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Введение 

В современном мире наблюдается тенденция к трансформации традиционных форм государственного правления и появлению новых, 

нетипичных моделей организации власти. Глобализация, развитие информационных технологий и социальные изменения приводят к тому, что 

классические формы правления – монархия и республика – часто модифицируются, создавая уникальные гибридные конструкции. 

Актуальность исследования нетипичных форм правления обусловлена их возрастающим влиянием на правовую культуру государств и 

необходимость понимания механизмов их функционирования. В условиях растущей интеграции международных отношений особую значимость при-

обретает анализ того, как нестандартные формы правления влияют на формирование правовых традиций, институтов и правосознания общества. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии представлений о формах правления и их влиянии на правовую культуру. 

Практическая значимость состоит в возможности использования результатов исследования при совершенствовании государственного устройства 

и развитии правовой культуры. 

В ходе исследования особое внимание уделяется анализу конкретных примеров нетипичных форм правления в различных государ-

ствах, что позволяет выявить общие закономерности и особенности их функционирования. 

История становления идеи нетипичных форм правления 

Изучение нетипичных форм правления становится приоритетным направлением в правовой науке, поскольку классические классифи-

кации государственного устройства не соответствуют современным политическим реалиям многих стран. Европейская политическая культура 

исторически характеризуется синтезом монархических и республиканских ценностей, что особенно проявляется в современном конституционном 

развитии. 

Зарождение теории нетипичных форм правления началось в античности. Аристотель создал классификацию шести форм правления 

после изучения 156 греческих полисов. Полибий развил эту концепцию, введя понятие смешанной формы правления, объединяющей демокра- 
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тию, монархию и аристократию. Цицерон углубил понимание нетипичных форм государственного устройства [1]. 

Эпоха Возрождения и Реформации ознаменовалась повышенным интересом к смешанным формам правления на фоне формирова-

ния абсолютных монархий и развития антитиранических движений. Томас Мор, Томас Смит и Франсуа Отман выступали за гибридные формы 

государственного устройства. В "Утопии" Мор представил модель идеального государства с народным собранием, выборным Сенатом и пожиз-

ненно избираемым главой государства. 

Новое время ознаменовалось революционными изменениями в теории форм правления. Томас Гоббс совершил концептуальный про-

рыв, отказавшись от традиционного деления на правильные и неправильные формы правления. 

Первым успешным примером смешанной формы правления в Западной Европе стал протекторат по Английской Конституции 1653 го-

да. Эта инновационная модель предусматривала пожизненное избрание лорд-протектора Государственным советом с правом формировать 

избирающий орган. 

Особого внимания заслуживает конституционный "эксперимент" Наполеона Бонапарта 1799 года. Документ закреплял доминирование 

первого консула, избираемого Сенатом на десятилетний срок (с 1802 года – пожизненно) и имеющего право формировать Сенат. Несмотря на 

наличие демократических институтов, реальная власть концентрировалась в руках консула, создавая модель авторитарного управления под 

демократической оболочкой [2]. 

Современный опыт государств с гибридными формами правления 

Современные классификации форм правления, ограничивающиеся монархией и республикой с несколькими подвидами, не отражают 

всего многообразия исторической практики и современных моделей управления. Как отмечают исследователи, реальная политическая практика 

часто порождает нетипичные формы государственного устройства. 

В наши дни наблюдается отчетливая тенденция к распространению смешанных форм правления, успешно интегрирующих элементы 

различных политических систем. Малайзия и Франция демонстрируют успешность уникальных гибридных моделей государственного управления, 

подтверждая эффективность такого подхода к организации власти. 

Появление нетипичных форм правления обусловлено тремя ключевыми факторами: потребностью в эффективном взаимодействии 

высших органов власти, стремлением избежать недостатков классических форм правления и влиянием современных политико-правовых идей 

[3]. 

Современная классификация включает смешанные и гибридные модели, среди которых выделяются "монархические республики" и 

"республиканские монархии". Особенно примечателен опыт Малайзии и ОАЭ, где наследственный монарх подлежит переизбранию каждые пять 

лет, создавая уникальный сплав монархических и республиканских традиций [4]. 

В политической практике широко распространены различные варианты смешанных республик: полупрезидентские, полупарламентар-

ные и президентско-парламентские модели. Эти формы возникли для интеграции преимуществ президентской и парламентской систем. 

Если президентская республика обеспечивает стабильность исполнительной власти, но рискует скатиться к авторитаризму, а парла-

ментская модель, гарантируя ответственность правительства, может страдать от политической нестабильности в условиях многопартийности, то 

смешанные формы успешно балансируют между эффективностью управления и демократическими принципами организации власти.  

Таким образом можно сделать вывод, что государства тяготеют к гибридным моделям тогда, когда развитие правовой культуру той 

или иной страны диктует необходимость объединения эффективной модели республики (с системой разделения властей, сдержек и противове-

сов и определённых ограничений для главы государства) с монархическими началами (где важную роль играет личность и её статус подкреплён 

правовыми основаниями). По этим причинам и выделяются гибридные формы правления, которые устраивают населения государства и расши-

ряют возможность как для законодательного регулирования отношений власти, так и осуществления государственной власти и эффективного 

достижения результатов.  

Исходя из этого такие гибридные модели доказывают свою эффективность, и расширяют классическое представление о форме прав-

ления в теории, что позволяет извлекать правовые механизмы и применять их в опыте выстраивания законодательства в других государствах. 

Отдельную роль играет влияние правовой культуры той или иной страны, где даже при установлении классической системы республики наблю-

дается тяга населения и в дальнейшем воли законодателя к монархическим началам, которые проявляются в: увеличении сроков полномочий 

главы государства, снятием ограничений на количество сроков нахождения у власти, усиление полномочий главы государства и зависимость 

определённых государственных органов от него, усложнение процедуры отстранения главы государства от занимаемой должности. Всё это в 

совокупности тянет республику к гибридной форме с монархическими началами. И наоборот в монархических странах наблюдается тяга к рес-

публиканским началам в форме: появления систем сдержек и противовесов, выборность главы государства, хоть и на пожизненный срок, сменя-

емость органов власти и выстраивание системы взаимной ответственности власти и общества, а не только перед монархом [5].  

В связи с этим справедливо будет расширить классификацию классических форм правления и добавить в неё гибридные модели: полуабсолют-

ные монархии соединяют особенности абсолютной и ограниченной монархии; полудуалистические монархии сочетают элементы дуалистической 

и парламентарной монархии; теократические монархии характеризуются тем, что глава государства является высшим духовным лицом и оказы-

вает религиозное влияние на управление; “республиканские монархии” (как Малайзия, Лесото, ОАЭ) имеют монархические черты в республикан-

ской форме правления; полупрезидентские республики объединяют черты президентской и парламентской республик; а суперпрезидентские 

республики, часто возникающие после военных переворотов в странах Латинской Америки и Африки, отличаются предоставлением президенту  
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чрезвычайно широких полномочий. 

Заключение 

В заключение следует отметить, что эволюция форм правления в современном мире демонстрирует явную тенденцию к формирова-

нию смешанных и нетипичных моделей государственного устройства. Это закономерный процесс, обусловленный необходимостью создания 

более эффективных механизмов управления и преодоления недостатков классических форм правления. 

Анализ показывает, что нетипичные формы правления способствуют обогащению правовой культуры государств, внедряя инноваци-

онные подходы к организации власти и управления. Они создают уникальные правовые традиции, сочетающие элементы различных политиче-

ских систем, что особенно важно для многонациональных и федеративных государств. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что смешанные формы правления демонстрируют способность адаптиро-

ваться к современным вызовам, обеспечивая необходимый баланс между стабильностью и гибкостью государственного управления. Они спо-

собствуют развитию правовой культуры через внедрение демократических институтов, повышение эффективности государственного управления 

и укрепление правовой защищенности граждан. 

Таким образом, нетипичные формы правления не только обогащают современную политическую практику, но и вносят существенный 

вклад в развитие правовой культуры государств, создавая новые стандарты взаимодействия власти и общества в условиях глобализации и 

усложнения социальных отношений. 
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Краткая аннотация: в статье определяются и конкретизируются национальные и традиционные ценности России на современ-

ном этапе. Рассматривается содержание категории «сотрудничество» как одной из основных национальных государственно-правовых 

ценностей современного российского государства, базирующееся на концепции коллективизма. Уточняется смысл термина «сотрудниче-
ство» с правовой точки зрения, соотносятся категории «сотрудничество» и «солидарность», сравниваются российская идея сотрудниче-
ства и западноевропейская идея солидаризма.  
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Вопросы конкретизации национальных ценностей сегодня стоят особо остро, поскольку за ценности и право жить в ладу с ними ведется 

ожесточенная борьба. С.Ф. Анисимов раскрывает ценность как «нечто объективное для отдельного человека… определенное значение предмета, 

его свойств для действующего субъекта с точки зрения потребностей, интересов» [1, c. 85]. При этом ценность им определяется через значение и 

оценку (мысль, суждение о значении). В.Н. Корнев определяет оценку как связующее между ценностью и правилом поведения общества: «переход от 

сущего к должному: ценность – оценка – норма» [2, c. 8-15]. Традиция понимается как «социальное и культурное наследие поколений», среди эле-

ментов которой названы и ценности наряду с обрядами, обычаями, нормами – всего того, что составляет существование конкретного общества [3, c. 

331]. Г.В. Мальцев, объединяя указанные категории, говорит о традиционных ценностях как о «нравственных ориентирах, формирующих мировоззре-

ние граждан России, передаваемых из поколения в поколение, лежащих в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны» [4, c. 10]. Между тем, ценности, что отмечает и А.А. Напреенко, «не могут восторжествовать автоматически и однозначно во 

всех странах» [5, c. 17], это вопрос формирования национальной культуры. Согласно мнения В.Э. Багдасаряна и С.С. Сулакшина, высшими ценно-

стями России, характерными для традиционной народной культуры, являются религия (даже советский опыт раскрывается через формирование 

идейно-духовного квазирелигиозного суррогата), вера («менять веру – менять и совесть»), коллективизм (общинность), душа (милосердие, антипод 

разумного эгоизма), совесть (стыд, в зарубежном обиходе русского восприятия категории «стыд» не существует), добро (противопоставление злу, 

этическая шкала координат России не соответствует западной), нестяжательство («отрицание прибыльно ориентированной, материально-

накопительной устремленности сознания» – «лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою» [6, c. 189]), труд (культура труда от фольклора до государ-

ственных установок), разум (рационализм не тождественен прагматизму, рационализм – ментальная основа успешности отечественного образования 

и науки), патриотизм (ценностный ориентир защиты Родины), семья (микроуровень системы государства – «царь-батюшка») [6, c. 162-208].  

Обращаясь к природе сотрудничества с позиции российского восприятия, стоит отметить такую ценность как коллективизм. Коллекти-

визм базируется на доверии и в данном случае не должно быть подмены понятий: коллективизм не стоит заменять солидаризацией, что активно 

происходит сейчас. Солидаризм касается общечеловеческих ценностей, в то время как коллективизм ориентирован на конкретное общество. 

А.Н. Окара при этом отмечает, что для солидаризма характерно противопоставление «я» – «мы», где уравновешивается индивидуализм и обще-

ственный интерес [7, c. 146-155]. Однако, как показывает практика, объединение ради абстрактных общечеловеческих ценностей не решает 

конкретные проблемы государства. Отсутствие четких целей и результата не позволяет наладить сотрудничество на любом уровне взаимодей-

ствия. Внедрение западного смысла категории солидаризма и уход от идеи коллективизма (общинности) в достижения конкретно поставленной  



12 
 

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2025. № 4 

 

 

единой цели, направленной на благо определённого общества, приводит к неэффективности сотрудничества, основным смыслом которого как 

раз является совместное решение проблемы. Коллективизм (общинность) всегда был основой, спецификой отношений в русском обществе и 

противопоставлялся западноевропейскому индивидуализму. Коллективистская модель поведения не возникает спонтанно, случайно. Это исто-

рически длительный сложный путь взаимодействия населения. Для тех, кто различает категории коллективизм и общинность, можно отметить, 

что в первом случае имеется ввиду вовлечение человека в коллектив (советская модель общинности), во втором случае – более сложная модель 

отношений, где каждый решает конкретные задачи в достижении множества целей единого общего дела, в различных структурах и уровнях от-

ношений, а также взаимодействие разных социальных групп, связанных единством результата. Между тем, в социально-философской традиции 

коллективизм характеризует тип общества и рассматривается равноценно общинности, товарищеской форме сотрудничества, развитие личности 

в благоприятных условиях взаимопомощи, где взаимодействие есть «специфическое проявление коллективизма в социальном познании» [8, c. 

279-280]. Именно решение проблем сообща является коренной российской чертой – «доброе братство – дороже богатства» [9, c. 252] и, как от-

мечает А.В. Сергеева, «коллективизм – древняя черта русского архетипа, унаследованная с традициями язычества» [10, c. 155]. В любом вари-

анте толкования коллективизма сотрудничество как его основа полностью отвечает менталитету российского общества. Таким образом, культура 

сотрудничества, выстроенная на идее коллективизма (общинности), исторически является одной из высших ценностей российского государства и 

народа.  

Отмечая различия коллективизма и солидаризма, общинности и индивидуальности, можно согласиться с А.В. Меренковым, что в 

настоящее время обострилось противостояние двух культур: культуры сотрудничества и культуры эгоизма [11, c. 5-16]. Солидаризм направлен 

на примирение двух культур, однако в западноевропейской трактовке не является в полной мере сотрудничеством, которое есть не согласование 

переживаний об абстрактном будущем, а совокупность согласованных действий, направленных на конкретный результат. Как заметил А.В. Ме-

ренков, «человек может скрывать реальное содержание своих эмоций и чувств, и только его поступки, направленные на реализацию интересов 

общности, указывают на принятие, может быть и вынужденное, норм культуры, обеспечивающей приоритет коллективных интересов» [11, c. 8]. 

Ученый настаивает, что сотрудничество само по себе есть культура со своими правилами, нормами, позволяющими наиболее эффективно ре-

шать задачи и извлекать максимальную выгоду от объединения индивидов, социальных групп, общностей. Содержанием культуры сотрудниче-

ства является забота о нуждающихся, поддержка, технологии организации коллективного труда, особая система ценностей (реальность вовлече-

ния в проблемы, чувство долга, ответственность за действия, особая форма любви к своему народу, земле – патриотизм и т.д.), знаний, правил и 

норм, на основе общей трудовой деятельности, т.е. труд как самостоятельная ценность является также одной из основ коллективизма (сотрудни-

чества).  

Культура сотрудничества является базовой для российского государства, это проявлялось и проявляется не только во взаимопомощи 

в рамках отдельной социальной группы, но и во всеобщем поощрении со стороны общества такого поведения, в моральном аспекте – это добро-

детель. Во внешней политике российского государства культура сотрудничества также всегда была доминирующей. Договоры «о мире и любви», 

начиная с IX в. были заключены со многими соседствующими народами: Византией (860 г.), хазарами, германцами, франками и Арабским хали-

фатом [12]. Уже в первых международных договорах 907 г. и 944 г. прослеживается не противодействие культуре другого государства, а поддер-

жание принятых там правил в экономической сфере: наличие печатей у купцов, использование весовых и денежных мер, специальной регистра-

ции торговцев [13, c. 5-15]. Сотрудничество проявляется в нормах обеспечения правопорядка – о выдаче беглых рабов, действии берегового 

права, вопросах уголовного преследования. При этом в положениях были не только правила византийского государства, но и обычаи русские, а в 

договоре 911 г. ст. 14 закрепляла принцип выдачи преступников [14, c. 14-20].  

Внешнеполитическое взаимодействие со странами Западной Европы начинается с середины XVI в., когда восточная греческо-

славянская часть Европы в противовес западной романо-германской осталась в лице России, оказавшейся исключенной из европейского межго-

сударственного взаимодействия. По мнению Т.В. Бордачева, западноевропейская международная политика возникла тогда, когда у России уже 

сформировалась целостная основа внешнеполитической культуры, где предательство доверительных отношений (основы коллективизма, со-

трудничества) со стороны Запада спровоцировало отчуждение России [15]. В XIX в. Россия как могущественная держава во внешней политике 

уже руководствовалась теорией национально-государственных интересов [16, c. 73-77] – «ценностей, имеющих доминирующее значение для 

государства, его существования и развития, его способности защищать и отстаивать свою независимость и суверенитет» [17, c. 18]. При этом 

никогда не отказывала в помощи и поддержке своим братьям славянам, отстаивая и их интересы на международном уровне [18, c. 3-20].  

А.В. Меренков указывает, что Запад активно навязывает России культуру эгоизма и подмену национальных ценностей с помощью уже 

современных технологий. При этом на основании культуры эгоизма и принципа солидарности Европа также не является полноправным партне-

ром США, где «эгоцентризм выделен в оценке международных отношений как глубинный фактор, определяющий всю политику США не только с 

государствами, отказывающимися им подчиняться, но и с теми, кто проявляет видимую покорность» [19, c. 305-316]. Противопоставлением неза-

конному санкционному давлению, к которому принуждают государства в ущерб собственным интересам и экономике, является активная между-

народная деятельность России на основе сотрудничества в рамках ЕАЭС, ШОС и БРИКС. 

Таким образом, на примере внешнеполитической деятельности России на протяжении длительного времени можно проследить, что 

культура сотрудничества как российская национальная государственно-правовая идея (ценность) сформировалась исторически на основе идеи 

коллективизма (общинности). Сотрудничество как основа любой деятельности (труда) отражена в народном творчестве, закреплена не только в 

литературе и творчестве, но и прослеживается в официальных документах. Уход от понимания сотрудничества в исконно русском смысле и  
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подмена его европейской концепцией солидаризма приводит к отсутствию должного взаимодействия между членами общества, органами госу-

дарственной власти, государством и обществом, что в дальнейшем может привести к разобщенности, самоустраненности народа и гибели само-

го государства. Возникает необходимость не только продвигать идею сотрудничества на внутригосударственном и мировом уровне, но и четко 

обозначить ее смысл и содержание.  
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Краткая аннотация: в статье рассматриваются политико-правовые взгляды Ш.Л. Монтескьё и дается их оценка с позиций со-

временной науки. Отмечается, что главные книги Монтескьё имели в свое время огромную популярность, но в настоящее время местами 
смотрятся как архаика. Современная историческая наука оставила далеко позади исследования французского классика. Собственно поли-
тико-правовой теории, представляющей научный интерес и сегодня, у Монтескьё относительно немного. Так, в литературе распростра-
нено мнение, что Монтескьё – основоположник разделения властей, что верно только отчасти. Подлинный основатель этой теории Дж. 
Локк, а ее действительно развили разработчики конституции США (Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон и А. Гамильтон). 

Abstract: the article examines the political and legal views of S.L. Montesquieu and evaluates them from the standpoint of modern science. It is 
noted that Montesquieu's main books were very popular at one time, but now they look like archaic in some places. Modern historical science has left the 

research of the French classic far behind. Montesquieu has relatively little political and legal theory, which is still of scientific interest today. Thus, it is widely 
believed in the literature that Montesquieu is the founder of the separation of powers, which is only partially true. The true founder of this theory, J. Locke, 
and it was actually developed by the drafters of the US constitution (T. Jefferson, J. Madison and A. Hamilton). 
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Шарль Луи де Монтескьё, граф, барон де Секонда (1689–1755) –политический мыслитель, историк, правовед, философ, писатель. 

Принадлежал к одному из древнейших родов гасконского дворянства. Предки Монтескьё были кальвинистами. По окончании католического кол-

лежа (1705) изучал право в Бордо и Париже. С 1714 г. – советник, а с 1716 г. – президент парламента (суда) Бордо (должность и фамилия Мон-

тескье досталась по наследству от дяди). Судебные дела его мало интересовали, он вел светский образ жизни, много путешествовал. В 1726 г. 

оставил государственную службу и жил в Париже. Принимал участие в создании «Энциклопедии», возглавлявшейся Дидро. С 1728 г. – член 

Французской Академии. В 1728 г. Монтескьё предпринял путешествие по Европе, посетив Италию, Пруссию, Нидерланды, в 1729–1731 гг. жил в 

Англии, где занимался науками (анатомией, ботаникой, физикой, историей, правом). Политическое устройство Англии, ее философская и полити-

ко-правовая мысль оказали на Монтескьё заметное влияние. Последние годы жил в основном в деревне. К концу жизни во Франции и Европе 

приобрел огромную популярность. Учение Монтескьё оказало влияние на К.А. Гельвеция, Ж.-Ж. Руссо, Т. Джефферсона, а также на представи-

телей географической школы в социологии. 

Монтескьё – автор, получивший при жизни огромную известность. Первый шумный успех приходит к нему после выхода в свет в 1721 

г. его сатирического романа «Персидские письма» (при жизни автора было 12 изданий). Глазами перса, путешествующего по Франции, он крити-

чески оценивает ее нравы и политическое устройство. В 1734 г. Монтескьё издает небольшую работу «Размышления о причинах величия и паде-

ния римлян». Главный научный труд Монтескьё – «О духе законов» (опубликован в 1748 г., создавался около 20 лет). Книга имела огромную 

популярность, была переведена почти на все европейские языки (в том числе русский), на протяжении первых двух лет выдержала 22 издания 

(1748–1750), хотя и была внесена в «Индекс запрещенных книг». «О духе законов» – книга, где преобладают исторические исследования, теории 

и философии права уделяется относительно немного места. Поскольку современная историческая наука ушла далеко вперед, исследование 

Монтескьё сегодня смотрится как некоторая архаика, местами наивная. Собственно теоретический, идейный аспект его главной книги изложен 

так, что в настоящее время местами воспринимается как банальность. О сочинениях, например, Гоббса, Локка или Руссо такого никак не ска-

жешь, поскольку они отличаются много большей оригинальностью и глубиной.  

Для XVIII в. творчество Монтескьё носило новаторский характер. Эпоха Просвещения – господство рационализма, т.е. философско- 

mailto:pifagor2002@mail.ru
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мировоззренческой установки, согласно которой истинными основаниями бытия, познания и поведения людей являются принципы разума, до-

стоверное знание может быть выведено только из разума, но не из опыта или чувств. Рационализмом были пронизаны концепции естественного 

состояния, естественного права и общественного договора. Авторы данного направления рассматривали человека, государство и право аб-

страктно, вне связи с конкретной исторической эпохой и национальной культуры страны. Заслуга Монтескьё состояла в том, что он применил в 

своих исследованиях исторический подход, делая упор на изучении закономерностей развития и культурно-исторических особенностей политико-

правовых явлений того или иного народа. Монтескьё обоснованно считается одним из тех, кто стоял у истоков социологического и сравнительно-

го анализа. Политико-правовую реальность он рассматривает как результат воздействия на нее совокупности факторов (идея многофакторно-

сти). В арсенале его познавательных средств – географический детерминизм, берущий начало у Платона и Аристотеля. Монтескьё – деист, кри-

тично настроенный к Римско-католической церкви. 

Название «О духе законов» не должно вводить в заблуждение, это книга – не теория права, а исследование политического устройства 

древних и современных народов. Понятие закона Монтескьё использует в нескольких значениях: юридическом, физическом, религиозном, фило-

софском. Если для рационалистов эпохи Просвещения было характерно максимально сближать общество и природу, законы человеческие (в 

том числе естественные) и физические, то Монтескьё, напротив, указывает на их принципиальное различие. В человеческом мире, утверждает 

он, естественные законы не всегда соблюдаются, т.к. люди способны заблуждаться и действовать по собственным побуждениям. В физическом 

мире, напротив, соблюдение законов отличается постоянством. В качестве физического тела человек, подобно другим природным телам, управ-

ляется неизменными законами, как существо, одаренное умом, он беспрестанно нарушает законы (установленные Богом и свои собственные).  

Законы, распространяющиеся на человеческие отношения, по Монтескьё, разделяются на три вида: божественные, естественные, че-

ловеческие. Естественные законы (справедливость) предшествуют положительному закону. В естественном состоянии можно наблюдать четыре 

естественных закона: 1) стремление к миру; 2) стремление добывать себе пищу; 3) стремление к общению (в том числе к половому); 4) стремле-

ние жить в обществе. Человеческие законы делятся на три вида: 1) международное право; 2) политическое право (регулируют отношения между 

правителями и управляемыми); 3) гражданское право (регулируют отношения граждан между собою). Верховный человеческий закон – благо 

народа.  

Монтескьё дает и развернутую классификацию законов: 1) естественное право; 2) божественное право; 3) церковное (каноническое) 

право; 4) международное право; 5) общее государственное право (имеет своим предметом человеческую мудрость, создавшую все человеческие 

общества); 6) частное государственное право (имеет в виду каждое отдельное человеческое общество); 7) право завоевания; 8) гражданское 

право (право отдельных обществ, посредством которого гражданин может защищать свое имущество и жизнь против всякого другого граждани-

на); 9) семейное право. 

Используя категорию «закон», Монтескьё создает картину мироздания на основе деизма: Бог создал мир и управляет им по опреде-

ленным законам. Законы есть отношения, существующие между первоначальным разумом и различными существами, а также между самими 

существами. Законы в самом широком смысле суть необходимые отношения, вытекающие из природы вещей; в этом смысле все, что существу-

ет, имеет свои законы (Бог, природа, животные, человек). Закон есть человеческий разум, политические и гражданские законы есть частные 

случаи приложения этого разума
1
. 

«Дух законов», по Монтескьё, – это своеобразие национального права, обусловленное природными и социальными факторами от-

дельно взятой страны. «Дух народа» – национальное своеобразие народа, обусловленное природными и социальными факторами его возникно-

вения, развития и существования. Государство и законы должны соответствовать духу народа
2
.  

