Они имеют разные цели и функции в правовой 
системе. Обязательственные договоры создают обяза-
тельства, которые могут быть приведены в исполне-
ние в будущем, в то время как вещные договоры опре-
деляют передачу права собственности на конкретные 
объекты или имущество.

Изучение германского права и его деления догово-
ров на обязательственные и вещные является важным 
для понимания общих принципов и концепций, при-
меняемых в правовых системах различных стран. Это 
дает возможность сравнить и анализировать различия 
и сходства в подходах к обязательственным отноше-
ниям и передаче права собственности.

При возникновении обязательства между опреде-
ленными субъектами в рамках товарообменных от-
ношений возникает правоотношение, состоящее из 
предоставления субъекту права и юридической обя-
занности. Предполагается, что это отношение явля-
ется статичным и обусловлено практической целью, 
а именно необходимостью юридического и правиль-
ного признания товарообменных отношений в каче-
стве конкретного обязательства. При возникновении 
обязательства его стороны должны соотнести свое 
последующее поведение с определенными правилами, 
обязательными с момента заключения соглашения 
(в договорном обязательстве). В этот момент об обя-
зательстве следует говорить как о договоре, который 
одновременно представляет собой и сделку, и право-
отношение. В этом смысле обязательства соответству-
ют статической идеальной модели системы.

Вторая подсистема обязательства — это его ис-
полнение. Как только обязательство возникает, оно, 
как и любая динамичная система, обязательно эволю-
ционирует, и в его развитии может быть множество 
вариаций. Однако появление «точек бифуркации» (мо-
ментов предполагаемого исполнения) неизбежно [4, с. 
153]. В идеале эти моменты должны заканчиваться над-
лежащим исполнением обязательства в соответствии 
с намерениями сторон. Однако бывают ситуации, 
когда ожидаемое сторонами надлежащее исполнение 
(статья 408 Гражданского кодекса РФ) не наступает. 
Это может быть неисполнение обязательств, ненадле-
жащее исполнение или расторжение договора по лю-
бой причине. Например, согласно пункту 3 статьи 418 
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Гражданского кодекса Российской Федерации, если 
обязательство прекращается вследствие утраты пред-
мета исполнения по причинам, не зависящим от воли 
сторон, или если непреодолимая сила (пункт 3 статьи 
403 Гражданского кодекса Российской Федерации) 
освобождает должника от ответственности за неис-
полнение обязательства (ненадлежащее исполнение), 
это равносильно прекращению. Такие обстоятельства 
должны быть предусмотрены законом или иным обра-
зом и могут различаться в зависимости от страны [6].

Изменение обязательства является нормальным 
явлением, которое часто происходит при усложнении 
или изменении ситуации. Возможность изменения 
обязательства позволяет сторонам достичь более вы-
годных условий или приспособиться к новым обсто-
ятельствам.

Однако, в случае, когда обязательство изменяется 
настолько, что становится существенно отличным от 
исходного, возникают вопросы о том, должно ли счи-
таться это новым обязательством или прекращением 
старого [3]. В контексте обеспечения обязательства, 
такие изменения могут серьезно повлиять на действи-
тельность залога.

Например, если обязательство было обеспечено 
залогом недвижимости, а затем произошло изменение 
в субъектном составе или расширение содержания 
обязательства, возникает вопрос о том, должен ли за-
лог остаться в силе. По мнению О. А. Красавчикова, 
такие изменения должны привести к прекращению 
залога, поскольку возникшее новое обязательство уже 
не соответствует исходному залогу [9, с. 62].

Однако, такой подход представляется недопусти-
мым, так как может создать неопределенность и юри-
дическую неопределенность для сторон. Вместо этого, 
целесообразно рассматривать изменение обязатель-
ства как эволюцию и адаптацию его условий к новым 
обстоятельствам. В таком случае, залог должен сохра-
нять свою действительность, при условии, что он по-
прежнему соответствует измененному обязательству.

Исполнение может также представлять собой ряд 
фактических действий в течение определенного вре-
мени. Означает ли это модификацию обязательства? 
На наш взгляд, момент исполнения обязательно дол-
жен подразумеваться в силу феномена безусловной 
срочности, который отличает обязательства от иму-
щественных отношений. 

Согласно статье 314 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации, срок является одним из важных 
условий для надлежащего исполнения обязательства. 
Он определяет конкретный временной период, в тече-
ние которого должно быть выполнено обязательство.

Интересное наблюдение по этому вопросу сделал 
З. И. Цыбуленко [14, с. 55]. Он отметил, что некоторые 
обязательства представляют собой ряд фактических 
действий, которые могут быть разбросаны во време-
ни. Это означает, что исполнение такого обязательства 
может проходить поэтапно.

Однако, важно понимать, что совершение одного 
или нескольких таких действий до окончательного 

срока исполнения не является изменением обязатель-
ства. В этом случае, стороны или закон могут предус-
мотреть промежуточные сроки в исполнении. Испол-
нение в данных промежутках времени будет являться 
компонентом общего исполнения обязательства.

Такое разделение выполнения обязательства на 
промежуточные сроки может быть полезным, осо-
бенно если требуется контроль за ходом исполнения 
и возможность вмешательства при необходимости. 
Например, при строительстве здания может быть 
предусмотрено сдача отдельных этапов работ на опре-
деленные даты, что позволяет заказчику контролиро-
вать процесс и своевременно реагировать на возмож-
ные проблемы.

Е. В. Титов отметил, что если обязательства пони-
маются как система, то включение третьих лиц, уча-
ствующих в исполнении, достаточно допустимо. Од-
нако это возможно только в подсистеме «исполнение 
обязательств» в ее нормальной форме существования, 
т. е. в процессе исполнения. Даже лицо, названное зако-
нодателем или в доктрине третьим лицом, обязательно 
признается стороной и возникает множественность, 
когда оно участвует в возникновении обязательства и 
в отношении него устанавливаются права и обязанно-
сти. Следовательно, он должен участвовать в испол-
нении обязательства в качестве стороны. Особенно 
это наблюдается при заключении договоров, подпада-
ющих под структуру, предусмотренную статьей 430 
Гражданского кодекса Российской Федерации [13].

Важно отметить, что данное положение выражено 
в контексте понимания обязательств как системы: По 
мнению Е. В. Титова, обязательства вполне допустимы, 
когда они берутся в широком смысле, то есть включа-
ют в себя не только сами стороны, но и третьих лиц, 
которые участвуют в их исполнении. Эти третьи лица 
становятся участниками обязательства, создавая для 
сторон такие последствия, даже если их действия сами 
по себе не влекут юридических последствий. Однако 
следует отметить, что такая ситуация возможна толь-
ко в подсистеме «исполнение обязательства» и ее нор-
мальной функции, то есть фактического исполнения.

Кроме того, Е. В. Титов отмечает, что если в воз-
никновении обязательства участвуют третьи лица и в 
отношении них устанавливаются определенные права 
или обязанности, то эти третьи лица обязательно при-
знаются сторонами обязательства, что приводит к мно-
жественности сторон. В таких случаях эти третьи лица 
также должны участвовать в исполнении обязатель-
ства. Примером такой ситуации является заключение 
договора, входящего в состав, предусмотренный ста-
тьей 430 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для совершенствования методологических под-
ходов к исполнению обязательств необходимо учиты-
вать несколько ключевых моментов.

Во-первых, необходимо улучшить процесс плани-
рования и оценки обязательств. Для этого важно опре-
делить ясные цели и задачи, разработать детальный 
план действий, а также провести оценку ресурсов, не-
обходимых для успешного выполнения обязательств. 
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Это поможет избежать непредвиденных ситуаций и 
сделает процесс исполнения более эффективным.

Во-вторых, следует активно применять принци-
пы проектного подхода в исполнении обязательств. 
Проектный подход предполагает разделение задач на 
этапы, установление сроков и ресурсов для каждого 
из них, а также контроль и оценку достигнутых ре-
зультатов. Применение проектного подхода позволит 
более точно определить последовательность выполне-
ния обязательств и упростит процесс контроля за их 
исполнением.

В-третьих, важно совершенствовать коммуника-
ционные подходы при исполнении обязательств. Регу-
лярное информирование о состоянии выполнения обя-
зательств позволит своевременно выявлять проблемы и 
производить необходимые корректировки. Кроме того, 
открытая коммуникация между всеми сторонами, уча-
ствующими в процессе исполнения обязательств, сни-
зит возможность недопонимания и конфликтов.

В-четвертых, стоит обратить внимание на об-
учение и развитие персонала, ответственного за ис-
полнение обязательств. Повышение уровня знаний и 
навыков сотрудников поможет им более эффективно 
выполнять свои обязанности и достигать поставлен-
ных целей. Также следует предоставлять возможности 
для профессионального роста и развития сотрудни-
ков, что будет способствовать повышению их мотива-
ции и результативности.

В заключение, совершенствование методологи-
ческих подходов к исполнению обязательств требует 
внимания к различным аспектам, таким как плани-
рование и оценка, применение проектного подхода, 
коммуникационные подходы и обучение персонала. 
Использование этих путей позволит повысить эффек-
тивность исполнения обязательств и достижение по-
ставленных целей.

Таким образом, методологические подходы к ис-
полнению обязательств в Российской Федерации 
являются разнообразными и определяются законо-
дательством, спецификой договорных отношений и 
требованиями участников сделок. Они направлены на 
обеспечение четкости и надежности исполнения дого-
воров и защиту интересов сторон.
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Конституция Российской Федерации [1] провозгла-
шает основные права и свободы человека, однако они 
имеют смысл и ценность только в случае их реализа-
ции. Права, выраженные в норме права, должны быть 
обеспечены системой практических мер, иначе они не 

смогут быть воплощены в реальность. Только возмож-
ность практического осуществления прав человека под-
тверждает действительность закрепления их в законе.

В Конституции Российская Федерация деклариру-
ет себя как государство, которое стремится быть пра-
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вовым. Закрепление указанного положения указывает 
на обязанность государственной власти создавать все 
необходимые условия для обеспечения в реальности 
поставленных целей. Вместе с тем, сегодняшняя пра-
вовая действительность свидетельствует об обратном. 
В период реформирования законодательства в нашей 
стране было принято и принимается большое количе-
ство нормативно-правовых актов. Но, к сожалению, 
законодатель не всегда способен быстро реагировать 
на изменения, происходящие в экономической, поли-
тической, социальной и иных сферах нашей жизни.

Следствием этого являются наличие значительно-
го количества пробелов в законодательном регулиро-
вании, неопределенность многих правовых отноше-
ний. Более того, принимаемые во исполнение закона 
отдельные правовые акты нередко не исправляют, а, 
наоборот, усугубляют и без того проблемную ситуа-
цию, создавая трудноразрешимые правовые коллизии. 
Таким образом, субъекты, осуществляющие право-
применительную деятельность, а суды в первую оче-
редь, нередко сталкиваются с серьезными затрудне-
ниями при осуществлении своих полномочий.

Не случайно поэтому в последнее время в юридиче-
ской литературе все чаще высказываются суждения о 
том, что разрешить накопившиеся проблемы, опираясь 
лишь на традиционные научные подходы, весьма слож-
но. Необходимо изыскивать новые резервы, обращать 
более пристальное внимание на международный опыт.

«Право вообще нельзя сводить только к писа-
ной его части, к позитивному праву, — утверждает 
М. В. Баглай. Это тем более верно в отношении консти-
туционного права, которое призвано охранять свободу 
человека» [3, с. 23]. Свою позицию известный ученый 
обосновывает нормой, предусмотренной ч. 2 ст. 17 Кон-
ституции РФ: «Основные права и свободы человека не-
отчуждаемы и принадлежат каждому от рождения».

Однако данная позиция подверглась крити-
ке со стороны других ученых. Так, А. А. Безуглов и 
С. А. Солдатов к недостаткам теории естественного 
права относят то, что она предоставляет широкий про-
стор в оценке справедливого, разумного, естественно-
го от рождения. К тому же, всякие попытки составить 
перечень естественных прав человека, приемлемый 
для всех времен и народов, являются беспочвенными 
и нереальными потому, что сами представители тео-
рии естественного права не имеют достаточно четких 
критериев, по которым можно отличить естественное 
право от позитивного. В результате остается широкое 
поле для субъективизма даже среди тех, кто разделяет 
идеи естественного права [8, с. 9‒11].

Зарождение института прав и свобод человека и 
гражданина уходит корнями в античные времена, в 
связи с чем данное явление можно считать социаль-
но-историческим. Концепция естественного права по-
лучила свое наиболее полное развитие в период бур-
жуазных революций XVII-XVIII вв. на волне борьбы 
с всевластием государства и стремлением ограничить 
абсолютную власть монарха [6, с. 4]. Поэтому сторон-
ники концепции часто исходят из противопоставле-

ния естественного и позитивного права и признания 
приоритета естественного права перед позитивным.

Достигнув наиболее активного развития в период 
Нового времени, основные права и свободы человека и 
гражданина представляют собой на сегодняшний день 
общемировую ценность, признаваемую как отдельны-
ми индивидами, так и защищаемую всем мировым со-
обществом. Актуальность темы защиты прав человека и 
гражданина обусловлена общемировыми гуманистиче-
скими тенденциями. Качественная реализация государ-
ством своих социальных функций, обеспечение граждан 
необходимыми благами и отсутствие препятствий на 
пути их получения — одна из основных задач, стоящих 
перед представителями государственного аппарата.

Как и подавляющее большинство иных представ-
лений об оптимальном государственном и обществен-
ном устройстве, господствующих в современном мире, 
идеи прав человека и гражданского общества и его ор-
ганизации, зародились еще в древности. При изучении 
понятия и сущности защиты прав человека и граждани-
на необходимо отграничивать данное правовое явление 
от смежных категорий. Одной из таких в теории права 
принято считать реализацию прав человека [9].

Реализация прав человека и гражданина представ-
ляет собой процесс претворения правовых норм субъ-
ектами права в действительность. Именно благодаря 
реализации становится возможным переход предусмо-
тренных нормами права гарантий в состояние конкрет-
ных благ, получаемых гражданами. Механизм реализа-
ции прав человека и гражданина предполагает наличие 
определенных нормативных правовых актов, благодаря 
которым становится возможной реализация прав, за-
крепленных в нормативных актах различного уровня.

Юридическая наука, располагающая обширным 
научным аппаратом, оперирует такими понятиями, 
как «индивид», «человек», «личность», «гражданин». 
Каждое из них характеризует человеческое существо, 
но таким образом, что в нем определяется лишь его 
отдельная сторона или ряд сторон, определенная чер-
та или некоторая совокупность черт. Соотношение по-
нятий «индивид» — «человек», «человек» — «лич-
ность» в праве и психологии, в праве и философии 
далеко не идентично.

Определяя это соотношение, право исходит из 
того, что различие между этими понятиями указыва-
ет лишь на количественный момент. Индивид — это 
единственный человек, взятый в отдельности, но взя-
тый во всей полноте своих качественных определений.

Признание индивидуального, особенного в каче-
стве основы человеческого бытия, в то же время ут-
верждает нас в мысли о примате общечеловеческого. 
Приоритет общечеловеческих ценностей предусма-
тривает такую модель, когда первичная индивиду-
альность, а не пространное «вообще» лежит в основе 
системы. Под индивидуальным мы понимаем здесь 
ценность отдельного человека, признание за каждым 
индивидом человеческого достоинства, не только 
формально декларированного, но и реально гаранти-
рованного юридически.
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Слова «индивид» и «человек» становятся синони-
мами, если понятие «человек» мыслится не как родо-
вое (человек вообще), а как единичное понятие (дан-
ный конкретный человек). Отождествление понятий 
личности в правовой науке и социологической кон-
цепции личности как образца, идеала прямо противо-
речило бы конституционному положению равенства 
граждан. Рассмотрение политико-правового аспекта 
изучения личности требует выяснения соотношения 
понятий «личности» и «гражданина». По своему объ-
ему понятие «личность» трактуется гораздо шире 
понятия «гражданин», так как включает в себя есте-
ственные и неотъемлемые права, данные человеку с 
его рождением.

Этап построения правового государства, создания 
гражданского общества требует переориентации к 
«личностному» направлению взаимоотношений лич-
ности и государства, при котором личность выступает 
на первый план, становится целью государства. Ее по-
ложение в обществе определяется уровнем развития 
демократических институтов, степенью познания за-
конов общественной жизни, уровнем развития эконо-
мики. Но ее взаимоотношения с государством, их кон-
структивность зависят от характера поведения самой 
личности, ее конкретного вклада в экономическую и 
политическую жизнь государства.

В качестве всеобщего и равного масштаба свобо-
ды выступает право. Юридические нормы правового 
государства должны быть в высшей степени чувстви-
тельны как к широкой трактовке общедозволитель-
ного принципа, так и к элементам его ограничения. 
Личность, обладая совокупностью социально-эко-
номических, политических и личных прав и свобод, 
вправе требовать от государства соответствующего 
обеспечения их реального осуществления. Государ-
ство, восстанавливая нарушенное право, применяет 
к виновным в его нарушении определенные меры от-
ветственности, то есть оно не ограничивается простой 
фиксацией прав граждан, а основываясь на законе, 
обеспечивает эти взаимоотношения всей системой га-
рантий государства соответствующего обеспечения 
их реального осуществления. Государство, восстанав-
ливая нарушенное право, применяет к виновным в его 
нарушении определенные меры ответственности, то 
есть оно не ограничивается простой фиксацией прав 
граждан, а основываясь на законе, обеспечивает эти 
взаимоотношения всей системой гарантий.

Социальное положение, предопределяющее пра-
вовой статус личности, характеризуется системой со-
циальных возможностей, направленных на удовлетво-
рение возникающих интересов и потребностей.

Признание существования множества частных ста-
тусов в известной мере девальвирует существо обще-
го принципа равноправия граждан. Правовой статус не 
может зависеть от профессии, пола, возраста граждани-
на, его движения по социальной «лестнице» и т. п. Все 
эти особенности, изменения накладывают отпечаток на 
правовое положение конкретной личности, в нем полу-
чают свое конкретное юридическое воплощение.

На понимании правового статуса как системы 
прав и обязанностей акцентировали внимание мно-
гие ученые-юристы (Л. Д. Воеводин, Г. В. Мальцев, 
В. М. Чхиквадзе).

Однако в правовой литературе нет единства отно-
сительно включения тех или иных структурных эле-
ментов в понятие правового статуса. Аргументация 
точки зрения в пользу включения в правовой статус 
личности субъективных прав и обязанностей сводится 
к тому, что конституционные права и обязанности но-
сят субъективный характер, так как принадлежат «не 
только всем, но и каждому гражданину» (Л. Д. Воево-
дин). Это положение достаточно давно понимается как 
само собой разумеющееся.

Но с этим трудно согласиться. В общей теории го-
сударства и права субъективное право в самом общем 
виде определяется большинством авторов как уста-
новленные и охраняемые государством вид и мера 
возможного поведения лица (субъекта). В отличие от 
объективного права субъективное право приурочено 
к конкретному субъекту в конкретном правоотноше-
нии. Именно поэтому субъективные права, которые у 
субъектов различны, не могут включаться в понятие 
правового статуса, так как иначе получилось бы, что 
правовой статус неодинаков у граждан РФ. И именно 
включение субъективных прав в структуру правового 
статуса предполагает элемент неравенства правового 
статуса граждан, а это недопустимо.

Абсолютно резонным выглядит сомнение 
С. Н. Братуся по поводу того, что «статус гражданина 
включает в себя субъективные права и обязанности, 
ибо объем некоторых их них (в частности, граждан-
ских) у разных граждан различен».

Правовой статус личности определяет границы 
возможного и должного поведения человека, его дея-
тельности, направленной на достижение правомерно-
го результата. Ядро правового статуса личности, как 
отмечалось, составляет совокупность закрепленных в 
Конституции РФ и других законах основных прав и 
обязанностей, а не субъективных. И здесь невозможно 
поставить знак тождества, поскольку основные пра-
ва и обязанности уравнивают граждан в их возмож-
ностях, устанавливая общие пределы возможного и 
должного поведения. Формируясь в системе социаль-
ных возможностей, основные (главные) возможности 
наиболее полно и глубоко выражают суть взаимоотно-
шений личности и общества. Превращение предостав-
ленных объективным правом основных социальных 
возможностей в реальность осуществляется при на-
личии определенных условий (юридических фактов).

Возможно бесконечное множество индивидуаль-
ных правовых положений личности. Оно подвержено 
непрерывным изменениям в связи с изменением жиз-
ненных ситуаций личности, изменениями, происходя-
щими в обществе, и т. д.

На диалектику отношений основных и субъек-
тивных прав личности распространяются положения 
об общем и отдельном, объективном и субъективном. 
Общее и отдельное, а на уровне правовых катего-
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рий — основное (объективное) и субъективное права 
являются элементами объективной действительно-
сти, образуя свое диалектическое единство на уровне 
правового положения личности [2, с. 176‒178]. Пред-
ставляется, что словам и выражениям закона должно 
придаваться то значение, которое они имеют в литера-
турном языке, и только в случае их высокой интерпре-
тируемости законодатель вправе конкретизировать 
или сузить их значение применительно к тексту за-
кона. Например, «сторона» — это направление, про-
странство, в общелитературном языке; «сторона» — 
человек, группа лиц, вступивших в правоотношения, 
с точки зрения юриспруденции. Очевидно, что в ос-
нову терминологического юридического значения по-
нятия «сторона» положено значение направленности 
(отношений), а именно термин «сторона» есть суже-
ние значения общелитературного слова «сторона», так 
как после момента вступления в отношения воздей-
ствие сторон направлено строго друг на друга. Однако 
недопустимо придавать словам и выражениям закона 
значение, не соотносимое с общелитературным либо 
противоречащее ему [7, с. 104].

Описанные выше проблемы есть следствие кос-
венного игнорирования того языкового требования 
к текстам законов, которое является обязательным и 
позволит избежать инотолкования юридических тек-
стов: в тексте юридического закона как тексте офици-
ально-делового стиля должна быть реализована кате-
гория коммуникативной точности, которая в данном 
случае в значительной степени зависит от терминоло-
гической точности [4, с. 10; 5, с. 178].

Например, Б. Н. Головин определяет точность на 
основе соотношения «речь — действительность» и 
«речь — мышление» и говорит: «Точность речи это 
прежде всего строгое соответствие слов обозначае-
мым предметам (явлениям) действительности». Одна-
ко возникает проблема: если понимать точность как 
соблюдение в речи норм словоупотребления, то точ-
ность речи необходимо сознательно принимать как ва-
риант ее правильности (имеется в виду правильность 
словоупотребления). Точность и правильность словоу-
потребления — различные качества текста. Правиль-
ность оценивается исключительно через лингвистиче-
ские нормы и понимается через связь «язык — текст». 
Точность, по мнению автора, основана на связях «текст 
действительность» и «слово — предмет».

Интерпретационный анализ понятий «охрана» 
и «защита» в их юридическом терминологическом 
значении позволяет обнаружить следующие состав-
ляющие: очевидно общее начало толкования понятий 
охрана трактуется как явление постоянное, непрерыв-
ное, тогда как защита дискретное, ограниченное спец-
ификой ситуации нарушения права, кратковременное 
и конечное [10, с. 133‒134].

Синонимизация некоторыми авторами данных по-
нятий как юридических терминов, восходящая к обще-
литературному толкованию значений слов «защита» и 
«охрана» (защищать, охранять, ограждать, оборонять, 
стеречь и т. п. — синонимы с точки зрения общели-

тературного языка), не должна приводить к полной 
аппликации их значений (синонимы в русском языке 
различаются оттенками значений, абсолютные сино-
нимы непродуктивны и поэтому достаточно редки), 
так как это приведет к высокой вариативности толко-
вания норм права. Поэтому нам представляется про-
дуктивным подход авторов, подчеркивающих именно 
различия и специфику значений каждого из этих тер-
минов, что в законодательной деятельности приведет 
к точному формулированию норм права, а в правопри-
менительной — к их точному, однозначному толкова-
нию и, следовательно, применению.

Следует отметить, что высокая теоретическая 
разработанность содержания охраны прав как межо-
траслевого института привела к его закреплению на 
конституционном уровне. При этом следует отметить, 
что употребление того или иного термина на высшем 
конституционном уровне закрепляет его значение и в 
силу принципа иерархии нормативно-правовых актов 
автоматически ведет к его закреплению на отраслевых 
и иных уровнях законодательства. Собственно, в Кон-
ституции СССР термин «охрана» также встречается: в 
ст. 11 — «Право наследования имущества граждани-
на признается и охраняется законом»; ст. 17 — «При-
нимаются необходимые меры для охраны земли и ее 
недр, водных ресурсов, растительного и животного 
мира»; ст. 21 — «Государство заботится об улучше-
нии условий и охране труда»; ст. 27 — «Государство 
заботится об охране духовных ценностей»; ст. 35 — 
«Женщина и мужчина имеют в СССР равные права.

Однако в Конституции СССР также употребляет-
ся и термин «защита». В первом случае он употребля-
ется как политологическая категория в преамбуле. Во 
втором случае указанный термин употребляется в его 
правовом значении в ст. 37. Таким образом, в Консти-
туции СССР термин «защита» употреблялся только 
применительно к юридической защите личности. По-
добной точки зрения придерживались многие ученые. 
Хотя А. М. Яковлев даже правосудие рассматривал 
как разновидность правоохранительной деятельности 
и считал, что целью правосудия является именно ох-
рана политических, трудовых, жилищных и других 
личных и имущественных прав и свобод граждан от 
посягательств. Г. В. Мальцев, в частности, рассматри-
вал охрану прав граждан как один из видов воздей-
ствия права на общественные отношения, а юридиче-
скую защиту как один из видов охраны [10, с. 133‒134].

Термин «защита» употребляется в Конституции 
1993 года, во-первых, применительно к юридической 
защите личности. Например: «Каждому гарантирует-
ся судебная защита его прав и свобод» (ч. 1 ст. 46). Во-
вторых, термин «защита» употребляется как абсолют-
ный синоним термина «охрана» в Конституции 1977 г.