Монтескьё указывает на тесную связь между законами, нравами и обычаями. Законы – установления законодателя, нравы и обычаи – 

установления народа в целом. Нельзя стремиться законами менять нравы. Нравы и обычаи надо менять введением новых нравов и обычаев, а 

законы надо менять законами. Лишать народы своих обычаев с помощью насилия значит делать их несчастными. У народа с хорошими нравами 

законы отличаются простотой.  

Взаимосвязаны, по Монтескьё, законы и религия. Религия и законы направлены к единой цели – сделать добрых граждан, поэтому ре-

лигия и законы должны восполнять недостатки друг друга и поддерживать друг друга в достижении этой цели. Сила божественных законов поко-

ится на вере в религию, сила человеческих законов – на страхе перед наказанием. 

Говорится о законах и в прикладном, юридико-техническом аспекте. Никогда не следует рассматривать законы независимо от цели, ради 

которой они были созданы, и от обстоятельств, при которых они были созданы. Законы должны быть простыми, доступными пониманию, слова зако-

на должны пониматься людьми одинаково. С помощью законов государство может и в каких-то случаях должно влиять на демографию. 

Как отмечалось выше, творчество Монтескьё отличается историческим и социологическим подходом, что входило в противоречие с 

теориями естественного состояния, естественного права и общественного договора. Тем не менее эти теории используются им в качестве неких 

умозрительных аксиом, от которых он отталкивается и которые позволяют ему создать критерии оценки политического устройства разных стран. 

Так, Монтескьё противопоставляет естественное и гражданское состояния, говорит о естественном человеке и естественной свободе. Граждан-

ское состояние, как ему представляется, становится возможным, когда силы отдельных людей объединяются и образуется единство воли. Как  

                                                           

1
 Монтескьё Ш. О духе законов // Монтескьё Ш. Избр. произв. М., 1955. С. 161, 163, 165 - 167. 

2
 Там же. С. 168. 



16 
 

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2025. № 4 

 

 

только люди соединяются в обществе, они утрачивают сознание своей слабости, существовавшее между ними равенство исчезает и начинается 

война. Каждое отдельное общество начинает сознавать свою силу и начинается война между народами. Отдельные лица в каждом отдельном 

обществе начинают ощущать свою силу и пытаются обратить в свою пользу главные выгоды этого общества – отсюда война между отдельными 

лицами. Появление этих двух видов войны побуждает установить законы между людьми: между народами – международное право, между прави-

телями и управляемыми – политические законы, для регулирования отношений граждан между собою – гражданское право. В природном состоя-

нии люди рождаются равными, но они не могут сохранить этого равенства; общество отнимает его у них, и они вновь становятся равными лишь 

благодаря законам. «Если государь, вместо того чтобы обеспечить подданным жизнь, вздумает их угнетать или уничтожить, повод к повинове-

нию прекращается: подданных ничто больше не соединяет с государем, ничто не привязывает к нему, и они возвращаются к естественной сво-

боде»
1
. 

Происхождение государства Монтескьё пытается объяснить, опираясь на факты истории. Первые известные нам правления, отме-

чает он, были монархическими, только случайно и по прошествии многих веков образовались республики. «Когда потоп опустошил Гр ецию, 

ее населили новые обитатели. Почти все они вышли из Египта и ближайших азиатских областей, так как странами этими управляли цари, то 

народы, вышедшие оттуда, управлялись и в Греции таким же образом. Но когда тирания этих государей стала слишком тягостна, ярм о было 

сброшено, и из обломков многих царств возникли те самые республики, которые принесли расцвет Греции, – единственной культурной 

стране среди варваров». Республиканский опыт был перенесен греками в Италию, Испанию, возможно, Галлию. Народы Севера и Германии 

были свободны не менее греков, и если мы и находим у них какие-то следы царской власти, то только потому, что принимаем за царей тех, 

кто стоял во главе армий и республик. Многие современные государства Европы возникли в ходе войн против Римской империи и на ее об-

ломках. Создавали эти государства северные народы, которые, будучи свободными в своих странах, не предоставляли своим вождям боль-

шой власти в завоеванных римских империях.  

Монтескьё даже не пытается дать определение государства, но много рассуждает о его формах. Его политический идеал – Англия, что 

накладывает отпечаток на предлагаемую им классификацию форм государства. Формы государства различаются в зависимости от количества 

правящих: 1) республика в виде демократии или аристократии; 2) монархия; 3) деспотия. Итого форм правления четыре: 1) демократия; 2) ари-

стократия; 3) монархия; 4) деспотия. 

В зависимости от наличия принципа разделения властей и отношения к законам государства различаются: 1) умеренные (власть дей-

ствует на основании принципа разделения властей и законов); 2) неумеренные (нет принципа разделения властей, власть действует на основа-

нии своего произвола).  

Для характеристики форм государства Монтескьё вводит понятия природы правления (кому принадлежит власть) и принципа правления 

(человеческие страсти). «Различие между природой правления и его принципом в том, что природа есть то, что делает его таким, каково оно есть; а 

принцип – это то, что заставляет его действовать. Первая есть его особенный строй, а второй – человеческие страсти, которые двигают им»
2
.  

Демократия. Природа демократии – принадлежность власти народу, ее принцип – добродетель (любовь к отечеству, соблюдение за-

конов, честность). Виды демократии: 1) правильная (люди равны только как граждане), 2) неправильная (люди равны еще и как правители, сена-

торы, судьи (т.е. как должностные лица)). Если при демократии народ лишается честности, добродетели, то рушится основа демократии, ее 

больше нечем поддерживать. Законы без добродетели не будут соблюдаться, а значит, демократия погибнет. Любовь к отечеству порождает 

добрые нравы и наоборот. В демократии господствует любовь к равенству, действует длительная процедура уголовного процесса (чтобы судить 

хладнокровно), основной упор делается не на строгости наказания, а на предупреждение преступлений; законодатель старается не столько ка-

рать, сколько улучшать нравы. Демократия должна избегать двух крайностей: духа неравенства, который ведет ее либо к аристократии, либо к 

монархии, и доведенного до крайности духа равенства, что ведет к деспотизму. 

Аристократия. Природа аристократии – принадлежность власти части народа, ее принцип – умеренность, заключающаяся в способ-

ности аристократии обуздывать себя. В аристократии главенствует закон, всякая возможность обойти его губит аристократию и приближает ти-

ранию. Уголовный закон и уголовный процесс аналогичны демократии. Аристократия, так же, как и демократия, опирается на добродетель (лю-

бовь к отечеству).  

Монархия. Природа монархии: правление одного лица на основе разделения властей и законов, ее принцип – честь, т.е. предрассудки 

каждого лица и каждого положения. В монархии законы заменяют добродетели, монархическое государство существует независимо от любви к 

отечеству, источником власти является монарх. Природа чести требует предпочтений и отличий, чинов и преимуществ, поэтому основной двига-

тель в монархии – служение за чины, основной мотив – честолюбие. В монархии дела ведутся быстрее, чем в демократии, т.к. они ведутся одним 

лицом. Отмечается преимущество монархии перед деспотией: природа монархии требует сословий, что делает монархию более устойчивой, 

прочной, а личность правителей – оказывается в большей безопасности. В монархии законы сложнее, чем в деспотии, т.к. высоко ценится право-

судие, и дела в судах рассматриваются детально. Правосудие отделено от монарха: если монарх будет судьей, монархия разрушится, т.к. исчез-

нет доверие, воцарится страх, исчезнет безопасность. Уголовный закон и уголовный процесс аналогичны демократии и аристократии.  

Деспотия. Природа деспотии – правление одного лица на основе своего произвола, вне всяких законов, ее принцип – страх, в деспо- 
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тии все равны в своем рабстве перед правителем. Правитель часто поручает управление страной какому-то лицу, а сам устраняется от управле-

ния. Чиновники могут быть напуганы жестокостями правителя, что приносит некоторое облегчение простому народу. Деспотия часто доводит 

народ до крайности, до беспорядков, в монархии это случается реже. В деспотии охрана государства сводится к охране государя. В деспотиче-

ских государствах нет закона, там закон – воля судьи. В деспотии судьей является правитель, что является источником несправедливости и 

злоупотреблений. В деспотии основной упор делается на строгости наказания. Примеры деспотии для Монтескьё – Турция и Россия. 

Часто в научной и политико-публицистической литературе можно встретить утверждение, что Монтескьё – основатель теории разде-

ления властей, что верно только отчасти. Принцип разделения властей становится фактом политической реальности прежде всего в Англии в 

эпоху буржуазной революции, что детально отразил в своих сочинениях Дж. Локк. Монтескьё, опираясь на идеи Локка, посвятил этой теории не 

более двух страниц («О духе законов»), дополнив, однако, ее таким важным элементом, как система сдержек и противовесов. Разработчики 

Конституции США (Т. Джефферсон и Дж. Мэдисон) положили в ее основу принцип разделения властей и систему сдержек и противовесов, ссы-

лаясь главным образом на Локка и Монтескьё. Так благодаря деятелям американской революции в политической и юридической литературе 

Монтескьё стал основателем принципа разделения властей.  

Монтескьё дает классификацию властей, строго следуя за Локком (законодательная, исполнительная, федеративная), но называя их 

по-другому: «В каждом государстве есть три рода власти: власть законодательная, власть исполнительная, ведающая вопросами международно-

го права, и власть исполнительная, ведающая вопросами права гражданского. В силу первой власти государь или учреждение создает законы, 

временные или постоянные, и исправляет или отменяет существующие законы. В силу второй власти он объявляет войну или заключает мир, 

посылает или принимает послов, обеспечивает безопасность, предотвращает нашествия. В силу третьей власти он карает преступления и раз-

решает столкновения частных лиц. Последнюю власть можно назвать судебной, а вторую – просто исполнительной властью государства». Клас-

сификация Монтескьё предстает в знакомом нам виде (законодательная, исполнительная, судебная), но в ее рамках исполнительная власть 

занимается только международными делами, а судебная – всеми делами, кроме законотворчества, т.е. совмещает в себе исполнительную и 

судебную власть. Иначе говоря, у Монтескьё классическая схема властей не вполне совпадает с содержанием этих властей. 

Цель системы сдержек и противовесов, согласно Монтескьё, состоит в том, чтобы исключить злоупотребление властью. Разные ветви 

власти должны принадлежать разным сословиям. Механизм сдерживания реализуется во взаимном контроле между палатами и между парла-

ментом и монархом (ему принадлежит исполнительная власть). Парламент не заседает постоянно, время созыва и продолжительность его засе-

дания определяет монарх. Монарх вправе распускать парламент, законодательная власть не вправе останавливать действия исполнительной 

власти. Монарх обладает правом отмены решений парламента. Парламент не вправе судить лицо, отправляющее исполнительную власть (мо-

нарха), личность последнего должна быть священна. Советники монарха могут быть привлечены к ответственности и наказаны.  

Законодательная власть принадлежит народу, она есть выражение общей воли государства, исполнительная – орган этой воли. Народ 

не способен заниматься исполнительной деятельностью, все его участие в правлении должно быть ограничено избранием представителей в 

парламент. Назначение парламента – создавать законы и контролировать их исполнение. Парламент состоит из двух палат, палата, состоящая 

из знати, должна быть наследственной (так как знатное родство передается по наследству). 

Судебную власть, согласно Монтескьё, следует поручать не постоянно действующему сенату, а лицам, которые в известные времена 

года по указанному законом способу привлекаются из народа для образования суда, продолжительность действия которого определяется требо-

ваниями необходимости. Таким образом, судебная власть не будет связана ни с известным положением, ни с известной профессией. Преступник 

должен иметь право самому избирать своих судей или по крайней мере отводить их. Есть три исключения, когда законодательная власть может 

брать на себя функции суда: 1) палата знати судит представителей знати, так как суд из представителей народа может быть несправедлив к 

знати; 2) когда закон слишком суров и необходимо сделать исключение; 3) если гражданин совершит преступление против народа, а суд отка-

жется его судить. 

Монтескьё различает свободу естественную и политическую. С возникновением гражданского общества, рассуждает он, естественная 

свобода исчезает и появляется свобода политическая. Политическая свобода граждан заключается в безопасности (что рождает душевное спо-

койствие), а также в том, чтобы человека не принуждали совершать действия, которых закон ему не предписывает. Свобода устанавливается 

благодаря законам, разделению властей и свободе слова. Свобода по отношению к государственному строю устанавливается только законами, 

но по отношению к гражданину она может явиться результатом нравов и обычаев. Может случиться, что при свободном государственном строе 

гражданин не будет свободен, или при свободе гражданина строй все-таки нельзя будет назвать свободным. В этих случаях свобода строя быва-

ет правовая, но не фактическая, а свобода гражданина фактическая, но не правовая. Монтескьё осуждает рабство, но при этом замечает, что 

свобода создана для европейских народов, а рабство – для азиатских. 

Там, где неприкосновенность собственности не обеспечена законом, утверждает Монтескьё, там не может быть общественного благо-

состояния, не может быть прогресса.  

Взгляды Монтескьё на соотношение государства и церкви вполне пробуржуазные. Религия, заявляет он, – одно из средств, которым 

пользуется государство для управления страной. В монархиях с разделением властей следует отделять власть церковную от светской. Мон-

тескьё выступает за веротерпимость, предлагает избегать применения уголовных законов в вопросах религии, суд инквизиции, утверждает он, 

противоречит всякому гражданскому порядку. 

Монтескьё предлагает посмотреть на культурно-исторические особенности народов через призму их географического местоположе- 
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ния, природных условий их проживания, делая выводы в том числе об их политическом устройстве. Иными словами, его можно считать одним из 

основоположников такой относительно молодой дисциплины, как геополитика. Существо геополитики состоит в том, чтобы объяснить государ-

ственный строй, внешнюю и внутреннюю политику того или иного народа, опираясь на географические и климатические условия его проживания. 

Методология геополитики строится главным образом на аналогии и гипотезах, нет и не может быть аргументов, с достоверностью доказывающих 

связь между природными условиями и качествами (в том числе политическими) народа. Речь может идти лишь о большей или меньшей прибли-

зительности выдвигаемых положений. В этом отношении взгляды Монтескьё отличаются примитивизмом и наивностью. Его подход прост: он 

констатирует, что одни народы проживают на севере и у них один политический строй, другие – на юге и у них другой политический строй, затем 

делается безосновательный вывод о связи географических условий и политическим устройством. Вместе с тем следует признать, что геополити-

ческий подход, применяемый Монтескьё, сыграл важную роль в развитии обществоведческой науки. Так, им верно было указано на факт куль-

турно-исторического своеобразия народов, их уникальности, формируемой благодаря совокупности разных факторов (климату, религии, законам, 

принципам правления, нравам, обычаям). 

Монтескьё утверждает, что политическое и гражданское рабство зависит от климата. В странах с холодным климатом люди крепче, в 

странах с жарким климатом народы слабее и робки, как старики. Чрезмерная жара подрывает силу и бодрость, холодный климат придает уму и 

телу силу. Жаркий климат формирует в людях лень души и тела, изнеженность (философия йогов в Индии). Малодушие народов жаркого клима-

та почти всегда приводило их к рабству, тогда как мужество народов холодного климата сохранило за ними свободу. Деспотические государства 

лежат ближе к экватору, свободные племена живут ближе к полюсам. В Азии отсутствует умеренный пояс климата, там жаркий климат  сосед-

ствует с холодным, соответственно народы Азии противостоят друг другу как сильный – слабому, воинственные – изнеженным. В Европе уме-

ренный пояс обширен, поэтому там преобладают страны без резких различий. Азия была покорена 13 раз, а Европа – лишь четыре. В Азии все-

гда были обширные империи, в Европе империи не могли долго удержаться. В Европе господствует дух свободы, там образовалось несколько 

государств средней величины, основанных на законе, в Азии царит дух рабства. 

Указывается на влияние почвы: почва, благоприятная для земледелия, приводит к появлению крестьян – людей, поглощенных своими 

делами и боящихся грабежей и войска. В странах с плодородной почвой трудно сохранить свободу, так как такие страны становятся объектом 

завоевания. Бесплодие земли делает людей изобретательными, воздержанными, закаленными в труде, мужественными, способными к войне. 

Плодородие страны приносит народам изнеженность и нежелание рисковать жизнью.  

На политическое устройство, по Монтескьё, влияет и территория. Республика, рассуждает он, по своей природе требует небольшой 

территории, иначе она не удержится. Монархическое государство должно быть средней величины. Империи складываются на обширной терри-

тории, что является предпосылкой для деспотического правления, огромную территорию можно сдержать только силой страха. Для сохранения 

принципов правления государство должно сохранять неизменными свои границы, так как изменение границ будет сказываться на духе государ-

ства. Размеры государства должны соответствовать степени кротости государства, большие размеры государства влекут за собой слабость в 

управлении армией. Островитяне более склонны к свободе, чем жители континента. На равнинах труднее сохранить свободу, чем в гористой 

местности, так как горы являются естественной преградой, за которой легче укрыться. 

Религия, согласно Монтескьё, также связана со свойством народов и их политическим устройством. Умеренный образ правления бо-

лее соответствует христианской религии, деспотический – магометанской. Католическая религия более согласуется с монархией, протестантизм 

– с республикой. Разделение христианства на католичество и протестантизм произошло вследствие того, что у северных народов больше духа 

независимости (протестантизм), а у южных – меньше (католичество).  
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Краткая аннотация: В настоящей статье авторы рассматривают период феодальной раздробленности (на примере Руси) как 

стадию формирования государства. Авторы замечают, что государственность в той или иной степени появилась гораздо раньше, чем 
государство. Период раздробленности нередко предстает как кризис государственности и регресс, однако это не так. В период Удельной 
Руси формируется политико-экономическая модель власти, которая потом уже трансформируется в централизованное государство. Тер-
ритория и население как признаки государства формализуются именно в период феодальной раздробленности. 

Abstract: In this article, the authors consider the period of feudal fragmentation (using Rus' as an example) as a stage of state formation. The 
authors note that statehood, to one degree or another, appeared much earlier than the state. The period of fragmentation is often presented as a crisis of 
statehood and regression, but this is not so. During the period of Appanage Rus', a political and economic model of power was formed, which was later 
transformed into a centralized state. Territory and population as features of the state were formalized precisely during the period of feudal fragmentation. 
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Процесс становления государства прошел несколько тысячелетий, чтобы все основные его свойства наконец сформировали модель, 

которую мы до сих пор применяем. В какой момент сформировалось конкретное государство не всегда можно сказать точно. Если современные 

страны, выделившиеся из более крупных, еще могут условно назвать конкретную дату, то для государств древности и средневековья о такой 

дате приходится говорить лишь в качестве предположения. Нас интересует именно период появления государства из первобытно-общинного 

строя. 

Наряду с понятием государства широко применяется термин «государственность», который лучше подходит для периода, когда о пол-

ноценном государстве еще нельзя было говорить. Так, коллектив авторов научной статьи под российской государственностью понимает «не 

генезис, развитие и смену собственно государственных форм на территории России, а генезис и развитие государственных форм в системном 

единстве с негосударственными формами организации жизнедеятельности этнических групп, образующих подчиненное публичной власти насе-

ление на различных исторических этапах» [1,С. 22-30]. 

С обозначенным подходом следует вполне согласиться, так как государственность более общее понятие для обозначения состояния со-

циально-политических союзов на определенных исторических этапах. Основания для появление того, что мы называем «государство» формируется 

довольно долго, как раз в период действия государственности. Государственность продолжается в периоды существования полноценного государ-

ства, а также в кризисные периоды, революции и тому подобные моменты, когда государство в текущем состоянии прекращает существовать. 

Отсчет российскому государству принято считать с 862 года, когда в Новгороде стал княжить Рюрик. Легенд и версий, посвящённых 

этому событию много, но факт в целом подтверждается. В 1862 году в Великом Новгороде в честь годовщины этого события установили памят-

ник «Тысячелетие России». Название вполне компромиссное и не говорит нам конкретно, что понимается под словом «Россия»: государство,  
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цивилизация или географическая область. Но, не вдаваясь в споры, предположим, что именно с этого периода в России появляется государ-

ственность, которой предстоит позже перерасти в единое (централизованное) государство при Иване III. 

Периодизацию истории России и ее государственности можно производить по-разному, и не вызывает споров наличие следующих пе-

риодов, которые можно назвать догосударственными: Древнейшая Русь, Киевская Русь, период феодальной раздробленности. Древнейшей 

Русью мы называем период до конца IX в., когда на русских землях еще не было публичной власти. Термин «Киевская Русь» применяется к X-XII 

в. С приходом «варягов» такая публичная власть появляется и вместе с расширением территории ее господства наблюдается тенденция к «осе-

данию» дружины на землях. При этом, среди князей сохраняется иерархия и главенство сохраняется за киевскими князьями. Условно, с XII века 

на Руси оформляется феодальная раздробленность, княжества становятся независимыми друг от друга. Как отмечает Т.Ф. Юдина, говоря о 

международной субъектности князей, «договоры заключались как между «великими князьями», так и с королями, султанами, но носителями 

соответствующих прав и обязанностей рассматривались не конкретные лица, а государства» [2, С. 26].   

Период феодальной раздробленности (удельная Русь) изучен достаточно основательно как историками, так и юристами. Часто период 

оценивается негативно, тем более в свете монгольского нашествия в XIII в.[3, С. 64-70]. Да, очевидно, что разобщенная территория и автоном-

ность князей не способствовало созданию сильной армии, как это было в период Киевской Руси. Тем не менее, период раздробленности пред-

шествует созданию единого (централизованного) русского государства, поэтому нелогично понимать удельную Русь как регрессную форму госу-

дарственности.  

Предположение, что период феодальной раздробленности представляет собой следующий, более высокий уровень государственно-

сти, при более глубоком исследовании находит свое подтверждение. Несмотря на кажущуюся децентрализацию или даже распад государства, 

именно в период удельной Руси «созревает» модель государства, которая актуальна до сих пор. То есть, с точки зрения формы, государствен-

ные образования (княжества) периода феодальной раздробленности значительно более совершенны, чем политически и экономически мощная 

Киевская Русь.  

В определении признаков государства ученые в целом сходятся, а расхождения носят незначительный характер. Традиционная триа-

да: территория, власть и население – главные в перечне признаков. Л.А. Морозова к признакам государства относит: 1) наличие публичной поли-

тической власти, располагающей специальным аппаратом управления и принуждения; 2) территориальную организацию населения; 3) государ-

ственный суверенитет; 4) всеобъемлющий, общеобязательный характер актов государства; 5) наличие государственной казны, что связано с 

налогообложением и взиманием налогов и иных средств на содержание государственного аппарата и разнообразные нужды государства [4, С. 

45]. Если предположить, что государственный суверенитет - это свойство власти, но не особый признак, а наличие казны лишь финансовая осно-

ва той же власти, то все сводится также к этим трем признакам. По ним и проведем анализ. 

1. Территорией государства считаются географические границы, в которых осуществляется государственная власть. По сравнению с 

Древней Русью, в период удельной Руси территория приобретает гораздо большее значение. Так как в этот период происходит «укрепление 

крупной земельной собственности [5, С. 32]», собственник феода был заинтересован в определении границ своих владений, тем более, что со-

седние князья также заботились об укреплении своих границ. То есть, граница княжеских земель получает сугубо практическое значение как 

пределы экономического, политического и правового господства.  

Такая граница должна признаваться соседними княжествами как залог мирного сосуществования. Соответственно, непризнание гра-

ниц владений порождает конфликт, в результате которого стороны либо достигают соглашения о границах, либо одна из сторон присоединяет 

себе территорию соперника. Присоединенная территория увеличивает границы победившего князя, но также должна быть формально определе-

на, так как могут возникнуть такие же разногласия с соседними уже этим новым землям княжествами. В этой связи существует ряд теорий, кото-

рые связывают возникновение государства с правом собственности на землю [6, С. 144-150], а земля, соответственно, как предмет имеет свои 

пространственные характеристики, чтобы стать предметом сделок.  

Таким образом, территория, как один из главных признаков государства, в период феодальной раздробленности получает формаль-

ный статус, получает юридическое значение.  

2. Население не столь очевидный признак государства, тем более, что на этапе становления государственности Руси население име-

ло племенное устройство и с княжеской властью правовых связей не имело (кроме нерегламентированной обязанности уплаты дани). Постепен-

но общинные земли переходят в феодальную собственность, а свободные крестьяне общинники «прикрепляются к земле», т.е. не могут покинуть 

общину и несут повинности в пользу князя. То есть фактически становятся в полном смысле постоянным населением землевладений, но без 

обретения гражданских прав.  

Гражданскими правами в некоторой степени обладала аристократия и свободное население городов. В этой связи, стоит упомянуть 

отдельно Новгород и Псков, где сложились т.н. «феодальные республики». В этих землях феодальные отношения оформились в виде республи-

ки [7, С. 44-47] и участие в вечевых собраниях как раз означало наличие гражданских прав. 

Население как признак государства становится полноценным атрибутом государства только с появлением концепции «национального 

государства», но принадлежность населения к территории и отдельные элементы гражданственности также начинают появляться в период раз-

дробленности. 

3. Власть, как главный признак государства, выражающий его сущность, в эпоху феодальной раздробленности подвергается меньшей 

трансформации, но все же приобретает более четкие правовые рамки (территориальные и по кругу лиц). Понятие о суверенитете еще не сфор- 
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мировалось, но фактически он появляется в виде исключительного права собственника на землю. 

Появление Русского централизованного государства стало новым этапом развития государственности.  Тем не менее, этот этап во 

многом стал результатом укрупнения отдельных княжеств за счет присоединения других. То есть период феодальной раздробленности, несмот-

ря на общее впечатление о кризисе государственности, стал временем формирования модели государства,  которой суждено было воплотиться 

в более совершенной форме периода централизации. Этот процесс характерен для всех ведущих цивилизаций и Русь лишь один из примеров. 
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Краткая аннотация: в настоящей статье исследуются некоторые проблемы правового регулирования денежного обращения в 

России на современном этапе. Развитие информационных технологий и их повсеместное внедрение во все сферы общественной жизни 
создает новые возможности, в частности, приводит к появлению новых видов безналичных денежных средств в цифровом формате. Анализ 
практики реализации действующего в этой сфере законодательства позволил выявить ряд проблем, указывающих на необходимость даль-
нейшего совершенствования правового регулирования денежного обращения. В статье анализируются эти проблемы, а также намечаются 
возможные пути их решения. 

Abstract: this article examines some of the problems of legal regulation of monetary circulation in Russia at the present stage. The development of 

information technologies and their widespread introduction into all spheres of public life creates new opportunities, in particular, leads to the emergence of new 
types of non-cash funds in digital format. An analysis of the practice of implementing the legislation in force in this area has revealed a number of problems 
indicating the need for further improvement of the legal regulation of monetary circulation. The article analyzes these problems and outlines possible solutions. 
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Потребности в развитии экономической системы любого современного государства диктуют необходимость совершенствования ос-

новных принципов, форм и методов финансово-правового регулирования, прежде всего имеющихся форм денежного обращения и, может быть, 

разработки принципиально новых форм. Поскольку денежные отношения, носящие публичный характер, а конкретно – отношения в сфере орга-

низации и осуществления денежного обращения, составляют предмет финансового права, представляется обоснованным рассматривать ука-

занный вопрос с позиций именно этой отрасли научного юридического знания. Так мы и поступим. 

Так, к важнейшим принципам российского финансового права относится принцип единства денежной системы и проводимой государ-

ством финансовой политики. Это говорит о том, что формирование и реализация грамотной и эффективной правовой политики в сфере денежно-

го обращения является одним из приоритетных направлений правовой политики государства в целом, необходимым условием качественного 

развития российской экономики [9, с. 870]. 

На значимость правового регулирования денежного обращения и формирования соответствующего направления правовой политики госу-

дарства указывает также тот факт, что основы регламентации этой деятельности заложены в Основном законе страны. Так, в статьях 71 и 75 Консти-

туции РФ перечислены функции Центрального Банка РФ в области денежной эмиссии, а также обеспечения устойчивости национальной валюты [1]. 

В силу указания в ч. 1 ст. 114 Конституции Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение единой денежной полити-

ки. Федеральные законы, регулирующие денежное обращение и принимаемые Государственной Думой, утверждаются Советом Федерации. 

Таким образом, как мы видим, определение основных принципов государственной политики в области денежного обращения находит-

ся в ведении высших государственных органов, осуществляющих властные полномочия, что свидетельствует об исключительной значимости  
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этой сферы общественных отношений и важности формирования соответствующей правовой стратегии государства, правильного выбора прио-

ритетов, форм, методов и средств ее реализации. 

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством денежное обращение в России осуществляется как в наличной, 

так и безналичной формах. 

Согласно Федеральному закону от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» на террито-

рии Российской Федерации ответственным за организацию надлежащего функционирования системы денежного обращения в наличной форме 

является Банк России [3]. 

Безналичное же денежное обращение регламентируется Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной пла-

тежной системе» [4]. 

Примечательно, что соотношение долей наличных и безналичных операций в сторону последних меняется очень быстрыми темпами. Так, 

представитель Банка России О.Н. Скоробогатова отмечает, что в период с 2014 года в условиях создания и внедрения инновационных расчетных 

технологий доля безналичных операций неуклонно растет. И, начиная с цифры 25% в 2014 году, на горизонте пяти лет мы достигнем 90-процентной 

доли безналичных операций. Однако это не является пределом, поскольку в некоторых европейских странах такая доля составляет 93%. 

По данным Банка России, в 2023 году доля платежей в безналичной форме превысила отметку в 83%. Такой показатель более чем на 

5% превышает аналогичный показатель 2022 года. Одновременно с этим растет популярность сервиса СБП – Системы быстрых платежей, кото-

рым в настоящее время пользуется каждый третий житель России, производя перевод денежных средств на свои счета в других банках, на счета 

других лиц, оплату по счетам и т.д. [11]. Простота и доступность сервиса, а также быстрота перемещения денежных ресурсов делает его эффек-

тивным и востребованным финансовым инструментом.  

В 2020 году в русле тенденции на цифровизацию денежного обращения, роста популярности блокчейна, биткоина, альтернативных 

валют был принят Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [5]. Этот закон определяет основные понятия, связанные с оборотом цифровых валют, и направ-

лен на регулирование общественных отношений, возникающих в этой сфере. 

Так, статья 1 упомянутого закона содержит определение цифровой валюты и цифровых финансовых активов. Под цифровой валютой 

понимается совокупность электронных данных, включающих цифровой код или иные специализированные обозначения, которые внесены в 

информационную систему и могут быть приняты в качестве средства платежа или расчетной единицы в качестве инвестиций. Цифровые финан-

совые активы же – это цифровые права, предполагающие возможность денежных требований, а также осуществления прав по эмиссионным 

ценным бумагам их обращением, которые опосредованы решением о выпуске цифровых финансовых активов, учет и обращение которых воз-

можны посредством внесения соответствующих сведений в информационную систему. 

Однако вопрос о том, какое именно лицо обеспечивает соблюдение порядка выпуска или внесения изменений об обладателе цифровой 

валюты в информационной системе, остался за пределами регламентации указанным законом [10, с. 17]. Это обстоятельство, если рассматривать 

его с точки зрения гарантированной защиты прав собственников цифровой валюты, указывает на возможные риски для последних, поскольку не 

предусматривается ответственность лиц, выпускающих и осуществляющих регистрацию цифровой валюты. Тем самым владельцы цифровых акти-

вов могут быть поставлены в уязвимое положение, поскольку в настоящий момент в достаточном объеме не предусмотрены ответственность и поря-

док привлечения к ответственности при нарушениях со стороны лиц, регистрирующих цифровую валюту в информационной системе. 

Разновидностью цифровой валюты является криптовалюта, которая создается посредством оборудования для майнинга, то есть по сути 

является математически сгенерированным кодом. Создание криптовалюты идет непрерывно, оборудование не нуждается в постоянном контроле. 

Иными словами, после настройки процесс идет автоматически и в автономном режиме, какое-либо вмешательство со стороны человека не требуется. 

Криптовалюта является цифровой валютой. Законодательство относит ее к платежному средству на территории России. Вместе с тем, 

согласно статье 14 обсуждаемого закона криптовалюта не может приниматься в качестве средства для оплаты товаров и услуг российскими 

юридическими и физическими лицами, которые находятся на территории России не менее 183 дней в календарном году [7, с. 260]. 

Федеральным законом № 340‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» было введено 

понятие цифрового рубля. Принятие и вступление данного нормативного правового акта в законную силу 01.08.2023 стало отправной точкой для 

начала операций в тестовом режиме с цифровым рублем [6]. 

Цифровой рубль эмитируется Центральным банком одновременно с рублем в наличной форме. То есть процессы выпуска денежных 

рублей и цифровых рублей происходят параллельно. Цифровой рубль сочетает в себе достоинства как наличной формы денег, так и безналич-

ной формы. По своей природе он схож с бумажным рублем, так как является таким же платежным средством, а по форме хранения в виде циф-

ровой информации цифровой рубль перекликается с безналичными деньгами. Можно сказать, что цифровой рубль представляет собой новую, 

иную форму денег [8, с. 51]. 

Цифровые рубли хранятся на специальных цифровых кошельках, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Центральный 

Банк обеспечивает функционирование программного обеспечения, в рамках которого открываются счета для цифровых рублей. Расчеты посред-

ством цифровых рублей проходят также на платформе Банка России. При этом доступ к счетам обеспечивается привычным для всех образом – 

через приложения банков. 

Одним из самых значимых преимуществ цифрового рубля является абсолютная отслеживаемость любых операций, произведенных с  
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его помощью. Это существенно упрощает борьбу с преступностью в сфере спонсирования терроризма, экстремистских организаций, финансиро-

вания бандитизма, торговли наркотиками и прочими темными сторонами общественной жизни. Кроме того, повсеместное внедрение цифрового 

рубля постепенно устраняет такой вид преступной деятельности, как фальшивомонетничество. 

Кроме того, операции с цифровым рублем не облагаются комиссиями со стороны банков. Это является большим преимуществом как для 

физических лиц, так и для организаций. В планах перевести всю систему государственных и муниципальных заказов, прочих закупок на расчеты 

через цифровой рубль, чтобы обеспечить прозрачность платежей, а также сделать мгновенным перевод денежных средств от одного лица к другому [12]. 

Цифровой рубль равен как бумажному рублю, так и рублю в безналичной форме. С правовой точки зрения, этот вывод не столь одно-

значный. В системе регулирования гражданско-правовых отношений для денежного обращения предусмотрена наличная и безналичная форма. 

Гражданский кодекс Российской Федерации классифицирует наличные деньги в качестве объекта вещного права, а безналичные де-

нежные средства – имущественного права в соответствии со статьей 128 [2]. 

Если считать цифровой рубль иной, «третьей» формой денежных расчетов, то необходимо будет внести существенные изменения не 

только в ГК РФ, но и в законы об исполнительном производстве, о банкротстве, и в иные акты, в которых затрагиваются вопросы наличных и 

безналичных денег. 

По нашему мнению, цифровой рубль ближе к безналичной форме с учетом того, что он не имеет материального выражения. Поэтому 

в системе правового регулирования можно считать цифровой рубль разновидностью безналичных денежных средств, определяя его как требо-

вание к Банку России, осуществляющему эмиссию цифровых рублей. 

В настоящий момент отличием правового режима цифрового рубля является то обстоятельство, что цифровые рубли могут использо-

ваться только для совершения расчетов. Цифровой счет не предполагает начисления средств на остаток по счету, не может являться денежным 

средством в кредитных отношениях. 

Мы находимся на начальном этапе внедрения цифрового рубля. Многое предстоит сделать для развития и установления цифровой 

валюты, в том числе с точки зрения совершенствования правового регулирования. 

Центральный Банк, как известно, не наделен правом законодательной инициативы. Между тем, думается, это могло бы решить хотя 

бы часть вышеуказанных проблем, поскольку способствовало более эффективному и своевременному принятию мер в области регулирования 

цифровых валют [9, с. 35]. 
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Краткая аннотация: в статье относительно систематизации законодательства во вновь образованных субъектах Российской 

Федерации (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область) обосновано не-

сколько суждений: систематизацию законодательства необходимо рассматривать как непременное условие формирования рыночных от-
ношений и в Российской Федерации, и в ее субъектах, в том числе и во вновь образованных субъектах Российской Федерации (Донецкая 
Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область); в Донецкой Народной Республике и в 
Луганской Народной Республике нормативными правовыми актами с наибольшей юридической силой необходимо признавать конституции 
(соответственно, Конституция Донецкой Народной Республики и Конституция Луганской Народной Республики), что будет корреспондиро-
вать положению части 1 ст. 66 Конституции РФ, а в Запорожской и Херсонской областях нормативными правовыми актами с наибольшей 
юридической силой необходимо признавать уставы (соответственно, Устав Запорожской области и Устав Херсонской области), что будет 
корреспондировать положению части 2 ст. 66 Конституции РФ; в названных субъектах Российской Федерации целесообразно принятие 
нормативных правовых актов о системе нормативных правовых актов в конкретных субъектах Российской Федерации (Закон ДНР «О си-
стеме нормативных правовых актов в Донецкой Народной Республике»; Закон ЛНР «О системе нормативных правовых актов в Луганской 
Народной Республике»; Закон ЗО «О системе нормативных правовых актов в Запорожской области»; Закон ХО «О системе нормативных 
правовых актов в Херсонской области»). 

Abstract: The article substantiates several judgments regarding the systematization of legislation in the newly formed subjects of the Russian Fed-

eration (Donetsk People's Republic, Lugansk People's Republic, Zaporizhia region, Kherson region): the systematization of legislation should be considered as 
an indispensable condition for the formation of market relations both in the Russian Federation and in its subjects, including in the newly formed subjects of the 
Russian Federation (Donetsk People's Republic, Lugansk People's Republic, Zaporizhia region, Kherson region); in the Donetsk People's Republic and the 
Luhansk People's Republic, the constitutions must be recognized as the normative legal acts with the greatest legal force (respectively, the Constitution of the 
Donetsk People's Republic and the Constitution of the Luhansk People's Republic), which will correspond to the provision of Part 1 of Article 66 of the Constitu-
tion of the Russian Federation, and in the Zaporozhye and Kherson regions, the charters must be recognized as the normative legal acts with the greatest legal 
force (respectively, the Charter of the Zaporizhia region and the Charter of the Kherson region), which will correspond to the provision of part 2 of Article 66 of 
the Constitution of the Russian Federation; in the aforementioned subjects of the Russian Federation, it is advisable to adopt normative legal acts on the system 
of normative legal acts in specific subjects of the Russian Federation (the Law of the DPR «On the system of Normative Legal Acts in the Donetsk People's 
Republic»; the Law of the LPR «On the system of Normative Legal Acts in the Lugansk People's Republic»; the Law of the ZO «On the system of Normative 
Legal Acts in the Zaporizhia region»; The HO Law «On the system of regulatory legal acts in the Kherson region»). 
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Предметом данной статьи является систематизация законодательства во вновь образованных субъектах Российской Федерации
1
: До-

нецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
2
. 

Как известно, в Российской Федерации действует Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., вступившая в юридическую силу с 25 

декабря 1993 г.
3
. 

Российская Федерация является федеративным государством, включающим исчерпывающий перечень субъектов Российской Феде-

рации с разными статусами. 

Исчерпывающий перечень субъектов Российской Федерации с указанием на их статусы закреплен в статье 65 Конституции РФ. 

В данной статье мы фокусируем внимание лишь на четырех субъектах Российской Федерации с разными статусами (Донецкая 

Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область), как на вновь образованных субъектах 

Российской Федерации. 

До принятия Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в состав Рос-

сийской Федерации в качестве субъектов Российской Федерации, названные территории входили в состав иного субъекта международного права – 

Украина. Соответственно в названных территориях действовало законодательство Украины, частично оно продолжает действовать и доныне. 

Систематизация законодательства в Российской Федерации продолжает оставаться закономерностью, исследуемой видными пред-

ставителями юридической науки, в том числе и нами
4
. 

Отсутствие фундаментальных научных разработок относительно систематизации законодательства фактически во многом предопре-

деляет его несовершенство. 

Как известно, законодательство в Российской Федерации не систематизировано. Ныне действует более 1500000 нормативных право-

вых актов с разной юридической силой. Лишь в отдельных субъектах Российской Федерации имеются нормативные правовые акты о системати-

зации нормативных правовых актов (в частности, Закон Липецкой области «О нормативных правовых актов в Липецкой области»
5
). 

В Конституции РФ термин «систематизация» не использован. В статьях 5, 71, 72 и 128 Конституции РФ использован термин «законо-

дательство». 

Термин же «систематизация» относительно законодательства, как правило, используется лишь в подзаконных нормативных правовых 

актах). 

Имеется несколько нормативных правовых актов относительно систематизации гражданского законодательства: указы Президента РФ 

- «О Совете при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства» № 1338 от 5 октяб-

ря 1999 г.
6
,  «Об обеспечении деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства» № 1267 от 29 октября 2003 г.
7
; распоряжение Президента РФ «Об организации работы по инкорпорации правовых актов 

СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов недействующими 

на территории Российской Федерации» № 158-рп от 18 марта 2011 г.
8
; распоряжение Правительства РФ «Об актуализации и систематизации 

перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования» № 1868-р от 30 августа 2017 г.
9
. 

Положения приведенных нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ детализированы в ведомственных норматив-

ных правовых актах: приказы Министра юстиции РФ - «Об утверждении типового положения о структурном подразделении Министерства юстиции 

Российской Федерации и положений о структурных подразделениях центрального аппарата Министерства юстиции Российской Федерации» № 168 от 

30 июня 2023 г.
10

, «Об утверждении Плана мероприятий по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законода-

тельство Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов не действующими на территории Российской Федерации на 2022 год» № 35 от 

3 марта 2022 г.
11

, «Об утверждении плана мероприятий по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законода-

тельство Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов не действующими на территории Российской Федерации на 2023 год» № 44 от 

23 марта 2023 г.
12

; приказ Генерального прокурора РФ «О систематизации законодательства в органах прокуратуры» № 9 от 19 апреля 2004 г.
13

, 

которым утверждена Инструкция о порядке ведения систематизации законодательства в органах прокуратуры; приказ Министра внутренних дел РФ 

«Вопросы организации информационно-правового обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» № 680 от 25 августа  

                                                           

1
 О федеративном устройстве РФ подробнее см.: Сухондяева Т.Ю., Галузо В.Н. О проблемах федеративного устройства, административно-территориального и военно-

административного деления Российской Федерации // Сетевой электронный научно-популярный журнал частного и публичного права. 2018. № 1. С. 83-89. 
2
 Данная статья фактически является продолжением иной нашей публикации (см.: Фетищев Д.В., Галузо В.Н. О мониторинге законодательства во вновь образованных 

субъектах Российской Федерации // Право и государство: теория и практика. 2025. № 1. С. 29-32).  
3
 См.: РГ. 1993. 25 декабря. 

4
 См.: Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Российской Федерации: состояние и перспективы развития // Закон и право. 2009. № 8. С. 28-30; он же: Возможно 

ли обеспечение единообразного исполнения законодательства при отсутствии его систематизации? // Государство и право. 2014. № 11. С. 98-102; он же: Возможно ли 
комплексное правоприменение при отсутствии официальной систематизации в Российской Федерации? // Государство и право. 2018. № 6. С. 76-81; он же: Систематиза-
ция нормативных правовых актов в Омской области: состояние и перспективы развития // Аграрное и земельное право. 2020. № 10. С. 94-98. 
5
 См.: Липецкая газета. 2020. 25 декабря. 

6
 См.: СЗ РФ. 1999. № 41. Ст. 4904. 

7
 См.: СЗ РФ. 2003. № 44. Ст. 4294. 

8
 См.: СЗ РФ. 2011. № 12. Ст. 1627. 

9
 См.: СЗ РФ. 2017. № 36. Ст. 5492. 

10
 В официальных источниках не опубликован. 

11
 В официальных источниках не опубликован. 

12
 В официальных источниках не опубликован. 

13
 В официальных источниках не опубликован. 
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Теоретико-исторические правовые науки 

 

 

2017 г.
1
, которым утверждена Инструкция по работе с автоматизированной информационно-поисковой системой для ведения контрольно-

наблюдательных дел по сопровождению проектов нормативных правовых актов и планов правоподготовительных работ.  

Систематизация законодательства может рассматриваться условием для комплексного праворегулирования (данный термин некото-

рыми учеными предлагается в качестве альтернативы термину «комплексное правоприменение»). 

Комплексное правоприменение (точнее, комплексное праворегулирование
2
) в самом общем виде может быть определено как способ 

обоснования юридически значимых ситуаций. При этом используются действующие нормативные правовые акты, а также решения государственных 

судебных органов. Обязательно учитываются правила разрешения противоречий между нормативными правовыми актами с равной или разной юри-

дической силой: коллизия, конкуренция
3
. Приведенные суждения позволяют дать определение понятия «комплексное правоприменение»: это способ 

обоснования юридически значимых ситуаций посредством использования действующих нормативных правовых актов, а также решений государ-

ственных судебных органов при непременном учете правил разрешения противоречий между нормативными правовыми актами. Иначе говоря, поня-

тие «комплексное правоприменение» определено через три существенных признака: это способ обоснования юридически значимых ситуаций; обос-

нование юридически значимых ситуаций посредством использования действующих нормативных правовых актов, а также решений государственных 

судебных органов; обоснование юридически значимых ситуаций при непременном учете правил разрешения противоречий между нормативными 

правовыми актами. Комплексное правоприменение предполагает использование действующих нормативных правовых актов. Как правило, во всяком 

государстве действует значительное количество нормативных правовых актов. Наивысшей юридической силой на территории Российской Федерации 

обладает Конституцию РФ от 12 декабря 1993 г.  До введения в действие Конституции РФ и до принятия Федерального закона РФ «О порядке опуб-

ликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» от 25 мая 1994 

г.
4
  в Российской Федерации принимались нормативные правовые акты, обладающие статусом «Закон РФ» (например, Закон РФ «О прокуратуре 

Российской Федерации» от 17 января 1992 г.
5
).  Введение в действие Федерального закона РФ от 25 мая 1994 г. повлекло принятие нормативных 

правовых акта со статусами: «федеральный конституционный закон Российской Федерации» («ФКЗ РФ»), «федеральный закон Российской Федера-

ции» («ФЗ РФ»). Первым федеральным законом РФ («№ 1-ФЗ») был Федеральный закон РФ «О финансировании расходов из федерального бюдже-

та во II квартале 1994 года» от 10 апреля 1994 г.
6
. Первым и, к сожалению, единственным федеральным законом РФ, в соответствии с которым был 

видоизменен статус закона РФ, является Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О прокура-

туре Российской Федерации» от 18 октября 1995 г.
7
. Первым федеральным конституционным законом РФ («№ 1-ФКЗ») был Федеральный конститу-

ционный закон РФ «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 24 июня 1994 г.
8
. 6 февраля 1998 г.  был принят Федеральный закон РФ «О 

порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации»
9
. В ст. 2 названного Федерального закона РФ от 6 февраля 

1998 г. речь идет о новой разновидности нормативного правового акта - «Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Феде-

рации». Соответственно, ныне в Российской Федерации имеется несколько нормативных правовых актов, для названия которых применимо родовое 

понятие «закон»: «Конституция РФ»; «Закон РФ»; «Федеральный закон РФ»; «Федеральный конституционный закон РФ»; «Закон Российской Федера-

ции о поправке к Конституции Российской Федерации» (всего пять разновидностей). Представляется целесообразным: 1) расположить их в зависи-

мости от юридической силы и 2) «Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации» впредь называть «Конституцион-

ный закон Российской Федерации» («КЗ РФ»). Соответственно имеем систему нормативных правовых актов, по статусу приравниваемых к закону, и 

по убыванию юридической силы: Конституция РФ – КЗ РФ – ФКЗ РФ – ФЗ РФ – З РФ. Помимо нормативных правовых актов со статусом «закон», в 

Российской Федерации действуют и подзаконные нормативные правовые акты (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и др.). Неко-

торые указы Президента РФ могут быть, как правило, на непродолжительный период (до принятия Государственной Думой ФС РФ соответствующего 

федерального закона РФ) по юридической силе приравниваться к федеральному закону РФ. К таковым можно отнести, например: Указ Президента 

РФ «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» № 1226 от 14 июля 1994 г.
10

, при-

знававшийся источником уголовно-процессуального права; Указ Президента РФ «О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации» № 510 от 30 сентября 2016 г.
11

, которым утверждено «Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации». Правовым обоснованием для принятия подобных подзаконных нормативных правовых актов должна являться ст. 80 Конституции РФ. 

Изложенное в той или иной мере относится и к субъектам Российской Федерации. Лишь в отдельных субъектах Российской Федерации 

приняты нормативные правовые акты, в которых предпринята попытка регулирования общественных отношений, сопряженных с нормотворчеством.  

Наивысшей юридической силой в субъектах Российской Федерации обладают или конституция, или устав, что соответствует положе-

ниям ст. 66 Конституции РФ.  

                                                           

1
 В официальных источниках не опубликован. 

2
 Подробнее об этом см.: Галузо В.Н.  О праворегулировании как альтернативе правоприменения в Российской Федерации // Международный журнал конституционного и 

государственного права. 2022. № 1. С. 5-8. 
3
 Подробнее об этом см.: Якупов Р.Х. Правоприменение в уголовном процессе России: М.: МВШМ МВД РФ, 1993; он же: Правоприменение в уголовном процессе России 

(юридические проблемы): Автореферат дисс. … докт. юрид. наук. М., 1993. 
4
 См.: СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 

5
 См.: Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 

6
 См.: СЗ РФ. 1994. № 1. Ст. 1. 

7
 См.: СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

8
 См.: СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

9
 См.: СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1146. 

10
 См.: СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 804. 

11
 См.: СЗ РФ. 2016. № 41. Ст. 5802. 
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ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2025. № 4 

 

 

Систематизация нормативных правовых актов сопряжена с решением проблемы опубликования таковых. На сей счет результаты 

научных изысканий более многообразны
1
. 

Положения Федерального закона РФ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, актов палат Федерального Собрания» от 25 мая 1994 г. относительно подзаконных нормативных правовых актов детализиро-

ваны в Указе Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» № 763 от 23 мая 1996 г.
2
. 

Актуализировалась проблема принижения роли гражданского законодательства и даже подмены его иными отраслями законодатель-

ства во всех субъектах Российской Федерации, на что уже обращается внимание в юридической литературе
3
. 

Нормы гражданского права, как правило закрепляются в нормативных правовых актах, которые кодифицированы и ныне в Российской Фе-

дерации обозначаются как гражданское законодательство. В первую очередь речь идет о нескольких федеральных законах РФ: Часть первая от 21 

октября 1994 г.
4
 ГК РФ; Часть вторая от 22 декабря 1995 г.

5
 ГК РФ; Часть третья от 1 ноября 2001 г.

6
 ГК РФ; Часть четвертая от 24 ноября 2006 г.