В текстах Конституций 1977 г. и 1993 г. термин 
«охрана» во многих случаях употребляется иден-
тично. Например, в обеих конституциях закреплено 
право: на охрану здоровья; охрану земли, недр и при-
родных ресурсов; охрану правопорядка; охрану труда 
и т. п. Из вышеизложенного можно сделать вывод о 
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замещении термина «охрана» термином «защита» в 
конституционных нормах при сохранении первона-
чального содержания. То есть речь идет о фактической 
подмене понятий. Подобная тенденция сохраняется и 
в текущем Федеральном законодательстве и законода-
тельстве субъектов Российской Федерации.
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Современный этап цифровизации законодательства 
об административной ответственности: 
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Аннотация. Представлено современное состояние процесса цифровой трансформации законодательства об 
административных правонарушениях, проанализированы предлагаемые поправки в рассматриваемой сфере в 
действующее законодательство, направленные на предоставление возможности по составлению и направлению  
процессуальных документов в электронном виде, а также дистанционного участия в производстве по делам об 
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В последние годы мы наблюдаем поэтапный про-
цесс цифровизации различных сфер общественной 
жизни, что можно признать неизбежным. Указанные 
изменения коснулись и сферы законодательства об 
административных правонарушениях. Более того, 
следует констатировать определенные отставания 
указанной сферы правового регулирования от дру-
гих отраслей. Положения КАС РФ, АПП РФ, ГПП РФ 
уже подверглись цифровой трансформации. Законода-
тельство об административных правонарушениях по 
вопросам цифровизации является наиболее консерва-
тивным, этому есть и объективные причины, прежде 
всего, это широкий круг общественных отношений, 
регулируемый данной отраслью законодательства, а 
также большая группа субъектов, вовлеченных в про-
изводство по делам об административных правонару-
шениях (только субъектов, полномочных привлекать 
к административной ответственности более восьми-
десяти), что в период проведения масштабного рефор-
мирования предполагает усложненную систему со-
гласования новых правовых положений. Тем не менее, 
определенные изменения по вопросам цифровизации 
мы можем наблюдать и в положениях действующего 
КоАП РФ. Принимаются определенные дополнения и 
изменения, многие ранее обсуждаемые инициативы 
нашли свою реализацию в рамках действующего ко-
декса [об этом: 1].

Следует констатировать, что разработка и внедре-
ние электронного производства по делам об админи-
стративных правонарушениях в Российской Федера-
ции осуществляется по двум направлениям:

• закрепление (нормативное) отдельных цифро-
вых инструментов, способных в дальнейшем 
создать условия для внедрения электронного 
производства;

• внедрение отдельными субъектами публичной 
власти электронного производства по делам 
об административных правонарушениях, под-
ведомственных данным субъектами [2, с. 181].

Очередным этапом по внедрению цифровых техно-
логий в законодательство об административных пра-
вонарушениях является разработка Минюстом России 
проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» [3]. В пояснительной записке 
к проекту отмечается, что его положения направлены 
на закрепление возможности направления любых про-
цессуальных документов в электронном виде, а также 
дистанционного участия в производстве по делам об 
административных правонарушениях посредством 
системы видеоконференц-связи и веб-конференции, 
что соответствует современным тенденциям развития 
процессуального законодательства и будет способ-
ствовать повышению оперативности производства по 
таким делам, сокращению процессуальных издержек. 
Ожидается сокращение расходов бюджетной системы 

Российской Федерации в связи со снижением затрат на 
хранение, обработку и пересылку процессуальных до-
кументов в бумажном виде.

Законопроектом предполагается возможность по-
дачи процессуальных документов участниками про-
изводства по делу об административных правонару-
шениях (прежде всего, заявлений, ходатайств, жалоб, 
протестов и иных документов) в электронном виде 
посредством Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг, либо через информационную си-
стему, определенную Верховным Судом Российской 
Федерации, Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, либо через системы 
электронного документооборота участника производ-
ства посредством единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия.

Определяется порядок осуществления судьей, 
органом или должностным лицом изготовления, 
вручения и направления постановлений, решений, 
определений, протоколов и других процессуальных 
документов в электронном виде процессуальных до-
кументов участникам производства. Устанавливает-
ся возможность изготовления заключения эксперта в 
электронном виде, в том числе в форме электронного 
документа. Предлагается ввести институт судебных 
поручений, предполагающий осуществление судьей 
(судом) того же уровня либо нижестоящего уровня 
осуществить определенные процессуального дей-
ствия (судебного поручения).

Особого внимания заслуживают предложения о 
возможности составления протокола об администра-
тивном правонарушении с использованием видеокон-
ференц-связи. Предусматривается участие судьей, 
органом, должностным лицом в рассмотрении дела 
об административном правонарушении путем исполь-
зования систем видеоконференц-связи, а участников 
производства по делу об административном правона-
рушении — систем веб-конференции.

Необходимо подчеркнуть, что с учетом дифферен-
циации уровня цифровой обеспеченности, предлагае-
мые инструменты цифровизации могут быть исполь-
зованы только при наличии технической возможности 
у соответствующих субъектов.

Убеждена, что разработанный проект федерально-
го закона о внесении изменений и дополнение в КоАП 
РФ необходим, а предложенные положения будут спо-
собствовать совершенствованию нормативного право-
вого регулирования материальных и процессуальных 
аспектов в сфере административной ответственности 
исходя из современных реалий. В тоже время, следует 
высказать ряд сомнений, опасений и рекомендаций, 
связанных с реализацией отдельных положений об-
суждаемого законопроекта.

Прежде всего, необходимо учитывать, что уровень 
цифровой грамотности населения Российской Федера-
ции очень сильно разнится. В этой связи и готовность 
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к реализации положений будет находиться в диапазо-
не от долгожданной до неприемлемой.

В этой связи, представляется важным обеспечить 
возможность участникам производства по делу об 
административном правонарушении, прежде всего, 
лицу, в отношении которого ведется производство 
по делу, непосредственного взаимодействия посред-
ством телефонной связи с субъектами, наделенными 
административно-юрисдикционными полномочиями. 
Такая необходимость может возникнуть, например, 
для получения консультаций, уточнения определен-
ных обстоятельств (совершаемых процессуальных 
действий, их оформления, правовых последствий, 
подтверждения о поступлении документов и т. д.). На 
первоначальном переходном этапе это особенно важ-
но, цифровизация не должна создавать впечатления 
отсутствия межличностной коммуникации между 
людьми.

Второе опасение, которое я хотела бы отметить, 
связано с возможностью сбоев в системе, исключить 
полностью которые мы не можем. Хакерские атаки, 
сбои в работе интернета могут пусть даже на очень ко-
роткий временной отрезок создать проблемы в работе, 
например, Единого портала.

Указанное опасение обусловлено положениями 
п.п. 8‒11 части 5 статьи 24.9 проекта, связывающими 
факт получения процессуальных документов с фактом 
доставления их в личный кабинет или фактом входа в 
личный кабинет на Едином портале.

Представим ситуацию: гражданин заходит на свою 
страницу Единого портала, и в этот момент происхо-
дит определенный сбой. Система отражает факт за-
хода на страницу, что является важным юридическим 
фактом в рамках производства по делу об администра-
тивном правонарушении, в то время как гражданин не 
имел возможности ознакомления с уведомлениями о 
поступлении тех или иных процессуальных докумен-
тов. Если гражданин добровольно уклоняется от оз-
накомления с документами, это одна ситуация. Но в 
данном случае у него отсутствует объективно возмож-
ность быть должным образом осведомленным о ходе 
производства со всеми вытекающими последствиями, 
предполагающими возможность нарушения его закон-
ных прав и свобод.

Предлагаю рассмотреть возможность обмена 
определенными сообщениями о направлении, посту-
плении и прежде всего, получении процессуальных 
документов между субъектами производства по делу 
об административных правонарушениях.

В части 5 статьи 24.9 содержится положение, со-
гласно которому «В случае, если процессуальный 
документ, направленный (размещенный) в порядке, 
предусмотренном пунктами 7–13 настоящей части, по-
врежден, вследствие чего лицо не имеет возможности 
ознакомиться с ним, лицо не считается получившим 
такой процессуальный документ». Предлагаю расши-
рить перечень случаев, при которых лицо считается не 

получившим тот или иной процессуальный документ, 
включив в него ситуации, связанные с техническим 
сбоем в системе.

Возникает вопрос о том, каким образом корре-
спондируются между собой предлагаемые положения 
части 1.1 статьи 28.8 с действующими положениями 
статьи 28.5 КоАП РФ, закрепляющими сроки состав-
ления протокола об административных правонаруше-
ниях. Законопроектом предлагается дополнить статью 
28.8 КоАП РФ частью 1.1, установив, что должностное 
лицо, уполномоченное составлять протокол об адми-
нистративном правонарушении, если его составление 
обеспечено путем использования системы видеокон-
ференц-связи, извещает заинтересованных лиц о дате, 
времени и месте организации видеоконференц-связи 
не менее, чем за десять рабочих дней до дня составле-
ния протокола об административном правонарушении 
Согласно действующей редакции КоАП РФ, протокол 
об административном правонарушении составляется:

• немедленно;
• в течение двух суток с момента выявления 

административного правонарушения, если 
требуется дополнительное выяснение обстоя-
тельств дела либо данных о лице;

• по окончании административного расследова-
ния, срок которого не может превышать один 
месяц.

Следовательно, предлагаемое положение о воз-
можности составления протокола об административ-
ном правонарушении путем использования системы 
видеоконференц-связи, может быть реализовано толь-
ко в случае проведения по делу об административном 
правонарушении административного расследования. 
В противном случае у компетентного должностно-
го лица будет отсутствовать возможность известить 
заинтересованных лиц в предлагаемые сроки. Соот-
ветственно, возможность использования системы ви-
деоконференц-связи при составлении протокола об 
административных правонарушениях существенно 
сужается, так как административное расследование 
осуществляется далеко не в рамках каждого производ-
ства по делу. Кроме того, не стоит забывать и о сроках 
давности привлечения к административной ответ-
ственности, которые по общему правилу составляют 
60 или 90 дней.

Представляется, что предлагаемые сроки извеще-
ния о составлении протокола об АП путем использо-
вания систем видеоконференц-связи нуждаются в со-
кращении.

Исходя из логики изложения положений главы 29 
КоАП РФ, устанавливающих порядок рассмотрения 
дела об административном правонарушении, считаю 
необходимым объединить предлагаемые статьи 29.14 
и 29.15 в одну. Статья 29.14 посвящена участию в рас-
смотрении дела об административном правонаруше-
нии судьей путем использования систем видеоконфе-
ренц-связи, а статья 29.15 — участию в рассмотрении 
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дела об административном правонарушении органом, 
должностным лицом путем использования систем 
видеоконференц-связи. Принципиальных различий 
в положениях указанных статей нет. Кроме того, все 
статьи главы 29 КоАП РФ закрепляют порядок рас-
смотрения дела без разделения на субъектов: судей, 
органов, должностных лиц.

Определяя направления дальнейшего цифрови-
зации в сфере административной ответственности, 
следует отметить необходимость  разработки единой 
системы межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти, а также Единой информаци-
онной системы производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, представляющей собой 
унифицированную для всех субъектов администра-
тивной юрисдикции информационную платформу, 
позволяющую осуществлять производство по делам 
об административных правонарушениях, а также уча-
ствовать в нем.

Как было уже отмечено, цифровая трансформация 
приобрела характер объективной необходимости. За-
конодательство об административных правонаруше-
ниях по вопросам цифровизации является наиболее 
консервативным, что предопределило его отстава-
ние в рассматриваемой сфере, однако определенные 
цифровые инструменты находят свое закрепление 
в действующем законодательстве. Подготовленный 
Минюстом России проект федерального закона «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях», расширя-
ющий возможность осуществления производства в 
электронном виде и предоставляющий возможность 
дистанционного участия в производстве по делу, яв-

ляется необходимым, отражает требования совре-
менных реалий, и будет способствовать дальнейшей 
цифровизации законодательств об административ-
ных правонарушениях и института административ-
ной ответственности.
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Введение.
Для обеспечения экономической безопасности 

(ЭБ) организации, поддержания ее стабильного функ-
ционирования и минимизации рисков хозяйственной 
деятельности целесообразно идентифицировать клю-
чевые стратегические направления безопасности биз-
неса и сформировать надежную логическую структу-
ру, способную оперативно обнаруживать и устранять 
возможные опасности и угрозы. Использование науч-
ных категорий «экономическая безопасность» приме-
нительно к разноуровневым социоэкономическим си-
стемам позволяет проиллюстрировать их взаимосвязь 
в виде схемы, изображенной на рисунке 1. Сплошные 
стрелки указывают на влияние экономической без-
опасности одного уровня на другой, в то время как 
стрелки с пунктирной линией показывают, какие 
уровни представляют собой составные элементы дру-
гих иерархических уровней. 

Рис. 1. Взаимосвязь экономической безопасности 
систем различных иерархических уровней

Представленная схема иллюстрирует, что между 
разными уровнями существует взаимосвязь: состоя-
ние ЭБ на более высоком уровне влияет на ЭБ на более 
низком уровне, и, в свою очередь, ЭБ на нижестоящем 
уровне становится важным элементом ЭБ на более 
высоком уровне. Согласно нашему мнению, именно 
микроуровень играет решающую роль в определении 
состояния всех вышестоящих уровней ЭБ.

Проблема развития теоретико-методологического 
базиса обеспечения ЭБ по сей день остается остроак-
туальной, требует тщательной проработки, особенно 
в контексте турбулентной внешней среды. По нашему 
мнению, данная научная проблема частично связана с 
неопределенностью в понимании того, что в первую 
очередь следует обезопасить в деятельности организа-
ции. В настоящее время растущее значение ЭБ связано 
с приумножением угроз эндогенного и экзогенного ха-
рактера, социальными и геополитическими вызовами, 
охватывающими национальную экономику в целом и 
ее структурные элементы.

Обеспечение ЭБ организаций выступает непре-
рывным процессом, который направлен на защиту их 
интересов путем создания надлежащих условий для 

хозяйственной деятельности, предотвращения по-
тенциальных убытков и достижения экономической 
стабильности в текущем и будущем. Для достижения 
необходимого общего уровня ЭБ организация должна 
обеспечить соответствующий уровень безопасности в 
рамках отдельных функциональных элементов (про-
екций) хозяйственной деятельности. Каждая проекция 
имеет определенный набор анализируемых показате-
лей (индикаторов) и их пороговых значений. Индикато-
ры ЭБ представляют собой количественно измеримые 
показатели, отражающие текущее состояние факторов, 
влияющих на ее уровень [1]. Разработка таких индика-
торов, применимых при оценке уровня и динамики ЭБ, 
является важным элементом процесса ее обеспечения.

Цель данной работы заключается в развитии ме-
тодических основ обеспечения ЭБ организации в ус-
ловиях инновационных и цифровых преобразований.

Материалы. В различных научных исследовани-
ях предложены вариативные наборы показателей и 
проекций для осуществления объективной оценки ЭБ 
хозяйствующих субъектов. Например, Л. Н. Мамаева, 
Я. А. Осипова и С. Е. Хожина предлагают использо-
вать 24 индикатора, разделенных на три функцио-
нальные группы: финансово-экономическую, произ-
водственную и социальную [2]. И. Г. Борок выделяет 
пять аспектов для оценки ЭБ организаций малого и 
среднего бизнеса: кадровый, производственно-техно-
логический, финансовый, экологический и цифровой 
[3]. Л. М. Ширко представляет систему индикаторов 
для мониторинга ЭБ организации в сфере дорожного 
хозяйства, основанную на четырех сферах: финансы, 
клиенты, внутренние бизнес-процессы и кадры [4].

На наш взгляд, структура ЭБ организации должна 
учитывать современные тренды цифровых техноло-
гий, инноваций, экономики знаний и их мультипли-
кационного влияния на развитие, а также включать 
внутреннюю (финансовая, экологическая, кадровая, 
социальная, правовая, технико-технологическая, про-
изводственная, информационная, инновационная и 
цифровая) и внешнюю (политическая, рыночная, сете-
вая) составляющие (рис. 2) [5; 6].

Конечно, представленный перечень компонент 
ЭБ предприятий не является исчерпывающим. В за-
висимости от деятельности хозяйствующего субъекта 
к составляющим ЭБ могут быть добавлены (или ис-
ключены) другие проекции (например, маркетинговая 
составляющая). Однако, на наш взгляд, приведенные 
направления наиболее полно соответствуют совре-
менным экономическим реалиям.

Анализ. Реальность такова, что ЭБ, цифровизация 
и инновационная деятельность тесно связаны между 
собой. На наш взгляд, эти три компоненты выступают 
важными элементами общего процесса развития эконо-
мической системы. Инновационные и цифровые транс-
формации имеют двойственный характер при обеспече-
нии ЭБ различных хозяйствующих субъектов (табл. 1).
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Рис. 2. Составляющие экономической безопасности организации

Таблица 1
Влияние цифровых и инновационных преобразований

на экономическую безопасность организации

Положительное влияние Отрицательное влияние

Цифровизация - увеличение эффективности производства и 
управления за счет автоматизации процессов;
- рост качества продукции и услуг благодаря 
внедрению современных технологий;
- рост скорости обработки информации, 
коммуникации и принятия решений и др.

- риск кибератак, возможность возникновения сбоев в работе 
из-за неполадок в системе;
- необходимость постоянного обновления цифровой 
инфраструктуры;
- необходимость переподготовки кадров и др.

Инновационные 
преобразования

- разработка новых продуктов и услуг, которые могут 
стать успешными на рынке;
- рост прибыли компании за счет инноваций;
- создание устойчивого преимущества на рынке 
благодаря инновациям и др.

- высокие затраты на научно-исследовательскую работу; 
- проблемы интеллектуальной собственности;
- неудачное внедрение инновационных решений и др.

Далее рассмотрим ЭБ организации с использо-
ванием системного подхода, который предполагает 
исследование хозяйственной единицы как сложной 
системы, состоящей из множества взаимосвязанных 
компонентов и направлен на более глубокое понима-
ние экономических процессов, происходящих внутри 
организации.

Система обеспечения ЭБ предприятия —  это со-
вокупность согласованных организационно-управлен-
ческих мероприятий, направленных на защиту инте-
ресов хозяйственной единицы от угроз разнообразной 
природы. В условиях перехода к инновационной эко-
номике и цифровизации экономических процессов 
роль обеспечения требуемого уровня ЭБ актуализи-
руется по причине того, что в современных реалиях 
трансфер инновационных технологий происходит с 
задействованием разнообразных цифровых средств и 
коммуникационных каналов. Это меняет саму сущ-

ность организационно-управленческих отношений. 
Поэтому при создании системы обеспечения ЭБ целе-
сообразно решать новые управленческие задачи, свя-
занные с интеграцией цифровых технологий в хозяй-
ственную деятельность бизнес-единиц. Система ЭБ 
нацелена на оперативную идентификацию, предотвра-
щение и нивелирование угроз эндогенного и экзоген-
ного характера, могущих оказать негативное влияние 
на достижение целей и реализацию комплекса меро-
приятий организационного и экономического харак-
тера, экономическое состояние организации, обеспе-
чение защищенности ее хозяйственной деятельности.

По нашему мнению, основная цель обеспечения ЭБ 
организации в условиях инноваций и цифровой транс-
формации заключается в обеспечении стабильности и 
успешного функционирования организации в услови-
ях экономической нестабильности, приспособлении 
к новым вызовам инновационной и цифровой эконо-
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мики, защите экономических интересов, сохранении 
устойчивого роста, развитии внешних экономических 
связей и оптимальном использовании ресурсов.

Среди задач системы обеспечения ЭБ организации 
можно выделить следующие [6]: 

• проведение анализа состояния организации в 
текущем и прошлых периодах;

• разработка и внедрение предупредительных 
мер для предотвращения угроз ЭБ;

• обеспечение оперативной реакции на возник-
шие угрозы;

• прогнозирование возможных угроз для хозяй-
ственной деятельности;

• разработка и внедрение концепции обеспече-
ния ЭБ;

• оценка эффективности предпринятых мер для 
обеспечения ЭБ;

• постоянное совершенствование системы обе-
спечения ЭБ в организации и др.

С учетом инновационных и цифровых преобразо-
ваний, организации сталкиваются с новыми задачами 
в области обеспечения ЭБ:

• разработка и внедрение предупредительных 
мер защиты данных от кибератак, утечек и не-
санкционированного доступа;

• выявление возможных угроз, связанных с при-
менением инновационных и цифровых техно-
логий;

• определение и оценка рисков, связанных с 
цифровыми процессами и инновациями;

• разработка и внедрение стратегий, учитываю-
щих особенности цифровых и инновационных 
процессов;

• обеспечение подготовки кадров по вопросам 
безопасности в цифровой среде и др.

Мероприятия по обеспечению ЭБ направлены на 
достижение и сохранение стабильного состояния орга-
низации в настоящем и в будущем. Во многом они за-
висят от защищаемых объектов. К объектам обеспече-
ния ЭБ организации относятся [7]: имущество, ресурсы, 
различные виды деятельности, разнообразные отделы 
как элементы структуры, службы, сотрудники и др. 

Субъектами обеспечения ЭБ выступают физические 
лица и организационные подразделения, которые непо-
средственно осуществляют деятельность в направле-
нии обеспечения безопасности в сфере экономики [8].

Формирование системы обеспечения ЭБ органи-
зации опирается на следующие принципы [9]: непре-
рывность, комплексность, своевременность, систем-
ность, централизованное управление, экономическая 
целесообразность, оптимизация расходов, эффектив-
ность управленческих решений, сбалансированность 
интересов, результативность, законность, профессио-
нализм, обоснованность, сохранение конфиденциаль-
ности, соблюдение корпоративной этики и комплекс-
ное использование ресурсов. В процессе цифровых и 
инновационных преобразований объекты и субъекты 
обеспечения ЭБ получают новые качественные харак-
теристики.

Ключевыми элементами системы обеспечения ЭБ 
организации выступают инструменты и механизмы, 
направленные на такое обеспечение. Они представля-
ют собой совокупность приемов и средств, которые 
используются для воздействия на процесс формиро-
вания и реализации управленческих решений. В ус-
ловиях инновационных и цифровых преобразований 
появляются новые механизмы обеспечения ЭБ (напри-
мер, технологии Больших данных и искусственного 
интеллекта), а существующие — приобретают новые 
свойства (учет кибербезопасности и др.).

С одной стороны, хозяйственная деятельность 
организаций является неотъемлемой частью общей 
социально-экономической системы страны. Поэтому 
при разработке системы обеспечения ЭБ организаций 
можно опираться на соответствующие исследования 
на уровне страны и региона [10; 11]. С другой стороны, 
каждая организация обладает своей уникальностью, 
особенностями хозяйственной деятельности и вну-
тренней документацией.

Результаты. Исследованию структуры систем ЭБ 
на уровне хозяйствующих единиц посвящено значи-
тельное количество научных работ. Обобщив их ре-
зультаты, можно выделить ключевые элементы систе-
мы обеспечения ЭБ организации (рис. 3):

Рис. 3. Ключевые элементы системы экономической безопасности организаций
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Рассмотрим эти элементы более подробно.
1. Организации народного хозяйства и их интере-

сы в экономической сфере представляет собой важный 
элемент общего экономического пространства РФ. 
Каждая бизнес-единица функционирует как независи-
мая социально-экономическая система, одномоментно 
входя в общую систему отрасли, региона и страны. 
Важно достигнуть баланса между интересами кон-
кретной организации региональными, отраслевыми и 
национальными интересами.

Следует отметить, что интересы организации в 
экономической сфере могут быть разнообразными в 
зависимости от видов их хозяйственной деятельности 
(обеспечение финансовой стабильности, рост доходов, 
максимизация прибыли, укрепление рыночных по-
зиций, внедрение нововведений, улучшение условий 
труда, решение социальных задач и т. д.).

В условиях инновационной и цифровой эконо-
мики интересы организаций в экономической сфере 
могут быть переосмыслены. Новыми приоритетами 
для организации становятся успешная адаптация к 
цифровым изменениям, достижение конкурентных 
преимуществ через цифровые инновации, а также 
эффективное управление инновациями и цифровыми 
процессами.

2. Существует широкий спектр потенциальных 
угроз ЭБ, которые могут нанести ущерб хозяйственной 
деятельности организации. Эти угрозы могут быть не-
предсказуемыми и зависеть от множества совершенно 
различных факторов. 

В Стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года определено, 
что «угроза экономической безопасности – совокуп-
ность условий и факторов, создающих прямую или 

косвенную возможность нанесения ущерба нацио-
нальным интересам Российской Федерации в эконо-
мической сфере» [14]. На наш взгляд, данное опреде-
ление может быть спроецировано на микроуровень и 
адаптировано под уровень организации.

В общем смысле угрозы ЭБ могут быть внешни-
ми (изменения законодательства, кризисы, конкурен-
ция на рынке, технологические изменения и др.) или 
внутренними (внутренние конфликты, проблемы в 
управлении, финансовые трудности, неэффективное 
использование ресурсов, некачественная продукция 
или услуги). В условиях инновационных преобразо-
ваний и цифровой трансформации появляются но-
вые специфические угрозы, связанные со значитель-
ной трансформацией бизнес-процессов организации 
(угрозы кибербезопасности, потери данных и пробле-
мы совместимости, структурные сдвиги на рынках и 
изменения потребительского поведения и т. д.).

Угрозы ЭБ организации связаны с опасностями, 
вызовами и рисками. Согласно Стратегии под вызо-
вами экономической безопасности следует понимать 
«совокупность факторов, способных при определен-
ных условиях привести к возникновению угрозы эко-
номической безопасности», а под риском в области 
экономической безопасности — «возможность нане-
сения ущерба …. в связи с реализацией угрозы эконо-
мической безопасности» [14].

В отдельных исследованиях предлагается следу-
ющая цепочка взаимосвязи данных категорий: «вызов 
→ опасность → угроза → риск» [12]. Нам видится, что 
такой подход является достаточно упрощенным. Бо-
лее точная взаимосвязь данных понятий обеспечения 
ЭБ организации представлена в диссертационном ис-
следовании М. В. Кузнецовой (рис. 4) [15].

Рис. 4. Связи категорий сферы обеспечения экономической безопасности организации
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Существует ряд общих угроз ЭБ организации:
• финансовые риски (проблемы с доступом к кре-

дитам, нестабильность на финансовых рынках, 
колебания валют, отток капитала и др.);

• угрозы со стороны конкурентов (появление 
альтернативных продуктов или услуг, потеря 
доли рынка и пр.);

• проблемы в управлении (отказы в производ-
стве, потеря ключевого персонала, нарушения 
в цепочках поставок и пр.);

• технологические угрозы (кибератаки, слабая 
защищенность интеллектуальной собственно-
сти, отсутствие инноваций, устаревание тех-
нологий, сбои в информационных системах, 
утечка конфиденциальной информации и др.);

• изменения в законодательстве, нарушения за-
конов, проблемы с лицензированием и серти-
фикацией и т. д.;

• стихийные бедствия, изменения климата, 
чрезвычайные ситуации и др.

Представленный выше перечень — это лишь 
часть из возможных угроз ЭБ организации. Конкрет-
ные угрозы могут варьироваться в зависимости от от-
расли, географического положения и других факто-
ров, связанных с деятельностью организации.

Отметим, что ряд угроз, обозначенных в Страте-
гии ЭБ, уже воплотился на практике [15]. К ним можно 
отнести введение санкционных мер, которые ограни-
чили доступ не только к иностранным финансовым 
ресурсам, инвестициям, но и к передовым технологи-
ям. В результате санкций значительная часть золото-
валютных резервов была заморожена, отечественные 
финансовые учреждения отсоединены от мировой 
финансовой системы, а хозяйствующие субъекты 
столкнулись с проблемами в получении важных экс-
портных поставок, которые необходимы в процессе 
производства. Кроме этого, можно констатировать, 
что появились также новые угрозы ЭБ, вызванные по-
пытками ряда недружественных к России стран подо-
рвать экономический фундамент нашего государства. 
С другой стороны, появились новые перспективы для 
укрепления ЭБ путем консолидации всего общества.

3. Оценка ЭБ организаций осуществляется с ис-
пользованием индикаторов экономической безопасно-
сти. Хозяйственная деятельность любой организации 
характеризуется множеством показателей, однако не 
все из них являются индикаторами ЭБ. На наш взгляд, 
создание единой системы индикаторов ЭБ — универ-
сальной для всех организаций является сложной и прак-
тически невозможной задачей. Более целесообразным 
подходом является разработка системы, учитывающих 
географические характеристики, отраслевые особен-
ности, формы собственности и масштабы организации. 
Систему индикаторов целесообразно разделить на раз-
личные проекции, а при выборе показателей для анали-
за важно учитывать их сопоставимость и доступность 

исходных данных, а также придерживаться принципов 
достоверности и обозримости. 

В условиях активного внедрения инноваций и 
цифровых технологий необходимо задействовать спе-
циальные индикаторы для оценки ЭБ организации, 
которые отражают особенности ее деятельности в 
этих областях. К ним могут относиться индикаторы 
кибербезопасности, инновационной активности орга-
низации, цифровой зрелости и др.

Важно отметить, что выбор индикаторов должен 
быть адаптирован к конкретным целям и особенностям 
организации, а состав индикаторов может трансформи-
роваться в соответствии с изменениями приоритетов и 
целей деятельности организации, геополитической об-
становки, экономических условий и др.

4. Определение пороговых значений индикаторов 
играет важную роль в обеспечении ЭБ организации. 
Не достижение или избыточное превышение этих зна-
чений может привести к возникновению угроз в раз-
личных областях деятельности организации.

В настоящее время можно зафиксировать разно-
образие мнений ученых-экономистов относительно 
методологии установления пороговых значений ЭБ 
[13]. Одни предлагают определить одно единственное 
значение показателя, превышение или не достижение 
которого сигнализирует об отклонении от нормы. 
Другие исследователи считают целесообразным за-
действование систем с несколькими порогами. В на-
стоящее время более распространенным является пер-
вый подход.

Отметим, что установление пороговых значений 
индикаторов ЭБ организации представляет опреде-
ленные трудности в методологическом обосновании. 
При разработке рекомендаций важно учитывать не 
только сами значения показателей, но также их дина-
мику и отклонение от порогового уровня. Максималь-
ный уровень ЭБ достигается, когда все индикаторы 
находятся в пределах установленных границ.

В профильных литературных источниках излага-
ются разнообразные системы индикаторов и порого-
вых значений для оценки ЭБ организаций народного 
хозяйства. Однако, во многих исследованиях недоста-
точно представлены проекции инновационного и циф-
рового развития. На наш взгляд, для анализа данных 
аспектов деятельности организации можно использо-
вать показатели из табл. 2 [5].

5. Разработка организационной структуры обе-
спечения ЭБ имеет в качестве цели предотвращение 
различных угроз и укрепление позиций организации 
на рынке. Для координации деятельности по обеспе-
чению ЭБ могут быть созданы специальные подразде-
ления, которые занимаются мониторингом, анализом 
и контролем различных аспектов экономической дея-
тельности. Важным аспектом выступает правильное 
распределение обязанностей между этими подразде-
лениями.
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Таблица 2
Индикаторы и пороговые значения для анализа инновационной деятельности

и цифровой трансформации организации
Индикатор Пороговое значение

Проекция «Инновационное развитие»

Интенсивность затрат на технологические инновации в организации, % ≥3,0 %

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг, % ≥25 %

Проекция «Цифровое развитие»

Индекс использования цифровых технологий, %1 ≥15 %

Индекс использования программных средств, %2 ≥35 %

Индекс использования средств защиты информации, %3 ≥50 %

1  Определяется путем расчета среднего арифметического значения показателей, которые отражают процентное соотношение использова-
ния различных цифровых технологий внутри организации (Интернет вещей, промышленные роботы, технологии Больших данных, RFID-
технологии, облачные сервисы, геоинформационные системы, цифровые платформы, технологии искусственного интеллекта).
2  Определяется путем расчета среднеарифметического значения показателей задействования различных программных решений в организа-
ции: технологии электронных финансовых расчетов, электронный документооборот и др.
3  Определяется как среднее арифметическое значение показателей, отражающих процентное использование различных программных средств 
для обеспечения безопасности информации в организации.

В условиях инновационных и цифровых транс-
формаций организационная структура обеспечения 
ЭБ должна быть способна обеспечить безопасность 
на всех соответствующих направлениях. Ключевыми 
элементами такой структуры могут быть: специали-
зированные отделы по экономической и информаци-
онной безопасности; руководящий персонал, отве-
чающий за обеспечение ЭБ; команда по управлению 
инновационными и цифровыми рисками; внутренние 
аудиторы и т. д.

6. Правовое обеспечение экономической безопас-
ности организации включает использование норма-
тивных документов и законов, которые регулируют и 
защищают ее деятельность. Целью правового обеспе-
чения является разработка эффективных мер, направ-
ленных на защиту интересов организации, обеспече-
ние стабильности и уменьшение возможных угроз.

В период активного развития новых технологий и 
цифровизации, в рамках обеспечения ЭБ, организации 
могут использовать законодательство, касающееся за-
щиты интеллектуальной собственности, персональ-
ных данных, финансовой деятельности, противодей-
ствия коррупции, ответственности за нарушения в 
области информационной и кибербезопасности и т. д.

Вывод. В данной работе представлены авторские 
подходы к структуре обеспечения ЭБ организации. 
Выделены основные элементы системы ЭБ органи-
зации, среди которых: хозяйствующие субъекты, как 
структурные звенья экономического пространства 
РФ; специфические угрозы на микроуровне; индика-
торы ЭБ субъектов хозяйствования и их пороговые 
значения; организационные структуры обеспечения 
ЭБ на уровне организации; правовое обеспечение ЭБ 
организации.
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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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Аннотация. Анализируется уровень экономической преступности высок. И как в период пандемического 
кризиса 2020‒2021 гг., так с начала проведения СВО, существенных колебаний в объемах и структуре пре-
ступности экономической направленности не наблюдалось. Изменение ситуации в России и в мире вследствие 
возникновения и распространения пандемии и реакции российского государства, направленной на ее локали-
зацию и предотвращение, а также проведение СВО, не повлекли за собой всплеск количества экономических 
преступлений. Такое положение вещей говорит о стабильности российской экономики, а также об огромной ра-
боте правоохранительных органов, проводимой в непростых для России условиях. Вместе с тем, уровень эконо-
мической преступности, учитывая ее латентный характер, фактически не снижается. Сегодня особое значение 
для дальнейшего развития России имеют вопросы обеспечения и достижения государственных национальных 
интересов, стабильности и планомерных темпов роста российской экономики. При этом нельзя забывать о том, 
что современная экономическая преступность способна в кратчайшие сроки приспособиться и подстроиться 
практически под любой порядок, условия и правила хозяйствования. При реализации задач российского госу-
дарства в части долгосрочного социально-экономического развития необходимо принимать это обстоятельство 
во внимание. В связи с этим, сегодня и в перспективе правоохранительным органам предстоит огромная работа 
по снижению уровня преступности данного вида. Мероприятия, направленные на борьбу с экономической пре-
ступностью, должны быть комплексными, системными и учитывать накопленный как положительный, так и 
негативный опыт последних нескольких лет, прежде всего, периода противодействия пандемии, а также новые 
реалии и прогнозы развития военных, социально-экономических и политических событий, как в России, так и 
в мире.
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Abstract. The level of economic crime is analyzed. And as during the pandemic crisis of 2020‒2021, so since 
the beginning of the SMO implementation, there have been no significant fluctuations in the volume and structure of 
economic crime. The change in the situation in Russia and in the world due to the emergence and spread of the pandemic 
and the reaction of the Russian state aimed at its localization and prevention, as well as the implementation of the SMO, 
did not entail an increase in the number of economic crimes. This state of affairs speaks about the stability of the Russian 
economy, as well as about the tremendous work of law enforcement agencies carried out in difficult conditions for 
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Russia. At the same time, the level of economic crime, given its latent nature, is not actually decreasing. Today, issues of 
ensuring and achieving state national standards are of particular importance for the further development of Russia the 
interests, stability and planned growth rates of the Russian economy. At the same time, we must not forget that modern 
economic crime is able to adapt and adjust to almost any order, conditions and rules of management in the shortest 
possible time. When implementing the tasks of the Russian state in terms of long-term socio-economic development, 
it is necessary to take this circumstance into account. In this regard, today and in the future, law enforcement agencies 
have a lot of work to do to reduce the crime rate of this type. Measures aimed at combating economic crime should be 
comprehensive, systematic and take into account the accumulated positive and negative experience of the last few years, 
primarily the period of countering the pandemic, as well as new realities and forecasts of the development of military, 
socio-economic and political events, both in Russia and in the world.

Keywords: economic crime, dynamics of economic crime, structure of economic crime, pandemic, special military operation
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Введение
Большое количество различного рода преступных 

деяний могут иметь под собой экономическую основу. 
При этом современная экономическая преступность 
является довольно мобильной и быстро перестраи-
вающейся и подстраивающейся под новые условия, 
правила, запреты и ограничения, что существенным 
образом способно оказать влияние на масштабы кри-
минализации общества и объемы материального 
ущерба, наносимого преступниками в ходе соверше-
ния подобных преступлений. В связи с этим тенден-
ции преступности в сфере экономики представляют 
значительный интерес. Особое значение этот анализ 
имеет в связи с тем, что в последние несколько лет в 
России и на мировом пространстве произошли и про-
исходят сегодня крупномасштабные события, которые 
по степени воздействия практически на все направле-
ния деятельности большинства стран мира и послед-
ствиям не имели аналогов. Имеется ввиду распростра-
нение коронавирусной инфекции в 2020‒2021 годах и 
проведение СВО с 24 февраля 2022 года, которая про-
должается в настоящий момент.

Материалы и методы
Согласно официальной статистике МВД России [5] 

в целом по России за последние пять лет (2019‒2023 гг.) 
уровень экономической преступности имеет довольно 
внушительные масштабы. Сотрудниками МВД Рос-
сии ежегодно выявляется от 104,9 до 117,7 тыс. данно-
го вида преступлений (рис.1).

В 2019‒2020 гг. и в 2023 г. количество выявленных 
экономических преступлений было немного ниже, чем 
в 2021‒2022 гг., и составляло около 90‒95 % от уровня 
2021 г., когда наблюдалось максимальное количество 
преступлений.

Такой уровень экономической преступности, дина-
мика экономической преступности являются объясни-
мыми. В 2020 г. вследствие кардинального изменения 
ситуации и в России, и в мире из-за распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 изменились условия 
хозяйствования, были введены локдаун, приостановлена 

работа многих российских предприятий и компаний, 
большинство граждан отправили на вынужденные ка-
никулы. Как следствие, с одной стороны, преступники 
уже не могли действовать в прежнем режиме и совер-
шать преступления по уже имеющимся и отработанным 
схемам, с другой стороны, работа контрольных и право-
охранительных органов также была перестроена, огра-
ничена и не могла проводиться в полном объеме.

Рис. 1. Количество выявленных экономических пре-
ступлений, тяжких и особо тяжких экономических 
преступлений, экономических преступлений, совер-
шенных в крупном или особо крупном размере либо 

причинивших крупный ущерб, и тяжких и особо 
тяжких экономических преступлений, совершенных 
в крупном или особо крупном размере либо причинив-

ших крупный ущерб, 
за 2019‒2023 гг.
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На разработку новых схем преступникам потре-
бовалось какое-то время. Однако, как известно, со-
временная экономическая преступность, становясь 
все более интеллектуальной, имеет возможности и 
способность к молниеносной адаптации и переориен-
тации под новые законодательство, правила и условия. 
В итоге перенастройка преступного сообщества под 
новые обстоятельства произошла довольно быстро, и 
этот факт оказал влияние на взлет уровня экономиче-
ской преступности в 2021 году, когда количество вы-
явленных экономических преступлений возросло на 
11,6 % по сравнению с 2020 «ковидным» годом и со-
ставило 117,4 тыс. преступлений.

Также на повышение уровня экономической пре-
ступности в 2021 году оказало воздействие то обстоя-
тельство, что с конца 2020 года российское государство 
постепенно начало снимать ранее введенные ограниче-
ния, работа многих организаций, включая работу кон-
тролирующих и правоохранительных органов, посте-
пенно возобновилась и вошла в привычное русло. Как 
следствие, по итогам 2021 года количество преступле-
ний экономической направленности не только возрос-
ло, оно превысило уровень «доковидного» 2019 года.

В 2022 году состояние преступности экономиче-
ской направленности изменилось. Хотя ее размер на-
ходился на отметке ниже уровня 2021 года, тем не ме-
нее, он был на 6,2 % выше величины «доковидного» 

периода, что говорит о сложности ситуации и необхо-
димости принятия ряда мер для ее изменения.

В 2023 году ситуация улучшилась. Произошло 
снижение показателя выявленных экономических 
преступлений по сравнению в 2020‒2022 гг. Количе-
ство экономических преступлений практически до-
стигло отметки 2019 года, что говорит о некоторой 
стабилизации ситуации и об огромной работе право-
охранительных органов.

Анализ динамики выявленных экономических 
преступлений, совершенных в крупном или особо 
крупном размере [5], подтверждает сделанный выше 
вывод о сложности ситуации. Уровень таких престу-
плений в течение рассматриваемого периода находил-
ся на отметке около 30,0‒34,0 тыс. преступлений в год. 
Удельный вес данных преступлений в общем объеме 
преступлений экономической направленности еже-
годно составлял 27,5‒32,2 %. При этом при сокраще-
нии, хотя и незначительном, уровня таких преступле-
ний в 2020 году по сравнению с 2019 «доковидным» 
годом, в 2021‒2023 гг. происходил ежегодный рост 
рассматриваемого показателя (рис. 1 и рис. 2). В 2023 
году удельный вес экономических преступлений, со-
вершенных в крупном или особо крупном размере 
либо причинивших крупный ущерб, в общем объеме 
экономических преступлений достиг максимального 
размера за анализируемый период — 32,2 %.

Рис. 2. Удельный вес выявленных экономических преступлений, 
совершенных в крупном или особо крупном размере либо причинивших крупный ущерб, 

в общем объеме выявленных экономических преступлений, за 2019‒2023 гг., %
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Количество тяжких и особо тяжких экономиче-
ских преступлений, а также тяжких и особо тяжких 
экономических преступлений, совершенных в круп-
ном или особо крупном размере либо причинивших 
крупный ущерб, и выявленных сотрудниками органов 
внутренних дел в течение рассматриваемого периода 
также было высоким (рис. 1).

При этом количество тяжких и особо тяжких 
экономических преступлений, а также тяжких и 
особо тяжких экономических преступлений, со-
вершенных в крупном или особо крупном размере 
либо причинивших крупный ущерб в течение рас-
сматриваемого периода, росло. Исключение состав-
ляет 2023 год, когда уровень тяжких и особо тяжких 

преступлений, хотя и не достиг значения «предко-
видного» периода, тем не менее, сократился на 5,1 % 
по сравнению с предыдущим годом и составил 64,2 
тыс. преступлений. Однако, опасение вызывает си-
туация с тяжкими и особо тяжкими экономически-
ми преступлениями, совершенными в крупном или 
особо крупном размере либо причинивших круп-
ный ущерб, так как уровень таких преступлений 
ежегодно растет и к концу 2023 года по сравнению с 
2019 годом вырос на 17,2 %.

В течение рассматриваемого периода 2019‒2023 гг. 
удельный вес тяжких и особо тяжких экономических 
преступлений в общем объеме экономических престу-
плений [5] находился на отметке 57,8-61,2 % (рис. 3).

Рис. 3. Удельный вес тяжких и особо тяжких экономических преступлений
в общем объеме экономических преступлений, за 2019‒2022 гг., %

В 2021 году размер удельного веса тяжких и осо-
бо тяжких экономических преступлений в общем 
объеме экономических преступлений резко сокра-
тился по сравнению с предыдущим годом — с 61,2 
до 57,8 %. В следующие два года размер рассматри-
ваемого показателя повысился и достиг величины 
предковидного периода. Спад рассматриваемого 
показателя в 2021 году свидетельствует о периоде 
перенастройки преступных схем, в то время как его 
довольно большое увеличение всего за один год по-
казывает, что преступники быстро адаптировались 
и в сложных для России условиях введения огромно-
го количества санкций рядом стран Европы, США и 
их союзников, блокировки многих международных 
связей практически во всех сферах деятельности 
России, ухода с Российского рынка многих зарубеж-
ных компаний, деятельность и продукция которых 

имела для нашей страны огромное и, нередко, стра-
тегическое значение, начали осуществлять свою 
противоправную деятельность, надеясь на то, что 
России бросит все силы на решение новых серьез-
ных проблем и ослабит работу по противодействию 
экономической преступности.

Если говорить об удельном весе тяжких и особо 
тяжких экономических преступлений, совершенных в 
крупном или особо крупном размере либо причинив-
ших крупный ущерб, в общем объеме экономических 
преступлений [5], то картина следующая (рис. 4). В 
целом размер данного показателя в течение рассма-
триваемого периода не подвергся серьезным колеба-
ниям ни в сторону повышения, ни в сторону сокра-
щения. Однако в последние два анализируемых года 
(2022‒2023 гг.) наблюдается ежегодное незначитель-
ное повышение размера данного показателя.
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Рис. 4. Удельный вес выявленных тяжких и особо тяжких экономических преступлений, 
совершенных в крупном или особо крупном размере либо причинивших крупный ущерб, 

в общем объеме экономических преступлений, за 2019‒2023 гг., %

Таким образом, анализ динамики экономической 
преступности за 2019‒2023 гг. показывает, что в целом 
в течение анализируемого периода существенных ко-
лебаний в масштабах экономической преступности не 
произошло. Изменение ситуации в России и в мире 
вследствие возникновения и распространения панде-
мии и реакции российского государства, направлен-
ной на ее локализацию и предотвращение, а также 
проведение СВО, не оказало существенного влияния 
на состояние экономической преступности — рез-
ких скачков в сторону ее увеличения или спада не 
наблюдалось. Можно сказать, что с одной стороны, 
это положительный момент, так как сложившиеся бес-
прецедентные обстоятельства могли спровоцировать 
ее резкий всплеск, хотя предпосылок к этому было и 
есть довольно много. С другой стороны, принимая во 
внимание, что экономическая преступность — это 
один из основных факторов, сдерживающих рост на-
циональной экономики и полноценное социально-эко-
номическое развитие государства [1], к негативным 
аспектам следует отнести то обстоятельство, что уро-
вень преступности экономической направленности, и 
прежде всего тяжких и особо тяжких экономических 
преступлений, а также экономических преступлений, 
совершенных в крупном или особо крупном разме-
ре либо причинивших крупный ущерб, их большой 
удельный вес в общем объеме экономической пре-
ступности на протяжении последних лет остается до-
вольно высоким. Более того, удельный вес экономи-
ческих преступлений, совершенных в крупном или 
особо крупном размере либо причинивших крупный 

ущерб, в общем объеме выявленных экономических 
преступлений, в последние несколько лет растет.

Интерес представляет анализ структуры экономи-
ческой преступности за 2019‒2023 гг., то есть исследо-
вание преступности экономической направленности в 
разрезе глав Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее — УК РФ).

Положения, касающиеся экономических преступле-
ний, в целом, содержатся в следующих главах УК РФ:

• глава 21 УК РФ «Преступления против соб-
ственности»;

• глава 22 УК РФ «Преступления в сфере эконо-
мической деятельности»;

• глава 23 УК РФ «Преступления против инте-
ресов службы в коммерческих и иных органи-
зациях»;

• глава 30 УК РФ «Преступления против госу-
дарственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного са-
моуправления».

Также к преступлениям экономической направлен-
ности может быть отнесен ряд преступлений, вклю-
ченных в другие главы и статьи УК РФ. Например, к 
преступлениям, имеющим экономическую почву, мо-
гут быть отнесены следующие преступления — из-
готовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответствия либо их 
использование (ч. 2 ст. 327.1 УК РФ), подделка доку-
ментов на лекарственные средства или медицинские 
изделия или упаковки лекарственных средств или ме-
дицинских изделий (ст. 327.2 УК РФ) и другие.
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Проанализируем структуру преступности эконо-
мической направленности в разрезе глав УК РФ за 
2019‒2023 гг. [5] (рис. 5).

В рассматриваемом периоде наибольшее количе-
ство экономических преступлений было выявлено 
по следующим направлениям: в сфере экономиче-

ской деятельности — от 33,6 до 40,7 тыс. престу-
плений в год и против собственности — от 31,4 до 
33,6 тыс. преступлений в год и, наименьшее — пре-
ступления против интересов службы в коммерче-
ских и иных организациях — от 1,6 до 2,0 тыс. пре-
ступлений в год.

Рис. 5. Структура преступности экономической направленности 
в разрезе глав УК РФ за 2019‒2023 гг., преступлений

В целом структура преступности в 2019‒2023 го-
дах не подверглась существенным изменениям как по 
сравнению с предыдущими годами, так и в течение рас-
сматриваемого периода. Колебания были незначитель-
ными, не изменяющими эту структуру. В критические 
периоды 2020 и 2022 гг. и в «постковидный» 2021 г. 
скачков экономической преступности ни по одному из 
рассматриваемых направлений также не было. 

Удельный вес экономических преступлений в раз-
резе глав УК РФ [5] показывает картину, похожую на 
картину экономической преступности в абсолютном 
выражении (рис. 6).

В анализируемом периоде удельный вес экономи-
ческих преступлений в структуре экономической пре-
ступности также не претерпел изменений. Преступле-
ния в сфере экономической деятельности составляли 
от 31,9 до 37,5 % в общем объеме экономических пре-

ступлений, преступления против собственности — 
от 27,7 до 31,5 %, преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях — от 
1,6 до 1,9 %.

Результаты
Введение различных ограничений и запретов для 

многих граждан и организаций, направление огромных 
объемов денежных средств, в том числе бюджетного 
финансирования, на ликвидацию последствий панде-
мии и вынужденное ослабление контроля за освоением 
бюджетных ресурсов вследствие необходимости бы-
строго реагирования на постоянно возникающие новые 
вызовы и угрозы и принятия быстрых решений в тече-
ние 2020 года, существенное изменение хозяйственных 
связей межу российскими и зарубежными организа-
циями, введение многочисленных санкций со стороны 
недружественных стран Запада, прежде всего, Велико-
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британии, Франции, Германии, в также США и ряда 
других стран мира, поддерживающих антироссийскую 
политику, в 2022‒2023 годах, не смогли увеличить уро-
вень экономической преступности ни по одному из рас-
смотренных направлений. Величина рассматриваемых 
показателей не имела тенденции существенного роста. 
Это — с одной стороны. С другой стороны, существен-
ного сокращения экономической преступности, в том 
числе тяжких и особо тяжких экономических престу-

плений, экономических преступлений, совершенных в 
крупном или особо крупном размере либо причинив-
ших крупный ущерб, также ни по одному из анализи-
руемых направлений структуры экономической пре-
ступности в разрезе глав УК РФ не произошло. И это 
довольно серьезный отрицательный момент, так как 
уровень экономической преступности, особенно учи-
тывая ее латентный характер [3], остается на довольно 
высоком уровне.