7
 ГК 

РФ. В этот же перечень необходимо включать и еще четыре федеральных закона РФ: Федеральный закон РФ «О введении в действие Части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 21 октября 1994 г.
8
; Федеральный закон РФ «О введении в действие Части второй Гражданского 

кодекса Российской Федерации» от 22 декабря 1995 г.
9
; Федеральный закон РФ «О введении в действие Части третьей Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации» от 1 ноября 2001 г.
10

; Федеральный закон РФ «О введении в действие Части четвертой Гражданского кодекса Российской Феде-

рации» от 24 ноября 2006 г.
11

. Особо обращаем внимание на статью 209 Части первой ГК РФ: «1. Собственнику принадлежат права владения, поль-

зования и распоряжения своим имуществом. 2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том 

числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоря-

жения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 3. Владение, пользование и 

распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их соб-

ственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 4. Собственник может 

передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное 

управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в 

интересах собственника или указанного им третьего лица». Это единственная статья, в которой определяется содержание понятия «собственность», 

как одномоментное наличие трех полномочий: владение, пользование и распоряжение именно имуществом, но не собственностью. Законодатель-

ство о банкротстве ныне представлено некодифицированным федеральным законом РФ: Федеральным законом РФ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» от 27 сентября 2002 г.
12

  («1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий Федеральный закон устанавливает 

основания для признания должника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоя-

тельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспо-

собности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов» пункт 1 ст. 1).  

Предложенный прием соотношения двух равных по юридической силе нормативных правовых актов («в соответствии») не соответствует 

правилу коллизии. Подобный прием соотношения правомерен лишь относительно нормативных правовых актов с разной юридической силой (в част-

ности, правило конкуренции). Иначе говоря, в Федеральном законе РФ от 27 сентября 2002 г. фактически не определен предмет правового регулиро-

вания. Несовершенство Федерального закона РФ от 27 сентября 2002 г. подтверждается и посредством конституционного судопроизводства (но не 

конституционного правосудия, какового и быть не может), осуществляемого судом специальной юрисдикции – Конституционным Судом РФ. Назван-

ным судом специальной юрисдикции принято 25 постановлений и 42 определения. Определения Конституционного Суда РФ, как правило, подтвер-

ждают, лишь факты уклонения названным судом специальной юрисдикции от рассмотрения жалоб от физических и юридических лиц, причем по 

разным основаниям. Кроме того, представляется важным обратить внимание и на оригинальную нумерацию статей Федерального закона РФ от 27 

сентября 2002 г. Чего только стоит решение сложнейшей задачи об установлении общего количества статей названного нормативного правового 

акта. Федеральный закон РФ от 27 сентября 2002 г. состоит из глав (I-XI) и статей (1-233). При этом отдельные главы (глава IX, глава X, глава XI) 

состоят из параграфов (§). Имеется дополнительная глава X
1
. Статьи состоят из пунктов (1, 2, 3), а также абзацев (абзац первый, абзац второй, абзац  

                                                           

1
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третий). Множество статей проиндексированы, причем даже трижды. Так в главе IX, § 7 «Банкротство застройщиков» имеются статьи 201
1
-201

15-4
. А 

статья 201
15

 представлена следующим образом: 201
15-1

, 201
15-2

, 201
15-2-2

, 201
15-3

, 201
15-4

. Отдельные пункты ряда статей также проиндексирована (в 

частности, пункт 3
1
 ст. 1; пункт 4

1
 ст. 1). А в § 4 этой же главы помещена статья с более чем ста индексами: статьи 189

1
-189

105
. Сама же статья 189 в 

соответствии с федеральным законом РФ от 9 апреля 2010 г. утратила юридическую силу. Осуществление именно комплексного праворегулирования 

посредством Федерального закона РФ от 27 сентября 2002 г. фактически не представляется возможным. Особо обращаем внимание на положения 

пункта 5 статьи ст. 201
15-2 

Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 27 сентября 2002 г., которые не только не соответствуют 

положениям статей 8 (часть 2), 25, 35, 40 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., но и фактически обесценивают институт собственности, урегулиро-

ванный гражданским законодательством (в частности, статьи 209-217 Части первой ГК РФ).  

Таким образом, исследования относительно систематизации законодательства во вновь образованных субъектах Российской Федера-

ции (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область) необходимо продолжать. 

Изложенное позволяет нам высказать несколько суждений. 

Во-первых, систематизацию законодательства необходимо рассматривать как непременное условие формирования рыночных отно-

шений и в Российской Федерации, и в ее субъектах, в том числе и во вновь образованных субъектах Российской Федерации (Донецкая Народная 

Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область). 

Во-вторых, в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике нормативными правовыми актами с наибольшей 

юридической силой необходимо признавать конституции (соответственно, Конституция Донецкой Народной Республики и Конституция Луганской 

Народной Республики), что будет корреспондировать положению части 1 ст. 66 Конституции РФ, а в Запорожской и Херсонской областях норма-

тивными правовыми актами с наибольшей юридической силой необходимо признавать уставы (соответственно, Устав Запорожской области и 

Устав Херсонской области), что будет корреспондировать положению части 2 ст. 66 Конституции РФ. 

В-третьих, в названных субъектах Российской Федерации целесообразно принятие нормативных правовых актов о системе норматив-

ных правовых актов в конкретных субъектах Российской Федерации (Закон ДНР «О системе нормативных правовых актов в Донецкой Народной 

Республике»; Закон ЛНР «О системе нормативных правовых актов в Луганской Народной Республике»; Закон ЗО «О системе нормативных пра-

вовых актов в Запорожской области»; Закон ХО «О системе нормативных правовых актов в Херсонской области»). 
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Краткая аннотация: в статье раскрывается проблема реализации договора комплексного развития территории, вызванная за-

претительными положениями ч.6 ст.65 Градостроительного кодекса  РФ о недопущении строительства любых видов жилых объектов в 
границах территории, запланированной для нежилой застройки. Практика свидетельствует о существенном интересе строительных 
компаний к заключению договора КРТ при условии законодательного дозволения возведения жилых объектов хотя бы на какой-то части 
территории нежилой застройки. Автором предлагается изменить существующий императивный нормативный запрет на строительство 
жилья в нежилой застройке, исключив указанный в ч.6 ст.65 ГрК РФ запрет  применительно к нежилой застройке, относящейся к третьей 
(малоопасной) и четвертой (неопасной) категории опасности возводимых объектов нежилой недвижимости.  

Abstract: the article reveals the problem of implementing a comprehensive development agreement caused by the prohibitive provisions of Part 
6 of Article 65 of the Urban Development Code of the Russian Federation on the prevention of construction of any types of residential buildings within the 
boundaries of the territory planned for non-residential development. Practice shows a significant interest of construction companies in concluding a com-
prehensive development agreement subject to legislative permission to construct residential buildings at least on some part of the non-residential develop-
ment territory. The author proposes to amend the existing imperative regulatory ban on housing construction in non-residential development by excluding 
the ban specified in Part 6 of Article 65 of the Urban Development Code of the Russian Federation with respect to non-residential development related to 
the third (low-hazard) and fourth (non-hazardous) hazard categories of non-residential real estate being constructed. 

 
Ключевые слова: нежилая застройка, договор о комплексном развитии территории, разрешить строительство, третья и чет-
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Принятие  главы десятой Градостроительного кодекса РФ (далее по тексту-ГрК РФ)  «О комплексном развитии территории» было 

обусловлено объективной необходимостью решения целого комплекса острых городских проблем, связанных либо с отсутствием, либо с 

явной недостаточностью в доступной близости объектов социального назначения для приобретателей нового жилья в многоквартирных  до-

мах, построенных по так называемой точечной  застройке (договоры о развитии территории)
1
. Положения указанной главы вызвали изна-

чально и продолжают вызывать среди исследователей оживленные дискуссии на страницах юридической литературы и обсуждения на пл о-

щадках научно-практических конференций, организуемых ведущими ВУЗами  страны. Исследователи раскрывают отдельные особенности 

правовой природы договора о комплексном развитии территории. По мнению Н.А.Сергуниной данный договор следует квалифицировать как 

гражданско-правовой, заключению которого предшествуют административные властно-распорядительные действия с обязательным присут-

ствием публичного субъекта
2
.   

Анализируя специфику регулирования заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей 

земельных участков Л.Е. Бандорин и А.В. Башарин справедливо указывают на допустимость изначально при принятии решении о КРТ изменять   

основные виды  разрешенного использования земельных участков, а следовательно и соответствующие им характеристики  проектируемых 

объектов жилой и нежилой застройки
3
.  

На острую проблему недостаточной защищенности прав и интересов граждан, проживающих в домах, подлежащих расселению в силу 

включения их в программу комплексного развития территории и нежелающих в преобладающем большинстве  случав,  переселяться в ново- 
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стройки, расположенные по общему правилу  на окраинах города  указывает Г.Л. Землякова
1
.    

Дискуссионной следует признать рекомендацию А.Р.Кирсанова
2
, предлагающего усилить обеспечение защиты интересов банков по-

средством дополнения в закон  нормы об одновременном переходе к кредитору прав инвестора, предусмотренных и договором о  КРТ и догово-

ром аренды земельного участка в случае признания последнего банкротом.  Как правило, земельный участок, находящийся в муниципальной или 

государственной собственности, сформированный для реализации договора о КРТ передается в аренду по симоволической цене, не способной  

оказать какое -либо существенное обеспечительное значение в случае принудительной продажи имущественных прав инвестора. Обеспечитель-

ная стоимость права аренды земельного участка  в данном виде договорных обязательств ничтожно мала по сравнению со стоимостью  выпол-

нения основного договора о комплексном развитии территории. Зачастую органы местного самоуправления в целях привлечения инвесторов 

объявляют арендную плату равной одному рублю.  

Много вопросов по поводу практической реализации законодательных установлений «общероссийской реновации» вызывают у  про-

фессионального строительного сообщества  нормы ч.6 ст.65 ГрК РФ, запрещающих в границах комплексной нежилой застройки возможность 

строительства всех без исключения видов жилых строений, включая многоквартирные дома, дома блокированной застройки, индивидуальные 

жилые дома, садовые дома, а также иные капитальные строения, если они расположены на земельных участках, вид разрешенного использова-

ния которых предусматривает возведение индивидуальных жилых домов, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства
3
. Строительные 

компании проявляют более существенный интерес к строительству жилых объектов в силу их большей коммерческой прибыльности, однако в 

большинстве населенных пунктов значительные площади городских земель заняты объектами нежилой застройкой, в границы которых  согласно 

новые положения ч.6.ст.65 ГрК РФ нельзя возвести ни один из видов жилых объектов. В связи с такими ограничительными установлениями тем-

пы и масштабы общероссийской реновации в большинстве промышленных областных центров существенно замедляются. Среди потенциальных 

причин указанных запретительных предписаний по возведению жилых капитальных строений в границах территории нежилой застройки можно 

предположить экологические обоснования, которыми руководствовался (должен руководствоваться) законодатель при разработке проекта ч.6 

ст.65 ГрК РФ в целях усиления обеспечения благоприятных условий проживания городского населения,  и связанной  в этом случае необходимо-

стью пересмотра подхода к действующему регулированию установления территориальных зон в границах населенных пунктов, а также безуко-

ризненному  следованию принципу осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и 

экологической безопасности и смежному с ним принципом ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедея-

тельности человека.  

Таким образом, следует отметить, что позиция законодателя по исключению любых вариантов строительства жилых объектов в гра-

ницах нежилой застройки основана на обязательности безукоснительного соблюдения закрепленных в ст.2 ГрК РФ основных принципов законо-

дательства о градостроительной деятельности, предписывающих осуществлять строительство на основе документов территориального плани-

рования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории. Однако, как и в любом кодифицированном акте, в 

Градостроительном кодексе РФ содержатся и иные базовые принципы, направленные на соблюдение паритета запретительных и дозволитель-

ных предписаний по осуществлению градостроительной деятельности. На мой взгляд, к таковым в действующем перечне  принципов градостро-

ительного законодательства можно отнести принцип, указывающий на обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, 

социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности.  

Считаю, что приведенный базовый принцип сбалансированности разнонаправленных факторов, предусмотренный ст.2 ГрК РФ  может 

выступить правовой основой для разработки законопроекта, направленного на изменение редакции ч.6 ст.65 ГрК РФ. Обеспечение баланса эко-

логических и социальных условий проживания городского населения основывается, безусловно, в подавляющей числе случаев экономическими 

факторами, выражающимися в первую очередь финансовыми возможностями муниципалитета обеспечить  практическую реализацию рассмат-

риваемого базового принципа. Бюджетные возможности значительного количества муниципалитетов, особенно в дотационных регионах, не в 

состоянии осуществить строительство нового жилья в новых селитебных территориальных зонах в полном соответствии с экологическими  тре-

бованиями и одновременно с обеспечением социальных условий проживания населения  в указанных территориальных зонах по причине доро-

говизны создания и дальнейшего поддержания в надлежащем надлежащих эксплуатационном состоянии вновь  построенных линейных коммуни-

каций тепло, водо, газоснабжения.   

Считаю, что столь императивные запреты на строительство жилых объектов в границах нежилой застройки не  совсем оправданы еще 

и по причине не вполне, на мой взгляд, объективном учете существующем разграничении промышленных и иных объектов хозяйственной дея-

тельности по степени их экологической опасности. Существующая классификация указанных объектов  по степени опасности влияния на состоя-

ние окружающей природной среды , а следовательно и  здоровье человека включает наряду с  высоко опасными (объекты первой категории, 

оказывающее значительное негативное воздействие на окружающую среду) и средне опасными (объекты второй категории умеренного негатив- 
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ного воздействия)  также и объекты, оказывающие незначительное (третья категория) и минимальное (четвертая категоря) влияние на окружаю-

щую среду (ст.4.2 ФЗ Об охране окружающей среды). Тем более, что предшествующая практика осуществления градостроительной деятельно-

сти в советский период наглядно подтверждает допустимость строительства жилых объектов в границах промышленных  территориальных зон, в 

которых хозяйствующие объекты не представляют какой-либо экологической угрозы на состояние здоровья проживающего населения.  

При этом не следует забывать, что в большинстве случаев отопление жилых объектов обеспечивается от котельных, расположенных 

поблизости промышленных предприятий, что является  очень важным фактором, гарантирующим надежное обеспечение квартир и жилых домов    

проживающего населения теплом как базового ресурса жизнеобеспечения граждан.  

Соблюдение такого базового принципа как осуществление градостроительной деятельности  в соответствии с требованиями техниче-

ских регламентов также может быть обеспечено без каких-либо существенных дополнительных финансовых затрат в промышленных территори-

альных зонах, в границах которых расположены объекты хозяйственной деятельности, относящиеся к третьей и четвертой категориям опасности. 

На основании вышеизложенного анализа проблемы,   существующей у профессионального строительного сообщества в связи с за-

претом возведения жилых объектов в границах нежилой застройки считаю целесообразным дополнить действующую редакцию ч.6 ст. 65 ГрК РФ 

нормой, распространяющий такой запрет только в отношении объектов хозяйственной категории, отнесенных согласно закону «Об охране окру-

жающей среды» к первой и второй категориям опасности. Считаю данное предложение позволит решить существующую перед строительной 

индустрией проблему возведения нового жилья в границах нежилой застройки, обеспечив при этом гарантию соблюдения экологических  и соци-

альных условий для проживания населения.   
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Краткая аннотация. В статье рассматривается одно из популярных состязаний греческой атлетики – пятиборье, в которое 
входили метание диска, прыжки, метание копья, бег и борьба. Для победы в пятиборье достаточно было победить в трех состязаниях из 
пяти. Такая победа считалась особенно почетной среди атлетов. 

Abstract. The article deals with one of the popular events of Greek athletics, the pentathlon, which included discus throwing, jumping, javelin 
throwing, running and wrestling. To win the pentathlon it was enough to win three out of five events. Such a victory was considered particularly honourable 
among athletes. 
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Одним из популярных состязаний греческой атлетики было пятиборье (pentathlon), которое состояло из бега, борьбы, прыжков в дли-

ну, метания копья и диска. Если дисциплины современного пятиборья относятся к разным видам спорта, а современного десятиборья – к легкой 

атлетике, то в античное пятиборье, входили как дисциплины легкой атлетики (бег, пряжки, метания копья и диска), так и единоборства (борьба) 

[2, c. 112; 3, c. 370–371]. Филострат, автор трактата «О гимнастике» (III в. н.э.), разделил все состязания на «легкие» и «тяжелые». К «легким» 

Филострат отнес короткий бег (на 1 стадий), двойной бег, длинный бег, бег в вооружении и прыжки, а к «тяжелым» – все единоборства (панкрати-

он, борьба и кулачный бой) и метание диска. Что касается состава пятиборья, то метание диска с борьбой Филострат классифицировал как «тя-

желые» состязания, а метание копья, прыжок и бег – как «легкие» (Philostr. Gymn. 3). 

В программе Олимпийских игр пентатлон был введен с 18-й Олимпиады (708 г. до н.э.), на которой, одновременно с пятиборьем, была 

добавлена и борьба (Paus. V.8.7). Бег и борьба в программе античных Олимпиад были представлены и как самостоятельные состязания, и как 

составные части пятиборья, тогда как прыжки, метания диска и копья проходили только в рамках пятиборья (ἴδια τῷ πεντάθλῳ) (Poll. III.151). Позд-

нее, в 38-ю Олимпиаду (628 г. до н.э.) был введен пентатлон для младшей возрастной группы атлетов, «мальчиков» (παῖδες)
1
, но, как пишет Пав-

саний, на следующей, 39-й Олимпиаде от него отказались (Paus. V.8.7).  

Порядок состязаний в пятиборье является одной из самых сложных проблем в изучении античного спорта, т.к. скудные и фрагментар-

ные источники не дают нам возможность представить себе полную картину этого состязания. Точно известно, что состязаний было пять (метание 

диска, прыжки, метание копья, бег и борьба), что борьба была последним соревнованием, и что для полной победы требовалось одержать три 

победы [8; 16, p. 56]. Об очередности состязаний в пентатлоне можно судить по плохо сохранившейся надписи с Родоса (ок. I в. до н.э.), в тексте 

которой видно, что метание диска было первым состязанием, а прыжок – вторым (SEG 15.501). Этот же порядок состязаний можно проследить в 

надписи некоего пятиборца из Эфеса, где утверждалось, что он был «непобедим в метании диска, непобедим в метании копья» (II в. н.э.) (IAG 

75). В рамках первой тройки состязаний метание копья, возможно, было на третьем месте (Bacchyl. IX.30–36; Pind. Nem. V.72; Isthm. II.30). Боль-

шая часть исследователей полагает, что в пятиборье борьба была последней (Hdt. IX.33; Paus. III.11.6; Xen. Hell. VII.4.29; Bacchyl. IX.27 ff.; Arte-

midor. Oneirocr. I.57) [8; 10, p. 33–34; 12, p. 132; 17, p. 32; 7, p. 62; 16, p. 34].  

В литературных источниках порядок состязаний пятиборья варьируется. Так, в эпиграмме Симонида Кеосского, посвященной победе в 

пятиборье Диофонта на Пифийских и Истмийских играх, состязания названы в следующем порядке: прыжок, бег, диск, метание копья, борьба 

(Simonid., fr. 153 Bergk), в эпиграмме, процитированной Евстафием – прыжок, диск, копье, бег, борьба (Eustath. on Il. XXIII.261), а в эпиграмме 

Лукиллия – борьба, бег, диск, прыжок копье (Lucil. Anth. Pal. XI.84). В «Соннике» Артемидора порядок следующий – бег, диск, прыжки, копье, борь- 

                                                           

1
 На Олимпийских играх, согласно Павсанию, ввели возрастную классификацию атлетов с 37-й Олимпиады (632 г. до н.э.) (Paus. V.8.9), а согласно Филострату – с 46-й 

Олимпиады (596 г. до н.э.) (Philostr. Gymn. 13). Всех атлетов разделяли на две группы: ἄνδρες («мужчины») и παῖδες («мальчики»). Эту же возрастную классификацию 
атлетов использовали на Пифийских играх [1, c. 247; 3, c. 371].  
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ба (Artemidor. Oneirocr. I.57), а у Филострата – борьба, метание диска, метание копья, прыжки и бег (Phil. Gymn. 3). Э. Гардинер считает, что у 

Филострата имеет место «оборотный» перечень состязаний, поэтому предлагает рассматривать данные Филострата следующим образом – бег, 

прыжки, копье, диск, борьба [9, p. 361]. Схолиаст Платона упоминает в составе пятиборье борьбу, метание копья, прыжки, метание диска и бег 

(Schol. Ps.-Plat. Amat. 135e), а схолиаст «Панафинейской речи» Элия Аристида отмечает, что в состав пятиборья входили бег, борьба, диск, ко-

пье и прыжки (Schol. Aristid. Panath. 112). Э. Гардинер отмечал, что поздние авторы указывали достаточно произвольно состязания, вошедшие в 

состав пятиборья, и отмечает крайнюю ненадежность сведений поздних схолиастов и лексикографов [9, p. 361]. Схолиаста Элия Аристида вклю-

чил в состав пятиборья панкратион: «Слово “пятиборец” означает “соревнующийся в пяти видах состязаний”, а именно: борьба, бег, метание 

копья, диск и панкратион» (Schol. Aristid. Panath. III.339), а схолиаст Пиндара – кулачный бой: «В пятиборье в одном соревновании участвуют пять 

видов спорта: кулачный бой, борьба, прыжки, дискобол и бег» (Schol. Pind. Olym. XIII.39).  

Для выбора победителей в пятиборье могли использовать систему баллов или систему выбывания атлетов после третьего или четвертого 

состязания [16, p. 56–59]. Интересную теорию сформулировал Г. Харрис в 1972 г. Согласно его концепции, если атлет выигрывал первые три сорев-

нования, то он становился победителем в пятиборье. Однако если же ни один атлет не победил за явным преимуществом, выиграв первые три со-

стязания, то тогда, согласно теории Г. Харриса, было две возможности выявить общего победителя в пятиборье. В первом случае в следующий этап 

выходили два атлета – атлет A с двумя победами и атлет B с одной победой. Они состязались в беге, и если атлет А побеждал, то он выигрывал всё 

пятиборье, т.к. у него в общей сложности было три победы. Если же в беге побеждал атлет B, то оба атлета имели по две победы. Тогда они выходи-

ли в финал пятиборья, где проводилось пятое, решающее соревнование – борьба. Однако Г. Харрис рассматривал и другой вариант развития собы-

тий, при котором после первых трех состязаний в следующий этап борьбы выходили три атлета (A, B и C), у каждого из которых было только по одной 

победе (или в прыжках, или в одном из видов метания). Между ними проводился забег на 1 стадий (в пятиборье входил так называемый «короткий» 

бег на 1 стадий). Победивший в беге атлет, например, атлет А, таким образом, имел две победы, и поэтому получал преимущества, т.к. отдыхал в 

ожидании своего будущего соперника для решающего финального поединка в борьбе. А тем временем, между атлетами В и С проводился «полуфи-

нальный» поединок в борьбе. Победитель этого «полуфинала» выходил в финал, в котором боролся с атлетом А [10, p. 15]. Д. Кайл, в целом прини-

мая теорию Г. Харриса, уточнил, что «полуфинальный» отборочный поединок между атлетами В и С мог проводиться не в борьбе, а в беге, и тогда 

победитель полуфинала мог сохранить силы для финальной борьбы с атлетом А [11]. Таким образом, если пятиборье начиналось с метания диска, 

за которым следовали прыжки и метание копья, и в первых трех состязаниях не было явного победителя, тогда атлеты переходили к состязанию в 

беге. Если же по результатам бега не было атлета с тремя победами, то тогда победитель пятиборья определялся через финал в борьбе. 

Большинство исследователей согласны с утверждением, что победителем в пентатлоне считался тот атлет, кто одержал победы в 

трех состязаниях из пяти [9, p. 366; 10, p. 33–34; 16, p. 58; 12, p. 133; 17, p. 32–33; 7, p. 62]
1
. В источниках есть информация, что некоторые атлеты 

побеждали в пятиборье, выиграв «первые три состязания» (ἴδια τῷ πεντάθλῳ) (Poll. III. 151). Так, Аврелий Поликрат из Кибиры (Ликия), бегун и 

пятиборец (III в. н.э.) дважды побеждал в пятиборье, выигрывая «первые три состязания» (IAG 82) [4, c. 56–57]. В. Метьюз считал, что победа «в 

первых трех состязаниях» пентатлона значила гораздо больше, чем победа ἀκονιτί («без пыли»). Такая победа демонстрировала полное превос-

ходство атлета над своими соперниками [12. P. 133].  

В источниках не всегда есть указания, какие именно агоны из пяти выиграл победитель пентатлона, т.е. какой путь он прошел к своей 

победе. Вакхилид посвятил оду пятиборцу Автомеду из Флиунта, который одержал победу на Немейских играх (ок. 450 г. до н.э.), став первым в 

метании копья, диска и в борьбе: «Он сиял среди пятиборцев, / Как лучистая луна полнолунья / Затмевает звездные светы; / Без числа окружив-

шим его эллинам / Явил он дивный свой облик, / Метнув кружащий диск, / И воздвиг народные клики, / Устремив рукою в крутой эфир / Древко 

чернолиственной бузины / Или выстояв стремительную борьбу» (Bacchil. IX.28–36. Пер. М.Л. Гаспарова; курсив наш – Т.Г.). Если исходить из 

того, что первыми состязаниями пентатлона были диск, прыжок и копье, то Автомед не победил в прыжке (из числа первых трех состязаний), и 

для окончательной победы ему требовалась победа в борьбе. Схолиаст Элия Аристида также отметил, что не все участники пятиборья выигры-

вают все пять соревнований, т.к. для победы им достаточно выиграть три соревнования из пяти: «Пентатл используется вместо слов «участвую-

щие в пяти видах» или «победившие в пяти видах», потому что не все пятиборцы побеждают во всех пяти видах соревнований. Ведь для победы 

им достаточно трех из пяти состязаний (Schol. Aristid. Panath. III. 339; ср.: Poll. III.151; schol. Aesch. Agam 171). 