Рис. 6. Структура преступности экономической направленности
в разрезе глав УК РФ за 2019‒2023 гг., в %

Сегодня для дальнейшего развития России, вы-
полнения намеченных долгосрочных целей особое зна-
чение имеют вопросы обеспечения государственных 
национальных интересов, поддержания стабильности 
и достижения планируемых темпов роста российской 
экономики. При этом нельзя забывать о том, что со-
временная экономическая преступность способна в 
кратчайшие сроки приспособиться и подстроиться 
практические под любые порядок, условия и правила 
хозяйствования. При реализации задач российского 
государства в части его долгосрочного социально-эко-
номического развития, необходимо принимать это об-
стоятельство во внимание. В связи с этим, сегодня и в 

перспективе правоохранительным органам предстоит 
огромная работа по снижению уровня преступности 
данного вида. Мероприятия, направленные на проти-
водействие экономической преступности, учитывать 
накопленный опыт последних нескольких лет, как по-
ложительный, так и негативный, а также новые реалии 
и прогнозы развития военных, политических, экономи-
ческих событий, как в России, так и в мире [2; 4].

Совокупность мер по борьбе с преступностью пра-
воохранительными органами, разработанная для но-
вых условий и ситуации, должна быть направлена на:

• повышение уровня взаимодействия правоох-
ранительных органов;
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• стимулирование профессиональной деятель-
ности сотрудников силовых структур;

• совершенствование работы имеющихся ин-
формационных ресурсов и внедрение в работу 
силовых структур современных информаци-
онных технологий;

• оптимизацию работы по подготовке кадров 
для подразделений, занимающихся противо-
действием преступлениям экономической на-
правленности;

• повышение уровня профессиональной квали-
фикации специалистов-практиков, занимаю-
щихся выявлением и расследованием престу-
плений в сфере экономики.

Немаловажное значение в процессе повышения эф-
фективности деятельности по борьбе с экономической 
преступностью имеет работа подразделений внутрен-
него финансового контроля организаций, органы Феде-
рального казначейства, Федеральная налоговая служба, 
которые в рамках осуществления текущей контрольной 
деятельности способны оказать профилактическую по-
мощь в части своевременного выявления непреднаме-
ренных и преднамеренных ошибок в финансово-хозяй-
ственной деятельности организаций и недопущению 
совершения экономических преступлений.

Заключение
Таким образом, в настоящее время преступность 

экономической направленности имеет огромные мас-
штабы. Это относится ко всем направлениям эко-
номической преступности. В течение 2019‒2023 гг. 
существенных изменений, как в масштабах такой пре-
ступности, так и в ее структуре не произошло. Собы-
тия 2020 и 2022 годов, являющиеся беспрецедентными 
по своему характеру, масштабам и последствиям, не 
оказали значительного воздействия на величину рас-
сматриваемых показателей и не изменили структуру 
экономической преступности. Имеющаяся ситуация 
требует принятия ряда мер, которые помогут повы-
сить эффективность работы по противодействию пре-
ступности.
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implementation of modern strategies for doing Russian business, taking into account the use of ESG tools. Of particular 
importance is the G-factor — the quality of corporate governance, which is a new modern development track for the 
management of companies and the political leadership of the country. At the same time, issues related to environmental 
safety, resource conservation and other components of the E-factor also remain in the contour of active attention. The 
social factor (S-factor), determining the solution of social problems in the labor sphere, actualizes the need to create a 
relevant socio-cultural environment for the growth of the Russian economy. In conclusion, measures are proposed to 
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implement the problematic field of the Russian economy in modern conditions based on the activities of Russian business 
in the relevant blocks of ESG tools.
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Введение
К факторам корпоративного управления бизне-

сом российских компаний/организаций и развития 
экономики в современных условиях относятся ESG-
факторы.

ESG-факторы — это экологические, социаль-
ные и управленческие факторы, рассматриваемые во 
взаимосвязи или по отдельным направлениям и ре-
зультатам деятельности. Их реализация направлена, 
прежде всего, как указывается в ESG-стратегии Рос-
сийской Федерации (РФ) в современных санкционных 
условиях на «… осуществление стратегий бизнеса 
российских организаций/компаний/предприятий с 
целью повышения их эффективности в современных 
экономических условиях, путем совмещения поисков 
различных подходов к решению возникающих такти-
ческих и стратегических задач» [1, с. 19].

ESG-стратегия — это новая для России пара-
дигма развития бизнеса, заключающаяся в сохране-
нии, не только безопасности окружающей среды, но 
и как отмечают С. Б. Епихина и Е. И. Переверзева, 
реализации потенциала бизнеса, развития его корпо-
ративной структуры, выстраивании новых бизнес-
стратегий и новых связей, в создании условий для 
удовлетворения человеческих потребностей, при-
влечения персонала (специалистов) с современными 
профессиональными компетенциями» [2]. При этом 
исходя из решения, как текущих задач по сохране-
нию производства, рабочих мест, цепочек поставок, 
так и контекста задач средне- и долгосрочной пер-

спективы ESG-факторы, по нашему мнению, играют 
существенную роль в реализации этой парадигмы, 
которая заложена в основание ESG-стратегии РФ в 
условиях санкционного давления со стороны США 
и Европейских стран [1].

Экономическая ситуация, сложившаяся в России 
под влиянием новых вызовов (например, введенные 
более 18.000 различных санкций против Российской 
Федерации (РФ) за последние 3 года) существенно 
влияет на бизнес, заставляет не только переосмыс-
ливать многие устоявшиеся представления, методы 
и способы корпоративного управления российскими 
компаниями/предприятиями, но и корректировать 
тактические решения по развитию бизнеса, планы, 
производственные программы, о чем заявлено в рос-
сийской ESG-стратегии [1]. Вызовы, с которыми стал-
киваются организации в РФ связаны со многими фак-
торами [2; 3; 4], которые представлены на рисунке 1.

Результаты деятельности передового российского 
бизнеса (в частности, МК ПАО «Русал», ПАО «Газ-
пром», ПАО «Интер РАО», ПАО «НЛМК», ПАО «Рос-
сети» и ряд других, — более 43 компаний различных 
отраслей экономики, действующих на территории РФ) 
наглядно демонстрируют повышение качества управ-
ления ESG-факторами, что в свою очередь детерми-
нирует эффективные решения, не только задач по со-
хранению (повышению) производства и рабочих  мест, 
но и новых направлений деятельности в импортозаме-
щении и реализации современных стратегий ведения 
бизнеса [5; 6].

Рис. 1. Схема факторов, определяющих вызовы, с которыми в настоящее время сталкиваются 
российские организации/компании/предприятия
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В частности, формирование и развитие новых 
устойчивых бизнес-цепочек поставок и связей (кон-
структивного взаимодействия с заинтересованными 
сторонами), в числе современных приоритетов от-
мечает значительное количество российских компа-
ния — 78 % [7]. При этом по решению проблемы им-
портозамещения компаниями используется широкий 
спектр подходов (рис. 2).

Рис. 2. Подходы по решению проблемы 
импортозамещения российскими компаниями 

и организациями

Эффективный менеджмент ESG -факторов – ос-
нова результативной деятельности и устойчивого 
развития российского бизнеса

Можно полагать, что эффективный менеджмент 
ESG-факторами через решение широкого круга эко-
номических, экологических, социальных и собствен-
но управленческих задач (по повышению и совер-
шенствованию качества корпоративного управления) 
играет существенную роль в поиске путей разреше-
ния возникающих задач в направлении оценки эффек-
тивности деятельности бизнеса и, по мнению Б. Ни-
колаева, поддержанию баланса между экономической 
эффективностью, социальной и экологической резуль-
тативностью деятельности организации или компании 
как основы устойчивого развития [8]. Так, в частно-
сти, согласно результатам проведенных исследований 
РСПП, более 50 % участвовавших в опросе компаний, 
отмечают 11 целей, которые коррелируют с целями 
развития России и обеспечивают определение подхо-
дов для решения тактических и стратегических задач 
бизнеса с учетом использования ESG-инструментов, а 
также имеющихся возможностей и ограничений.

На рисунке 3 представлены приоритетные целевые 
установки российских организаций/компаний/пред-
приятий за 2021–2022 гг.

При этом необходимо отметить, что в последнее 
время из триады ESG-факторов особое значение при-
обретает фактор G-фактор — качество корпоратив-

ного управления. Очевидное возрастание данного 
фактора является новым современным треком раз-
вития и вызовом, не только для высшего руководства 
российских организаций/компаний/предприятий, но и 
страны в целом. Это обстоятельство детерминируется 
многими составляющими, к которым по-нашему мне-
нию [9; 10], а также мнению российских ученых [11; 
12; 13; 14], в соответствии с ESG-повесткой устойчиво-
го развития в новых российских условиях [15], можно 
отнести следующие задачи (рис. 4).

На рисунке 5 представлены приоритетные на-
правления корпоративной политики и стратегии рос-
сийских компаний/организаций, которые отмечаются 
ими в 2022–2023 гг.

К приоритетам ESG-повестки в настоящее вре-
мя согласно мнения С. Б. Епихиной и Е. И. Пере-
верзевой, а также А. В. Шевчука относятся форми-
рование новых устойчивых цепочек поставок, учет 
необходимости уточнения современных стратегий и 
направлений деятельности по срокам, приоритетам, 
новым циклам, повышение эффективности и целе-
вой ориентации социальных инвестиций, в том чис-
ле на располагающих территориях, их поддержка с 
заданной направленностью на развитие [2], а также 
разработка и совершенствование содействующей им 
системы корпоративного управления и выстраива-
ние эффективного взаимодействия с местными со-
обществами [16].

В контуре активного внимания российских ком-
паний и организаций/предприятий остаются вопро-
сы, связанные с фактором Е — экология и климат, 
в частности, охрана окружающей среды, вопросы 
ресурсосбережения, переработки и управления от-
ходами, климатическая повестка, сохранения био-
разнообразия, «зеленой» и «синей» энергетики [17], 
снижения углеродного следа, энергоэффективность, 
обеспечение экологической и промышленной без-
опасности, модернизации оборудования. С ростом 
актуальных проблем, связанных, в частности, с ис-
пользованием водных ресурсов, «синяя» экономика 
привлекает все больше внимания, как со стороны 
государства, так и со стороны организаций и компа-
ний [16]. В данном направлении увеличивается число 
новых стандартов, практик и рекомендаций, развива-
ются механизмы финансирования «синих» проектов. 
Предприятия, как правило, вписывают инструменты 
«зеленой» и «синей» экономики в корпоративные 
ESG-стратегии или, формируют отдельную стра-
тегию развития. Для повышения прозрачности ин-
формации о водных ресурсах компании/организации 
включают данные вопросы в нефинансовую отчет-
ность. Некоторые лидеры отраслей выпускают само-
стоятельные водные отчеты с расширенным набором 
показателей по использованию и сохранению водных 
ресурсов [17].
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Рис. 3. Приоритетные целевые установки российских 
организаций/компаний/предприятий за 2021–2022 гг.

Рис. 4. Основные задачи в области развития корпоративного управления

Безусловным приоритетом для 88,7 % российских 
компаний/организаций являются вопросы развития 
кадрового потенциала и повышения качества челове-
ческого капитала. По мнению российских и зарубеж-

ных экономистов, значение S-фактора (социального 
фактора) с которым связано решение социальных про-
блем в трудовой сфере, как правило, усиливается в ус-
ловиях кризисных ситуаций [18; 19; 20; 21; 22].
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Рис. 5. Приоритетные направления корпоративной политики и стратегии 
российских компаний/организаций в 2022–2023 гг.

Социальные аспекты, включающие в себя каче-
ство управления в этой сфере, согласованность во вза-
имодействии заинтересованных сторон, поддержание 
занятости и доходов населения, развитие трудового 
потенциала и поддержка работников, повышение их 
профессиональных компетенций, охрана труда и под-
держка здоровья сотрудников, обучение и развитие 
персонала, играют все более значимую роль в обе-
спечении экономической устойчивости, как в текущей 
ситуации, так и в контексте задач средне- и долгосроч-
ной перспективы, что указано в ESG-стратегии РФ в 
современных условиях развития российской экономи-
ки [1].

Особенно актуальными в настоящий момент, не 
только для компаний/организаций, но и для регио-
нов, являются проблемы обеспеченности квалифици-
рованными кадрами [23; 24], повышения уровня их 
осведомленности в вопросах ESG-повестки, совер-
шенствования и наращивания соответствующих ком-
петенций сотрудников, посредством увеличения во-
влеченности персонала в повестку. Это актуализирует 
необходимость совместных действий тех и других в 
реализации совпадающих интересов для создания 
такой социокультурной среды, посредством которой 
можно организовать и сформировать предпосылки, 

которые бы способствовали привлечению, удержанию 
и развитию человеческого капитала (профессиональ-
ных кадров) за счет обеспечения комфортных условий 
труда, обучения персонала, реализации эффективных 
социальных программ для сотрудников [8; 24; 25; 26].

Можно согласиться с российскими учеными 
С. Б. Епихиной и Е. И. Переверзевой, которые ука-
зывают, что в настоящее время возрастает необходи-
мость активизации усилий по созданию благоприят-
ных условий и использования современных цифровых 
технологий социального инвестирования, соответ-
ствующей инвестиционной среды для притока част-
ных инвестиций в интересах устойчивого развития 
российской экономики, включая расширение возмож-
ностей решения социальных проблем, увеличения за-
нятости, доходности населения России и улучшения 
среды обитания [2].

Решение выше обозначенных задач требует актив-
ных действий и принятия комплекса мер, направлен-
ных на повышение качества управления S-фактором, 
детерминирующим развитие партнерства, государ-
ственно-частных программ, поддержку инвестиций 
бизнеса [2; 6]. В таблице 1 представлены предлагае-
мые меры по реализации проблемного поля россий-
ской экономики в современных условиях.
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Таблица 1
Предлагаемые меры по реализации задач социальных аспектов 

устойчивого развития современной российской экономики

№ п/п Направления реализации задач по устойчивому развитию 
социального фактора (S)

1. Стимулирование инвестиций бизнеса в развитие системы высшего и профессионального образования и их связи с 
экономической составляющей [2; 6].

2. Расширение участия бизнеса в реализации проектов «Профессионалитет», «Передовые инженерные школы» в целях усиления 
координации потребностей рынка труда и системы профессионального образования [2; 6].

3. Тесное партнерство образовательных организаций и работодателей для подтверждения соответствия профессиональных 
образовательных программ текущим и перспективным потребностям в знаниях и умениях [2; 6].

4. Поддержка обучения на рабочем месте (включая ученичество и наставничество), расширение каналов качественного 
дистанционного обучения с использованием цифровых технологий.

5. Стимулирующие меры для вложения бизнесом средств в проекты социальной и экологической направленности в территориях 
их присутствия.

6. Формирование благоприятной среды для внедрения инструментов «зеленого» и «синего» финансирования, включая выпуски 
«зеленых» и «синих» облигаций, социальных бондов, поддержку «инвестиций воздействия».

7.

Расширение сотрудничества государственных органов и корпоративного сектора с учетом взаимных интересов, в том числе 
практики государственно-частного партнерства, отвечающим интересам и целям устойчивого развития бизнеса на основе 
эффективного корпоративного управления возникающими факторами и рисками, учета интересов общества и задач развития 
страны в целом [2; 6].

8. Реализация мер по развитию благотворительной деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, а также 
физических лиц как значимого фактора повышения социального благополучия в обществе [2].

9. Поддержка и поощрение добровольчества, корпоративного волонтерства [2].

10.
Внедрение методологии оценки социального воздействия реализуемых корпоративных проектов в регионах и раскрытия 
соответствующей информации в отчетности компаний, содействие учету этой информации как вклада бизнеса в реализацию 
национальных проектов и его общественному признанию [2; 6].

Заключение
Таким образом, можно прийти к заключению о 

том, что в последнее время все большее число ком-
паний в своей деловой практике руководствуются 
принципами ответственного ведения бизнеса, инфор-
мируют заинтересованные стороны о стратегии и ре-
зультатах деятельности и ее воздействия на общество 
и окружающую среду. Запрос на эту информацию 
растет и в обществе, различные структуры которого 
используют ее, принимая решения о взаимодействии 
с представителями предпринимательского сообще-
ства с учетом возникающих новых задач и ожиданий 
заинтересованных сторон. В таблице 2 представлены 
обобщенные направления деятельности российских 
компаний/организаций/предприятий в соответствую-
щих блоках ESG-инструментов.

Все эти направления подтверждают актуальность 
тематики поддержания, развития, использования и 
продвижения приоритетных направлений в ESG-
сфере, прежде всего, для устойчивого развития рос-
сийской экономики в современных условиях [1] — ус-
ловиях существующих изменений геополитической, 
экономической и социальной среды.
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255№ 3 / 2024 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

ECONOMIC SCIENCE

териалам опроса компаний май-июнь 2022 г.). 
М. : Изд-во РСПП, 2022. 12 с.

16. Шевчук А. В. ESG-современная стратегия эко-
логизации экономики России // Глобальные 
вызовы и национальные экологические инте-
ресы : экономические и социальные аспекты. 
Сборник материалов XVII международной на-
учно-практической конференции Российского 
общества экологической экономики / Под ре-
дакцией Т. О. Тагаевой, Л. К. Казанцевой. Но-
восибирск: Изд-во Ин-т экономики и органи-
зации промышленного производства СО РАН, 
2023. С. 71–81.

17. Шейнфельд С., Лернер Е. «Синяя» экономи-
ка : вызовы и решения новой парадигмы // 
Business Excellence. 2024. № 4. С. 5–9.

18. Актуальные теоретические и прикладные во-
просы управления социально-экономически-
ми системами : материалы II Международной 
научно-практической конференции 10‒11 де-
кабря 2020 г. Том 1. М. : Институт развития 
дополнительного профессионального образо-
вания, 2020. 286 с.

19. Борщова Е. А. Влияние процессов цифрови-
зации экономики на рынок труда // Modern 
Science. 2019. № 12-1. C. 65–69.

20. ДеМарко Т., Листер Т. Человеческий фактор. 
Успешные проекты и команды. М. : Изд-во 
Символ-Плюс, 2014. 298 с.

21. Edmondson A.C. The fearless organization: 
Creating psychological saEfety in the workplace 
for learning, innovation, and growth. John Wiley 
& Sons, 2018. 314 р.

22. Hamel G., Zanini M. Harnessing Everyday Genius 
How Michelin gives its frontline teams the power 
to make a difference // Harvard Business Review. 
2020. № 98 (4). Р. 86–95.

23. Грошев И. В., Волобуев Н. А., Краснослобод-
цев А. А. Маркетинг территорий. СПб : Пи-
тер, 2024. 384 с.

24. Управление человеческими ресурсами. Стра-
тегическая функция менеджмента / под науч. 
ред. Ю. А. Цыпкина, В. С. Осипова ; под общ. 
ред. Н. Д. Эриашвили, И. В. Грошева. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2024. 423 с.

25. Грошев И. В., Коблов С. В. Компетенции, уме-
ния и навыки руководителей и персонала в 
эпоху цифровой трансформации российской 
экономики // Е-Management. 2022. Т. 5. № 3. 
С. 117–124.

26. Грошев И. В., Коблов С. В. Векторы развития 
моделей компетенций сотрудников в цифро-
вой среде организации // Менеджмент в Рос-
сии и за рубежом. 2023. № 4. С. 74–80.

References
1. Filippova T. V., Sklyueva A. M. The relevance of 

the ESG strategy in modern sanctions conditions 
in the Russian Federation // Scientific journal 
«DIGI-TAL». 2022. Vol. 3. № 3(9). P. 17–24.

2. Epikhina S. B., Pereverzeva E. I. Prerequisites 
for the formation of new types of professional 
activities and professional qualifications in the 
field of social impact assessment // Economics, 
entrepreneurship and Law. 2023. Vol. 13. № 9. 
Р. 3347–3366.

3. Lakhno P. G. Energy law of the Russian Federation: 
formation and development : monograph. M. : 
Publishing House of Moscow State University, 
2014. 477 p.

4. Pilipenko E. A. Management of virtual organizations 
in the field of social communications : PhD in 
economics. St. Petersburg, 2019. 198 p.

5. Sustainable development in the strategy of Russian 
business. Collection of corporate practices. 
M. : Publishing House of the Russian Union of 
Industrialists and Entrepreneurs, 2023. 224 p.

6. The position of the RSPP «Recommendations 
of the RSPP on maintaining and promoting 
the sustainable development agenda in modern 
Russian practice». 2023. January 31. 27 p. // 
URL://https://rspp.ru/activity/position/pozitsiya-
rspp-rekomendatsii-rspp-po-podderzhaniyu-
i-prodv izhen iy u-poves tk i-us toych ivogo -
razvitiya-v/

7. Kapustin P. P. Employer brand management based 
on the concept of relationship marketing : PhD in 
Economics. Volgograd, 2021. 203 p.

8. Nikolaev B. The ESG factor in conditions 
of international instability. RSPP has ways 
of sustainable development for Russian 
business // An independent newspaper. 2023. 
February 13. Р. 3–4 // https://www.ng.ru/ng_
energiya/2023-02-13/9_8659_instability.html.

9. Koblov S. V. Features of the Russian specifics of 
resource potential management of scientific and 
knowledge-intensive organizations at the present 
stage of economic development : monograph. 
M. : UNITY-DANA, 2024. 181 p.

10.  Koblov S. V. Digital transformation of organization 
management processes as a new management 
paradigm : monograph. M. : UNITY-DANA, 
2023. 177 p.

11. Antonov V. G., Raichenko A. V. Development 
of management theory — a challenge of time // 
Bulletin of the University. 2021. № 4. P. 5–10.

12. Groshev I. V., Zheregelya A. V. Features of 
interaction in companies in the context of 
digitalization development // Bulletin of the 
University. 2019. № 7. P. 108–113.

13. Groshev I. V., Zheregelya A. V. Digital 
transformation of the economy: changing business 
practices and digital leadership // Management in 
Russia and abroad. 2021. № 3. P. 10–17.



Вестник Московского университета МВД России256 № 3 / 2024

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

14. Zheregelya A. V. Organization management in 
the context of digital transformation : theoretical, 
methodological and practical approaches : 
dissertation of the Candidate of Sciences. 
Vladimir, 2023. 178 p.

15. The Sustainable Development Agenda (ESG 
agenda) in the new Russian conditions (based on a 
survey of companies May-June 2022). Moscow : 
Publishing House of the Russian Union of 
Industrialists and Entrepreneurs, 2022. 12 p.

16.  Shevchuk A. V. ESG-a modern strategy for 
greening the Russian economy // Global 
challenges and national environmental interests : 
economic and social aspects. Collection of 
materials of the XVII International scientific and 
practical conference of the Russian Society of 
Ecological Economics / Edited by T. O. Tagaeva, 
L. K. Kazantseva. Novosibirsk : Publishing House 
of the Institute of Economics and Organization of 
Industrial Production SB RAS, 2023. Р. 71–81.

17. Sheinfeld S., Lerner E. The «Blue» economy : 
challenges and solutions of a new paradigm // 
Business Excellence. 2024. № 4. Р. 5–9.

18. Current theoretical and applied issues of 
management of socio-economic systems : 
proceedings of the II International Scientific and 
Practical Conference on December 10‒11, 2020 
Volume 1. Moscow : Institute for the Development 
of Additional Professional Education, 2020. 286 p.

19. Borshchova E. A. The influence of the processes of 

digitalization of the economy on the labor market // 
Modern Science. 2019. № 12–1. P. 65–69.

20. DeMarko T., Lister T. The human factor. 
Successful projects and teams. M. : Publishing 
house Symbol–Plus, 2014. 298 p.

21. Edmondson A.C. The fearless organization: 
Creating psychological saEfety in the workplace 
for learning, innovation, and growth. John Wiley 
& Sons, 2018. 314 р.

22. Hamel G., Zanini M. Harnessing Everyday Genius 
How Michelin gives its frontline teams the power 
to make a difference // Harvard Business Review. 
2020. № 98 (4). Р. 86–95.

23. Groshev I. V., Volobuev N. A., Krasnoslobodtsev 
A. A. Marketing of territories. St. Petersburg : St. 
Petersburg, 2024. 384 p.

24. Human resource management. The strategic 
function of a manager / edited by Yu. A. Tsypkin, 
V. S. Osipov ; under the general editorship of N. 
D. Eriashvili, I. V. Groshev. M. : UNITY-DANA, 
2024. 423 p.

25. Groshev I. V., Koblov S. V. Competencies, skills 
and abilities of managers and staff in the era of 
digital transformation of the Russian economy // 
E-Management. 2022. Vol. 5. № 3. P. 117–124.

26. Groshev I. V., Koblov S. V. Vectors of development 
of models of competencies of employees in 
the digital environment of the organization // 
Management in Russia and abroad. 2023. № 4. 
Р. 74–80.

Информация об авторе
С. В. Коблов — генеральный директор Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский 

институт машиностроения» (АО ЦНИИмаш), кандидат технических наук.

Information about the author
S. V. Koblov — General Director of the Joint Stock Company «Central Research Institute of Mechanical 

Engineering» (JSC TsNIIMash), Candidate of Technical Sciences.

Статья поступила в редакцию 19.04.2024; одобрена после рецензирования 24.05.2024; принята к публикации 
07.06.2024.

The article was submitted 19.04.2024; approved after reviewing 24.05.2024; accepted for publication 07.06.2024.



257№ 3 / 2024 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

ECONOMIC SCIENCE

Научная статья
УДК 334.02
https://doi.org/10.24412/2073-0454-2024-3-257-261
EDN: https://elibrary.ru/etbjwb
NIION: 2003-0059-3/24-080
MOSURED: 77/27-003-2024-03-279

Методика противодействия преступности 
в рамках экономической политики

Николай Валерьевич Мячин
Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия, nmyachin@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются междисциплинарные подходы отечественных исследователей к изучению 
преступности. Анализируется, как данные подходы могут быть обогащены использованием зарубежного опы-
та и достижений в области экономической теории преступления и наказания. Предложена авторская методика 
противодействия преступности, основанная на принципах экономического анализа и теории рационального 
выбора. Данная методика предусматривает использование экономического подхода для снижения уровня пре-
ступности путем воздействия на мотивацию преступников и оптимизации затрат на правоприменительную 
деятельность. Рассматриваются ограничения предложенной методики, включая объективные сложности ее ис-
пользования в текущих условиях российской правоохранительной системы.

Ключевые слова: преступность, экономическая криминология, сдерживание преступности, экономиче-
ский рост, криминометрика

Для цитирования: Мячин Н. В. Методика противодействия преступности в рамках экономической по-
литики // Вестник Московского университета МВД России. 2024. № 3. С. 257–261. https://doi.org/10.24412/2073-
0454-2024-3-257-261. EDN: ETBJWB.

Original article

Methods of combating crime in the framework of economic policy

Nikolay V. Myachin
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Saint-Petersburg, Russia, nmyachin@mail.ru

Abstract. The interdisciplinary approaches of Russian researchers to the study of crime are being examined. 
It is analyzed how these approaches can be enriched by using foreign experience and achievements in the field of 
economic theory of crime and punishment. Based on the analysis of the results of scientific works, the author proposes 
a methodology for combating crime based on the principles of economic analysis and the theory of rational choice. This 
methodology provides for the use of an economic approach to reduce crime by influencing the motivation of criminals 
and optimizing the costs of law enforcement activities. The limitations of the proposed methodology are considered, 
including the objective difficulties of its use in the current conditions of the Russian law enforcement system.

Keywords: crime, economic criminology, crime deterrence, economic growth, criminometry
For citation: Myachin N. V. Methods of combating crime in the framework of economic policy. Bulletin of the Moscow 

University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2024;(3):257–261. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2073-
0454-2024-3-257-261. EDN: ETBJWB.

© Мячин Н. В., 2024

Введение
Преступность и ее причины традиционно счита-

ются объектами исследования юристов, но изучение 
работ криминологов показывает, что большая часть 
преступлений совершается по корыстным мотивам. В 
таком случае, борьба с ними должна вестись не только 

правовыми методами, но и с применением экономи-
ческих стимулов и институциональных ограничений. 
Однако в российской криминологической науке такой 
подход описан достаточно абстрактно и заслуживает, 
одновременно, расширения и конкретизации.

Среди научных работ на стыке экономики и пре-
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ступности можно выделить две основные категории 
исследований. Первая категория содержит работы по 
общей методологии противодействия преступности. К 
ярким представителям этой категории можно отнести 
исследования известных отечественных криминоло-
гов Я. И. Гилинского [2], Ю. В. Латова [5], И. М. Мац-
кевича [8] и других.

Обобщенные выводы исследований этой катего-
рии следующие:

• наибольшая доля преступлений совершается в 
целях получения наживы или прибыли, при-
чем эта доля неуклонно растет;

• наибольшей степенью латентности и обще-
ственной опасности среди остальных видов 
преступлений обладает экономическая пре-
ступность;

• сдерживание преступности является более 
эффективным способом противодействия 
криминалу, нежели борьба с ним. Поэтому не-
обходимо использовать не исключительные 
уголовно-правовые методы, а комплексный 
подход противодействия преступности.

Вторая категория исследований носит более узко-
направленный характер и содержит работы по крими-
нологическому анализу экономической преступности. 
Здесь мы находим исследования не только юристов и 
социологов, но и редких экономистов. Основная цель 
таких исследований — выявить причины соверше-
ния преступлений и, в частности, возникновения те-
невой, неформальной экономики. Среди известных 
отечественных авторов таких работ можно выделить 
В. В. Лунеева [7], В. А. Номоконова [11], В. В. Колесни-
кова [4] и других.

Основные выводы, которые содержат исследова-
ния второй категории, следующие:

• корыстная преступность возникает вследствие 
институциональных противоречий, которые 
выражаются в неравенстве доходов, отсут-
ствии работающих социальных лифтов, огра-
ниченному доступу к образованию и пр.;

• экономической преступность является наибо-
лее латентным видом преступного поведения;

• для эффективной борьбы с преступностью не-
обходим комплекс мер экономической и соци-
альной политики.

Выводы исследований обеих категорий наглядно 
показывают, что инструменты эффективной борьбы с 
преступностью лежат далеко за границами уголовно-
правовой науки, а успешность их применения зависит 
от состояния экономики и ее институтов. Тем удиви-
тельнее, что доля экономистов, которые исследуют эти 
вопросы, в российском научном поле исчезающе мала, 
а наиболее близкой областью их научных интересов 
становятся вопросы противодействия теневой эконо-

мике и обеспечения экономической безопасности на 
уровне страны или хозяйствующего субъекта [6; 10]. 
Однако если мы обратимся к работам западных уче-
ных, то найдем там принципиально иную область ис-
следования, которая пытается найти ответ на искомый 
вопрос — как же применять эффективные экономи-
ческие инструменты противодействия преступности.

Методология исследования
Особая область исследований, которая существу-

ет в зарубежной научной литературе и находится 
на границе экономики и криминологии, называется 
Economics of Crime (далее — EOC). Начало ей поло-
жил американский экономист Г. Беккер в своей фун-
даментальной работе «Преступление и наказание: 
экономический подход» [14], где он пришел к выводу, 
что эффективная борьба с преступностью достигает-
ся, когда для большинства членов общества стимулы 
законной занятости сильнее стимулов преступной де-
ятельности.

С момента публикации работы Беккера в 1968 году 
и до конца 1980-х годов эмпирическая экономическая 
наука использовала преимущественно методы анали-
за временных рядов и панельные данные для анализа 
преступного поведения. Однако с конца 1980-х годов 
количественные исследования преступного поведения 
начали фокусироваться на выявлении причинно-след-
ственных связей с использованием естественных экс-
периментов, применением инструментальных пере-
менных и метода разности в разностях.

Богатый инструментарий EOC позволил получить 
следующие выводы в этой области исследования:

• преступники рационально взвешивают риски 
и выгоды от своих действий, поэтому соверше-
ние преступлений по корыстным мотивам — 
осознанный выбор;

• оптимальная политика контроля за преступно-
стью возможно только при нахождении баланса 
между вероятностью наступления и тяжестью 
наказания, при котором издержки на борьбу с 
преступностью не превышают издержки от са-
мой преступности, за счет чего достигается эф-
фективное равновесие по Парето;

• доступ к легальному рынку труда повышает 
издержки от преступной занятости, откуда 
следует, что важным направлением антикри-
минальной политики является достижение 
низкого уровня безработицы;

• более высокий уровень образования дает боль-
ше возможностей для законного трудоустрой-
ства и повышает потенциальные издержки со-
вершения преступлений из-за более высоких 
ожидаемых доходов, полученных легальным 
путем;

• рост реальных доходов населения ведет к за-
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мене насильственных преступлений на иму-
щественные, а и снижение неравенства дохо-
дов — к сокращению уровня преступности;

• инвестиции в социальную инфраструктуру 
улучшают качество жизни и снижают стимулы 
повысить уровень жизни незаконным путем;

• сильные, стабильные семейные связи явля-
ются сильным сдерживающим фактором для 
преступных стимулов, так как оказывают со-
циальное давление по соблюдению законов.

Достижение этих факторов возможно исключи-
тельно при увеличении спроса и предложения на рабо-
чую силу и повышении реальных доходов населения, 
т. е. при экономическом росте. Но так как ресурсы и, в 
частности, государственный бюджет, которые исполь-
зуются для стимулирования экономического роста, 
ограничены, то экономические исследования должны 
отвечать на вопрос, какие именно действия приближа-
ют общество к оптимальному уровню преступности.

При этом, повышение расходов на правоохрани-
тельную деятельность неэффективно по той причине, 
что преступники адаптируются к новым условиям, и 
уровень преступности возвращаются к равновесию, 
но в другой точке [9]. Кроме того, повышение резуль-
тативности работы полиции приведет к повышению 
издержек на содержание пойманных преступников.

Здесь можно привести аналогию со стимулирова-
нием экономики увеличением денежной массы. В кра-
ткосрочном периоде это приведет к увеличению вы-
пуска, но в долгосрочном — исключительно к росту 
цен. Ровно то же самое происходит при неконтролиру-
емом увеличении бюджетных расходов на финансиро-
вание правоохранительной деятельности.

Несмотря на многообразие исследований в об-
ласти EOS в западной научной школе, основной ин-
терес отечественных ученых, как говорилось ранее, 
сосредоточен в области криминологии и обеспечении 
экономической безопасности. Их исследования редко 
содержат количественные оценки и анализ причин-
но-следственных связей. Среди немногих российских 
работ, которые посвящены изучению криминальных 
стимулов в российском контексте можно выделить 
исследования В. М. Полтеровича [12], Ю. В. Андриен-
ко [1], В. И. Цурикова [13], Л. А. Жижина [3]. Тем не 
менее, на основе достижений EOC, мы можем опреде-
лить методику противодействия преступности в рам-
ках экономической политики.

Результаты
Устойчивое снижение уровня преступности в Рос-

сии видится результатом последовательного примене-
ния следующих шагов:

1. Сбор и анализ всесторонних данных о преступ-
ности.

Проблема, которую надо решить на этом этапе — 
создать доступную и всестороннюю базу данных кри-

минальной статистики. Например, в США Федераль-
ное бюро расследований ведет интерактивную базу 
данных, в которой можно не только сравнить уровни 
преступности в разных регионах, но и в наглядном 
виде получить данные о социально-демографических 
характеристиках преступника или жертвы в отдель-
ном деле. Похожие базы данных ведутся в Евросоюзе 
(Eurostat), Австралии (United Nations Office on Drugs 
and Crime) и других странах. В то же время в России 
основным доступным официальным источником яв-
ляются ежегодные отчеты МВД России о состоянии 
преступности, а более детальные данные содержатся 
в закрытых базах ГИАЦ МВД, что даже тем иссле-
дователям, которые имеют к ним доступ, приходится 
вручную обрабатывать имеющуюся там информацию. 
Кроме того, остается нерешенной проблема соотне-
сения зарегистрированных и совершенных престу-
плений, так как официальная статистика зачастую не 
отражает реальный уровень преступности в силу объ-
ективных искажений.

2. Определение оптимального уровня преступности.
Широкие данные криминальной статистики позво-

лят рассчитать оптимальный уровень преступности 
для каждого региона страны. Так как в определенный 
момент издержки общества от максимизации усилий 
правоохранительных органов могут быть выше, чем 
издержки от преступной деятельности можно считать 
принцип неотвратимости наказания экономически не-
оптимальным.

3. Оценка социально-экономических факторов 
преступности.

На этом этапе анализируются причинно-след-
ственные связи между криминальным поведением и 
экономическими стимулами — уровнем доходов, до-
ступности образования и др. Этот этап применения 
методики является основным — и именно на этом 
этапе наблюдается нехватка количественных исследо-
ваний в изучении причин преступности.

4. Принятие управленческих решений.
На основе полученных научно-практических ре-

зультатов необходимо распределить ограниченные 
бюджетные ресурсы. При этом, как утверждалось 
выше, сконцентрироваться не только на финансиро-
вании раздела национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, но и образовании, 
здравоохранении, социальной политике и прочих. 
Распределение бюджетных ресурсов на противодей-
ствие преступности должно осуществляться в соот-
ветствии с достижениями научных исследований, 
которые были обобщены на третьем шаге методики. 
Здесь важно определить последовательность при-
меняемых инструментов экономической политики: 
стимулирование занятости, повышение доступности 
образования, поддержка малого бизнеса, социальная 
реабилитация, финансирование правоохранительных 
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органов, улучшение качества здравоохранения и пр.
5. Мониторинг и оценка. 
Заключительный этап методики состоит в оценке 

эффективности использования бюджетных средств и 
его корректировке с учетом новых научных достиже-
ний в этой области.

Дискуссия
Предложенная методика применима в отношении 

корыстных преступлений, и в меньшей степени — в 
отношении других видов преступлений. В этом смыс-
ле, она является составной частью общей методологии 
противодействия преступности на уровне государства. 
Тем не менее, предполагаем, что накопленный эффект 
от применения мер снижения корыстной преступно-
сти может сказываться на стимулы людей совершать, 
к примеру, насильственные преступления. Однако, до-
стоверных исследований, подтверждающих или опро-
вергающих эту гипотезу, авторы не встречали.

Следующее ограничение состоит в том, что наи-
большей степенью общественной опасности и мате-
риальным ущербом обладают преступления, совер-
шаемые так называемыми «белыми воротничками». 
Очевидно, что стимулы совершения высококвалифи-
цированных корыстных преступлений отличаются от 
стимулов остальных корыстных преступлений. Борь-
ба с ними должна лежать скорее в области культур-
ных, нежели экономических институтов.

Наконец, объективным препятствием реализации 
данной методики является дефицит работ российских 
исследователей, содержащих количественные оценки 
преступного поведения. Отчасти это связано с нехват-
кой данных, отчасти — с фокусом экономистов на 
других, более узкоспециализированных темах.

Дальнейшие направления работы видятся, однако, 
не только в решении указанных выше проблем, но и в 
определении последовательности применения инстру-
ментов экономической политики, описанных на чет-
вертом шаге методики.
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Политика импортозамещения является защит-
ным механизмом государства для поддержания кон-
курентоспособности национальных производителей. 
Концепция импортозамещения заключается в ограни-
чении или прекращении импорта определенного про-
дукта путем его замены на местный.

Политика государственного импортозамещения от-
носится к комплексу государственных мер, направлен-
ных на защиту, поддержку и развитие производствен-
ных организаций, продукция которых будет иметь ряд 
преимуществ перед импортной продукцией.

Такая стратегия государства характерна для раз-

вивающихся стран: путем сокращения импорта мест-
ная продукция становится приоритетнее, чем дорогой 
зарубежный товар. Следовательно, потенциальные 
финансовые ресурсы национального производителя 
становятся обширнее из-за снижения конкуренции ис-
кусственным путем, так как повышается спрос на не-
обходимую продукцию.

К основным принципам импортозамещения мож-
но отнести:

• приоритетность местного производителя и его 
товаров. Под этим подразумевается всесторон-
няя поддержка и развитие внутренних организа-
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ций для повышения их конкурентоспособности;
• ограниченность во времени. Меры импортоза-

мещения должны применяться только в кризис-
ных и непредвиденных ситуациях, а также при 
создании новых групп товаров или отраслей;

• комплексный характер. Одна мера импорто-
замещения никак не поможет государству до-
стичь поставленных целей. Следовательно, 
правительством должен приниматься ком-
плекс мер, который всесторонне воздействует 
на необходимые субъекты. Только таким пу-
тем может строиться импортозамещение;

• сохранение минимального объема вмешатель-
ства государства в экономику. На данном эта-
пе развития человечества большая часть стран 
имеет рыночную экономику с элементами го-
сударственного воздействия. Если государство 
будет слишком активно вмешиваться в эконо-
мику путем политики импортозамещения, то 
могут быть созданы идеальные условия для 
развития торговли. Следовательно, могут быть 
нарушены основные экономические законы, что 
приведет к самоизоляции экономики страны и 
другим различным негативным последствиям.

Политику импортозамещения проводит государ-
ство, поэтому многие инструменты характерны и для 
воздействия на другие экономические процессы.

Отличительной чертой импортозамещения явля-

ется прямое или косвенное влияние на импортную 
продукцию. Это означает, что в обязательном порядке 
применяются инструменты для регулирования объ-
емов импорта.

Меры в контексте импортозамещения представ-
ляют собой совокупность создаваемых механизмов и 
используемых инструментов, направленные на дости-
жение планируемых результатов политики импорто-
замещения государства.

Механизм импортозамещения — это меры, созда-
ваемые государством чаще всего в самом начале при-
менения политики импортозамещения и позволяющие 
запустить процесс саморегулирования реализации 
политики импортозамещения. Отличительной чертой 
механизма является его одноразовость. Требуются 
усилия только для его запуска, а далее только меры по 
поддержке и развитию. К механизмам можно отнести 
создание особых экономических зон, налоговых режи-
мов и т. д. Инструменты в свою очередь используются 
часто и требуют больших затрат, например субсидии.

Инструменты импортозамещения — это точечные 
действия, которые воздействуют на экономических 
субъектов, требуют постоянной корректировки и под-
держки. К инструментам можно отнести выделение фи-
нансирования, субсидии, инвестирование и т. д.

По характеру воздействия на субъекты экономи-
ки меры делятся на защитные и стимулирующие, как 
представлено на рис. 1.

Рис. 1. Виды мер импортозамещения
Источник: составлено автором по [1]

Защитные меры направлены на поддержку мест-
ного производителя путем снижения уровня конку-
ренции с более сильными иностранными организаци-

ями. Такие меры можно поделить на компенсирующие 
и протекционистские.

Компенсирующие меры используются для умень-
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шения глубины негативных последствий протекцио-
нистской политики другого государства. Включают в 
себя введение антидемпинговых мер, компенсирую-
щих пошлин, торговых квот и другие способы защиты 
своих производителей.

Протекционистские меры представляют собой 
протекцию (ограничение/запрет) от импортной дея-
тельности или же создание невыгодных условий пу-
тем установления пошлин/сборов, которые делают 
импортную продукцию неконкурентоспособной из-за 
высокой цены.

Прямое воздействие представляет собой законо-
дательное ограничение импорта товаров. Такие дей-
ствия государства иногда воспринимаются враждебно 
со стороны других стран. В современном мире также 
употребляются понятия «санкция» и «эмбарго». Дан-
ный инструмент используется для «освобождения 
места» для внутренних производителей. Происходит 
искусственное уменьшение предложения для стиму-
лирования объемов производства местного производ-
ства. Тем самым уменьшается отток денежных средств 
зарубежных компаний в их бюджеты, и национальные 
производители имеют больше ресурсов для повыше-
ния своей конкурентоспособности.

 Более мягким (косвенным) инструментом являет-
ся изменение политики таможенного регулирования, 
которое позволяет без прямых ограничений импорта 
уменьшить объем ввозимой продукции. Рациональное 
использование тарифных и нетарифных мер позво-
ляют грамотно сократить импорт путем удорожания 
продукции. Для потребителя будет заметна разница в 
цене между импортным товаром и местным. Тем са-
мым спрос на зарубежные товары плавно снизится. 
Также различные пограничные пошлины и сборы по-
полняют бюджет государства, который может быть 
использован на финансирование программ развития 
бизнеса.

Стимулирующие меры направлены на развитие 
внутреннего производства для повышения конкурен-
тоспособности местной продукции. Их можно поде-
лить на поддерживающие и развивающие.

Меры по поддержке бизнеса направлены на соз-
дания благоприятных условий для развития органи-
заций. Смягчение кредитной и налоговой политики 
позволяет увеличивать объем ресурсов для модерни-
зации производства. 

Для стимулирования производства также могут ис-
пользоваться различные государственные программы 
субсидирования, инвестирования и финансирования. 
Исходя из различных условий, государство выбирает 
наиболее эффективную тактику для достижения нуж-
ного результата. Например, государство может повы-
шать долю организаций с государственным участием, 
развивать инструменты проектного финансирования 
или инвестировать в технические и инженерные орга-
низации для дальнейшей модернизации производства, 

что приведет к повышению качества продукции и сни-
жению себестоимости выпуска.

Развивающие меры применяются в случае отсут-
ствия какой-либо отрасли в стране, где требуется ее 
создание. Участие государства необходимо для пре-
одоления барьеров при вхождении производителя на 
рынок. Деление данных мер производится по виду 
источника финансирования. Внутренний источник 
финансирования представляет собой в большинстве 
случаев средства бюджета государства. Относит-
ся в большинстве случаев к стратегически важным 
отраслям экономики. В России, например, это обо-
ронно-промышленный комплекс. Существует также 
внешний источник финансирования, который заклю-
чается в привлечении частных инвестиций. При этом 
возникает возможность не только получить денежные 
средства, но и зарубежные технологии, оборудование 
и специалистов.

Также меры импортозамещения можно классифи-
цировать по широте воздействия (для всех субъектов 
экономики или для отдельных организаций/отраслей) 
и территориальности (действуют на всей территории 
государства или только на его части).

Преимуществом грамотной политики импортоза-
мещения является сравнительная безопасность вне-
дрения по сравнению с политикой стимулирования 
экспорта. При импортозамещении происходит удов-
летворение местного потребителя, когда при полити-
ке стимулирования экспорта насыщается зарубежный 
покупатель. В интересах государства политика им-
портозамещения выглядит выигрышнее, потому что 
все производственные процессы национального про-
изводителя проходят внутри страны. Следовательно, 
контролировать эффективность программы намного 
проще, чем вкладываться в экспорт. Также стоит от-
метить историческую составляющую, что сначала по-
степенно развивались производственные и торговые 
цепочки внутри страны. Только после налаженного 
процесса внутри и удовлетворения местного потреби-
теля торговля выходит за пределы страны.

В случае успешно проведенной стратегии импор-
тозамещения общая тенденция развития макроэконо-
мических показателей положительна. Данный факт 
положительно сказывается не только на экономиче-
ской сфере государства, но и имеет отражение в дру-
гих сферах.

Риском политики импортозамещения является не-
комплексный подход государства к разработке данной 
стратегии. Чрезмерное вмешательство в развитие ка-
кой-либо отрасли может привести к ее неэффективно-
сти, что в дальнейшем подразумевает большие убытки.

Также стоит отметить, что возможны ухудшения 
отношений с другими странами. Политика импорто-
замещения часто используется как инструмент тор-
говых войн. Например, в ходе торговой войны между 
США и КНР не раз были применены различного рода 
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меры по регулированию объемов импорта, т. к. наи-
большую часть импортной продукции США предо-
ставляет Китай. Закрытие рынка или его сужения 
может восприниматься странами негативно, особенно 
если контроль импортной продукции касается опреде-
ленной группы стран.

Потенциальным риском также может являться 
неготовность производства к таким изменениям. В 
данном случае государство должно заранее подгото-
виться к снижению объемов импорта для избежания 
дефицита.

Для планирования и прогнозирования результатов 
политики импортозамещения правительству государ-
ства необходимо выделить факторы, которые могут 
повлиять на эффективность такого мероприятия. Мно-
гие страны имеют особенности, которые невозможно 
никак исправить на конкретном этапе их развития, и 
это должно быть обязательно учтено.

В первую очередь стоить выделить такой аспект 
как политическая стабильность – состояние войны 
(как гражданская, так и внешняя) негативно сказы-
вается на экономике. Потребители ведут себя намно-
го чаще иррационально, малые производители чаще 
достигают стадии банкротства. У государства нет 
средств для поддержания внутренних производите-
лей, потому что большая часть средств реализуется в 
оборонно-промышленном комплексе.

Далее стоит отметить аспект инфраструктуры. 
Есть множество примеров стран, которые достигли 
экономического успеха с помощью политики импорто-
замещения, но их объединял один факт. Практически 
во всех странах имелась необходимая инфраструктура 
(хотя бы минимальная). Практически во всех африкан-
ских странах политика импортозамещения была бес-
полезной и даже ухудшила положение государства [2].

Финансовые возможности страны. Важным эле-
ментом эффективной политики импортозамещения 
является государственная поддержка. Если страна 
не готова финансово обеспечивать развитие инфра-
структуры и внутренней торговли, то тогда есть воз-
можность привлечения внешних инвестиций. В этом 
кроется проблема, потому что для привлечения инве-
стиций третьих лиц требуется предсказуемость и при-
быльность. Без государственной поддержки инвесто-
ры только в редком случае будут готовы вкладывать 
свои ресурсы в такие проекты.

Если все вышеперечисленные пункты имеют вре-
менный характер, т. е. государство имеет шанс изме-
нить свое положение, то географическое положение 
поменять очень тяжело. Климатические особенности, 
географическое положение во многом предопреде-
лили развитие стран: некоторые богаты ресурсами, 
какие-то имеют плодородные почвы. Такие аспекты 
также определили историческое развитие государств: 
сложившийся менталитет, религия, мировоззрение 
также важно учитывать при планировании политики 
импортозамещения.

Импортозамещение в зарубежных странах
Политика импортозамещения активно использо-

валась во многих странах с середины XX века. Рыноч-
ные основы экономики в различные периоды време-
ни требовали корректировки развития национальных 
производителей для поддержания их конкурентоспо-
собности. Особенную популярность импортозаме-
щение получило после окончания Второй мировой 
войны, так как большая часть стран-участниц пережи-
вали экономические кризисы и достаточно серьезные 
пробелы в развитии производства.

Турция, Южная Корея, Индия, Китай и др. — 
страны, которые достигли мирового лидерства после 
реализации политики импортозамещения.

Анализ зарубежного опыта позволяет выделить 
три основных вида политики импортозамещения [2].

В первую очередь, большинство стран прибегают 
к развитию отсталых отраслей, которые не могут вы-
держать конкуренцию зарубежных производителей. 
Для их поддержки используются защитные меры, ко-
торые снижают уровень конкуренции на внутреннем 
рынке и повышают конечную стоимость импортной 
продукции. К странам, которые использовали такой 
вид импортозамещения, можно отнести КНР и страны 
Южной Америки.

При политике импортозамещения использовались 
различные методы. Например, в Аргентине была из-
менена кредитная политика для предоставления льгот-
ных кредитов организациям. Во многих странах приме-
нялась жесткая таможенная политика относительного 
товаров народного потребления. В Пакистане были вве-
дены высокие пошлины на эту группу товаров относи-
тельно других (сырье, оборудование и т. д.)

Одним из главных показатель роста экономики 
является ВВП. В страх Южной Америки при прове-
дении политики импортозамещения в течение 20 лет 
наблюдался среднегодовой рост 5,5 % [2]. Сильно раз-
вились производства товаров народного потребления, 
а в каких-то странах была развита промышленность. 
Показателем успешной политики импортозамещения 
является отношение объема импорта к ВВП. Стоит 
отметить, что во многих странах этот показатель не 
изменился, так как ограничение импорта в одних от-
раслях приводит к его росту в других.

Одним из главных преимуществ политики импор-
тозамещения является формирование национального 
среднего класса, что благоприятно влияет на социаль-
ные и экономические процессы.