Определенный интерес представляет VII Немейская ода Пиндара, которую поэт посвятил победе Согена, сына Феариона в пятиборье 

среди «мальчиков» (ок. 460 г. до н.э.): «О Соген из рода Евксенидов, / Я клянусь: / Не ступал я за черту, / Устремляя быстрый мой язык, / Как дрот 

с медным острием, / Отстраняющий от борьбы / Невспотевшую шею и силу / Тел, еще не обожженных солнцем. / После трудов слаще услада» 

(Pind. Nem. VII.70–75. Пер. М.Л. Гаспарова, курсив наш – Т.Г.). Хотя в Олимпии пятиборье для мальчиков было отменено после 39-й Олимпиады, оно 

проводилось на Пифийских играх, и на многих местных играх [17, p. 32–33]. На Немейских играх состязания проводились по трем возрастным группам 

– ἄνδρες («мужчины»), ἀγένειοι («юноши» – букв. «безбородые») и παῖδες («мальчики») [1, c. 245; 2, c. 117; 3, c. 371]. В. Оливова полагала, что пятибо-

рье для «мальчиков» проводилось на Немейских играх, С. Миллер отрицал его наличие [15, p. 117; 14]. В. Свит отмечал, что хотя в Немее и не было 

пятиборья среди мальчиков, Соген выиграл его у более старших соперников, когда он был младше их, предположительно в подгруппе «юношей» [16, 

p. 174; 14]. Не случайно, ода начинается обращение к Илифии, богине деторождения. М.Л. Гаспаров отмечал, что такое начало удивляло еще схоли- 

                                                           

1
 Р. Меркельбах утверждал, что в пятиборье учитывались только победы в каждом соревновании, и что не было никакой системы начисления очков [13].  
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астов Пиндара, и вряд ли могло быть подсказано юным возрастом атлета или его именем (Соген – «рожденный здоровым»): «Схолиаст сообщает, 

что это была первая победа эгинян в Немее среди мальчиков, поэтому ода о ней была важным заказом» [5, c. 444]. Фразу «Не ступал я за черту…» 

М.Л. Гаспаров объясняет как черту, «дальше которой нельзя разбегаться при размахе» метателю копья [5, c. 445]. В. Свит, указывая на изображение 

на амфоре двух атлетов с копьями на старте, где один из них изображен переступившим стартовую черту, предполагает, что этот атлет был дисква-

лифицирован [16, p. 53, pl. 15]. Комментируя оду Пиндара, он пишет о Согене, что по тексту не ясно, был ли у спортсмена только один бросок, и упо-

мянутое метание копья произошло непосредственно перед соревнованиями или во время них [16, p. 52–53]. Наибольший интересе вызывает фраза 

«Отстраняющий от борьбы». В. Свит отмечает, что Пиндар в этой строке говорит, что победа в метании копья может означать, что спортсмену не 

нужно участвовать в соревнованиях по борьбе [16, p. 38]. М.Л. Гаспаров отмечает, что «если бросок дрота (4-е состязание пятиборья) был так удачен, 

что почти обеспечивал атлету победу, то его противник мог сразу признать себя побежденным и отказаться от 5-го состязания — борьбы» [5, c. 445]. 

Стариковский Г.Г. полагает, что так Пиндар объявляет Согену, «что еще не закончил свою песнь» [6, c. 107]. В. Метьюз не согласен с интерпретацией 

В. Свита. Он полагал, что метание копья было последним шансом остаться в соревнованиях для спортсмена, который не выиграл метание диска или 

прыжок. Если ему удавалось выиграть метание копья, то тогда он должен был выиграть и бег, и борьбу, чтобы победить пятиборье. Т.к. если бы в 

первых трех соревнованиях (диск, прыжок, копье) было три разных победителя и победитель в метании копья не смог бы выиграть бег, то ему, воз-

можно, даже пришлось бы бороться дважды: в полуфинале против атлета, проигравшего в забеге, и в финале против победителя бега. Таким обра-

зом, В. Метьюз полагал, что неудача в метании копья «выбивает» атлета из дальнейшего участия в пятиборье и в борьбе, которой всегда следовало 

опасаться как самого болезненного и напряженного из соревнований пентатлона [12]. 

Иногда античные авторы указывали не три, а два состязания пентатлона, в которых атлет одержал победу. Р. Меркельбах обратил 

внимание на частое упоминание «двойных» побед, когда один и тот же спортсмен мог выиграть в рамках пятиборья прыжок и бег (как Тисамен из 

Элиды) или два метания (как Автомед, или атлет из Эфеса, который победил в метании диска и копья) [13]. Он объясняет это тем, что два состя-

зания часто могут быть связанны с общей системой подготовки атлета. Так, например, победа в комбинации бега и прыжка часто встречается в 

современном спорте [3, c. 377]. Большой интерес представляет история Тисамена, сына Антиоха, из Элиды. Он принял участие в пятиборье на 

72-й Олимпиаде (492 г. до н.э. (?)), где своего противника, Гиеронима с Андроса, одолел в беге и прыжках, но проиграл ему в борьбе и во всем 

состязании в целом (Hdt. IX. 33; ср.: Paus. III.11.6). Что же тогда выиграл Гиероним, получив почетный титул олимпионика? Он проиграл бег и 

прыжки, но победил в борьбе (Paus. III.11.6–7). Возможно, Гиероним стал победителем в двух метаниях, и, закрепив свою победу в поединке 

борцов, был признан победителем пентатлона [11]. Но В. Метьюз полагал, что Гиероним выиграл только одно из метаний, и что далее трое атле-

тов состязались в беге, который дал Тисамену возможность одержал свою вторую победу. После чего, Гиероним, должно быть, вышел в финал 

борьбы на основе какого-то другого превосходства над третьим соперником, возможно, в полуфинале (победу в таком полуфинале также можно 

считать одной из трех побед, которых было достаточно для победы в пятиборье) [12, p. 132].  
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Краткая аннотация: В данной статье обращается внимание на необходимость выстраивания исследования права, правовых яв-
лений и процессов на четких методологических основаниях. Отмечается отсутствие целостной теории правового регулирования, ее еди-
ной методологии и концепции, а также актуальность и востребованность в настоящее время под воздействием различных вызовов и угроз 
национальной безопасности тематики, посвященной пределам правового регулирования, экстраординарных правовых режимов, призванных 
четко и эффективно реагировать на кризисные общественные явления. Определяются основы системного и уровневого методологических 
подходов к исследованию правового регулирования, их сходство, взаимодействие и различие, а также ценность последних в установлении 
природы и сущностных качеств упорядочивающего воздействия права на общественные отношения. 

Abstract: This article draws attention to the need to build a study of law, legal phenomena and processes on clear methodological grounds. It is 
noted that there is no holistic theory of legal regulation, its unified methodology and concept, as well as the relevance and relevance at the present time 
under the influence of various challenges and threats to national security of topics devoted to the limits of legal regulation, extraordinary legal regimes 
designed to clearly and effectively respond to crisis social phenomena. The foundations of systemic and level-based methodological approaches to the 
study of legal regulation, their similarities, interactions and differences, as well as the value of the latter in establishing the nature and essential qualities of 
the regularizing effect of law on public relations, are determined.  

 
Ключевые слова: право, правовое регулирование, системный подход, уровневый подход, методология юридических исследований. 
Keywords: law, legal regulation, system approach, tiered approach, methodology of legal research. 
 
Для цитирования: Богатырев М.Р. Методологические основания определения природы правового регулирования // Право и 

государство: теория и практика. 2025. № 4. С. 36-38. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2025_4_36. 
For citation: Boghatyriov M.R. Methodological grounds for determining the nature of legal regulation // Law and state: theory and practice. 

2025. No. 4. pp. 36-38. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2025_4_36. 
 

Статья поступила в редакцию: 09.02.2025 
Дата публикации: 30.04.2025 
 
Приступая к рассмотрению вопроса, изложенного в заголовке настоящего исследования, поясним, что под природой правового регу-

лирования мы будем понимать основное свойство, сущность данного явления. Небезосновательно в юридической науке отмечается, что про-

блема понятия и сущности правового регулирования является фундаментальной и одновременно одной из наиболее сложных в правоведении, 

не имеющей однозначного решения [1, с. 44]. Следует также согласиться, что теория правового регулирования относится к числу ключевых во-

просов юриспруденции, включающих действие закона, эффективность правовых норм и методов воздействия на субъектов права [2, с. 133]. От 

себя добавим про актуальность и востребованность в настоящее время под воздействием различных вызовов и угроз национальной безопасно-

сти тематики, посвященной пределам правового регулирования, экстраординарных правовых режимов, призванных четко и эффективно реагиро-

вать на кризисные общественные явления. 

Однозначно прав и И.П. Кожокарь, когда пишет о «нелегкой судьбе» правового регулирования, обусловленной, с одной стороны, ча-

стотой использования данного понятия в различных юридических исследованиях и, с другой стороны, отсутствием единой его концепции [3]. 

Действительно, авторы, в своих научных трудах (их заголовках) использующие конструкцию «правовое регулирование, весьма редко определяют 

свой подход к данному явлению. Весьма распространены и случаи, когда словосочетание правовое регулирование служит лишь приданию пра-

вового «окраса» тому или иному исследованию, что не служит не только обогащению представлений об объекте исследования, но и прояснению 

его истинной природы, сущности и содержания. Безусловно следует согласиться с мнением современного исследователя В.В. Шаханова о том, 

что «бессистемное использование понятийного аппарата юриспруденции разрушает ее как целостное, системное явление, ставит под сомнение 

ее регулятивные способности» [4, с. 142]. 

Полагаем, что рациональное исследование правового регулирования предполагает выстраивание четких методологических основ, по-

скольку методология, образными словами Н.А. Власенко, выступает путеводителем (компасом, навигатором), позволяющим не затеряться в 

«сумерках псевдонаучных представлений и конъюнктурных суждений» [5, с. 5]. Методология также, по справедливому мнению И. В. Блауберга и 

Э. Г. Юдина, представляет собой «принципиальную методологическую ориентацию исследователя, точку зрения, с которой рассматривается  
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объект изучения (способ определения объекта), понятие или принцип, руководящий общей стратегией исследования» [6, с. 74].  

В ходе ранее проведенных нами исследований [7] было установлено фактическое господство в советской юридической науке и в 

большей степени воспринявшей ее традиции современной юриспруденции позитивистского (этатистского) подхода к определению природы пра-

вового регулирования. Не вдаваясь в рамках данной статьи в проблематику востребованности обогащения, «очеловечивания», придания цен-

ностных ориентиров процессу правового регулирования (это представляется бесспорным, но требующим самостоятельного научного исследова-

ния), обратим внимание на необходимость вначале ревизии, систематизации и определении сути основных существующих методологических 

подходов к определению правового регулирования, которыми юридическая наука оперирует в настоящее время. И в рамках настоящего иссле-

дования остановимся более подробно на соотношении системного и уровневого подходов к изучению регулятивного потенциала права. 

Современный исследователь договорного правового регулирования Л.Т. Бакулина предлагает различать системный и уровневый ме-

тодологические подходы к исследованию правового регулирования [8]. Со своей стороны полагаем, что соотношение системного и уровневого 

подходов в исследовании юридических категорий и понятий нуждается в самостоятельном научном исследовании. Вместе с тем, кратко и тезис-

но постараемся обосновать свою точку зрения на соотношение системного и уровневого подходов в юридической науке. 

Системный подход в отраслях гуманитарного знания как общенаучный метод описания исследуемых объектов как целостных систем по-

лучил распространение с середины ХХ века как реакция на кризис редукционизма - «методологического принципа, согласно которому высшие формы 

материи могут быть полностью объяснены на основе закономерностей, свойственных низшим формам» [9]. Однако говорить о системном подходе 

как единой теории систем, справедливой для всех отраслей научного знания, преждевременно. Уже в 70- е годы прошлого века ученые пришли к 

заключению о том, что по мере развития системных изысканий, стало очевидным, что речь идет не о выстраивании единой концепции, а о новом 

направлении исследовательской деятельности – подходе к объектам исследования, основанном на системных принципах научного мышления.  

По мере развития системного подхода множилось и количество дефиниций понятия «системы». Поскольку приводить их в рамках 

настоящего исследования не представляется целесообразным, обратим внимание на атрибутивные признаки системы, опосредующие природу 

системного подхода в юриспруденции: «а) множественность элементов (не менее двух); б) связи и отношения между элементами, обусловлива-

ющие превращение этих элементов в единое целое; в) целостность, проявляющаяся в наличии у системы интегративных свойств, отсутствующих 

у образующих ее элементов, и обособленность системы от внешней среды» [10]. 

Применительно к сфере юридических исследований ученые чаще всего отмечают положительное влияние системного подхода на по-

знание природы права и закономерностей его регулятивного воздействия на общественные отношения. Так, Г. В. Мальцев оценивает системный 

подход как «крупный прорыв в понимании природы права»: «… в сознании юристов механические закономерности, заметно проявляющие себя в 

рамках юридико-догматической методологии, были потеснены общими законами организации открытых систем, постоянно обменивающихся 

информацией со средой» [11, с. 70].  

Возвращаясь к общей философии системного подхода, обратим внимание, что ключевыми его категориями выступают: элемент, связь, 

отношение, структура, организация, системообразующий фактор и т.д. Соответственно, системный подход в правоведении опосредует изучение 

правовых явлений и процессов с позиции их существования как целостных систем, состоящих из взаимодействующих элементов. В качестве примера 

здесь можно привести учение о системе права, состоящей из правовых норм, объединенных в правовые отрасли, институты и т.д. 

Уровневый подход, безусловно, основанный на системном представлении по праве и правовых явлениях, вышедший из системного, 

но в настоящее время представляющий из себя самостоятельное методологическое направление, обусловливает восприятие правовых явлений 

и процессов через призму динамики (изменений) системы по определенной уровневой шкале. Уровневый подход (как, впрочем, и системный), 

реципированный первоначально из естественно-научных исследований и в настоящее время широко представленный в юриспруденции при 

определении уровней правосознания, строения права, его функций и т.д., можно проследить как применительно к самому процессу правового 

регулирования, его механизму, так и в отношении объектов такового. 

Сказанное выше свидетельствует о взаимосвязи (взаимодействии, взаимопроникновении) системного и уровневого подходов в юрис-

пруденции и о ценности и перспективности последних применительно к исследованию проблем правового регулирования. 

Так, Ю.И. Гревцов в начале 80 гг. прошлого века писал о необходимости новых подходов в исследовании правового регулирования и  

реализации права, а также заявил о наличии двух уровней правового регулирования и нескольких этапов в рамках каждого из них. На первом 

уровне, обусловленном действием системы права в целом, ученый выделял два основных (исходных) этапа правового регулирования – «закреп-

ление общих предпосылок юридического взаимодействия и реализация общих юридических норм, закрепляющих всеобщие права и юридические 

обязанности». На втором уроне, по мнению автора, осуществляется «организация конкретных структур (сообществ – органов, коллективов и т.д.), 

а также создание условий для реализации определенных прав и обязанностей в правовых отношениях» [12]. 

Также в 80-е годы ХХ века Ф. Н. Фаткуллин писал о следующих уровнях правового регулирования применительно к его объектам – ба-

зовом, опосредованном исходными общественными отношениями); среднем (развивающем) уровне - общественные отношения, моделируемые 

в кодифицированном законодательстве, и детализирующем уровне, формализованном в нормативных источниках ведомственного, местного или 

локального значения [13, с. 91-96]. 

В рамках инструментального подхода к исследованию правового регулирования С.С. Алексеев выделил: а) «уровень первичных правовых 

средств» (юридические нормы, права и юридические обязанности); б) «уровень целостных правовых режимов» (определяющих порядок правового 

регулирования, например, льготный); в) «уровень операционного юридического инструментария» (договоры, иски, штрафы, жалобы и т.д.) [14]. 
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Отголоски данного подхода мы можем найти и в современных исследованиях, в частности, Г.С. Беляевой, которая, распределив пра-

вовые средства по «субстанциональным» уровням, в рамках правового режима (режимного правового регулирования – авт.) выделяет три группы 

(уровня): уровень механизма правового регулирования, уровень правовых средств, отвечающих за «порядок, основанный на установлении пре-

имуществ или ограничений , дозволений и запретов, иных способов правового воздействия и их особом сочетании»; «уровень самостоятельных 

юридических инструментов, способных обеспечить работу правового режима непосредственно» [15, 16]. 

Ю.С. Решетов пишет о таких уровнях правового регулирования и реализации права, как: «структурный (на уровне диспозиции и санк-

ции правовой нормы), уровень материально-правовых норм и уровень процессуально-процедурных норм права» [17]. 

Таким образом, уровни правового регулирования в анализируемых подходах опосредуют динамику данного процесса в упорядочении 

общественных отношений, при этом измерение интенсивности регулирующего воздействия – т.н. «уровневой шкалы» определяется каждым 

исследователем самостоятельно. В итоге, базируясь на представлениях о праве и правовом регулировании как о системном явлении, уровневый 

подход выявляет в рамках иерархической системы определенную ступень, характеризующую динамику (интенсивность, своеобразие, уникаль-

ность и т.п.) правового регулирования. 

В заключение проведенного исследования обратим внимание на ценность системного и уровневого подходов в исследовании права, 

правовых явлений и процессов безотносительно того, объединяются ли данные подходы учеными в единое целое или формулируются как само-

стоятельные методологические концепции. 
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Краткая аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты взаимодействия международного и 

внутригосударственного права в условиях глобализации. Анализируются основные модели их соотношения, исследуются механизмы импле-
ментации международных норм в национальные правовые системы. Особое внимание уделяется влиянию глобализационных процессов на 
трансформацию национального правопорядка. Выявляются ключевые проблемы, возникающие при взаимодействии международного и нацио-
нального права, предлагаются возможные пути совершенствования механизмов взаимодействия международного и национального права. 

Abstract: The article examines the theoretical and practical aspects of the interaction of international and domestic law in the context of globali-
zation. The main models of their correlation are analyzed, the mechanisms of implementation of international norms in national legal systems are investi-

gated. Special attention is paid to the impact of globalization processes on the transformation of the national legal order. The key problems arising in the 
interaction of international and national law are identified, and possible ways to improve the mechanisms of interaction between international and national 
law are proposed. 
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В реалиях современной действительности представляется возможным утверждать, что глобализация оказывает колоссальное влия-

ние на систему как международного, так и внутригосударственного права, поскольку современный мир характеризуется стремительной интегра-

цией государств в экономической, политической и правовой сферах, что приводит к неизбежному взаимодействию национальной и международ-

ной правовых систем.  

Опираясь на события, происходящие в мире, можно отметить, что рассматриваемый процесс сопровождается как позитивными изме-

нениями, так и рядом серьезных вызовов, вследствие чего полагаем, что актуальность исследования не вызывает сомнения, и обусловлена не 

только ростом значимости международного сотрудничества, но и изменением роли государства в данном процессе в условиях глобализации. Как  
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отмечает А.М. Осавелюк: «Процесс глобализации, каким он складывается последнее время, создает, например, проблему национальной без-

опасности. Сохранение национальной государственности и государственного суверенитета, верховенства Конституции приобретает в этих усло-

виях особую остроту и актуальность» [3, с. 58], ввиду чего, на наш взгляд, тема исследования требует комплексного научного осмысления.  

Целью данной статьи является проведение исследования механизмов взаимодействия международного и внутригосударственного 

права в условиях глобализации, выявление основных проблем, связанных с их соотношением, и анализ перспектив дальнейшего развития вы-

шеупомянутых правовых систем в данном контексте. 

Для успешной реализации поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи: определить понятие глобализации; 

охарактеризовать основные теоретические концепции соотношения международного и внутригосударственного права; исследовать механизмы 

имплементации норм международного права в национальные правовые системы; определить основные проблемы, возникающие при взаимодей-

ствии международного и национального права, предложить возможные способы их решения; рассмотреть перспективы дальнейшего развития 

взаимодействия международного и национального права в условиях глобализации. 

Говоря о понятии глобализации, представляется возможным отметить, что в современной правовой науке данный вопрос является 

дискуссионным, и единого определения исследуемого понятия не выработано. 

Так, О.Г. Леонова пишет: «… мы полагаем, что глобализация представляет собой усиление сопряженности и взаимозависимости меж-

ду странами глобального мира, в которых доминирует экономическая составляющая» [5, с. 17]. А.В. Золин со ссылкой на труды Л.М. Карапетяна, 

замечает: «Наиболее близко к «естественному» пониманию и определению глобализации, на наш взгляд, подошел отечественный философ Л.М. 

Карапетян: «Глобализация – это объективный процесс установления экономических, научно-технических, социально-политических, культурных и 

иных отношений между странами и практическая деятельность государств, их лидеров и других субъектов по организации взаимосвязанного и 

взаимозависимого функционирования регионов и континентов стран мирового сообщества». Для нашего исследования важными в этом опреде-

лении являются следующие аспекты: глобализация есть процесс объективный; процесс взаимопроникновения и сближения в различных сферах 

между странами; деятельностный аспект субъектов в организации взаимосвязанного и взаимозависимого функционирования регионов и стран» 

[2, с. 56]. Т.А. Кулизаде, исследуя понятие конкретно правовой глобализации, отмечает: «правовая глобализация является интеграционным про-

цессом, отражающимся во всех отраслях системы права, сущностью которого является установление единых правовых норм и стандартов пра-

воприменения, а также создание наднациональных правоохранительных структур экстерриториальной юрисдикции» [4, с. 160]. 

На наш взгляд, глобализация представляет собой объективный процесс углубления взаимосвязанности и взаимозависимости госу-

дарств, международных организаций и иных субъектов мирового сообщества, охватывающий экономическую, политико-правовую, социальную, 

культурную и технологическую сферы. Правовую же глобализацию можно определить как процесс трансформации национальных правовых си-

стем, происходящий под непосредственным влиянием международных норм и влекущий за собой унификацию правоприменительной практики в 

соответствии с принятыми на международном уровне стандартами регулирования тех или иных правоотношений.   

В данной связи одним из самых главных признаков глобализации неизменно выступает тесное взаимодействие систем национального 

и международного права, проявляющееся в усилении процессов имплементации международных норм в систему права конкретного государства. 

Данный процесс порождает ряд сложных теоретических и практических вопросов, связанных не только с определением степени соотношения 

международного и внутригосударственного права, но также и с поиском оптимальных моделей их взаимодействия, обеспечивающих баланс 

между соблюдением международных обязательств и защитой суверенитета государства. 

На сегодняшний день в теоретико-правовой мысли сформировались две базовые концепции, объясняющие природу взаимодействия 

правовых систем международного и внутригосударственного права: монистическая и дуалистическая теории. Данные концепции определяют, 

каким образом нормы международного права входят в национальную правовую систему, какой правопорядок является доминирующим и каким 

образом происходит разрешение возможных правовых коллизий между ними. 

Так, монистическая теория предполагает единство правовой системы, где международное и внутригосударственное право рассматри-

ваются как части единого нормативного правопорядка. В рамках исследования считаем целесообразным отметить, что в данной концепции су-

ществует два варианта взаимодействия вышеозначенных правовых систем. Согласно первому из них, международные нормы обладают высшей 

юридической силой по отношению к национальному законодательству, в то время как государство, являясь субъектом международного права, 

обязано неукоснительно следовать его нормам, даже если они противоречат внутреннему законодательству. Согласно же второму подходу, 

международные нормы подчиняются национальному правопорядку и могут применяться в реалиях конкретного государства только после импле-

ментации в национальное законодательство. 

Монистическая теория в пользу международного права получила распространение в государствах, участвующих во взаимных процес-

сах интеграции в единое наднациональное объединение, таких как страны Европейского союза, в котором нормы международного права обла-

дают верховенством относительно национальных законов.  

Однако в большинстве государств мира монистическая концепция реализуется с учетом верховенства национальных конституционных 

норм. Как правило, такой принцип касается различных решений международных органов, и так далее. Так, например, в статье 79 Конституции 

Российской Федерации закреплено: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Рос-

сийской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федера-

ции» [3].   
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Сущность же дуалистической теории заключается в том, что международное и национальное право представляют собой две незави-

симые системы, каждая из которых действует в своей сфере. Согласно данной концепции, нормы международного права не применяются авто-

матически во внутригосударственной системе, а требуют специальной имплементации – принятия соответствующих законов или ратификации 

международных договоров парламентом государства. Как замечают Ю.В. Мишальченко, Н.В. Бугель, Е.Л. Леонова: «Согласно дуалистической 

теории, международное право представляет собой независимую от национального права правовую систему. Содержание ключевого положения 

этой теории сводится к признанию международного и национального права как не подчиненных друг другу правовых систем. В качестве причин-

но-следственной связи такого соотношения выступает принятие отдельного внутригосударственного правового акта при каждом случае необхо-

димости применения норм международного права. В рамках указанной теории существенное значение имеет подход, который определяет отсыл-

ку в национальном праве к нормам международного как способ непосредственного применения положений последнего на внутригосударствен-

ном уровне» [6, с. 67].  

В целом, можно отметить, что в настоящее время наблюдается компромисс между дуалистической и монистической концепциями. Так, 

в странах с писанными конституциями, таких как Россия, Германия, США, сохраняется принцип верховенства фундаментального правового акта 

над различными нормами международного права, но при этом данные нормы активно внедряются в национальное законодательство.  