Негативные последствия в полной мере представ-
лены в Бразилии. Высокий государственный контроль 
экономики, рост импорта (из-за модернизации отрас-
лей требовались зарубежные комплектующие), осла-
бление национальной валюты, снижение внутренней 
конкуренции, снижение международного взаимо-
действия и т. д. Суммируя все вышеизложенные по-
следствия, формируется экономика с неэффективной 
промышленностью, которая сильно зависит от госу-
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дарства и неконкурентоспособна за пределами вну-
треннего рынка.

Из-за таких серьезных негативных последствий, 
которые не компенсируются преимуществами, многие 
страны отказались от прямых инструментов импорто-
замещения (пошлины и тарифы). Были пересмотрены 
таможенные режимы. Многие страны снизили пошли-
ны практически в 2 раза.

Основные негативные последствия импортозаме-
щения первого типа:

• невыгодность экспорта из-за нестабильного 
курса национальной валюты;

• неконкурентоспособность продукции за пре-
делами внутреннего рынка;

• недостаточный спрос на внутреннем рынке.
При втором виде импортозамещения государство 

направляет все ресурсы на создание необходимых от-
раслей, которые еще не представлены в стране. К ним 
чаще всего относятся наукоемкие и/или промышлен-
ные отрасли. Это означает, что государство нацелено 
максимально на создание полного цикла производства 
внутри страны для снижения зависимости ее техноло-
гического прогресса от импортных компонентов. На 
данном этапе к защитным мерам добавляются стиму-
лирующие для поддержания развития промышленно-
сти страны (страны Восточной Азии).

В качестве более подробного примера необхо-
димо рассмотреть опыт Индии. В середине XX века 
правительство решило развить государство до уров-
ня полного обеспечения (т. е. снизить зависимость от 
импорта до 0 %). Для постепенной реализации данной 
цели были выделены приоритетные промышленные 
отрасли, которые в перспективе приносили бы необ-
ходимый доход для экономического роста. Основным 
инструментов импортозамещения в Индии было соз-
дание внушительного государственного сектора и 
использование административного (индикативного) 
планирования. За 10 лет применения политики им-
портозамещения монополия государства в экономике 
росла (25 % государственного сектора в экономике). В 
стратегических отраслях доля государства приближа-
лась к 100%. Например, предприятия с государствен-
ным участием перерабатывали 100 % нефти в стране, 
вырабатывали 95 % электроэнергии и т. д. [2].

При государственной монополии в капиталоем-
ких отраслях правительство старалось поддерживать 
малый и средний бизнес для приближения к макси-
мальной занятости. В начале первого этапа импорто-
замещения в Индии наблюдался критический уровень 
безработицы, что требовало внимания государства 
для поддержания стабильного развития. Сохранение 
таким образом бизнеса позволило не только сохранить 
рабочие места, но и обеспечить низшие слои населе-
ния недорогой продукцией.

Правительство Индии использовало максимально 
возможный набор инструментов импортозамещения: 

протекционизм стратегических отраслей, привлече-
ние иностранных инвестиций и заимствование пере-
довых технологий. 

Экономический прирост в среднем составлял 23 % 
в течение 10 лет за счет развития промышленности [2]. 
Политика импортозамещения в Индии дала мощный 
толчок в модернизации экономики, а также в повы-
шении уровня подготовки рабочей силы. На производ-
ствах стали использовать современные технологии, 
которые повышали не только производительность 
труда, но и качество продукции. Государственные ин-
вестиции способствовали бурному экономическому 
росту страны. Однако уже на этом этапе присутство-
вали негативные факторы: завышенная себестоимость 
продукции, избыточная занятость и высокие издерж-
ки производства.

При реализации политики импортозамещения в 
стране с большой территорией требуется развитие 
транспортных сетей и различных путей сообщения. 
Благодаря этому в Индии были построены новые рай-
оны, которые повышали спрос на внутреннем рынке. 
Производство развивалось, не оставляя места для им-
портной продукции (менее 4 % для потребительских 
товаров) [2]. Защита внутренних производителей от 
внешней конкуренции и материальна поддержка биз-
неса создали условия для расширения видов и объ-
емов производимой продукции.

Однако с 1975 гг. политика импортозамещения в 
Индии начала демонстрировать обратную тенденцию. 
Во многих отраслях (производство мебели, табачная 
промышленность, сталелитейная промышленность и 
т. д.) невозможно использовать политику импортоза-
мещения в долгосрочной перспективе.

При третьем типе государство нацелено на под-
держание наиболее развитых и преимущественных 
отраслей, которые имеют перспективу увеличения 
экспорта. То есть после завершения политики импор-
тозамещения или вовремя ее реализации проводится 
политика стимулирования экспорта, которая при не-
развитости внутреннего рынка достаточно губительна 
для экономики (Сингапур, Гонконг, Южная Корея) [2].

В экономической науке данный тип политики 
известен под названием «новая экономическая по-
литика». Существует три подвида политики импор-
тозамещения в азиатских странах в разной степени 
зависимости от внешних инвестиций.

Правительство Сингапура строило свою политику 
импортозамещения, опираясь на важность иностран-
ных инвестиций. Это обуславливается территорией 
страны. Площадь не позволяет создавать крупномас-
штабные промышленные производства для экономи-
ческого развития страны.

Обратная такой политике является полная авто-
номность политики импортозамещения от внешне-
го финансирования. Такая тактика использовалась в 
Южной Корее и на Тайване [2]. Задачами такого типа 
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импортозамещения являлись ограничение иностран-
ных инвестиций и стимулирования развития приори-
тетных отраслей. На фоне свободной торговли были 
получены высококонкурентные отрасли промышлен-
ности.

При третьей модели отмечается нейтральное отно-
шение к внешнему финансированию. Государство не 
определяло главного инструмента политики импорто-
замещения, поэтому в равной степени полагались и на 
иностранные инвестиции, и на развитие производства 
собственными силами. Такая модель была использо-
вана в Индонезии, Малайзии, Таиланде и на Филип-
пинах.

Особенности импортозамещения в России
Климатические и географические особенности 

России представляют большую сложность в составле-
нии грамотной политики импортозамещения. Многие 
территории в силу сурового климата и неплодородных 
земель не могут быть использованы для увеличения 
внутреннего производства. При формировании поли-
тики импортозамещения не должна быть сильно завы-
шена цена отечественного продукта. Например, из-за 
транспортных издержек. 

Из этого плавно вытекает следующий пункт — 
наличие инфраструктуры. Развитие и наличие авто-
мобильного, железнодорожного, авиа, морского и реч-
ного сообщения является одним из важных пунктов 
эффективности импортозамещения. Модернизация 
производств, развитие кредитного сектора, повы-
шение социальных условий — все это необходимо. 
Именно комплексный подход может обеспечить до-
стижение цели.

В РФ до 2026 года более 3 млрд. руб. будет выде-
ляться ежегодно на развитие национальной экономи-
ки. В России зарегистрировано более 3 млн. организа-
ций [4]. Ограничить этот список позволяет выделение 
стратегически важных отраслей экономики и введе-
ние определенных требований к организациям.

Говоря о политической стабильности, стоит отме-
тить, что для российской экономики это главная про-
блема. Основные экономические потрясения связаны 
не с естественно протекающими процессами, а из-за 
разногласий государств. Политика импортозамещения 
была активно начата в России после первых введенных 
санкций в 2014–2015 гг. После этого в РФ был запре-
щен ввоз определенного ряда товаров. Экономика того 
времени находилась в достаточно хрупком положении, 
потому что спустя 20 лет все еще велась борьба с силь-
нейшим экономическим кризисом 1990-х годов, а также 
присутствовали последствия кризиса 2008 года. Доста-
точно сильное давление на экономику могло привести к 
внутреннему развалу страны, что требовало грамотно-
го подхода к разработке политики импортозамещения. 
На данный момент времени экономика России все еще 
сталкивается с потрясениями, но делаются все шаги 
для достижения экономической стабильности.

Введение санкций в долгосрочной перспективе 
снижает объемы иностранных инвестиций и конку-
рентоспособность продукции. В краткосрочной — 
это имело бы позитивные эффекты, но с годами на-
капливаются только проблемы. В целом, санкционная 
политика России была составлена грамотно, исходя 
из сложившейся ситуации, т. к. был нанесен ответный 
ущерб экономикам США и ЕС.

Один из главных минусов импортозамещения в 
целом отразился на экономике России — внушитель-
ное снижение уровня конкуренции из-за ухода миро-
вых лидеров с рынка. Вследствие этого качество про-
дукции либо не изменилось, либо снизилось на фоне 
роста объемов производства и их реализации. Но цена 
все равно увеличилась.

Законодательная база значительно развилась за 15 
лет. Была проделана огромная работа, охватывающая 
максимально все необходимые сектора экономики. 
Однако многие НПА требуют пересмотра и корректи-
ровки, т. к. некоторые из них не изменялись в течение 
10 лет.

После анализа динамики объемов импорта была от-
мечена тенденция роста импорта как в целом, так и по 
каждой из категорий [4]. Несмотря на проведение поли-
тики импортозамещения, рост импорта с 2016 г. по 2021 
г. составил 160%. Данный факт нельзя не отметить как 
негативный. Еще стоит добавить, что в каждой из ана-
лизируемых категорий произошел рост объемов импор-
та. Это означает то, что политика импортозамещения 
требует коррекции в текущих условиях.

Также стоит отметить централизацию валового 
регионального продукта (далее — ВРП). По данным 
Росстата более 33 % ВРП России приходится на цен-
тральный федеральный округ. ВРП Москвы при этом 
составляет 20 %. [4] Динамика ВВП показывает не-
большой и достаточно нестабильный рост, но тенден-
ция все еще положительна.

В таблице 1 указана динамика импорта и ВВП в 
РФ. Одним из важных показателей является их соот-
ношение. Импорт растет с каждым годом. ВВП тоже 
растет, но намного медленнее. Из-за этого наблюдает-
ся тенденция сильной зависимости от импортной про-
дукции.

Таблица 1
Показатели ВВП и импорта в РФ

Год 2000 2009 2016 2021

Импорт, млрд. долл. 33879 167348 182448 293531

ВВП, млрд. долл. 278,1 1 309,2 1 282,7 1840

Импорт/ВВП 121,8 127,8 142,2 159,5

Источник: составлено автором по [4]

Наиболее уязвимыми являются наукоемкие отрасли 
(машиностроение, фармацевтика, электроника и т. д.)

Политика импортозамещения в РФ затрагивает 
все отрасли экономики, но выделяются наиболее важ-
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ные: государственные закупки; IT-сфера (основная 
мера — принудительный перевод государственных 
учреждений на отечественное программное обеспече-
ние); машиностроение (основная мера — финансовая 
поддержка); сельское хозяйство (основные меры — 
эмбарго на ввоз продукции из недружественных 
стран, финансовая поддержка).

Основной проблемой импортозамещения в РФ на 
данном этапе становится отставание от планов. На-
пример, фактическое снижение импорта молочной 
продукции составило 20 %, по плану — 30 %. Импорт 
овощей уменьшился на 27 % (целевой показатель — 
70,3 %) [3].

Существует несколько причин формирования та-
ких низких показателей:

• существует проблема с сельскохозяйственным 
оборудованием и техникой. В 2017 г. производ-
ства такой продукции еще не было, а на дан-
ный момент проводятся попытки запуска;

• иностранные аналоги более выгодны, чем от-
ечественная продукция. Только несколько по-
зиций могут конкурировать с идентичной про-
дукцией других стран. На остальные позиции 
еще не удовлетворен спрос внутри страны (на-
пример, мясная отрасль);

• существует большая проблема молочной и 
кисломолочной продукции.

Импортная продукция, несмотря на высокие по-
шлины, может стоить дешевле местной. В 2020 г. им-
порт такого рода товаров достиг своего максимума. 
Эмбарго на ввоз большей части продовольственной 
продукции не имеет высокую эффективность на дан-
ный момент. Безусловно, часть рынка была освобож-
дена, но на эти места импортируется продукция из 
Китая, Белоруссии и Латинской Америки.

В других отраслях сложилась схожая ситуация, но 
наиболее тяжелая сложилась в тяжелой промышлен-
ности. Причины следующее:

• недостаточность финансирования;
• из этого вытекает неразвитость научно-техни-

ческой базы.
Зависимость от импорта в этой отрасли 10 лет на-

зад доходила до 90 %. Например, многие производите-
ли не готовы отказаться от импортного сырья, потому 
что это бы привело к серьезному снижению качества 
готового продукта. Также невозможно отказаться от 
импортного оборудования, т. к. аналогов в России 
нет. Согласно статистике, в 2014 г. 40 % не готовы от-
казаться от импортного оборудования, и 37 % — от 
импортного сырья. В 2017 г. только 7 % предприятий 
отказались от импортного оборудования и 8 % — от-
казались от импортного сырья [3].

Такая же острая ситуация присутствует в фарма-
цевтической и IT отраслях. Причины остаются те же: 
дешевые и качественные импортные сырье и оборудо-
вание, отсутствие российских аналогов.

В России сложился ряд факторов, которые препят-
ствуют развитию экономики:

• высокий уровень коррупции во всех сферах 
и на всех уровнях. Присутствует динами-
ка роста взяток в государственных органах. 
Импортозамещение финансируется в России 
государственными средствами, присутствует 
нехватка финансовых ресурсов у организаций. 
Из-за кражи денежных средств происходит 
снижение эффективности импортозамещения;

• использование прямых и активных мер им-
портозамещения. Россия на начальных этапах 
импортозамещения запретила ввоз большого 
перечня продукции, но проблема была в том, 
что полноценной замены еще не было на вну-
треннем рынке. Особый ущерб был нанесен 
фармацевтической и IT отраслям. Это привело 
к снижению уровня жизни населения и эффек-
тивности работы многих структур, которые 
были переведены на отечественное программ-
ное обеспечение;

• растущий уровень бюрократизации. Из-за это-
го предприятия малого и среднего бизнеса не 
получают достаточного финансирования со 
стороны государства;

• неблагоприятный инвестиционный климат в 
стране, недостаток инвестирования;

• недостаточный уровень развития инноваци-
онной инфраструктуры, необходимой для до-
стижения целей экспортоориентированной 
экономики;

• создание условий для появления монополий. В 
России существует тенденция рынка к образо-
ванию монополий. В наукоемких отраслях это 
обусловлено недостаточным финансировани-
ем и дороговизной производств.

Исходя из выше изложенного, можно сделать 
вывод, что в РФ существует ряд проблем, которые 
снижают эффективность импортозамещения. Пути 
решения возможно выделить следующие: корректи-
ровка нормативной базы; финансовая поддержка как 
напрямую из бюджета, так и опосредованно, через 
государственные фонды развития промышленности; 
маркетинг, в том числе государственное продвижение 
и реклама отечественных товаров; привлечение ино-
странных инвестиций; развитие кадрового потенци-
ала; создание «офшоров» и индустриальных парков; 
меры стимулирования производства промышленной 
продукции. Основой импортозамещения является на-
учно-технический прогресс. Комплекс мер в рамках 
политики импортозамещения должен быть направлен 
на разработку нового оборудования для повышения 
производительности труда и качества продукции.

Осложняет ситуацию нестабильная экономиче-
ская и политическая ситуация, но при соблюдении 
баланса государственного вмешательства в экономку, 
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инвестировании в научные и инновационные разра-
ботки, отсутствии новых серьезных потрясений в бу-
дущем производство в РФ выйдет на новый уровень, и 
импортозамещение покажет свою эффективность.
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Налоговый процесс. Под ред. Н. Д. Эриашвили; под общ. ред. 
М. Е. Косова. 5-е изд., перераб. и доп. Учебник. Гриф НИИ образования и 
науки. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф МНИЦ Судеб-
ной экспертизы и исследований.

Рассмотрены теоретические аспекты концепции налогового процесса, 
особенности процессуальных налоговых правоотношений, а также соот-
ветствующие аспекты деятельности налоговых администраций с учетом 
изменений в налоговом законодательстве.

Раскрыты элементы и формы регулирования налоговых правоотноше-
ний с учетом цифрового характера развития экономики страны. Детально 
выделены действующие нормы налогового процесса в механизме меро-
приятий налогового контроля и процессуальные аспекты принудительно-
го исполнения налоговых обязанностей субъектов налоговых отношений.
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«Информационный след личности» 
в контексте осуществления профессионального психологического отбора 
кандидатов на службу в органы внутренних дел Российской Федерации
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Аннотация. Актуализируется проблема исследования проявлений личности в информационном простран-
стве для обеспечения объективности сбора психологических данных о кандидатах на службу в органы вну-
тренних дел Российской Федерации. Отмечается своеобразие «информационного следа личности», который 
отличается от проявлений гражданина в непосредственном общении с психологом анонимностью и свободой 
поведения и общения в соцсетях, легкостью высказываний своих взглядов и мнений, демонстрацией интересов, 
увлечений и привычек, способностей и характера. Расширяющееся жизненное пространство человека за счет 
информационных технологий обязывает психологов органов внутренних дел дополнять данные психодиагно-
стического исследования о кандидатах на службу результатами психологического анализа: их переписки в соц-
сетях, включенности в определенные группы людей, просматриваемых медиафайлов, размещаемого контента 
и т. д. Раскрываются результаты научных исследований, проведенных в Московском университете МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя в виде: компьютерных программ и словаря терминов, которые позволяют осуществить 
сбор первичной информации о возможных факторах риска кандидатов; содержания специальной таблицы со 
структурными компонентами личности для поиска и анализа информации о проявлениях индивидуально-
психологических особенностей кандидатов на службу. В связи со спецификой профессиональной служебной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел подчеркивается необходимость исследования и оценки в 
информационном пространстве  нравственной зрелости кандидатов на службу, что позволит психологу оценить 
конструктивность развития правосознания и в целом гармоничность развития личности.
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Abstract. The article updates the problem of studying personality manifestations in the information space to ensure 
the objectivity of collecting psychological data about candidates for service in the internal affairs bodies of the Russian 
Federation. The originality of the «information trace of a person» is noted, which differs from the manifestations of 
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a citizen in direct communication with a psychologist by anonymity and freedom of behavior and communication in 
social networks, ease of expressing one’s views and opinions, demonstration of interests, hobbies and habits, abilities and 
character. The expanding living space of a person due to information technology obliges psychologists of internal affairs 
bodies to supplement the data of psychodiagnostic research on candidates for service with the results of psychological 
analysis: their correspondence on social networks, inclusion in certain groups of people, media files viewed, posted 
content, etc. The results of scientific research conducted at the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia named after V.Ya. Kikot’ in the form of computer programs and a dictionary of terms that allow the collection 
of primary information about possible risk factors of candidates, the content of a special table with the structural 
components of personality for searching and analyzing information about the manifestations of individual psychological 
characteristics of candidates for service. In connection with the specifics of the professional work of employees of 
internal affairs bodies, the need is emphasized for research and assessment in the information space of the moral maturity 
of candidates for service, which will allow the psychologist to assess the constructiveness of the development of legal 
consciousness and, in general, the harmonious development of personality.

Keywords: professional psychological selection, candidates for service in the internal affairs bodies of the Russian 
Federation, psychologist, personality structure, personality manifestations, information space, information trace of the 
individual
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Значимость темы определяется совершенствова-
нием профессионального психологического отбора 
кандидатов на службу в органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации «... как важнейшего компонен-
та надежности сотрудников и повышения качества 
работы с личным составом в системе МВД России» 
[3, с. 34]. Также актуальной остается проблема обе-
спечения психологом объективности информации о 
кандидатах, личность и субъект каждого из которых 
есть составляющие человеческой индивидуальности, 
которые могут проявляться в современных условиях 
в смешанном жизненном пространстве (оффлайн и 
онлайн). Проведение в установленном порядке психо-
логических обследований, специальных психофизио-
логических исследований с применением полиграфа, 
«... направленных на изучение, анализ и оценку инди-
видуально-психологических особенностей личности 
кандидатов на службу в органы внутренних дел....» 
составляют содержание профессионального психоло-
гического отбора, что является основной функцией 
психолога органов внутренних дел Российской Феде-
рации, закрепленной п. 5 Приказа № 660 от 2 сентября 
2013 г. «Об утверждении Положения об основах орга-
низации психологической работы в органах внутрен-
них дел Российской Федерации».

Расширяющееся жизненное пространство челове-
ка за счет информационных технологий ставит перед 
психологом органов внутренних дел Российской Фе-
дерации задачу объективизации данных о гражданине 
как предполагаемом кандидате на службу. В этой свя-
зи следует отметить появление нового термина «ин-
формационное пространство», который понимается 
как «...пространство отношений и связей, которое фор-
мируется как результат взаимодействия людей друг с 
другом в ходе освоения ими потенциала информаци-
онной среды (объектов, событий и явлений реального 
мира» [2, с. 45]. Учитывая это, подвергаемые психо-

диагностическому исследованию кандидаты на служ-
бу в органы внутренних дел как находящиеся в непо-
средственных прямых межличностных отношениях с 
близким кругом (оффлайн-пространство), могут быть 
частью онлайн-пространства. Уровень получения до-
стоверности информации о гражданине как личности 
и как субъекте должен обеспечиваться комплексом 
методов исследования, применяемых психологом с 
учетом выбранного гражданином (предпочитаемого) 
пространства/пространств, что накладывает опреде-
ленный отпечаток на психологическую работу.

Традиционное направление, когда психолог в не-
посредственном общении беседует или тестирует кан-
дидата на службу, способствует сбору и дальнейшему 
анализу информации об индивидуально-психологиче-
ских особенностях личности кандидата, уточнению 
и объективизации данных с помощью наблюдения, 
психологического анализа различных материалов и 
документов и др. В профессиональном общении с пси-
хологом кандидат на службу обычно подстраивается, 
корректирует или нивелирует отдельные свойства лич-
ности, создавая таким образом «позитивное впечатле-
ние». Вместе с тем, он может скрывать другие инди-
видуально-психологические особенности (не совсем 
красящие его личность), избегать отрытого противо-
стояния, не вступать в конфликтные межличностные 
отношения и т. п. Важным дополнением информации 
о личности кандидата, объективизирующим полу-
ченные психодиагностические данные, выступают 
результаты психологического анализа и оценки про-
явлений его личности в онлайн-пространстве. Этот 
своеобразный «информационный след личности» от-
личается от реальных проявлений личности канди-
дата в деятельности или непосредственном профес-
сиональном общении значительной объективностью, 
поскольку из-за анонимности в информационном про-
странстве и соцсетях человек чувствует себя более 
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свободно, может легко высказывать свои взгляды и 
мнения, проявлять те или иные психические свойства, 
способности и характер, равно как и его акцентуации, 
другие качества личности, демонстрировать интересы 
и увлечения, которые в непосредственных контактах с 
психологом может скрывать или не показывать по раз-
личным причинам (боязнь или страх не пройти про-
фессиональный психологический отбор, вероятность 
разоблачения в безнравственности, противоправных 
и иных действиях, сокрытие признаков аддиктивного 
поведения и т. д.).

Использование в качестве методологической осно-
вы идей субъектно-деятельностного подхода позволя-
ет акцентировать внимание на высказанных утверж-
дениях: С. Л. Рубинштейна о развитии и проявлении 
личности в деятельности [6, с. 203] и А. Н. Леонтьева об 
изменениях, которые «...субъект вносит в предметный 
мир, в предметную среду, действуя в этой среде» [5, с. 
51]. С учетом сказанного, очевидно, что в современ-
ных условиях человек оставляет «информационный 
след» в виде проявления себя как личности и субъек-
та, проявлений целостности личности и субъекта: 1) в 
переписке (высказываниях, утверждениях, репликах, 
реакциях и пр., где в речи человек демонстрирует вла-
дение языком как средством передачи информации 
или  обмена этой информацией, эмоциями, желани-
ями, планами и пр.); 2) просматриваемых медиафай-
лах, соответствующих его ценностным ориентациям, 
интересам, предпочтениям, потребностям; 3) за счет 
включенности в определенные группы, круг друзей, 
в которых от самоутверждается и на мнения которых 
ориентируется; 4) размещаемом контенте; 5) описании 
отдельных действий или определенной предметной 
деятельности в соответствии с личными планами, це-
лями и мотивами, жизненным смыслом и пр.

На одном из важных этапов профессионального 
психологического отбора психолог может собрать и 
проанализировать в соцсетях первичную информа-
цию о факторах риска девиантного поведения кан-
дидата на службу, а также его личных и деловых ка-
чествах, подлежащих изучению в ходе комплексных 
обследований, отраженных в Постановлении Прави-
тельства РФ от 6 декабря 2012 г. № 1259 «Об утвержде-
нии Правил профессионального психологического от-
бора на службу в органы внутренних дел Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). Сбор 
первичной информации о возможных факторах риска 
кандидатов на службу может быть осуществлен с по-
мощью результатов научных исследований: специаль-
но разработанных в Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя компьютерных программ 
и словаря терминов, составленного с учетом мнений 
авторитетных лингвистов, специалистов в области 
криминальной психологии, сотрудников правоохра-
нительных органов.

Структура заключений, которые готовят психоло-
ги органов внутренних дел Российской Федерации на 
кандидатов на службу, согласуется с психологической 
структурой личности по К. К. Платонову. Учитывая 

это, курсанты, обучающиеся в Московском универ-
ситете МВД России имени В.Я. Кикотя по специаль-
ности 37.05.02 «Психология служебной деятельности», 
в совместной работе с преподавателями подготовили 
специальную таблицу для поиска и анализа информа-
ции о проявлениях в информационном пространстве 
индивидуально-психологических особенностей лич-
ности кандидата на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации. В таблицу были включены 
разделы: 1) структурные составляющие личности (ха-
рактер и отдельные черты, в т. ч. акцентуации; способ-
ности и их виды; направленность личности, формы и 
виды направленности, жизненные цели; знания, навы-
ки, умения, личный опыт общения в информационном 
пространстве, привычки и культура общения в этом 
пространстве; индивидуальные особенности психиче-
ских процессов и состояний; свойства нервной систе-
мы, темперамент); 2) внешние проявления личности 
в информационном пространстве («информационный 
след личности»); 3) индивидуально-психологические 
особенности личности кандидата. На учебных заня-
тиях будущие психологи органов внутренних дел вы-
полняют практические задания, которые способству-
ют формированию профессиональных навыков сбора 
и анализа данных о личности в информационном про-
странстве.

Подчеркивая значимость объединения научно-ис-
следовательской работы и педагогической деятельно-
сти в направлении изучения «информационного следа 
личности» обратимся к идеям А. Ф. Лазурского, ко-
торый подчеркивал важность применения естествен-
ного эксперимента в научном исследовании, который 
он стремился сделать более жизненным [4, с. 90]. 
Специфику проявлений современного человека как 
личности и субъекта можно исследовать с помощью 
естественного эксперимента в реальных условиях он-
лайн-пространства, анализируя «информационный 
след личности», который человек оставляет в про-
цессе общения, взаимодействия и деятельности (или 
отдельных действий) в информационном простран-
стве. Подчеркнем, что в условиях этого пространства 
(которые можно считать естественными с условным 
допущением) человек выступает как субъект деятель-
ности и субъект отношений, открыто проявляет свои 
личностные особенности и свойства субъекта.

Осознавая важность учета специфики предсто-
ящей профессиональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, подчеркнем значимость рас-
ширения обозначенных структурных компонентов 
личности (по К. К. Платонову) в профессиональном 
психологическом отборе кандидатов на службу так 
называемой «нравственной зрелостью», которая про-
является в ответственности, чувстве долга, совести 
и чести, верности своему слову, порядочности и т. п. 
Исследование и оценка нравственной зрелости канди-
дата выступает перспективным для проведения даль-
нейшего научного исследования. Получаемые психо-
логом данные о нравственной  зрелости гражданина 
могут стать основой для прогнозирования конструк-
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тивного/деструктивного развития правосознания в 
период прохождения службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации. В этой связи согласимся с 
мнением отечественных ученых о том, что «...человек 
духовен в той мере, в какой он действует согласно выс-
шим нравственным ценностям человеческого сообще-
ства» [7, с. 335]; «...фактором гармонического развития 
личности выступает приобщение человека к общече-
ловеческим нравственным ценностям» [1, с. 9].

Подводя итоги, отметим, что профессиональный 
психологический отбор кандидатов на службу в орга-
ны внутренних дел Российской Федерации, призван-
ный «изучить профессиональную психологическую 
пригодность человека и спрогнозировать успешность 
его реализации в профессиональной деятельности» [8] 
в современных условиях информатизации общества 
должен включать исследование «информационного 
следа личности», а учитывая специфику профессио-
нальной служебной деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел — нравственной зрелости лично-
сти, которая определяет конструктивность развития 
правосознания и в целом влияет на гармоничность 
развития личности.
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Сотрудники полиции часто сталкиваются с опас-
ными, тревожными и экстремальными ситуациями, 
такими как массовые беспорядки, террористические 
акты, конфликты, физическая агрессия, свидетель-
ство насилия и несчастные случаи. Эти события могут 
вызывать посттравматический стрессовый синдром 
(ПТСС) и другие психологические проблемы. ПТСР 
может развиться в ситуации, когда человек стал жерт-
вой подобного события, если он оказался его свидете-
лем или подобное событие произошло с его близкими. 
Данный критерий также относится к специалистам, по 
роду своей работы сталкивающимся с последствиями 

травматических событий: врачам, пожарным, кризис-
ным психологам и так далее.

У каждого человека есть множество механизмов 
и ресурсов, позволяющих проживать непростые со-
бытия, справляться с трудностями, переносить горе 
и потери, преодолевать разочарования и трагедии. Но 
иногда, мы сталкиваемся с событиями, справиться с 
которыми по определенным причинам не можем. Эти 
события совершенно не укладывается в наш личный 
опыт, и оказываются непреодолимыми потрясениями. 
Такие события, обычно связанные с реальным или ка-
жущимся риском для жизни и здоровья, принято на-
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зывать травмами, именно они могут стать причиной 
посттравматического стрессового расстройства — 
нарушения работы психики в результате столкнове-
ния с травмирующей ситуацией.

Наличие, по меньшей мере, одного из таких сим-
птомов, как непроизвольные навязчивые и трево-
жащие воспоминания о событии, кошмарные сны, 
флэшбеки, мучительные переживания или физиче-
ская реакция в ситуациях, которые напоминают о 
событии, или, напротив, избегание воспоминаний о 
событии или всего того, что может о нем напомнить, 
нарушения мышления и эмоционального состояния 
вследствие пережитого события, снижение интереса 
к окружающему миру, раздражительность и вспышки 
гнева, повышенная настороженность, проблемы с кон-
центрацией внимания — свидетельствуют о наличии 
посттравматического стрессового расстройства и тре-
буют вмешательства специалиста.

Одним из основных принципов работы с травма-
тическим событием ситуацией является ранее вмеша-
тельство. Это может включать как немедленные ин-
дивидуальные сеансы индивидуальных консультаций 
для отреагирования эмоций, улучшения самочувствия 
и разработки стратегий переработки травмы, так и 
групповое обсуждение, и анализ событий или опыта, 
который произошел в результате экстренной или трав-
матической ситуации (дебрифинг). Индивидуальные 
консультации позволяют сотруднику полиции более 
открыто выразить свои эмоции и восприятия, а также 
сфокусироваться на своих индивидуальных потребно-
стях.

Работа психолога ОВД в зоне чрезвычайных си-
туаций характеризуется рядом особенностей: стрес-
совая нагрузка, круглосуточная доступность, опера-
тивность, использование специфических методов и 
техник, особые требования к личным и профессио-
нальным навыкам.

Общий подход к подготовке психологов для рабо-
ты в зоне чрезвычайных ситуаций должен быть ком-
плексным и ориентированным на быстрое реагиро-
вание, эффективное применение знаний и навыков в 
условиях, специфичных для кризисной ситуации: 

• учет специфики работы в органах правопо-
рядка и умение адаптировать свои методы и 
подходы к психологической помощи с учетом 
контекста;

• умение оперативно и эффективно оказывать 
помощь людям в кризисных ситуациях, вклю-
чая острую реакцию на стресс, травму или по-
терю;

• владение методами и техниками оказания пси-
хологической помощи, включая работу с трав-
мой, стрессом и адаптации к переменам;

• навыки управления собственными эмоциями 
в экстремальных условиях, чтобы сохранять 
спокойствие и эффективность в работе;

• умение работать в условиях ограниченной до-
ступности ресурсов (время, пространство, ма-
териальные средства);

• способность быстро адаптироваться к новым 
обстоятельствам и принимать решения на ос-
нове текущей ситуации, так как ситуация мо-
жет потребовать нешаблонного подхода и кре-
ативных решений;

• наличие навыков межличностного общения 
для работы с людьми в кризисной ситуации 
(эмпатия, эффективное слушание и умение 
устанавливать контакт непосредственно в ус-
ловиях стресса);

• знания о психологических последствиях трав-
мы и умение оказывать психологическую под-
держку людям, пережившим экстремальные 
ситуации;

• навыки оказания помощи и поддержки семьям 
сотрудников ОВД, которые могут быть под-
вержены тревожности и стрессу из-за участия 
своих близких в чрезвычайных ситуациях;

• способность придерживаться высоких стан-
дартов профессионализма и этики, обеспечи-
вая конфиденциальность и уважение к инди-
видуальным потребностям и правам каждого 
человека;

• умения эффективно взаимодействовать с кол-
легами и координировать свою работу с ра-
ботой других специалистов (медицинский 
персонал, спасатели, пожарные и правоохра-
нительные органы).

Работа с травмой является одним из ключевых 
аспектов психологической помощи людям, пережив-
шим экстремальные ситуации или травматические 
события. В травме мы замираем, «капсулитируемся», 
происходит реверберация нервных импульсов в го-
ловном мозге, наш мозг реагирует флешмобами на все, 
что напоминает нам о травме, происходи «захват ком-
плекса» о котором писал К. Юнг [7].

Опыт психологического консультирования психо-
логов, работающих с травмой, позволяет выделить не-
сколько эффективных подходов и методов.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Этот 
подход фокусируется на идентификации негативных 
мыслей и поведения, связанного с травмирующим со-
бытием, обучении их распознавать и переоценивать, 
развивать стратегии совладения со стрессом.

Групповая терапия. Групповая работа создают 
пространство для обмена опытом, взаимной поддерж-
ки и понимания среди сотрудников, которые прошли 
через схожие ситуации. Психологический дебрифинг 
(Дж. Митчелл) обычно проводится после таких со-
бытий, чтобы помочь участникам обработать свои 
эмоции, разобраться в произошедшем и справиться 
с последствиями. Основными его целями являются: 
предоставление участникам возможности выразить 
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свои эмоции, переживания и реакции на событие, а 
также получить поддержку от других участников; об-
суждение произошедшего события с целью анализа 
его причин, последствий и способов предотвращения 
подобных ситуаций в будущем; помощь участникам 
справиться с тревожностью, стрессом и другими не-
гативными эмоциями, связанными с произошедшим 
событием. Оптимальным временем для проведения 
дебрифинга считается 48 часов после того, как случи-
лось трагическое событие или стрессовая ситуация. 
Дебрифинг обычно проводится под руководством ква-
лифицированного специалиста, с учетом индивиду-
ального подхода, который помогает участникам ощу-
тить себя в безопасной среде и обеспечивает структуру 
для эффективного обсуждения. Обычно дебрифинг 
проводится в группе людей, однако он применим и в 
индивидуальной работе с человеком, переживающим 
трагическое событие.

Психологическая саморегуляция. Дыхательные 
упражнения, медитация, визуализация, практики 
осознанности, релаксация могут помочь управлять 
своими эмоциями и снижать уровень тревожности и 
стресса.

Эмоциональное освобождение. Работа с выражени-
ем и обработкой эмоций, связанных с травматическим 
событием, может помочь сотрудникам освободиться 
от эмоционального напряжения и внутренних кон-
фликтов. Это может быть достигнуто через техники 
экспрессивного письма, художественные выражения, 
театральные методы, психодрамму или арт-терапию.

Телесно-ориентированные методы. Стрессы, ко-
торые сопровождают нашу жизнь, остаются в теле в 
виде мышечных блоков. Травмирующий опыт хранит-
ся в теле и психике и создает ограничения и проблемы 
в нынешней жизни. Тревожность, страхи, навязчивые 
сны, уныние, низкая самооценка и другие эмоцио-
нальные проблемы уходят корнями в предыдущий 
опыт [3].

Техники, ориентированные на работу с телом, мо-
гут помочь сотрудникам распознавать и расслаблять 
физические проявления стресса и тревоги. Это может 
включать в себя методы биоэнергетики, сенсомотор-
ную психотерапию или работу с движением и дыха-
нием. В настоящем время хорошо зарекомендовали 
себя методы с использованием холистического мас-
сажа (палсинга) как метода телесно-ориентированной 
психологической коррекции последствий профессио-
нального стресса. Палсинг — это уникальный метод 
физической и психологической реабилитации, гармо-
низирующая физические, эмоциональные и энергети-
ческие поля нашего организма за счет пульсационных 
движении. Палсинг позволяет организму очень мягко, 
без эмоциональной и физической боли и кризисов, 
растворить созданные зажимы и разрешить спрятан-
ные в них проблемы. По мнению Т. Браунинг, автора 
палсинга, лежащие в основе метода техники раскачи-
вания и вибрации вызывают резонанс тканей и клеток 

организма. Метод обладает сильным релаксационным 
и саморегулирующим действием и показал свою эф-
фективность при лечении различных психосоматиче-
ских расстройств [4].

Метод хевенинга, разработанная доктором Ро-
нальдом Руденом и его братом доктором Стивом Ру-
деном основан на использовании сенсорных сигналов, 
включая физическое прикосновение (по определенно-
му алгоритму) между терапевтом и пациентом, чтобы 
создать безопасное пространство для декодирования 
травматических воспоминаний [5]. По мнению Р. Ру-
дена, прикосновение способствует увеличению коли-
чества успокаивающих химических веществ, таких 
как серотонин, который дезактивирует определенные 
рецепторы в банке памяти. Это может привести к из-
менениям, поскольку устраняются эмоциональные 
реакции, активируемые миндалевидным телом, на 
травматическое воспоминание. По мнению авторов 
метода, он может помочь людям с психологически-
ми проблемами, особенно связанными с фобиями, 
посттравматическим стрессом и тревогой. Хевенинг 
подвергается критике многих ученых за отсутствие 
эмпирической поддержки, однако, довольно успешно 
применяется психологами при работе в зоне чрезвы-
чайных ситуаций. Несомненный плюс данного метода 
в том, что он не имеет противопоказаний, может ис-
пользоваться как дополнительный метод при работе 
с сотрудником, находящимся в состоянии шока или 
стрессовом состоянии.

EMDR терапия. Десенсибилизация и переработка 
травм с помощью движения глаз (ДПДГ или EMDR) 
представляет собой уникальный метод психотерапии, 
который был разработан американским психологом 
и педагогом Френсис Шапиро в 1987 году в США [6]. 
Этот метод успешно применяется для лечения пост-
травматических стрессовых расстройств у участников 
боевых действий, жертв насилия, катастроф и стихий-
ных бедствий. Кроме того, он показал высокую эффек-
тивность при работе с людьми, испытывающими тре-
вожность, страхи в различных ситуациях, при работе 
с разными видами фобий, паническими и диссоциа-
тивными расстройствами. Мозг человека, находясь в 
стрессовой ситуации, выделяет дополнительные ре-
сурсы, необходимые человеку для запоминания всех 
деталей происходящих событий. Иногда эти мельчай-
шие детали травмирующей ситуации фиксируются в 
памяти человека, происходит своеобразное «залипа-
ние» воспоминаний, которое приводит к формиро-
ванию психологической травмы. Метод (ДПДГ или 
EMDR) способствует тому, что травматический мате-
риал проходит своеобразное разблокирование в памя-
ти человека и, благодаря этому, происходят достаточно 
быстрые позитивные изменения [2]. С помощью этого 
метода человек способен вычленить из воспоминаний 
детали, связанные с переживанием травмы. Движения 
глаз на физиологическом уровне, вызывая поперемен-
ную активность правого и левого полушарий голов-
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ного мозга, позволяют синхронизировать их работу. 
За счет этого корректируется процесс переработки 
информации, процессы естественной саморегуляции 
постепенно восстанавливаются, вследствие чего мозг 
может завершить работу по переработке информации, 
освобождая человека от травмы.

Метод Solwi-терапии, разработанный В. Б. Бажу-
риной, представляет собой интеграцию компонентов 
психодинамического, когнитивного, модульно-транс-
формационного подходов (Э. Блэйхмар) к терапии [1]. 
Уникальность метода проявляется в использовании 
билатеральной стимуляции, включая технику ДПДГ. 
Этот метод основывается на структурированном де-
сятифазном подходе, который способствует уско-
ренной когнитивной переработке травматического 
опыта. Уникальная техника, применяемая в этом ме-
тоде, позволяет создать условия для раскрытия этой 
психологической «капсулы», построения новых кон-
структивных нейронных связей путем создания неко-
го резонанса, движения. Задача терапевта установить 
психологический контакт и создать необходимые ус-
ловия для работы, собрать психологический анамнеза 
проблемы и определить модальность клиента (способа 
получения внешних сигналов с целью их последую-
щей обработки, анализа, формирования индивидуаль-
ной реальности и реакций на происходящее).

При дальнейшей работе, перед клиентом ставится 
задача фокусироваться на трех вещах одновременно: 
на мысленном образе тревожной ситуации, на ощуще-
ниях в теле и на движении. В зависимости от ведущей 
модальности может быть использована различная схе-
ма воздействия: визуальный канал восприятия (бы-
строе движение глаз), аудиальный (работа со звуком) 
и кинестетический (похлопывания). В момент работы 
происходит активизация левого и правого полушария 
головного мозга. За счет смены модальностей, пере-
ключения внимания и поочередной работы полуша-
рий головного мозга, происходит быстрая переработ-
ка тревожной информации и выход на положительный 
результат.

Работа с травмой в практике психологического 
консультирования сотрудников органов внутренних 
дел играет важную роль в обеспечении их психологи-
ческого благополучия. Оказание поддержки и помощи 
после травматических событий может помочь сотруд-
никам полиции восстановиться и продолжить эффек-
тивное выполнение своих обязанностей.
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Введение
Психологические исследования агрессии и агрес-

сивности личности были, есть и, скорее всего, еще дол-
го будут, будут в списке актуальности научного пси-
хологического знания. Это обусловлено как сложными 
социальными, биологическими и даже философскими 
базисами понимания концепции агрессии, так и по-
стоянно изменяющимися, эволюционирующими соци-
альными принципами взаимодействия в обществе, мо-
ральными, этическими и ценностными ориентирами, 
постулируемыми на личностном, групповом и обще-
ственном уровне в целом. Ведь, объективно, различные 
микро- и макро-социумы предъявляют разнообразные 
критерии для оценки агрессивности личности — как 
готовности к проявлению агрессии, и к самой агрес-
сии — как определенным действиям, причиняющим 
ущерб другому объекту [10]. Говоря языком наглядных 
аналогий, рамки низкого, среднего и высокого уровня 
агрессивности в межличностном взаимодействии спор-
тсменов-боксеров будут, вероятно, отличаться от ана-
логичных у спортсменов-шахматистов. Поэтому имен-
но социум и референтная группа индивида в значимой 
степени формирует уровень агрессивности личности и 
социальные, моральные и этические ориентиры умест-
ности или неуместности проявления определенных 
действий, в частности агрессии, и то, что в одной соци-
альной группе может являться сплачивающей шуткой, 
в другой будет воспринято как акт агрессии. Тем не 
менее, несмотря на отсутствие четких разделительных 
границ, регулирование уровня агрессивности личности 
и как следствие частоту актов агрессии осуществляет 
тот самый референтный социум, «поощряя» и, наобо-
рот, «наказывая» в различных формах за те или иные 
действия, т. е. вполне резонно утверждать, что агрессив-
ность как личностное свойство формируется в процессе 
социализации индивида. И именно успешно пройден-
ная социализация подразумевает действительную со-
циальную адаптацию, зрелость и психологическое бла-
гополучие личности [12], а как следствие низкий или 
средний уровень агрессивности личности, не выводя-
щий ее за пределы границ социальной адаптации и про-
социального поведения. Подход к агрессивности как 
следствию социализации является широко принятым 
и даже доминирующем в научном психологическом со-
обществе и, конечно, в значительной степени основан 
он на теории социального научения Альберта Бандуры 
[1], которая позже была развита им в социально-когни-
тивную теорию [19].

При исследовании процессов социализации при-
нято выделять институты или агенты социализации, 
в том числе 3 ключевых: семья, школа и неформаль-
ное окружение [10]. При этом, с точки зрения внеш-
него контролируемого воздействия, корректировки и 
модерации процесса социализации, именно семья и 
школа является наиболее подходящими институтами 
для возможного позитивного корректирования откло-
нений в процессе социализации индивида с целью ее 
успешного прохождения, а как следствие снижения 
рисков агрессии [11].

Таким образом, в рамках данной статьи мы хоте-
ли изучить современные исследования семьи и школы 
как факторов риска агрессии молодежи РФ, а также 
выделить наиболее значимые вызовы к системе про-
филактики агрессивности поколения молодых росси-
ян в современных условиях.

Семья как фактор риска агрессии
В более ранних работах мы рассматривали про-

тективные и провокативные семейные факторы агрес-
сивного поведения детей и подростков [10]. Выделяя 
две значимые группы факторов, связанных с семьей, 
выступающие в роли предикторов агрессивности, мы 
выделили группу социально-демографических се-
мейных факторов и группу психологических семей-
ных факторов. При этом важнейшее функциональное 
различение между группами заключается в том, что 
социально-демографические факторы (уровень до-
хода семьи, состав семьи, наличие братьев и сестер, 
уровень образования родителей, регион проживания 
и др.) по полученным данным, в том числе в ходе ав-
торских эмпирических исследований, оказывают от-
носительно предсказуемое и однозначное влияние на 
социализацию личности, т. е. изучая социально-демо-
графические семейные факторы агрессивности лично-
сти, мы, с достаточно высокой степенью надежности, 
можем строго выделить факторы риска проявления 
агрессии.

Так, например, в исследовании В. С. Собкина и 
Е. А. Калашниковой [14], эмпирически установле-
но, что подростки из «слабых социальных страт с 
низким статусом в классе» чаще подвержены как 
психологическому, так и физическому буллингу и 
наоборот, открыто противодействовать агрессии в 
виде травли склонны учащиеся «из более сильных 
социальных страт: из семей с высшим образованием 
родителей и из высокообеспеченных семей» [14, c. 
62]. Несмотря на это, задача нивелирования рисков 
агрессии происходящих из социально-демографиче-
ских факторов гораздо более сложная с точки зре-
ния фактического профилактического воздействия, 
чем задача нивелирования рисков агрессии проис-
ходящих из психологических семейных факторов 
(внутрисемейный климат, социальные установки 
членов семьи и др.) [10].

Объясняется это тем, что во многих случаях со-
циально-демографические факторы, такие как со-
став семьи, уровень образования родителей или ре-
гион проживания, а также многие другие, являются 
для индивида условной константой, да, изменить эти 
факторы можно, но, как правило, — это означает су-
щественный пересмотр базовых, формообразующих 
факторов семейной системы в различных аспектах. 
Кроме того, многие из социально-демографических 
семейных факторов агрессии связаны с внешними 
«надсемейными» показателями и носят не системный 
и не контролируемый на уровне семьи характер, на-
пример, экономическая ситуация в регионе или бли-
зость к району боевых действий. С другой стороны, 
внутрисемейные психологические факторы, связан-
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ные с риском агрессии, даже при более сложной, чем 
в случае с социально-демографическими факторами 
конструкцией и системой взаимосвязей, имеют более 
гибкие механизмы воздействия, через которые можно 
эффективно осуществлять программу профилактики 
агрессии и агрессивности личности [10]. При этом ра-
бота с психологическим внутрисемейным климатом, 
социальными установками и паттернами взаимодей-
ствия между членами семьи также способствует ком-
пенсированию социально-демографических рисков 
агрессии. Важным практическим результирующим 
выводом анализа протективных и провокативных 
семейных факторов агрессивного поведения детей 
и подростков, является тот факт, что при разработке 
методов воздействия с целью профилактики рисков 
агрессивности и агрессии, равнозначную, а вероятно 
и более значимую роль, наряду с редукцией провока-
тивных семейных факторов агрессии несет создание 
протективных факторов [10]. Формирование условий 
для действительной социальной адаптации, развитие 
зрелости личности и стимулирование психологиче-
ского благополучия является наиболее универсаль-
ным средством профилактики агрессивности и агрес-
сии личности [10; 12].

Так в исследовании Лауры Бекманн и коллег (2021) 
была изучена широкая выборка (N = 6 444) девяти-
классников из Германии на предмет выявления пре-
дикторов агрессии подростков, направленной на роди-
телей [20]. Исследователи установили, что важнейшим 
фактором проявление вербальной и физической агрес-
сии в подростковом возрасте по отношению к роди-
телям является аналогичное проявление вербальной и 
физической агрессии родителей по отношению к де-
тям на более ранних этапах социализации и взросле-
ния ребенка, а развитие самоконтроля и терпимости, 
что, к слову, является неотъемлемыми компонентами 
личностной зрелости [12], представляется ключевым 
протективным фактором к проявлению детско-роди-
тельской агрессии.

Согласующиеся эмпирические результаты пред-
ставлены в турецком исследовании медиативной роли 
эмоционального контроля между гневом и фактиче-
ским проявлением актов агрессии, проведенном на 
детях дошкольного возраста [23]. На выборке в 751 ре-
спондент от 3 до 6 лет, было установлено что развитие 
базовых навыков эмоционального контроля позволяли 
даже высоко чувствительным, эмоциональным и гнев-
ливым детям, в конечном счете, не проявлять свою 
агрессивность в виде акта агрессии.

В австралийском ретроспективном исследовании 
молодых людей от 18 до 30 лет (N = 203), выросших 
в условиях домашнего насилия (не сексуализирован-
ного), использовался количественный метод сбора 
статистических данных, а также качественный в виде 
беседы с группой согласившихся участников количе-
ственного опроса [21]. Главной задачей исследования 
было выявление факторов, позволивших людям, вы-
росшим в условиях домашнего насилия, сформиро-
вать относительно здоровые внутрисемейные отноше-

ния во взрослой жизни. Такими факторами оказались 
наличие доверительных и теплых взаимоотношений 
как с определенными членами семьи, так и с друзья-
ми, достижения в образовании и спорте, а также полу-
чения информации от третьей стороны, в том числе 
через масс-медиа, о критериях и примерах здоровых 
взаимоотношений, позволившей сравнить и осознать 
деструктивность семейной системы в которой нахо-
дился респондент. Кроме того, в ходе исследования 
эксперты оценивали респондентов, сумевших пре-
одолеть деструктивный паттерн домашнего насилия 
родительской семьи как «осознанных, вдумчивых и с 
высокой способностью к самоанализу», что, как стоит 
отметить, также является критериями зрелости лич-
ности [12].

Исследователь из США А. Фаган в ходе лонги-
тюдного изучения влияния жестокого обращения в 
детстве на проявление агрессии в раннем подростко-
вом возрасте (N = 674) также установил, что близкие, 
теплые и доверительные отношения в семье значимо 
снижают риски агрессивного поведения, а в отдель-
ных случаях служат протективным фактором агрес-
сии в раннем подростковом возрасте даже при фикси-
ровании случаев жестокого обращения в детстве [24].