Таким образом, как видно из приведенного анализа, ключевую роль в применении норм международного права на территории отдель-

ного государства играет имплементация – процесс внедрения международных правовых норм в систему правопорядка отдельно взятой страны, 

обеспечивающий их юридическую силу и возможность правоприменения на внутригосударственном уровне. В теории выделяются три основных 

механизма имплементации: инкорпорация, трансформация и отсылка. 

Инкорпорация представляет собой механизм, при котором нормы международного права становятся частью национальной правовой 

системы автоматически, без необходимости принятия дополнительных законодательных актов. В государствах, придерживающихся монистиче-

ской концепции, нормы международного права действуют непосредственно после их принятия на международном уровне, если они соответству-

ют конституционным положениям государства. 

Примером инкорпорации является практика европейских стран, в частности Германии и Нидерландов, в которых международные до-

говоры, ратифицированные государством, обладают приоритетом над национальными законами.  

В Российской Федерации также действует механизм инкорпорации в отношении общепризнанных принципов и норм международного 

права, которые в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ являются составной частью правовой системы страны и подлежат непосредственно-

му применению [3]. 

Однако инкорпорация не является универсальным механизмом. В современной действительности зачастую требуется дополнитель-

ная адаптация международных норм, поскольку они могут не соответствовать существующим национальным правовым институтам. Это особен-

но актуально в странах с писанными конституциями, таких как Франция и США, где международные договоры должны соответствовать внутрен-

нему законодательству и конституции. В данном случае государством, как правило, применяется такой метод имплементации международных 

правовых актов, как трансформация, которая представляет собой процесс, при котором нормы международного права включаются в националь-

ное законодательство путем их адаптации и закрепления в виде внутренних нормативных актов.  

Одним из наиболее ярких примеров трансформации является Великобритания, где международные договоры не обладают юридиче-

ской силой до тех пор, пока парламент не примет соответствующий закон. Так, Европейская конвенция о защите прав человека (1950) была 

внедрена в британскую правовую систему только после принятия Закона о правах человека (1998), что позволило судам непосредственно при-

менять её нормы. 

Аналогичный механизм действует в США, где международные договоры могут быть самоприменимыми (self-executing) или требующи-

ми имплементации (non-self-executing). В последнем случае Конгресс должен принять соответствующий закон, чтобы нормы международного 

права получили юридическую силу на территории страны. 

В России трансформация международного права осуществляется через ратификацию международных договоров в форме федераль-

ных законов. Например, Конвенция ООН против коррупции (2003) была ратифицирована Федеральным законом № 40-ФЗ от 2006 года [9], что 

позволило её нормам стать частью национального законодательства. 

Кроме того, в ряде случаев государством также может применяться такой механизм имплементации международных правовых норм, 

как отсылка, которая представляет собой такой способ внедрения международных правовых норм, при котором национальное законодательство 

содержит прямые указания на конкретные международные нормы. Данный способ чаще всего используется в отношении специализированных 

международных норм, таких как правила Всемирной торговой организации (ВТО) или нормы Международной организации труда (МОТ). 

Наиболее же ярким примером отсылки может служить в российском законодательстве может служить Федеральный закон №101-ФЗ 

«О международных договорах Российской Федерации», который прямо указывает, что международные договоры имеют приоритет перед нацио-

нальными законами в случае коллизии норм права [8]. 

Таким образом, имплементация международного права в национальные системы осуществляется различными способами в зависимо-

сти от правовых традиций и конституционного устройства государства. Она обеспечивает качественное применение норм международного права 

в реалиях отдельно взятого государства, создавая условия для их адаптации к национальной правовой системе и обеспечивая относительное 

единство правоприменительной практики. Однако, несмотря на существование различных механизмов включения международных норм в нацио- 
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нальное законодательство, в настоящее время взаимодействие международного и национального права сопровождается несколькими ключевы-

ми проблемами, проявляющимися в условиях глобализации наиболее ярко. В рамках исследования считаем целесообразным рассмотреть дан-

ные проблемы более подробно.  

Так, первой из проблем в данной связи, по нашему мнению, является проявляющийся в современное время со все большей отчетли-

востью кризис глобализации, связанный, в первую очередь, с конфликтом международно-правовых норм и принципов государственного сувере-

нитета. В условиях активного развития процессов интеграции в единую систему и создания наднациональных правовых механизмов, направлен-

ных на унификацию правовых норм, государства все чаще сталкиваются с необходимостью выбора между выполнением международных обяза-

тельств и защитой своих национальных интересов. Данный конфликт особенно отчетливо проявляется в вопросах верховенства международных 

договоров над национальным законодательством, соблюдения правовых позиций международных судов и взаимодействия правовых систем 

различных государств.  

Как справедливо замечают М.А. Бучакова и Т.Е. Грязнова: «Достаточно вспомнить начало ХХI в., характеризующегося грандиозным 

проектом создания единой Европы, единой конституции и органов власти. Практический опыт показал несостоятельность данного проекта, насе-

ление государств высказывается за национальную идентификацию и свой путь государственного развития. Что касается установления единого 

международного правопорядка, то ученые сходятся во мнении, что он возможен только после разрешения серьезных противоречий, существую-

щих в современном мире. Главное в его установлении – это соблюдение принципа суверенного равенства государств и их мирного сосущество-

вания» [1, с. 171]. 

Кроме того, нельзя не отметить, что современное международное право также сталкивается с вызовом правового плюрализма, когда 

нормы одной правовой системы противоречат нормам другой. Примером данной ситуации также может служить конфликт между нормами права 

ЕС и национальным законодательством государств-членов, а также споры по поводу исполнения решений международных судов. 

Оптимальным решением данной проблемы, по нашему мнению, способно стать создание определённых международных механизмов 

контроля за имплементацией международных норм. В настоящее время существует Комитет ООН по правам человека, который контролирует 

соблюдение Международного пакта о гражданских и политических правах. Однако решения данного органа носят преимущественно рекоменда-

тельный характер и не обладают юридически обязательной силой, что ограничивает их влияние на национальные правовые системы и фактиче-

ски затрудняет достижение единообразного правоприменения на международном уровне.  

В данной связи перспективным представляется создание специализированного международного органа в рамках Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС), который осуществлял бы мониторинг и контроль за процессом имплементации норм, принимаемых в рамках Союза, в 

национальные законодательства государств-членов. Наличие такого органа позволило бы не только повысить уровень исполнения международ-

ных обязательств, но и обеспечить их согласованность с внутренним законодательством каждого государства-члена ЕАЭС, минимизируя возни-

кающие коллизии и укрепляя тем самым интеграционные процессы в рамках ЕАЭС.  

Таким образом, совершенствование механизмов имплементации международного права требует комплексного подхода, включающего 

законодательные реформы, усиление международного контроля и активное участие национальных судебных органов в применении междуна-

родных норм.  

Подводя итоги проведенного исследования, представляется возможным сделать ряд принципиальных выводов.  

Современная международно-правовая система переживает сложный процесс трансформации, обусловленный усилением глобальных 

взаимосвязей, развитием цифровых технологий и нарастающей необходимостью унификации правового регулирования на международном 

уровне.  

Одним из центральных аспектов взаимодействия международного и национального права остается вопрос их соотношения, который 

традиционно рассматривается через призму двух теоретических концепций – монистической и дуалистической. Несмотря на теоретические раз-

личия этих подходов, практика большинства государств демонстрирует стремление к компромиссным моделям, предполагающим признание 

приоритета международного права, но при этом сохранение механизма защиты национальных конституционных принципов.  

В настоящее время применяются три основных способа имплементации – инкорпорация, трансформация и отсылка, однако они не 

всегда обеспечивают баланс между выполнением международных обязательств государства и защитой его суверенитета. 

Новые тенденции в современном международном праве, связанные с отчетливо проявившимся кризисом глобализации, также оказы-

вают влияние на взаимодействие норм международного и внутригосударственного права. В свете данных обстоятельств, перспективным 

направлением представляется создание специального органа по контролю за имплементацией международно-правовых норм в рамках между-

народного объединения, решения которого носили бы обязательный характер для стран – участников конкретного объединения.  

В конечном итоге, взаимодействие международного и национального права остается динамично развивающимся процессом, требую-

щим постоянного совершенствования правовых механизмов для достижения баланса между международными обязательствами и защитой наци-

ональных интересов. В условиях глобализации государства неизменно сталкиваются с необходимостью адаптации своих правовых систем к 

нормам международного права, однако при этом, по нашему мнению, важно сохранять суверенные основы национального правопорядка, обес-

печивая стабильность и эффективность его функционирования.  
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Краткая аннотация. С развитием общественных отношений в области правового регулирования возникает необходимость в 

закреплении тех или иных ценностей, принципов права. В современном мире все чаще начинают вспоминать о традиционных духовно-
нравственных ценностях в общественном регулировании и в первую очередь, речь идет о семейных ценностях, т.к. семья для многих явля-
ется основой их существования. Данные факты определяют актуальность и проблематику данной статьи. В статье анализируется нор-
мативное правовое закрепление традиционных семейных ценностей в современной России на примере Конституции РФ, Семейного кодекса 
РФ, Указов Президента РФ, программных актов, а также правовых позиций Конституционного Суда РФ. Делается вывод о недостаточной 

регламентации в нормативных правовых актах понятия «семья», «традиционные семейные ценности», их характеристики и четкого пе-
речня. Что говорит о необходимости внесения конкретизирующих норм в основные нормативно правовые акты РФ. 

Abstract. With the development of public relations in the field of legal regulation, there is a need to consolidate certain values and principles of 
law. In the modern world, traditional spiritual and moral values are increasingly being recalled in social regulation, and first of all, we are talking about family 
values, since family is the basis of their existence for many. These facts determine the relevance and issues of this article. The article analyzes the norma-
tive legal consolidation of traditional family values in modern Russia on the example of the Constitution of the Russian Federation, the Family Code of the 
Russian Federation, Decrees of the President of the Russian Federation, program acts, as well as the legal positions of the Constitutional Court of the 
Russian Federation. It is concluded that the concepts of "family" and "traditional family values", their characteristics and a clear list are insufficiently regulat-
ed in regulatory legal acts. This indicates the need to introduce specifying norms into the main regulatory legal acts of the Russian Federation. 
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Формирование и закрепление основ государственного и общественного устройства, ценностей и приоритетов развития является важ-

ной частью политической и идеологической функций современного Российского государства. Одной из таких основ являются традиционные се-

мейные ценности, роль и значение которых все больше возрастает. Так, в рамках национального проекта «Демография» 22.11.23г. Президент 

издал Указ № 875, которым объявил 2024 год Годом семьи. В течение года проводились различные мероприятия в целях развития политики 

государства в сфере семьи и традиционных семейных ценностей [11]. В Ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ 29.02.24г. Президент 

РФ подчеркнул, что некоторые страны осознанно продолжают разрушать нормы морали, ценности семьи, но для России основой остаются тра-

диционные ценности, на которых строится человеческая цивилизация [7]. 

Для единообразного понимания обществом и государственными структурами данных традиционных семейных ценностей необходимо 

их четкое нормативное закрепление на разных уровнях. Приоритетным является нормативно-правовое закрепление основных понятий, характе-

ристик рассматриваемых категорий, их четкий перечень, устранение неопределенности и оценочного толкования, а также наличие правовых 

позиций Конституционного Суда РФ. 

Так в Конституции РФ, в ходе поправок 2020 года, появилась новая ст. 67.1, в п.4 которой закреплено, что дети – это важнейший приоритет 

в политике России, государство гарантирует создание условий для всестороннего развития и приоритета семейного воспитания ребенка. Ч.1 ст. 72 

была дополнена п. «ж 1», т.е. новым направлением деятельности России и субъектов РФ закреплена защита семьи, материнства, отцовства, инсти-

тута брака как союза мужчины и женщины, а также создание условий для воспитания детей и заботы о родителях. Аналогично ст. 7 и ст. 38 Конститу-

ции РФ регламентируют государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства; заботу о детях и нетрудоспособных родителях. В п. 

«в» ч.1 ст. 114 о деятельности Правительства РФ говорится о политике в сфере семьи и традиционных семейных ценностей [3]. Однако, в тексте 

Основного закона так и не встречается четкого понятия и характеристики данных категорий, а также не приводится их перечень. 

В ст.1 Семейного кодекса РФ в основе семейного законодательства закрепляется защита семьи, материнства, отцовства и детства. 

Так же отмечается необходимость оказания помощи семьям, в основе которых должна быть взаимная любовь, уважение, поддержка, ответ-

ственность и т.д. В ст.2 уточняется, что браком признается только брак, заключенный в органах ЗАГСа. В ст. 3 перечисляются основные принци-

пы семейного права, такие как добровольность, равенство, взаимное согласие, забота и т.д. [10] Но опять в тексте закона не встречается четкого  
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определения «семьи», «семейных ценностей». Если считать основные начала и принципы семейного права традиционными семейными ценно-

стями, то в тексте не дается их развернутая характеристика. 

«Концепция государственной семейной политики в РФ» в соответствии с Семейным кодексом РФ также выделяет семью, брак, рожде-

ние и воспитание детей в качестве традиционных семейных ценностей.  Основой брака и семьи должна быть забота, уважение, добровольность, 

устойчивость, совместный быт, что также согласуется с текстом Семейного кодекса РФ [4].  Таким образом, в данной Концепции также отсутству-

ет понятие «традиционных семейных ценностей», т.к. они раскрываются через ценности брака и понятие брака. 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» перечисляет базовые направления политики Российской Федерации 

в сфере охраны российских традиционных духовно-нравственных ценностей. В Стратегии есть перечень духовно-нравственных ценностей, одна-

ко нет конкретного перечня и определения традиционных семейных ценностей [12]. 

Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей» от 09.11.2022 раскрывает понятие «традиционные ценности». Под ними подразумеваются нравственные ориен-

тиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны и т.д. В тексте Указа также встречается упоминание таких качеств, как милосердие, 

справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а так же крепкая семья,  брак и забота о 

достойной жизни старшего поколения [13]. То есть, в данном Указе есть перечень традиционных семейных ценностей, но также отсутствуют их 

определения и характеристика, за исключением института брака. 

В текстах многих Постановлений Конституционного Суда РФ (КС РФ), говорится о том, что «Семья, материнство, отцовство и детство, 

в их традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, которые гарантируют непрерывную смену поколений, 

выступают условием сохранения и развития многонационального народа России» [8]. Так же КС РФ подчеркивает традиционное понимание  

института семьи именно как союза мужчины и женщины, что исключает толкование определения брака как возможного союза между однополыми 

субъектами. Данное мнение КС РФ было высказано еще в 2014 году, что повлияло на внесение поправок в текст ст. 72 Конституции РФ. Тем 

самым можно отметить, что орган конституционного контроля также может влиять на изменение законодательства. Однако, трактовки других 

семейных ценностей и их перечня в Постановлениях КС РФ так же отсутствуют. 

Таким образом, подводя итог, стоит подчеркнуть, что вопросы нормативного закрепления традиционных семейных ценностей на зако-

нодательном уровне, определения их четкого перечня и характеристики  по-прежнему остаются актуальными и требуют дальнейшего решения. 

При этом в юридической, философской, социологической доктрине данный вопрос достаточно широко освещается на протяжении последнего 

десятилетия [1, 2, 5, 6, 9]. Традиционные семейные ценности часто касаются морально-нравственных вопросов семьи, граничат с основами и 

принципами права, поэтому не всегда имеют четкое и однозначное определение. 
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Краткая аннотация. В статье рассматриваются вопросы возникновения и развития института донорства в России и за рубе-

жом с использованием исторического метода исследования. Анализируется эволюция возникновения и изменения как самого института 
донорства, так и его нормативного правового регулирования, акцентируется внимание на нормативных актах как утративших юридиче-
скую силу, так и действующих в настоящее время, а также на изменениях в законодательстве, регулирующего рассматриваемые отноше-
ния. Отражается субъективная авторская позиция на предмет значения данного института, так и его правового регулирования с выявле-
нием существующих проблем реализации действующих правовых норм.  

Abstract. The article examines the issues of the emergence and development of the institution of donation in Russia and abroad using the his-
torical method of research. The evolution of the emergence and change of both the institution of osition on the significance of this institution and its legal 
regulation is reflected, identifying existing problems in the implementation of current legal normsdonation itself and its legal regulation is analyzed, attention 
is focused on regulatory acts that have lost legal force and are currently in force, as well as on changes in the legislation regulating the relations under 
consideration. The subjective author's position on the significance of this institution and its legal regulation is reflected, identifying existing problems in the 
implementation of current legal norms. 
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В современных реалиях вопросы донорства приобретают все большую актуальность и популярность. Попытаемся в указанной статье 

провести исследование возникновения и эволюции данного института и его правового регулирования с использованием исторического метода 

исследования, используемого с давних времен и не утратившего свою значимость по настоящее время [1, с. 53].  

Человечество всегда стремилось узнать неизведанное, особенно когда это касалось жизни и здоровья людей. Врачи и ученые искали вак-

цины от различных заболеваний, захлестывающих страны, а порой и целый мир в эпидемиях, искали способы альтернативных методов лечения, 

когда уже известные переставали приносить пользу, изобретали новые, доколе неизвестные методы спасения жизней и борьбы с болезнями.  

Развитие донорства тоже не стояло на месте. Проводя различные опыты и эксперименты, ученые пытались найти, что поможет спасти 

людей от, казалось бы, на тот момент, не минуемой гибели. Донорство крови сейчас, можно сказать, уже не является чем-то новым как для науч-

ных кругов, так и для обывателя. В настоящее время переливание крови и трансплантация имеют широкую клиническую практику и обширную 

нормативно-правовую базу. «Ежегодно в мире делается около 100.000 операций по трансплантации органов мире делается около 100.000 опе-

раций по трансплантации органов…» [2, с. 699]. Однако, так было не всегда.  

Как отмечает Л.Е. Горелова «в 1498 году было произведено «переливание» крови дряхлому и больному папе Иннокентию. «Врач взял 

кровь трех десятилетних мальчиков, которые вскоре после этого умерли, приготовил из этой крови химическим способом лекарство и дал пить на 

здоровье понтификсу». Лечение папы кончилось полной неудачей. Папа умер несмотря на то, что ему в жертву принесли трех детей. Врач спасся 

бегством» [3]. 

В 1667 году человечество, пытаясь идти на несколько шагов вперед от времени, решили провести эксперимент по переливанию крови 

от ягненка к человеку. К сожалению, эксперимент закончился печально. В связи с трагическими событиями был введен полный запрет на прове-

дение любых манипуляций с переливанием крови, который продлился практически столетие. 

В нашей стране история донорства берет свое начало с апреля 1832 года в г. Санкт-Петербург, когда акушер с целью спасения жизни ро-

женицы, потерявшей во время родов много крови, произвел переливание крови ее мужа. Данная манипуляция позволила спасти жизнь женщины.  

Ю.Л. Шевченко, О.Э. Карпов, Е.Б. Жибурт отмечают, что «Первая в России монография, посвященная переливанию крови, – «Трактат 

о переливании крови (как единственном средстве во многих случаях спасти угасавшую жизнь), составленный в историческом, физиологическом и  
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хирургическом отношении» была подготовлена А. М. Филомафитским – профессором Московского университета и издана в 1848 г.» [4]. 

Во время Первой мировой войны, когда стояла острая необходимость в донорской крови, военные врачи проводили переливание кро-

ви раненным солдатам с использованием в целях предотвращения свертывания крови цитрат натрия. 

«Первое научно обоснованное переливание с учетом групп крови было проведено в Советской России еще в 1919 году. А в 1926 году 

был создан первый в мире институт переливания крови (впоследствии – Гематологический научный центр).  

Другой советский опыт тех времен, который кажется сейчас нам очень странным, – это переливания трупной крови. Но одновременно 

в стране были созданы и настоящие основы Службы крови, впоследствии спасшей множество жизней» [5]. 

Н.П. Володченко отмечает, что «14 августа 1928 г. Народным Комиссаром здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко была утверждена 

инструкции по применению лечебного метода переливания крови» [6, с. 7]. Этой инструкцией также устанавливался порядок выдачи донорам 

денежной компенсации. Именно тогда впервые на нормативном уровне были заложены задатки правового регулирования донорства крови. 

Безвозмездное донорство крови получило свое широкое распространение в середине 1950-х годов. 

В 1993 году был принят Закон № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов», призванный «урегулировать отношения, связанные с 

развитием донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации и обеспечением комплекса социальных, экономических, правовых, меди-

цинских мер по организации донорства, защите прав донора» [7]. 

В 2012 году ему на смену пришел Федеральный Закон о донорстве крови, который действует по сей день. Примечательно, что с мо-

мента принятия этого Федерльного закона, в условиях меняющихся технологий, иного, связанного с ним законодательства, изменения в него 

вносились только 7 раз. 

Национальный день донора крови в России отмечается ежегодно 20 апреля. 

История современной трансплантологии не менее интересна, хоть и получила свое развитие намного позже, чем донорство крови. Из-

начально трансплантология считывалась чем-то недостижимым и воспринималась лишь как экспериментальная наука, что, собственно, и обу-

славливало отсутствие нормативно-правовой базы. Однако в 1857 году был принят Единый врачебный закон, или как его еще называли, Врачеб-

ный Устав, просуществовавший до 1917 года [8]. 

Как отмечает М.А. Бакирова «после плодотворной работы Министерства здравоохранения, научные работы в области трансплантации в 

России шли успешно. Наибольший вклад внесли советские ученые, которые продвинулись в пересадке трупных тканей и органов. Такие как: 

В.П. Филатов, который в 1931 году впервые в мире осуществил пересадку трупной роговицы [9]; «Н.М. Михельсон, который в 1935 году впервые 

успешно выполнил пересадку трупного хряща для пластики перегородки носа» [10, с. 121]; Д.А. Арапов, который осуществил пересадку трупных эндо-

кринных желез [11]. В 1933 г. в Харькове профессор Ю.Ю. Вороной [12] выполнил первую пересадку почки от человека к человеку» [13, с. 238]. 

А.В. Чжао отмечает: «В 1933 г. советский хирург Юрий Вороной впервые в мире произвел пересадку почки от человека человеку. Па-

циенткой стала 26-летняя женщина, которая с суицидальной целью приняла 4 г хлорида ртути.  

Донорская почка была получена от умершего в результате травмы головного мозга пожилого мужчины с другой, чем у женщины, груп-

пой крови. Попытка была неудачной, почка не заработала, и больная умерла на 2-е сутки после операции» [14, с. 34]. 

Дальнейшее развитие трансплантологии за рубежом происходило стремительнее, чем в России. В 1966 году в Лондоне происходит 

одно из ключевых событий – легальное закрепление понятия смерти мозга. В России же возможность констатации смерти мозга появилась лишь 

в 1987 году с принятием приказа Минздрава СССР от 17 февраля 1987 года № 236 [15]. 

Однако тогда трансплантология была только на начальном своем уровне развития. Если врачи и прибегали к данной операции, то 

только к манипуляциям наименьшей сложности, ведь ни тех знаний, ни тех технологий, которые мы имеем сейчас, медицина того времени не 

обладала. Тем не менее, были и ситуации, который повергали в шок и удивление. Примером может послужить первый в России случай пересад-

ки сердца, состоявшийся в 1987 году. 

Выход института трансплантологии из стадии теории и экспериментов повлек за собой необходимость в разрешении сложнейших во-

просов, находящихся на стыке трех «берегов»: медицины, права и морали. 

Считаем важным отметить, что в период с 1937-1992 гг. на основании Постановления СНК СССР от 15 сентября 1937 года № 1607 «О 

порядке проведения медицинских операций» [16] тела граждан после смерти признавались собственностью государства, что в свою очередь 

позволяло врачам использовать их, так скажем, на благо общества. Вводимые тогда инструкции регламентировали всю работу, как в области 

донорства крови, так и в области трансплантологии. 

Так на протяжении длительного времени нормативно-правовое регулирование трансплантологии заключалось именно в регулирова-

нии посмертного донорства. При этом законодательство продолжало содержать в себе пробелы. Так, 14 июня 1972 года был принять приказ 

Минздрава СССР № 482 «Об улучшении обеспечения лечебно-профилактических учреждений и клиник трупными тканями, костным мозгом и 

кровью» [17], который регламентировал механизмы забора, хранения тканей и органов для трансплантации. однако, при всем при этом не содер-

жал в себе норм о правовом положении доноров и реципиентов, не устанавливал механизма определения и установления смерти. 

В 1987 году принимается приказ Минздрава СССР № 236 «О дальнейшем развитии клинической трансплантологии в стране» [18], ко-

торый утверждал Инструкцию по констатации смерти в результате полного необратимого прекращения функций головного мозга и временную 

инструкцию о порядке изъятия органов и тканей у доноров трупов. 

Самым, наверное, можно так сказать, поздним видом донорства стало донорство половых клеток. Проблема бесплодия присутствовала  
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всегда, однако технологий и знаний в данной области не хватает человечеству до сих пор, несмотря на быстрое развитие такого вида донорства. 

 «Первопроходцами и основоположниками ЭКО в России стали профессор Б.В. Леонов, академики В.И. Кулаков и Л.В. Адамян. В фев-

рале 1986 года родился первый в нашей стране ребенок «из пробирки». С середины 2000-х годов в разных регионах России начинают откры-

ваться центры ЭКО, которые успешно развиваются и по настоящее время. Вместе с тем, далеко не однозначное отношение к указанной проце-

дуре как теоретиков, так и практиков [19, с. 142]. Однако эти вопросы требуют самостоятельного углубленного исследования.  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что история развития донорства в России писалась жизнями сотен тысяч лю-

дей. И это объяснимо, ведь иначе выйти на тот уровень осуществления донорства, который присутствует сейчас в стране, возможно было только 

путем проб и ошибок.  