Представленные результаты эмпирических ис-
следований согласуются с проведенным нами ранее 
анализом протективных и провокативных семейных 
факторов агрессивного поведения детей и подрост-
ков [10]. На наш взгляд, важнейший вывод, который 
следует особо подчеркнуть — это необходимость ра-
боты с институтом семьи для формирования условий 
эффективной социализации молодых людей с целью 
достижения ими действительной социальной адап-
тации, зрелости личности, а также психологическо-
го благополучия. Именно эта работа будет наиболее 
эффективна, с точки зрения широкомасштабного воз-
действия по профилактике агрессии и агрессивного 
поведения. Аналогичное мнение высказывают австра-
лийские ученные, говоря о том, что наиболее эффек-
тивная профилактика агрессии в семье реализуется 
при всеобщем систематическом подходе к проблеме, 
нежели при точечном вмешательстве в кризисной си-
туации [21].

Тем не менее, опираясь на комплексную работу по 
профилактике агрессии на широкой аудитории моло-
дых людей, не стоит забывать о группах риска. В со-
временном временном контексте, а также в семейном 
контексте выделяется крайне уязвимая социальная 
группа с точки зрения высоких рисков социализации 
агрессии в семье. Мы говорим о семьях участников 
специальной военной операции (далее — СВО). Осо-
бым образом мы хотим подчеркнуть специфику про-
блемного поля, поднимаемого нами, в фокусе нашего 
внимания лежит именно система внутрисемейных 
отношений военнослужащих, участвующих в прове-
дении СВО. В психологической литературе достаточ-
но широко описано влияние экстренных ситуаций на 
психику человека в частности на примере участников 
боевых действий [4; 6], более того даны классифика-
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ции и особенности личностной адаптации в ситуации 
боевого стресса [5].

Однако существует определенный недостаток 
научных работ изучающих социальную адаптацию 
участника боевых действий в мирной жизни через 
призму семейных отношений. Необходимо изучить 
механизмы поддержки членами семьи участников бо-
евых действий, а также проанализировать риски и вли-
яние дезадаптивных в мирной жизни, но устоявшихся 
в период нахождения в условиях боевых действий пат-
тернов поведения. Даже при условии высоких пока-
зателей психологической жизнестойкости и адаптив-
ности отдельно взятого военнослужащего, успешно 
прошедшего, с точки зрения последствий, стрессовый 
период, нельзя отрицать, что уровень агрессивности 
необходимый для выживания и успешного функцио-
нирования в условиях военных действий, несравнимо 
выше, чем в условиях мирной жизни. Семья как клю-
чевой источник близких доверительных отношений, с 
одной стороны выступает в качестве важнейшего под-
держивающего элемента психологической реабилита-
ции участника боевых действий, с другой несет зна-
чимые риски столкновения с последствиями стресса 
полученного им в ходе боевых действий. При этом в 
научной литературе широко описаны методы работы 
по общей реабилитации участников боевых действий 
для их адаптации к мирной жизни [3; 13; 22], а также 
работы с острым стрессом военнослужащих, его про-
явлением и последствиями, в частности работа с пост-
травматическим стрессовым расстройством (ПТСР) у 
военнослужащих [4; 17], таким образом, недостаточно 
изученная тема рассмотрения реабилитации участни-
ков СВО через призму института семьи должно стать 
важным приоритетом психологов практиков и иссле-
дователей. Семья является важнейшим протективным 
фактором социальной адаптации в различных контек-
стах: и относительно детей и подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (например, буллинга), 
и относительно взрослых зрелого возраста, возраста 
«акме», в ситуациях воздействия различных стрессо-
ров (профессиональных, социальных, бытовых и пр.), 
и относительно взрослых пожилого и старческого воз-
раста. В этой связи, изучение семьи, как протективно-
го фактора в ситуациях, о которых речь шла выше, и 
которые являются причиной ПТСР, является важней-
шим и актуальным направлением, как исследований, 
так и разработки корректирующих, преодолевающих 
социально-психологических и индивидуально-психо-
логических технологий и программ.

В рамках данного проблемного поля, на наш 
взгляд, высоким потенциалом эффективности обла-
дает научное направление позитивной психологии и 
ее практический аспект — позитивные психологиче-
ские интервенции (далее — ППИ). Наличие значи-
мых эмпирических результатов при использовании 
ППИ как средства формирования психологического 
благополучия, психологической жизнестойкости и 
действительной социальной адаптации личности [12], 
а также как средства снижения агрессии и агрессив-

ности даже в группах с устоявшимися паттернами по-
ведения, характеризуемых как высоко-агрессивные и 
деструктивные [16], может свидетельствовать о высо-
ком потенциале эффективности при использовании их 
в адаптации участников боевых действий и психоло-
гической помощи им и членам их семей. Более того, в 
контексте работы со снижением агрессии и формиро-
вании протективных механизмов агрессии в семейном 
контексте, позитивная психология также выступает 
эффективным практическим инструментом [10].

Школа как фактор риска агрессии
Школа является другим важнейшим агентом со-

циализации, при этом, если мы говорим о структур-
ном вмешательстве в процесс социализации с целью 
его корректировки, то именно социальный институт 
общей образовательной организации является тем ин-
струментом, в рамках которого общество в большей 
степени может системно вмешаться и сформировать 
важные личностные элементы, а также скомпенси-
ровать дисфункциональные и даже деструктивные 
аспекты развития личности [11]. При этом, именно ор-
ганизация совместной деятельности школы и семьи, 
включая активное взаимодействие школьной адми-
нистрации и учителей с родительским сообществом, 
позволяет обходить «чувствительные моменты» свя-
занные с прямыми интервенциями, пусть даже пози-
тивными, в семейную систему [8]. Стоит отметить, что 
наиболее распространенной системной проблемой, 
связанной с агрессией, в рамках общеобразовательных 
учебных заведений по всему миру и в РФ является та-
кой подвид агрессии как буллинг [7]. Отечественный 
исследователь В. С. Собкин, представляя результаты 
широкомасштабного опроса школьников 7‒11 клас-
сов (N = 40 575) из 17 субъектов РФ, представляет 
неутешительную статистику по распространенности 
буллинга среди подростков РФ, «практически каж-
дый второй эпизодически подвергается психической 
агрессии, а каждый восьмой — физической…» [15, c. 
16]. В свою очередь, меры по профилактике буллинга 
и агрессии в школе также широко описаны в отече-
ственной научной литературе, в том числе на основе 
многочисленных эмпирических данных [2; 7; 9; 18]. 
Если говорить о комплексной системе профилактики 
школьного неблагополучия агрессии и буллинга, то 
мы неоднократно писали, что критериями эффектив-
ности школы должны быть не только результаты ЕГЭ, 
но и школьный климат, психологическое благополу-
чие учащихся, а также воспитательные достижения 
образовательного учреждения [8; 9].

Важно подчеркнуть не очевидные риски, а именно, 
что действительными критериями оценки школьного 
климата и психологического благополучия учащихся 
должно быть не фактическое отсутствие жалоб и про-
исшествий в учебном заведении, поскольку в прак-
тической плоскости, зачастую, многие общеобразо-
вательные учреждения даже при наличии сложных 
структурных и функциональных проблем предпочтут 
«не выносить сор из избы» для сохранения статуса 
школьной администрации, при этом часто замалчивая 
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и усугубляя проблему. Исходя из вышеперечислен-
ного, главным вызовом и задачей в рамках школьной 
системы на сегодняшний момент мы видим не отсут-
ствие научного и практического базиса для внедре-
ния систем профилактики агрессии, а отсутствие на 
практике эффективной системы коммуникации непо-
средственно школьной администрации и различных 
надзорных административных органов, отвечающих 
за общее образование. Необходима разработка систе-
мы взаимодействия между школьной администрацией 
и надзорными образовательными органами, главным 
условием которой будет отсутствие страха школьной 
администрации обращаться за помощью к компе-
тентным органам, в частности, с целью направления 
к психологам, специализирующихся на теме агрессии 
и буллинга в школе. Безусловно, необходима подго-
товка и повышение квалификации как учителей-пред-
метников, так и педагогов-психологов для эффектив-
ной работы с агрессией и агрессивным поведением на 
местах. Специальные исследования и наша практика 
консультирования школьных психологов показывают, 
что проблемы преодоления агрессии, буллинга и, в це-
лом, деструктивного поведения учащихся, являются 
именно теми областями, которые вызывают наиболь-
шие трудности в практической работе школьных пси-
хологов. Конечно, оговоренные точечные элементы 
противодействия непосредственным произошедшим 
ситуациям, связанным с агрессией, эффективны толь-
ко при условии системного проведения комплексных 
программ профилактики школьного неблагополучия 
агрессии и буллинга.

Заключение
Подводя итог рассмотрению научных работ по 

проблемам семьи и школы как факторов риска и про-
филактики агрессии, на основе изложенного матери-
ала мы сформировали ряд результирующих выводов:

• повышенная агрессивность, в частности у мо-
лодежи, как правило, свидетельствует о нали-
чии дезадаптивности, которая в свою очередь 
была сформирована в ходе социализации. До-
стижение действительной социальной адапта-
ции, личностной зрелости и психологического 
благополучия и есть профилактика агрессии и 
агрессивности личности;

• семья и школа, как одни из главных агентов со-
циализации, являются важнейшими институ-
тами внедрения механизмов коррекции и про-
филактики агрессии. При этом с точки зрения 
системного и всеохватывающего воздействия 
именно школа как обучающая и воспитываю-
щая структура играет ключевую роль в фор-
мировании просоциальности, действительной 
социальной адаптации, зрелости и психологи-
ческого благополучия молодых россиян;

• за последние 5 лет было проведено большое 
число эмпирических и теоретических иссле-
дований проблем школьной агрессии и пред-
ставлено большое количество программ про-
филактики. При этом, одними из наиболее 

эффективных подходов к профилактике агрес-
сии являются подходы, в которых доминанта 
ставиться на формировании действительной 
социальной адаптации, зрелости личности и 
психологического благополучия личности и 
именно посредством этого достигается адек-
ватный уровень агрессивности и агрессии;

• необходимо практическое системное примене-
ние в системе общего образования РФ упомя-
нутых программ профилактики;

• необходим пересмотр системы оценки дея-
тельности учебных заведений общего обра-
зования и налаживание их коммуникации с 
компетентными надзорными и научно-прак-
тическими организациями;

• особое внимание со стороны научного со-
общества, а также практических психологов 
должно быть уделено изучению проблем и ри-
сков реабилитации военнослужащих с боевым 
опытом с точки зрения протективных возмож-
ностей института семьи для предотвращения 
существенных рисков агрессии и социализа-
ции агрессии в семье;

• позитивно-психологический подход и ис-
пользование позитивных психологических 
интервенций представляется, на наш взгляд, 
высокоэффективным и комплексным инстру-
ментом профилактики рисков агрессии как се-
мейных, так и школьных и обладает значимым 
потенциалом для преодоления современных 
вызовов российскому обществу.
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Актуальность темы определяется нечеткостью 
структуры профессионального самосознания, отсут-
ствием разработанных программ диагностики и раз-
вития профессионального самосознания субъектов 
служебной деятельности.

Для органов внутренних дел важным остается 
проблема развития психических качеств личности 
и вариантности ее поведения в зависимости от тре-
бований профессиональных ситуаций и имеющихся 
ресурсов. Отбор на службу наиболее перспективных 

сотрудников и их сопровождение, целенаправленное, 
организованное профессиональное развитие личности 
сотрудника на протяжении всей службы будет способ-
ствовать качеству выполняемых ими задач. Пробле-
мы, стоящие перед психологом органов внутренних 
дел, заключаются не только в подборе и анализе суще-
ствующего психодиагностического инструмента, но и 
в проведении целенаправленной профилактической, 
коррекционной работы с сотрудниками, грамотном 
психологическом сопровождении.
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Повышение интереса исследователей к изучению 
психологического капитала связано и потребностями 
организаций, общества в их развитии, качественном 
изменении нематериальных активов, эффективном 
управлении организациями и контролем обществен-
ных процессов и т. п. В научной литературе можно 
встретить разнообразные термины, связанные со сло-
вом «капитал», например, «человеческий капитал», 
«интеллектуальный капитал», «психологический 
капитал», «позитивный психологический капитал», 
«социальный капитал» и др. Термин «капитал» в ши-
роком смысле означает все, что «способно приносить 
доход, или ресурсы, созданные людьми для произ-
водства товаров и услуг» [1, с. 53]. Как верно отмечает 
М. В. Ермолаева, «в современном обществе, построен-
ном на рыночных отношениях, понятие «капитал» по-
кинуло изначальное русло экономики и менеджмента 
и надежно обосновалось в психологии — социальной, 
экономической, организационной, политической и 
т. п.» [2, с. 60‒61]. Словосочетание «психологический 
капитал», по мнению В. Г. Маралова, М. А. Кудака, 
О. В. Смирновой и др., это понятие, которое «логиче-
ски дополняет триаду: экономический капитал, чело-
веческий капитал, социальный капитал» [3, с. 169], 
которое, по нашему мнению, требует уточнения и кон-
кретизации.

В нашем исследовании мы будем обращаться к 
понятиям «психологический капитал», что на наш 
взгляд, означает совокупность достоинств, сильных 
сторон личности, позволяющих эффективно функцио-
нировать и справляться с типичными и нетипичными, 
относительно новыми, сложными профессиональны-
ми задачами, «ресурсы», под которыми «понимаются 
любые средства, которые необходимы человеку для 
достижения поставленных целей и решения текущих 
задач» [4, с. 68]. Соглашаясь с мнениями И. А. Баевой, 
Л. А. Гаязовой, И. В. Кондаковой, отмечая в качестве 
основных групп ресурсов — «личностные (внутрен-
ние) и внешние (средовые) ресурсы, которые совмест-
но используются при решении сложных жизненных 
ситуаций. При этом личностные ресурсы подростков 
и молодых людей еще находятся в стадии развития, 
поэтому часто они обращаются к средовым при ре-
шении возникающих трудностей» [5, с. 485], еще раз 
подтверждаем необходимость целенаправленного раз-
вития молодежи на этапе их профессионального ста-
новления, а в нашем случае еще и как субъектов слу-
жебной деятельности. К личностным ресурсам ученые 
относят, как правило, «различные навыки, способно-
сти и индивидуальные характеристики человека» [6, 
с. 124].

Ранее, в своих исследованиях были приведены ре-
зультаты научно-категориального анализа и структу-
ры профессионального самосознания личности [7, с. 
269‒272], даны трактовки понятиям «самосознание» 
и «профессиональное самосознание», но несмотря на 

проделанную работу в этом направлении, недоста-
точное внимание уделено подбору и анализу психо-
диагностического материала. Моделируя структуру 
профессионального самосознания, были выделены 
различные показатели, к которым относятся и ресур-
сы личности, которые необходимо качественно оце-
нить, проинтерпретировать.

При проведении данной части концептуального 
научного исследования профессионального самосо-
знания курсантов, нами использовались такие мето-
ды, как научно-категориальный анализ, тестирование. 
Опросник «Психологический капитал» (А. Беккер 
в адаптации С. А. Маничева, В. Е. Погребицкой) по-
зволил описывать различные варианты поведения в 
контексте выполнения служебных обязанностей в за-
висимости от требований ситуации и имеющихся ре-
сурсов (внутренних и внешних), возможностей для со-
владания с нестандартными, сложными ситуациями, 
выбора адекватных форм поведения.

В данной части научного исследования, опираясь 
на относительно новую теоретическую модель, пред-
ставленную в 2007 году А. Беккером и Е. Демероу-
ти, нами был использован опросник, направленный 
на «измерение психологического капитала, который 
является позитивным психологическим состоянием 
человека как ресурс для его деятельности в организа-
ции, отражающим общую способность работника ис-
пользовать и восстанавливать физические и душевные 
силы, а также играющим одну из решающих ролей в 
функционировании индивида на работе» [8, с. 491].

Выполняя профессиональную деятельность, пси-
холог анализирует индивидуальные и социально-пси-
хологические особенности сотрудника полиции, раз-
рабатывает рекомендации и программы воздействия 
на личность и группу, осуществляет психологическое 
сопровождение. Как известно, у каждого человека 
есть свои ресурсы, возможности для осуществления 
разных видов профессиональных задач, достижения 
поставленных целей, успехов. Важно учитывать спо-
собности, возможности, ресурсы личности, анализи-
ровать, обращать внимание не только внешнюю ак-
тивность личности, используемые ею вербальные и 
невербальные средства, стратегии общения, но и ана-
лизировать ее внутренние, не всегда внешне наблюда-
емые, ресурсы, определять пути морально-психоло-
гического обеспечения и разрабатывать программы 
развития профессиональной субъектности и профес-
сионального самосознания.

Компоненты позитивного психологического ка-
питала, как отмечают В. В. Дайнеко и В. А. Штроо, 
так же как и психологического капитала, «характери-
зуются измеримостью, дополняемостью, возможно-
стью развития и способностью влиять на повышение 
производительности сотрудника» [9, с. 5]. Структура 
психологического капитала схожа со структурой по-
зитивного психологического капитала (по Ф. Лютан-
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су), включающей помимо шкал «оптимизм», «эффек-
тивность», «жизнестойкость», шкалу «надежды».

Как известно, в психологической науке и практике 
актуализированы потребности в обновлении психоди-
агностического инструментария для оценки психиче-
ских явлений и процессов, выбора надежного инстру-
мента, в том числе и при изучении профессионального 
самосознания субъектов служебной деятельности, их 
самоэффективности, оптимистичности, самооценки и 
жизнестойкости. Мы остановили свой выбор на опрос-
нике А. Беккера, адаптированного для русскоязычной 
выборки.

Исследование проводилось в два этапа. На первом 
этапе подбирались методы и методики исследова-
ния, определялась выборка и т. д. На втором —осу-
ществлялся количественный и качественный анализ 
полученных данных, раскрывалась краткая харак-
теристика применяемого инструмента при изучении 
профессионального самосознания личности.

Выборку составили сотрудники в возрасте от 19 
до 22 лет. Респондентам предлагалось оценить ут-
верждения опросника по определенным шкалам от 
«абсолютно неправда» до «абсолютно правда» или от 
«неприменимо ко мне» до «применимо ко мне всегда» 
и т. п. От одного до четырех или от одного до пяти 
баллов. Итоговые оценки по всем шкалам анализи-
ровалась после получения сумм ответов по пунктам, 
входящим в шкалы: самоэфффективность, оптими-
стичность, самооценка, жизнестойкость.

Понятие «эффективный» в русском языке раскры-
вается как «дающий эффект, действенный» [10, с. 688]. 
Понятие «самоэффективность» в психологии рас-
крывается как «способность выстраивать поведение 
и прикладывать необходимые усилия для успешной 
реализации сложных задач» [8, с. 492].

Понятие «оптимистичный» в русском языке рас-
крывается как «Полный оптимизма. Оптимистично 
смотреть в будущее» [10, с. 329]. Слово «оптимизм» 
описывается как «Бодрое и жизнерадостное миро-
ощущение, при котором человек во всем видит хоро-
шие, светлые стороны, верит в будущее, в успех» [10, 
с. 329]. Понятие «оптимистичность» в психологии рас-
крывается как «положительная установка, ожидание и 
стремление к изменениям к лучшему в настоящем и в 
будущем» [8, с. 492].

Понятие «самооценка» в психологии раскрывается 
как «ценность, значимость, которой индивид наделя-
ет себя в целом и отдельные стороны своей личности, 
деятельности, поведения. Самооценка выступает как 
относительно устойчивое структурное образование, 
компонент Я-концепции, самосознания, и как процесс 
самооценивания…» [11, с. 485]. «Самооценка» — «са-
мооценка себя работником по отношению к професси-
ональной деятельности в сравнении с другими работ-
никами организации» [8, с. 492].

Слово «стойкий» в русском языке означает 
«1. Прочный, долго сохраняющийся. 2. Твердый, упор-

ный, не отступающий перед трудностями, испытания-
ми» [10, с. 575‒576]. Понятие «жизнестойкость» в пси-
хологии означает «восприятие и позитивная оценка 
новых и трудных ситуаций как вызовов, повышающих 
активность сотрудника» [8, с. 492].

Исследование самоэфффективности, оптимистич-
ности, самооценки, жизнестойкости субъектов слу-
жебной деятельности — важный этап в оценке ее 
профессионального самосознания. Данные психоди-
агностики были получены на русскоязычной выборке.

Изучая сознание, самосознание профессиональ-
ное самосознание личности, для психолога важной 
остается проблема разработки программы и методи-
ки эмпирического исследования динамики структур-
ной организации профессионального самосознания 
субъектов служебной деятельности, решение задач 
теоретико-методологического и эмпирического харак-
тера. Для решения проблемы нами были подобраны 
психологические методы и методики исследования, в 
числе которых был выбран опросник «Психологиче-
ский капитал» (А. Беккер в адаптации С. А. Маничева, 
В. Е. Погребицкой) [8, с. 498‒500], как надежный ин-
струмент для оценки самоэффективности, оптими-
стичности, самооценки, жизнестойкости, а в даль-
нейшей части работы — оценки согласованности с 
другими компонентами структуры профессионально-
го самосознания, качеств личности, характеристик во-
влеченности ее в работу, поведения и т. п.

В связи с актуальностью исследования психики и 
поведения субъектов служебной деятельности, изуче-
ния их качеств, ресурсов, профессионального самосо-
знания, на текущий момент времени была проведена 
предварительная работа с целью осуществления под-
бора и обоснования выбора психодиагностического 
инструментария, оценки результатов тестирования 
и продолжения научной психологической работы в 
дальнейшем.

Выбранный нами опросник включает четыре шка-
лы. При работе с методикой, стоит обратить внимание 
исследователей и на особенности ее структуры, шкал 
для выбора оценки респондентом.

Анализ результатов психологической диагностики 
показал следующее.

По шкале «самоэффективность» низкие показате-
ли не выявлены, средние значения показали 13,64 % 
респондентов от всей выборки. 86,36 % выборки про-
демонстрировали высокие результаты, что может сви-
детельствовать о том, что каждый сотрудник (в данной 
выборке) уверен в том, что сможет справиться с не-
ожиданными ситуациями в своей профессиональной 
деятельности, обладает находчивостью и умениями 
подбора адекватного решения возникшей проблемы, 
ресурсами, позволяющими справляться с трудностя-
ми, имеет способность выстраивать поведение и при-
кладывать необходимые усилия для успешной реали-
зации сложных задач.

По шкале «оптимистичность» низкие показатели 
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не выявлены, средние значения показали 22,7 % ре-
спондентов от всей выборки. 81,8 % выборки проде-
монстрировали высокие результаты, что может свиде-
тельствовать о том, что респонденты данной выборки 
ожидают лучшего даже в самые сложные, трудные 
времена, оптимистично смотрят на будущее, верят в 
успех, умеют отметить то позитивное, что происходит 
в их жизнедеятельности. Данные респонденты обла-
дают положительными установками, стремлениями к 
изменениям к лучшему в настоящем и в будущем.

По шкале «самооценка» 100 % опрошенных на-
брали высокие баллы. Это может свидетельствовать о 
том, что респонденты данной выборки в целом удов-
летворены собой, обладают рядом хороших качеств, 
осознают свои сильные стороны, имеющиеся ресурсы, 

адекватны в самооценке, чувствуют свою ценность, 
значимость по сравнению с другими, в том числе в 
профессиональной деятельности.

По шкале «жизнестоцкость» средние значения по-
казали 13,64 % респондентов от всей выборки. 86,36 % 
выборки показали высокие результаты, что может сви-
детельствовать о том, что данным сотрудникам нра-
вится иметь дело с новыми, необычными ситуациями, 
они обладают любопытством, любят и способны к соз-
данию новых, разнообразных «вещей», ощущают себя 
как сильные личности, упорные, не отступающие перед 
трудностями, с позитивом оценивают затруднительные 
ситуации, испытаниями, воспринимают их как вызов, 
повышающий активность. Результаты, полученные на 
психодиагностическом этапе, отразим на рис. 1.

Рис. 1. Ресурсы в структуре профессионального самосознания сотрудников органов внутренних дел

Таким образом, опросник, предназначенный для 
диагностики психологического капитала, ресурсов 
личности, позволил оценить самоэффективность 
как способность выстраивать поведение и приклады-
вать необходимые усилия для успешной реализации 
сложных задач; оптимистичность как положитель-
ную установку, ожидание и стремление к изменениям 
к лучшему в настоящем и в будущем; самооценку как 
оценку самого себя респондентом, как работника, со-
трудника в условиях профессиональной деятельности 
в сравнении с другими работниками, сотрудниками 
организации; жизнестойкость как восприятие и по-
зитивную оценку новых и трудных ситуаций как вы-
зовов, повышающих активность сотрудника органов 
внутренних дел.

Обсуждение результатов. Достоинством предло-
женного опросника «Психологический капитал» для 
проведения нашего научного исследования, реализа-

ции программы и методики эмпирического исследо-
вания профессионального самосознания, является его 
четкая структура, возможность оценки самоэффек-
тивности, оптимистичности, самооценки, жизнестой-
кости ка ресурсов личности, ее возможностей. Огра-
ничением данного исследования является тот факт, 
что выборка состояла преимущественно из лиц жен-
ского пола, что требует проведения дополнительного 
исследования с качественно иным составом, включа-
ющим специалистов разных направлений подготовки 
и специальностей.

Таким образом, предложенная версия опросни-
ка «Психологический капитал», адаптированная 
С. А. Маничевым и В. Е. Погребицкой позволила оце-
нить выраженность ресурсов сотрудников и их воз-
можностей, выявить высокий уровень психологиче-
ского капитала, позволяющего адекватно отражать 
ситуацию, реагировать на угрозы и риски, не преуве-
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личивая и не преуменьшая опасности. Полученные 
результаты на данной выборке указывают на необ-
ходимость более глубокого анализа индивидуально-
психологических особенностей сотрудников органов 
внутренних дел, их ресурсов, профессионального са-
мосознания.

В перспективе необходимо продолжить исследо-
вание на выборке с качественно иным составом для 
сравнительного анализа полученных данных. Важно 
исследовать связь психологического капитала с други-
ми структурными единицами профессионального са-
мосознания и реализовать структурно-динамическую 
концепцию профессионального самосознания субъек-
тов служебной деятельности. Полученные результаты 
могут быть применены в исследовательских целях и 
при решении практических задач в органах внутрен-
них дел.
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