Сейчас в России работает множество станций переливания крови, трансплантационных центров и т. д. Однако не стоит забывать, что 

за каждой цифрой в статистике донорства стоит живой человек, который в определенный момент как никогда раньше нуждался в донорском 

материале. 
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Краткая аннотация: В статье исследуется политико-правовая природа кризисов, которые возникают в рамках авторитарных 

режимов. Анализируются основные причины кризисных ситуаций, включая институциональные, экономические, социальные и внешнеполи-
тические факторы. Особое внимание уделено последствиям, которые данные кризисы оказывают на стабильность режима, легитимность 

власти и общественные структуры. В работе рассматриваются стратегии преодоления кризисов, применяемые авторитарными прави-
тельствами, такие как реформы, репрессии и манипуляции общественным мнением. Выводы основываются на сравнительном анализе 
авторитарных систем различных регионов мира, что позволяет выявить универсальные закономерности и специфику их функционирова-
ния. 

Abstract: The article examines the political and legal nature of crises arising within authoritarian regimes. The analysis focuses on the main 
causes of crises, including institutional, economic, social, and foreign policy factors. Special attention is given to the consequences of such crises on regime 
stability, the legitimacy of power, and societal structures. The study explores the strategies employed by authoritarian governments to overcome crises, 
such as reforms, repressive measures, and manipulation of public opinion. The conclusions are based on a comparative analysis of authoritarian systems 
across various regions of the world, identifying universal patterns and the specific features of their functioning. 
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Авторитарные режимы, несмотря на их кажущуюся устойчивость, регулярно сталкиваются с различными формами кризисов. Эти кри-

зисы возникают под влиянием внутренних и внешних факторов, а их политико-правовая природа становится предметом научного анализа в кон-

тексте глобальной политической динамики. Проблема заключается в том, что механизмы возникновения, протекания и преодоления таких кризи-

сов остаются недостаточно изученными, что ограничивает возможности их прогнозирования и анализа. Недостаток системного подхода к изуче-

нию правовых и политических аспектов кризисов авторитарных режимов препятствует эффективному применению научных знаний в политиче-

ской практике.  

Цель исследования — выявить политико-правовую природу кризисов авторитарных режимов, проанализировать их причины и послед-

ствия, а также предложить стратегии преодоления. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: определить 

теоретические основы изучения политико-правовой природы кризисов в авторитарных режимах; исследовать основные причины кризисов авто-

ритарных режимов, включая внутренние и внешние факторы; рассмотреть правовые и институциональные последствия кризисов для политиче-

ской системы; изучить стратегии, применяемые авторитарными режимами для преодоления кризисов; сравнить успешные и неудачные примеры 

выхода из кризисов в различных авторитарных системах; разработать рекомендации по минимизации последствий кризисов в условиях автори-

тарных режимов. 

Политико-правовая природа кризисов авторитарных режимов обусловлена слабостью институциональной основы таких систем и их 

зависимостью от личной власти лидеров. Основные причины кризисов можно разделить на три группы: внутренние, внешние и структурные. 

Внутренние причины включают элитные конфликты, экономические кризисы и социальное недовольство. Например, в условиях экономического 

спада или неравномерного распределения ресурсов возрастает риск усиления оппозиционных настроений внутри общества и среди элит [Гед-

дес, 2003, с. 78]. Внешние причины, такие как международное давление, санкции или вооружённые конфликты, подрывают устойчивость автори-

тарных систем, ограничивая их доступ к ресурсам и международной поддержке [Сволик, 2012, с. 156]. Структурные причины связаны с природой 

самих авторитарных режимов, их неспособностью адаптироваться к изменяющимся условиям и сохранять легитимность на фоне социальных 

трансформаций [Левицкий, Вей, 2010, с. 98]. Важным аспектом кризисов авторитарных режимов является их тесная связь с легитимностью вла-

сти. В отличие от демократических систем, где легитимность обеспечивается через регулярные выборы и разделение властей, в авторитарных  
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системах она строится на харизматическом лидерстве, репрессиях и пропаганде. Однако в условиях экономических или политических потрясе-

ний данные механизмы начинают терять эффективность, что усиливает внутренние противоречия. Например, кризисы доверия к лидеру или 

правящей элите могут стать катализатором массовых протестов, как это наблюдалось в Ливии в 2011 году. 

Последствия кризисов авторитарных режимов варьируются от временного ослабления власти до полного краха политической систе-

мы. Политические последствия включают смену руководства, ослабление роли ключевых институтов и возникновение новых центров силы. Пра-

вовые последствия выражаются в изменении конституционных основ, пересмотре правовых норм и усилении репрессивного законодательства. 

Например, кризис может спровоцировать принятие чрезвычайных законов, которые усиливают полномочия лидера, но подрывают демократиче-

ские институты [Чейбуб, Ганди, Вриленд, 2010, с. 143]. Институциональные последствия включают снижение эффективности государственного 

управления, что часто приводит к увеличению коррупции и ухудшению социальной ситуации. Кроме того, кризисы оказывают существенное вли-

яние на международные отношения авторитарных режимов. Внешние акторы, такие как международные организации или крупные державы, 

могут использовать кризис для усиления давления на режим или изменения геополитической ситуации. Это делает авторитарные системы уяз-

вимыми не только к внутренним, но и к внешним воздействиям. Например, экономические санкции или поддержка оппозиционных движений 

могут ускорить крах режима, как это было в случае с Зимбабве. 

Стратегии преодоления кризисов авторитарными режимами разнообразны и зависят от характера кризиса. Во многих случаях приме-

няются репрессивные меры, включая усиление контроля над оппозицией, введение цензуры и увеличение роли силовых структур. Однако такие 

меры не всегда эффективны в долгосрочной перспективе. Более успешными оказываются стратегии, направленные на институциональную адап-

тацию и укрепление легитимности. Например, создание иллюзии реформ или привлечение новых элит для поддержки режима могут временно 

стабилизировать ситуацию [Магалони, 2008, с. 211]. Важным элементом является управление общественным мнением через контролируемые 

медиа, что позволяет снизить уровень социальной напряжённости. Сравнительный анализ успешных и неудачных примеров выхода из кризисов 

показывает, что авторитарные режимы, способные гибко адаптироваться и предлагать институциональные изменения, имеют больше шансов на 

выживание. Например, введение ограниченных политических реформ или частичная экономическая либерализация могут уменьшить давление 

на режим и сохранить его устойчивость. В то же время режимы, которые полагаются исключительно на репрессии, чаще сталкиваются с усиле-

нием оппозиции и эскалацией конфликтов. Особого внимания заслуживает роль правовой системы в преодолении кризисов. В условиях кризиса 

многие авторитарные режимы усиливают законодательное регулирование, вводя новые законы, направленные на подавление протестов и кон-

троль над информацией. Однако избыточная законодательная нагрузка, отсутствие прозрачности и снижение доверия к судебной системе могут 

усугубить кризис. Таким образом, правовая реформа, направленная на повышение эффективности институтов, является важной частью страте-

гий выхода из кризиса. 

Результаты исследования показывают, что кризисы авторитарных режимов являются неизбежной частью их эволюции, но их послед-

ствия зависят от способности системы адаптироваться к вызовам. Причины кризисов авторитарных режимов разнообразны, но все они связаны с 

внутренними или внешними вызовами, которые подрывают стабильность. Последствия кризисов касаются всех аспектов политической и право-

вой системы, включая легитимность, институциональную эффективность и социальную стабильность. Стратегии преодоления кризисов должны 

учитывать не только краткосрочные, но и долгосрочные перспективы, включая необходимость институциональной адаптации. Преодоление кри-

зисов требует комплексного подхода, сочетающего репрессивные меры и ограниченные реформы. 
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Краткая аннотация. В статье рассматривается историко-правовые вопросы развития российского правосознания. Охаракте-

ризованы его исторические источники, начиная с дореволюционного периода и до событий последних лет, проанализированы исторические 
этапы развития российского правосознания. Авторами отмечено, что изучение правосознания в историческом и современном контексте 
позволит глубже понять специфику российского правосознания  и спрогнозировать перспективы его развития.  

Abstract. The article examines the historical and legal issues of the development of Russian legal consciousness. Its historical sources are 
characterized, starting from the pre-revolutionary period and up to the events of recent years, and the historical stages of the development of Russian legal 
consciousness are analyzed. The authors note that the study of legal consciousness in the historical and modern context will allow a deep understanding of 
the specifics of Russian legal consciousness and predict the prospects for its development. 
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Рассматривая особенности современного состояния правосознания российского общества, нельзя обойти стороной вопрос изучения 

исторических факторов, оказавших влияние на его формирование. Верно, отмечают исследователи, что «знание исторического опыта отече-

ственного права… позволяет правильно сформировать толкование понятий и терминов, учесть проблемные вопросы исторически сложившихся 

правоотношений» [2, с. 22]. Российское правосознание развивалось в течение многих столетий и в каждый отдельный период имело свои осо-

бенности, складывавшихся под влиянием динамичных социально-экономических, культурно-правовых и политических отношений. 

Особого внимания заслуживает мнение известного российского ученого В.О. Ключевского о национальном характере исторического 

исследования. Он говорит о том, что история «формируется не целостно, а частично, то есть исходит от времени и места, традиционных особен-

ностей, экономического и культурного развития того времени. Она формирует, изменяет и сохраняет традиционные особенности правого созна-

ния народностей» [3, с. 8-9]. Своеобразие российского правосознания предопределяется особенностями правосознания русского народа. 

Дореволюционный период заслуживает особого внимания как ключевой момент формирования особенностей русского правового 

сознания, когда были сформированы его национально-исторические особенности и специфические черты. Известный русский юрист Н.Н. 

Алексеев, отмечал сложное переплетение исторической истины с мифологическими представлениями о русской самобытности. С другой 

стороны, в восприятии права русским народом к прослеживается уникальная позиция: по мнению К.С. Аксакова, право не рассматривалось как 

абсолютная ценность или идеал совершенства; для России первостепенное значение придавалось духовным аспектам – вере и спасению души. 

Единственной формой власти, обеспечивающей сохранение коллективной идентичности (соборности) народа через историю, считалось 

самодержавие в сочетании с общинными традициями и влиянием православной церкви [5, с. 25].  

В период Смутного времени идеи сплоченности повлекли за собой рост национального самосознания. В 1653–1655 гг. была проведена  
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Церковная реформа Никоном. Ставились такие задачи, как преодоление противоречий и разногласий в церковных книгах и обрядах, поднятие 

церковной и общественной нравственности, которая как раз оказывает огромное воздействие на правовое сознания общества, а также борьба с 

остатками языческих суеверий и различными ересями. Так, Никон установил единые обряды, укрепил дисциплину священников, повысил автори-

тет церкви, а самое главное, повысил духовность всего русского народа, которая проявилась в их национальных идеях и традициях. Таким обра-

зом, следует отметить, что духовность не связывала жестко русский народ с государственным законом, а все же оставляла место и для проявле-

ния в человеке такого сознания, которое ориентировано на абсолютные ценности и его совесть. Правовое сознание, состоящее в то время из 

древнего и нового знания, способствовало светскому характеру государственности и выработке политико-правовой державности. Именно дух 

справедливости возрождал идею национального самосознания и его правосознания [3, с. 177]. 

В XVIII–XIX вв. почти полностью утратилось национальное российское правосознание из-за заимствований в большей степени знаний 

института западной правовой культуры. Оценку российскому дореволюционному правосознанию дал Р.Э. Пайпс: «Между 1878 и 1881 гг. в России 

был заложен юридический и организационный фундамент бюрократически-полицейского режима с тоталитарными обертонами, который в 

целости и сохранности пребывает до сего времени» [7, с. 380]. 

П.И. Новгородцев в качестве признаков кризиса правосознания российского общества называл утрату веры в возможность гармонии в  

обществе, в необходимость поиска  всесильных средств социального переустройства, в возможность сочетания сущности человека с 

определенными формами жизни и возведения этих форм в степень безусловных ценностей [6, с. 51].  

Б.А. Кистяковский оценивал уровень правосознания русской интеллигенции как крайне низкий: «...русская интеллигенция никогда не 

уважала права, никогда не видела в нем ценности; из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне. При таких 

условиях у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания, напротив, последнее стоит на крайне низком уровне развития» 

[4, с. 98]. 

Что же касается советского и постсоветского правосознания, то это новая разновидность правового сознания. Так, на начальном этапе 

построения социалистического общества советского времени огромное внимание отводится «революционному правосознанию», которое позво-

лило преодолеть влияние западных взглядов и идей, образа мышления и институтов, которые были извлечены Россией еще в XIX в. Социали-

стический характер, основанный на классовой борьбе и рациональном характере, явился реализацией традиционности русского сознания, идей 

нравственности.  

Октябрьская революция и установление советской системы перевернули социально-экономические и идеологические основы 

государства и общества. Традиции самодержавия, православия и народности повсеместно и достаточно жестко искоренялись. Место 

православия занял атеизм, место соборности – классовая борьба и диктатура пролетариата. Вместе с тем нельзя отрицать наличия некоторых 

сходных черт, например, отрицание индивидуализма, роль церкви при царизме и роль партии при большевиках, власть носит абсолютный 

характер и т. д. 

 В эпоху же марксизма, которая акцентировала свое внимание на материальной составляющей, происходит отрицание многих аспек-

тов правосознания. Такие аспекты внутреннего правосознания, как интуитивный, инстинктивный оставались без внимания. Отвергались идеи о 

том, что человек в условиях материалистический воззрений, сам того не замечая, становится материалистом. Данные идеи подготовили почву 

для дальнейшего отрицания советского правосознания и вместе с тем и право.  

Что касается современного периода в становлении российского правосознания, то следует отметить, что в 90-е годы ХХ века в России 

произошла новая революция (с коммунистической точки зрения «контрреволюция»), политическая, социальная и культурная. Снова, как и в 1917 

г., она вылилась в полное отрицание прежнего строя и прежних традиций, правда, при этом не так быстро и не так открыто [1, с. 29]. В сочетании 

с процессом становления капитализма, культом эгоизма, потребительства и стяжательства это ведет к разрушению остатков патриархальной 

культуры и добропорядочности, которые пережили первое наступление капитализма (с 60-х г. XIX в. до 1917 г.) и советскую власть. Надо сказать, 

что советская власть культивировала (хотя бы формально) моральные ценности на основе социалистической идеологии, многие из которых 

носили вечный характер и входили в патриархальное народное сознание. Теперь они растоптаны. А на капиталистической основе, характерной 

для запада, нравственные ценности сложиться у нас не успели [5, с. 25]. 

В.Н. Синюков считает, что материализм, полностью изменивший культурные ценности общества, сыграл опасную роль в отечествен-

ном правосознании. Именно переход от коммунистического материализма к капиталистическому не выступил гарантом сохранения собственных 

культурных направлений. Право признается структурированной причиной, которое обладает «особым свойством мета- (или супер) структуриро-

вания… наличных общественных отношений» [3, с. 231].  

Переход к капиталистическому материализму сочетается с «западной моделью государственно-правового развития». Направление 

западной юридической мысли ведет к потере российского правосознания и идей, имеющих свое выражение в национальных интересах.  Посто-

янная динамика в условиях жизни, возрастающие потребности ведут к принятию новых законов и подзаконных актов, которые приводят правовую 

систему к хаосу, появлению коллизий. Огромную роль играет традиционная культура, к которой в советское время относились как к остатку про-

шлого.  

Вместе с тем необходимо признать, что в России не сложился дух высокого уважения к праву и закону. В России отмечается 

устойчивая и в некотором смысле непоколебимая на различных этапах развития традиция недоверчивого отношения к праву и его институтам. 

Этот феномен требует анализа через призму правовой ментальности – сложного и многогранного явления, характерного для российской куль- 
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туры. Российская правовая ментальность представляет собой неоднозначный, чрезвычайно сложный, противоречивый, а вместе с тем 

оригинальный, самобытный социально-правовой феномен и специфической чертой российской ментальности является проявление нигилизма в 

отношении социальной ценности права. 

Таким образом, современное российское правосознание обладает многими чертами, которые унаследованы из предшествующей 

истории, а также теми, которые вызваны ныне переживаемой стадией. Русское правосознание, как и национальный менталитет в целом, носит 

антиномичный характер, в нем наряду с позитивными чертами, такими как приоритет нравственных начал, преобладание интересов общества, 

содержатся и негативные элементы.  
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Краткая аннотация. Статья посвящена правовому регулированию профессионального труда медиков Хакасии на заре становле-

ния советской власти. Быстрая и незамедлительная правотворческая деятельность большевистского правительства способствовала 
формированию и укреплению правовой базы профессиональной деятельности медицинских кадров, включая и медиков национальных окраин.  
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Здравоохранение играет особую роль в сохранении людских ресурсов и их здоровья, а, следовательно, и в обеспечении националь-

ной безопасности страны. Медицинская профессия является и ремеслом, и искусством одновременно, выполняя важные функции в обществе. 

Одной из сторон данной профессии является ее духовная составляющая, выражающаяся в проявлении милосердия, гуманизма, сострадания, 

добросовестного отношения к работе, а к пациенту – терпеливого, и пр. С другой стороны, медики, служа на благо общества, являются тоже 

людьми с их материальными и духовными потребностями, своими ценностями и установками, своим мировоззрением. Поэтому анализ проблем 

правового регулирования профессиональной деятельности медицинских работников в 1920-х гг. стал часто обсуждаемым и дискутируемым во-

просом в отечественной науке, в связи с чем и вызвана актуальность данного исследования.  

После прихода к власти большевиков в стране изменился государственный строй, установился иной общественный порядок. Внедря-

емая социалистическая идеология подразумевала организацию нового однородного безклассового общества, создание условий для социального 

равенства и справедливости, формирования общественной собственности. Социальная справедливость выразилась в равномерном распреде-

лении всех общественных благ. Область здравоохранения также подверглась реформированию, результатом чего стало создание первой в мире 

социалистической системы охраны здоровья населения, основанной на принципах общедоступности, бесплатности и квалифицированности 

медицинской помощи.  

Одним из первых декретов в сфере здравоохранения стал декрет ЦИК от 22 декабря 1917 г. «О страховании на случай болезни», ко-

торый вводил обязательное страхование рабочих от болезней и несчастных случаев на производстве. Все категории рабочих подлежали страхо-

ванию «независимо от характера или длительности работы, а также от того, у кого они работают по найму: в государственных, общественных, 

частных или акционерных предприятиях или учреждениях, или у отдельных лиц» [8, с. с. 199]. 

Неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране требовала введения чрезвычайных мер, а также пересмотра функ-

ционирования всей медико-санитарной части. В таких условиях неотложной мерой стало создание единого центра управления всей медико-

санитарной сетью. Одним из сторонников создания такого центра стал Председатель СНК В.И. Ленин [11, с. 16]. Успешность работы зависела от 

принципиальных установок, от способов их реализации на местах, от общих социально-экономических и политических условий страны и ее регионов.  

В конце октября 1917 г. при Военно-революционном комитете Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов был образован 

Медико-санитарный отдел во главе с М.И. Барсуковым. Его главной задачей являлась реорганизация медико-санитарного дела в стране. В по-

мощь данному отделу создавались Врачебные коллегии, в функции которых входили организация медико-санитарных отделов на местах, борьба  
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с эпидемиями, реорганизация военной медицины.   

Летом 1918 г. состоялся Всероссийский съезд медико-санитарных отделов, одним из решений которого стало создание главного центра 

управления здравоохранением страны. На основании этого решения 11 июля 1918 г. СНК принял декрет «Об учреждении Народного комиссариата 

здравоохранения», объединившего все отрасли медико-санитарного дела России. Первым народным комиссаром здравоохранения стал Н.А. Се-

машко, его заместителем – 3.П. Соловьев. По мнению Н.А. Семашко, советское здравоохранение, «являясь органической составной частью советско-

го государственного строя, должно было носить государственный характер» [11, с. 25], то есть обязательства по организации и обеспечению системы 

здравоохранения взяло на себя государство, а Наркомздрав становился объектом только государственного регулирования. 

Следующим нормативным документом стал декрет СНК от 31 октября 1918 г. «Положение о социальном обеспечении трудящихся», 

который внедрял основы профилактических мероприятий, расширял перечень видов врачебной помощи населению, определял нормы  социаль-

ных пособий в случае нетрудоспособности, а также размеры пенсий и пр. [7, с. 1249]. 

 В начале 1920-х гг. деятельность государства в сфере здравоохранения, в первую очередь, была сосредоточена на ликвидации по-

следствий Гражданской войны. В качестве первоочередных мер предпринимались шаги, направленные на предотвращение распространения 

социально-опасных болезней. Принятые ранее декреты СНК «О мероприятиях по борьбе с сыпным тифом» от 28 января 1919 г.; «Об обязатель-

ном оспопрививании» от 10 апреля 1919 г.; «О мероприятиях против холерной эпидемии» от 25 июля 1921 г. и др. предусматривали такие исклю-

чительные меры, как: трудовая повинность всего медперсонала, обязательная помощь всеми советскими и партийными органами и в центре, и 

на местах врачебно-санитарным учреждениям, развертывание новых госпиталей, строгий учет и изоляция больных и температурящих, контроль за 

распределением медицинского имущества и оборудования и т.п. Особое внимание уделялось санитарно-просветительской и профилактической 

работе. Данные мероприятия в некоторой степени стабилизовали ситуацию в стране, но санитарная проблема все же оставалась нерешенной. 

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в России, распространением эпидемий и увеличением общей смерт-

ности требовалось введение санитарного законодательства. Первым нормативным актом в этой сфере стал декрет СНК от 15 сентября 1922 г. 

«О санитарных органах в республике», в соответствии с которым впервые были установлены основы санитарной организации, указаны конкрет-

ные формы и виды осуществления санитарного контроля и надзора [6, с. 1002].  На основе этого декрета в декабре 1923 г. Наркомздрав издал 

циркуляр «О местных санитарных учреждениях», в котором регламентировались нормы и функции основных санитарных органов, как то: мест-

ные санитарные лаборатории, дезостанции, пастеровские станции, противоэпидемические отряды и т.д.  

Позднее угрожающий размах эпидемии малярии создал предпосылки для выхода декрета СНК от 12 мая 1924 г. «О мероприятиях по 

борьбе с малярией», согласно которому были предприняты срочные меры к осушению водных ресурсов, созданию и оснащению малярийных 

станций. Однако ввиду малочисленности врачей-маляриологов их должности занимал средний медперсонал, что существенно снижало качество 

оказываемой медицинской помощи [5, с. 582].  

На V Всероссийском съезде отделов здравоохранения в июне 1924 г., главным лозунгом которого был «От борьбы с эпидемиями к 

оздоровлению труда и быта!»,  диспансерный метод в борьбе с социально-обусловленными болезнями был признан важнейшей формой работы 

лечебно-профилактических учреждений. Было решено распространить его на всю систему лечебных учреждений страны. На съезде также гово-

рилось об усилении борьбы с социальными болезнями, реформе высшего медицинского образования, мероприятиях по усовершенствованию 

системы охраны материнства и младенчества. 

В Хакасском уезде с населением  в 77329 чел. (данные на 1 августа 1924 г.) [4, лл. 27, 28] из врачебных кадров работало лишь два 

врача (ср.: в Енисейской губернии на начало июля 1924 г. было 99 врачей, из которых лишь 29 врачей работали в сельской местности) [4, лл. 26, 

27]. Вследствие нехватки медицинских кадров в уезде Енисейский губздравотдел, Сибирское отделение Российского общества Красного Креста и 

Красного Полумесяца (РОККиКП) направляли в регион медицинские отряды для выявления и борьбы с социально-опасными болезнями. Данные 

отряды начали работать в Хакасии с конца 1924 г., в их обязанности входило не только выявление и лечение болезней, но и проведение профи-

лактических мероприятий и разъяснительной работы с местным населением. Из-за скудности финансирования медицинских отрядов обследова-

ния проводились на выявление лишь наиболее опасных болезней: трахома, венерические болезни, чесотка, оспа, малярия, туберкулез и пр. 

Кроме того, медицинские отряды работали лишь в летний период, что существенно затрудняло контроль и учет больных в осенне-зимний пери-

од. Для работы этих отрядов Наркомздравом были разработаны специальные инструкции, из которых следовало, что лишь умелое и корректное 

отношение к коренному населению даст положительные результаты в выявлении и лечении болезней [9, л. 147]. 

С образованием в 1925 г. Хакасского округа выросла численность населения (на 1 октября 1925 г. – 83216 чел.), число населенных 

пунктов увеличилось до 482 [1, л. 1]. Хакасский окрздравотдел был выделен в самостоятельный отдел Хакасского окрисполкома.  За два года (с 

1925 по 1927 гг.) в регион прибыло 12 врачей, которые направлялись по разнарядке Наркомздрава и надолго не задерживались на месте [2, л. 

44]. В основном штат медперсонала Хакасии составляли медики низшей квалификации, среднего медперсонала насчитывалось лишь единицы, 

врачебных кадров, за исключением командированных, не было.  

В январе 1927 г. бюро Хакасского окрисполкома приняло решение организовать передвижной акушерский отряд для обслуживания 

улусов, издавать литературу и агитационные материалы на хакасском языке для повышения санитарной культуры коренного населения. При 

Красных юртах, избах-читальнях были открыты уголки по санитарно-просветительской работе. Местные женщины-хакаски призывались на учебу 

на двух-трех месячные курсы акушерок в Томске, а также местные курсы при лечебных учреждениях.  

Во второй половине 1920-х гг. в Хакасском округе санитарная обстановка продолжала оставаться проблемной и требовала незамед- 
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лительного решения. Учитывая всю важность мероприятий, проводимых санитарной организацией, советское законодательство оформило ее 

нормы, задачи и права в следующих  декретах: «О нормах санитарных органов» (от 19 февраля 1927 г.), «Положение о санитарных органах рес-

публики» (от 10 октября 1927 г.), которые были изданы на замену и расширение декрета СНК «О санитарных органах в республике», служившего 

в течение пяти лет своего рода «Конституцией» санитарных органов. Вновь изданные декреты, устанавливавшие права и нормы жилищно-

санитарных врачей (1 санврач на 25 тыс. населения) являлись основным достижением в области жилищной и коммунальной санитарии.  

Большую роль в развитии регионального здравоохранения сыграло постановление ЦК ВКП(б) от 18 декабря 1929 г. «О медицинском 

обслуживании рабочих и крестьян», которое наметило пути коренной перестройки здравоохранения страны в соответствии с задачами, выдвига-

емыми новыми историческими условиями. Положительным моментом явилось улучшение лечебно-профилактической помощи населению, сани-

тарно-гигиенического обеспечения, увеличение сети медицинских учреждений как в городской, так и в сельской местности и т.д. [10, с. 7]. 

Таким образом, профессиональная деятельность медиков Хакасии в 1920-х гг. осуществлялась в соответствии с программой государ-

ственного развития в сфере здравоохранения. Новое правительство уделяло особое внимание вопросам здравоохранения как в центре, так и на 

местах, однако скудность местных бюджетов тяжело сказывалась на медицинском обслуживании населения. Правовыми основами профессио-

нальной деятельности медицинских кадров Хакасии являлись декреты Совета народных комиссаров, приказы и распоряжения Наркомздрава, 

постановления местных органов власти, различные циркуляры и разнарядки и т.д.  
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Краткая аннотация. Исследование посвящено анализу сущности фальсификации исторической действительности, анализу роли 
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пользователей, которые предпочитают читать в социальных сетях статьи на историческую тематику. 
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В наши дни существует немало интернет-ресурсов для поиска различной информации. Пользователи сети нередко воспринимают 

находящиеся в свободном доступе данные как достоверные, используют их для получения новых знаний, в том числе и об истории. 

Но не все существующие в свободном доступе исторические источники являются достоверными, некоторые из них фальсифицированы, 

вводят в заблуждение пользователей социальных сетей, формируют искажённое представление об исторических фактах, процессах и явлениях, 

препятствует правильному пониманию истории и формированию исторической памяти, что влечет за собой духовную деградацию общества.  

Исследование ТАСС при участи Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) показало, что на современном постсо-

ветском пространстве социальные сети могут стать очередным инструментом фальсификации истории. С их помощью удобно манипулировать, фор-

мировать общественное мнение. К сожалению, в интернете мало кто несёт достаточную ответственность за публикуемую информацию, это и стало 

причиной многочисленных спекуляций на исторические темы и фальсификаций исторических источников. Одна из проблем исторической науки со-

стоит в сильной степени её политической ангажированности, что создаёт дополнительные трудности для людей на пути познания истины. 

Казалось бы, благодаря быстрому доступу к огромной базе книг, научных статей, обучающих видео и другим источникам знаний соци-

альные сети должны были помочь людям найти правильную и не подлежащую сомнению информацию, однако, это не так. Именно поэтому важ-

но анализировать всю полученную информацию и понимать, что получение правильного знания требует времени и сил. 

Цель настоящей работы заключается в анализе механизмов распространения дезинформации среди пользователей социальных се-

тей и интернета в целом и выявлении наиболее часто используемых из них. При достижении указанной цели будет предпринята попытка дать 

читателям некоторые рекомендации с целью повышения их медиа-грамотности как пользователей сети Интернет. 

Под фальсификацией обычно понимают внесение исправлений, искажающих действительный смысл; изменение начальной идеи объекта; 

подделку. Применительно к истории это – сознательное искажение событий с целью создания ложного образа исторической действительности.  

История, как известно – вид познавательной деятельности, направленный на получение обоснованных, систематизированных, объек-

тивных знаний о человеке, мире и обществе; как наука она имеет ряд функций, самыми важными из которых являются, на наш взгляд, мировоз-

зренческая, образовательная и воспитательная.  

Фальсификация исторических источников заключается в осознанном и целенаправленном процессе искажения представлений об ис-

торических событиях и процессах в интересах индивидов, социальных групп, социальных институтов или элит. История как наука позволяет 

людям анализировать события прошлого и исследовать общие закономерности развития общества, следовательно, она позволяет субъектам 

своего изучения понимать и устанавливать причинно-следственные связи, чтобы они не повторяли ошибки предыдущих поколений. Сознатель-

ное же искажение исторических фактов, выборочное цитирование, манипуляции с источниками – создают некоторые трудности для реализаций 

функций истории. Получение точных и объективных знаний об историческом факте, процессе или явлении становится невозможным при отсут-

ствии нефальсифицированных источников информации. Кроме того, воспитательная, образовательная и мировоззренческая функции не смогут 

реализоваться в полной мере качественно, так как представление о каком-либо объекте будет формироваться заведомо ложное.  

mailto:aaterenichenko@fa.ru
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Существует множество причин, из-за которых происходит фальсификация истории. Одной из них является попытка подрыва авторитета 

страны соперника на мировой арене или попытка подрыва авторитета государства страны соперника в лице его собственных граждан. В XX веке так 

поступали США по отношению к СССР, создавая различные мифы о советской власти, распространяя их в том числе среди советских граждан, под-

рывая авторитет и КПСС, и социалистической идеологии в целом. Другой причиной может являться желание увеличить значимость своего народа, 

гиперболизировать его заслуги или вообще приписать то, что к ним не относится. Здесь примером может служить нацистская Германия, которая ради 

подтверждения лженаучной теории превосходства «арийской расы» над остальными, активно фальсифицировала историю. 

Каждый день миллионы людей заходят в социальные сети, чтобы узнать какую-либо информацию. Причины посещения ими соцсетей раз-

ные, но пользователи интернет-платформ хотя бы раз в день используют различные социальные медиа для поиска ответа на различные вопросы, в 

том числе касающиеся истории. При этом лишь малое количество пользователей действительно задумывается о достоверности читаемой информации. 

Инструментов фальсификации существует немало. Все они созданы с целью манипулировать людьми. В качестве манипуляторов мо-

гут выступать как отдельные личности, имеющие значительный социально-политический вес, так и различные общества и организации, полити-

ческие партии, движения, некоммерческие организации, экстремистские и террористические организации, религиозные секты и деструктивные 

культы, СМИ, спецслужбы иностранных государств. Социальные сети с их доступностью и популярностью в современном мире выступают не-

плохим инструментом для достижения цели, которую ставят перед собой фальсификаторы. 

Зачастую так называемые «лидеры мнений», имея некоторый авторитет у своей аудитории, могут внушить любую информацию, кото-

рую их «подопечные» будут воспринимать как истину. Особенно плохо, если человек начинает рассуждать на темы, в которых совершенно не 

разбирается. Некоторые «гуру», имеющие большое количество подписчиков, видят свою аудиторию как способ заработка, не думают о том, что 

их слова и высказывания воспринимаются поклонниками буквально, и соответственно не задумываются о последствиях, которые могут наступить 

после публикации очередного поста.  

Таким образом, если человек, не знающий историю или уже знающий её в искажённом виде, будет нести в массы заведомо ложную 

информацию о прошлом, это приведёт к культурной деградации личности, воспринимающей его мысли.  

Многие пользователи социальных медиа, имеющие свою малую или большую аудиторию, пишут посты, кратко обозревая какую-либо 

историческую тему. При этом часто они гиперболизируют или наоборот – преуменьшают некоторые исторические факты. Или вовсе замалчивают 

их. Проблема также заключается в том, что некоторые делают это осознанно, а другие – нет. 

Фальсификаторы в социальных сетях часто излагают своё собственное мнение, маскируя его под исторические факты. Источники в 

таких постах, как правило, просто не указываются. 

Приведём некоторые примеры. В российском интернет-сегменте фальсифицируются в основном неоднозначные темы нашей истории: 

реформы П.А. Столыпина, реформы Петра I, Екатерины II – на эти и многие другие события существуют множество различных фальсификаций. 

Например, Столыпину приписывают создание так называемых «галстуков» (виселиц), Петру I приписывают завышенное количество жертв при 

строительстве Санкт-Петербурга, существует немало слухов и фальсификаций, относящихся и к Екатерине II. 

Особой «популярностью» для искажений пользуется Советская эпоха. В последние годы в интернете появляется множество спекуля-

ций на тему Великой Отечественной войны. Приведём конкретный пример: преуменьшение роли подвига Зои Космодемьянской. По сообщению 

аналитиков компании «Крибрум», которая занимается мониторингом распространения фейков в сети интернет было отмечено, что с 2017 года 

возросло количество фальсификаций на эту тему. В небезызвестных социальных сетях, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» 

(принадлежит корпорации «Meta», деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) и Twitter (деятельность 

социальной сети признана экстремистской и запрещена на территории России) значительно выросло количество негативных публикаций, кото-

рые деморализуют образ данной героини в истории Великой Отечественной войны. 

В 2015-2016 годы наибольшую активность по сравнению с пользователями из других стран проявляли пользователи из Украины: 

именно на них пришлась основная часть негатива, распространяемого в Facebook и Twitter. Однако позже их доля снизилась. С 2017 года увели-

чивается доля авторов из Белоруссии и Казахстана. Это может говорить о проведении определённой кампании по дискредитации героев Великой 

Отечественной войны и, как следствие, разрушении исторической связи с Россией. 

Это лишь один из многих примеров действий фальсификаторов исторической действительности в социальных сетях. 

Фальсификация истории стара как мир. Возьмём античность. Одним из первых критиков исторических источников был древнегрече-

ский историк, автор «Истории Пелопоннесской войны» Фукидид. Именно он впервые начал проверять исторические источники на подлинность 

(«Подлинный», согласно словарю В.И. Даля – «истинный, настоящий, сущий, тот самый, оригинальный»). Фукидид использовал в своих трудах 

собственные наблюдения, рассказы очевидцев, привлекал различные исторические документы, тщательнейшим образом проверяя их, прежде 

чем ссылаться на них. Фукидид старался дать всему логическое, непредвзятое объяснение. Именно поэтому его труды принято считать объек-

тивными, лишенными каких-либо субъективных оценок. Фукидид был большим противником подхода к истории как сборнику анекдотов (популяр-

ное понимание истории в античное время), потому что авторы поэм уделяли большое внимание художественному вымыслу в угоду заниматель-

ности. Они мало заботились о достоверности, для них прежде всего было важно, чтобы их «исторический» труд был интересен к прочтению. 

Фукидид первый надлежащим образом оценил важность документов и некоторые из них после доскональной проверки целиком внес в свою 

историю (например, текст перемирия 423 г., Никиева мира, договора афинян с Аргосом, Мантинеей и Элидой). Для Фукидида на первом месте 

стояла достоверность, хотя он понимал, что так его труды будут менее интересны для читателей. 
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В Средние века фальсификация источников была в порядке вещей и не осуждалась. Тогда всё сводилось к авторитету источника, со-

ответственно, если источник был авторитетным и в нём содержалась благая для общества феодальной эпохи информация, он автоматически 

считался достоверным и не подвергался критике. Первым эту концепцию разрушил Рене Декарт, который разработал в исторической науке прин-

цип «методологического сомнения», согласно которому следует сомневаться во всём без исключения. В результате этого многие исторические 

источники (т.наз. «Константинов дар», например) были подвергнуты критике и сомнению. 

В России одним из первых фальсифицированных исторических документов является «Лицевой свод», который был написан в период 

правления Ивана IV. В этом документе все противники государя показываются исключительно с негативной стороны, что уже говорит о некой пред-

взятости, делает невозможным назвать этот источник достоверным. Однако, главным фактом, позволяющим назвать лицевой свод фальсифициро-

ванным источником, является упоминание восстания бояр в 1533 году. Ни в одном другом документе не упоминается факт данного восстания.  

Ещё одна подделка - т.наз. «Велесова книга» (50 деревянных дощечек), повествующая о происхождении славян с IX века до н.э. Данная 

книга признаётся научным сообществом фальсификатом на основании множества хронологических ошибок и неточностей. Д.С. Лихачёв проанализи-

ровав язык этой летописи подтвердил вывод о том, что это подделка, так как язык был сконструирован из нескольких современных славянских языков. 

Для лучшего понимания проблемы желательно выявить конкретные методы, которыми пользуются фальсификаторы истории. Как пишет 

В.В. Цыганов, исследования многих современных российских историков финансируются международными некоммерческими организациями, которые 

выполняют заказ геополитических недругов России. В своей статье на тему «Технологии подготовки революции: модели и методы фальсификации 

истории» он также приводит некоторые методы, которыми пользуются фальсификаторы (данные методы релевантны также и для социальных сетей): 

«Метод ложного доказательства» означает прямое изменение исторических событий и подделку исторических документов. Манипуля-

торы, в роли которых выступают различные некоммерческие организации, финансируемые зачастую из США, спонсируют авторов, которые пи-

шут учебники. Эти учебники создают нужные исторические мифы, тем самым формируют определенные общественные настроения. То же самое 

можно сказать и про социальные сети. Международные некоммерческие организации финансируют авторов, которые ведут блог в социальных 

сетях на историческую тематику. Последние также распространяют ложную историческую информацию, которая формирует нужные манипулято-

рам общественные настроения. 

«Субъективизация объективных фактов» предполагает, что при искажении истории фальсификатору даже не обязательно лгать 

напрямую. Искажение одного факта неизбежно ведёт к необходимости изменения ряда других смежных фактов, порождая цепочку лжи. Ложь 

требует умственных усилий, а успеху лжи способствует нежелание большинства перепроверять информацию. В то же время добиться цели 

можно и без искажения. Фальсификатор использует своё субъективное мнение, которое выдаётся за объективные факты исторической реально-

сти. В зависимости от того, какая цель стоит перед фальсификатором или его заказчиком, различные события можно рассматривать с разных 

«углов зрения». Существует множество приёмов, которые используются в методе ложного доказательства: применение абсолютных оценок в 

качестве аргументов без учёта относительности; обсуждение событий без учёта их временных и контекстуальных особенностей; замалчивание 

фактов, которые не соответствуют логике повествования; представление гипотез или слухов как достоверных фактов. 

«Манипулирование оценками персон и событий». Фальсификаторы любят героизировать одних исторических персонажей и демонизи-

ровать других. Всё это помогает создавать общественное мнение, которое нужно им или их заказчикам. Тем временем, необходимо всегда пом-

нить, что исторические персонажи тоже люди, и у них были как положительные, так и отрицательные черты. В их деятельности так же есть поло-

жительные и отрицательные особенности. Обычно фальсификаторы берут неоднозначного исторического персонажа и гиперболизируют либо 

его негативные, либо положительные черты, тем самым создавая необъективный образ исторического персонажа. 

Какие последствия может иметь фальсификация истории для человека в частности и общества в целом? Определённая политическая ан-

гажированность, к сожалению, не обходит стороной и российские учебники. Многие учебники были написаны по заказу зарубежных агентов влияния, 

поэтому неудивительно, что во многих из них содержится искаженная информация, пропагандистские мифы, которые всячески деморализуют исто-

рию России, превращая её в комплекс сплошных ошибок и преступлений. Последствия этого для российского общества без преувеличения ката-

строфичны, потому что дети, не имея развитого критического мышления, легко воспринимают получаемую ими информацию как достоверное знание. 

В результате в их сознании остаются факты, которые не соответствует действительности, а далее эти «знания» передаются следующему поколению. 

Таким образом, запускается процесс деградации культурного развития общества, что далее искажает и историческую, и социальную память. 

Также фальсификация истории может привести к разжиганию межнациональной вражды. Фальсификаторы, прекрасно понимая много-

национальную природу России, искусно манипулируют историческими фактами, разжигая вражду между народами России, тем самым пытаясь 

дестабилизировать российское общество. 

Стоит отметить также, что когда люди слышат про многочисленные фальсификации и видят их (если, конечно, перепроверяют истори-

ческие источники), то в целом подрывается авторитет истории как науки. Люди перестают доверять истории, начинают меньше интересоваться 

ей, поскольку начинают путаться в исторических фактах, не понимая, какие из них правдивые, а какие ложные. 

Выделим некоторые советы для пользователей социальных медиа и сети Интернет в целом о том, как нужно анализировать историче-

ские источники для получения достоверной информации. 

Два главных аспекта, которые необходимы для получения правдивых сведений – наличие критического мышления, то есть способ-

ность анализировать, интерпретировать и оценивать информацию и на основе её делать выводы, а также отсутствие у читателя лени, которая 

мешает проверять источники на достоверность. Ведь для этого нужно время и терпение, а, к сожалению, большинству проще поверить в ложь,  
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чем пытаться докопаться до истины.  

Что же необходимо делать, для получения этой самой истины, если человек получает историческую информацию из социальных сетей? 

При прочтении исторической статьи необходимо всегда смотреть на источники, на которые ссылается автор. Указанные источники необходимо обя-

зательно изучать, потому что, во-первых, автор публикации в социальных сетях может вырвать информацию из контекста, полностью искажая её 

изначальный смысл, а, во-вторых, нередки случаи, когда авторы публикаций просто обманывают читателей, ссылаясь на информацию, которая на 

самом деле отсутствует в указанном источнике. Также необходимо проверять авторитетность как самого автора, так и указываемых им источников. 

Как минимум у публикатора статьи в социальных сетях на историческую тематику должно быть профильное историческое образование. У авторов 

трудов, на которые ссылается публикатор, также должно быть историческое образование. Если автор поста на историческую тематику имеет 11 классов 

образования и при этом ссылается, например, на Евгения Понасенкова (признан иностранным агентом на территории РФ), то такая статья вряд ли 

может претендовать на научность и достоверность. Ещё необходимо отметить, что при изучении информации необходимо уметь отличать «сухие» 

факты от мнения автора. При прочтении необходимо всегда смотреть на «голые» факты и на их основе формировать своё собственное мнение. 

Подводя итог, хотелось бы сказать: если бы каждый человек имел критическое мышление, перепроверял читаемую информацию, ав-

торов, источники на авторитетность и достоверность информации, то фальсификаторы исторической действительности, а также их заказчики не 

смогли бы добиться желаемого результата. Важно при прочтении исторических статей всегда помнить, что сейчас против России ведется гло-

бальная информационная война, оружием которой может потенциально являться любая информация. Именно поэтому в наши дни очень важно 

перепроверять всё читаемое. 
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Краткая аннотация: социально-правовой вопрос борьбы с гендерной дискриминацией остается актуальным по момент настоя-

щего исследования и одной из ключевых причин является отсутствие единого понимания термина «гендерное равенство» в качестве кон-
кретной правовой категории. Проведен сравнительный анализ таких правовых категорий, как доктринальная идея, принцип права, правовая 
ценность и правовой институт, с целью определения наиболее близкого по своему содержанию термину «гендерное равенство», что будет 
основой детального правового регулирования исследуемых правоотношений. В результате исследования выявлена необходимость создания 
отдельной законодательной базы по урегулированию правоотношений, связанных с гендерными различиями. 

Abstract: the socio-legal challenge of addressing gender discrimination continues to be relevant at the current time, and one of the main rea-
sons for this is the lack of a shared understanding of the concept of «gender equality» as a distinct legal category. In order to determine which legal concept 
best approximates the meaning of «gender equality», a comparative analysis of various legal concepts has been conducted, including doctrinal ideas, 
principles of law, legal values, and legal institutions. This analysis will serve as the basis for the detailed legal regulation of the legal relations under study. 
The study has also highlighted the need for the development of a separate legal framework to address legal relations associated with gender differences. 
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На сегодняшний день определение роли и места термина «гендерное равенство» в системе правовых категорий остается недостаточ-

но исследованным, так как данный термин не закреплен в нормативно-правовых актах, но активно используется в законодательстве, судебной 

практике, научной литературе, при этом отсутствует определенность в отнесении указанного термина к конкретной правовой категории, что и 

является проблемой представленного мной исследования в настоящей статье. Сейчас исследуемый термин авторы трактуют по-разному, что 

способствует произвольному применению норм, связанных с правоотношениями между мужчиной и женщиной, с их правовым статусом в обще-

стве в ключе гендерных различий.  

Целью настоящего исследования является сравнительный анализ различных правовых категорий применительно к термину «гендер-

ное равенство». 

В связи с чем есть необходимость исследовать этот вопрос, что позволит наиболее эффективно осуществлять основные направле-

ния, закрепленные в программных документах, к которым относится «Национальная Стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 го-

ды» [1], а именно стремиться к достижению таких целей, увеличение взаимной финансовой самостоятельности женщин и мужчин, расширение 

возможностей влияния на политическую обстановку в стране и в мире, в целом предоставление условий для полноценной самореализации жен-

щины наравне с мужчинами, таким образом, укоренение в правосознании граждан принципа равенства прав и возможностей женщин и мужчин. 

В 2003 году в Государственную Думу РФ внесен был законопроект Федерального закона №284965-3 «О государственных гарантиях 

равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации» [2], содержащий результат попытки официально 

утвердить содержимое понятия «гендерное равенство», а именно, как равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его 

реализации, позволяющие лицам любой половой принадлежности свободно развивать свои потенциальные способности, умения и навыки для 

участия в политическом, экономическом, социальном и культурном процессах и освоении их достижений. Но указанный проект 11 июля 2018 года 

был отклонен Государственной Думой РФ [3]. 

В ходе обсуждения законопроекта высказывалось нежелание принимать риски того, что принятие такого нормативно-правового акта 

приведет к проникновению в национальную правовую систему чужеродные отечественным традициям правила. Так, на сегодняшний день, недо-

пустима к распространению среди несовершеннолетних лиц информация, способная побудить у несовершеннолетнего желание сменить поло-

вую принадлежность, какой может стать любая пропаганда или демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений. 
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Таким образом, современное российское законодательство строится полностью на традиционных патриархальных ценностях, взгля-

дах на семью, как на союз исключительно лиц мужского и женского полов в биологическом смысле (без элемента самостоятельной гендерной 

идентификации лиц), на категоричном запрете гендерного самоопределения по личностным соображениям и самоощущениям в независимости 

от пола, биологически обусловленного.  

При этом, по настоящий момент имеются многочисленные пробелы в законодательном регулировании правового статуса мужчин и 

женщин, что приводит к фактической гендерной дискриминации, к преобладанию над законом во многом устаревших и ущемляющих права, как 

правило, лиц женского пола – традиций, исторически сложившихся в обществе и плотно укоренившихся в общественном правосознании, что 

очевидно является проявлением искажений последнего.  

В том числе, государство не сможет вечно игнорировать, что фактически имеются общественные отношения с личностями, которые 

сменили пол, гомосексуалистами и другими сексуальными меньшинствами. Поэтому рано или поздно государство будет вынуждено выработать 

законодательное регулирование указанных общественных отношений.  

В связи с чем, считаю, на настоящий момент рассматриваемая сфера правоотношений остро нуждается в разработке всестороннее 

проработанной законодательной базы, без вмешательств человеческой предвзятости, обусловленной исторически сформировавшимися стерео-

типами общественного восприятия указанной категории правоотношений, для формирования института гендерных прав в национальной право-

вой системе, предназначение которого будет заключаться в разрешении всех существующих проблем в части равенства прав и возможностей на 

самореализацию мужчин и женщин, в том числе в исполнении превентивной функции в перспективе дальнейшего правового регулирования пра-

вового статуса женщин и мужчин по гендерному признаку. 

Важно отметить, что речь не только о регламентации содержимого самого термина «гендерное равенство», как о частнонаучном поня-

тии или термине, а об отнесении его к конкретной правовой категории с целью определения масштабов правового регулирования и детальной 

проработки оставшихся без внимания законодателя и правоприменителей элементов, возникающих уже непосредственно в результате юридиче-

ских фактов, к сожалению, зачастую в виде правонарушений в отношении женщин и мужчин по гендерному признаку, при отсутствии установлен-

ных законом механизмов по восстановлению своих нарушенных прав.  

Так как само название моего настоящего исследования содержит понятие «термин», то необходимо понять различия между «терми-

ном», «понятием» или для лучшего понимания считаю нужным обозначить «частнонаучным понятием», и «правовой категорией».  

Относительно понимания сущности понятия «термин» соглашусь с мнением Баринова П.С. [4], который определяет термин как слово 

или сочетание слов, которое отграничивает от других понятий то или иное понятие или категорию в рамках конкретной теории или совокупности 

теорий. Иными словами, это просто наименование понятия, не несущий в себе какие-либо сущностные признаки, а лишь обозначающий в сло-

весной форме исследуемый элемент понятийного аппарата той или иной науки.  

Необходимо также понять, что из себя представляет правовая категория и почему так фундаментально значение ее выделения при 

начале исследования того или иного правового явления в юридической науке. Также нужно отличать правовые категории от частнонаучных поня-

тий, так как степень сущностной глубины у них разная. Например, Андреев И.Д. определил, что категории в сравнении с частнонаучными поняти-

ями, которые отражают основные свойства малой группы предметов либо явлений, отражают фундаментальные свойства, присущие всем  ис-

следуемым явлениям в рамках определенной науки [5].  

Из приведенного универсального для всех наук понимания категории, считаю возможным самостоятельно вычленить и объединить в 

понятие признаки «правовой категории», а именно это наиболее общее понятие, включающее в себя фундаментальные знания об общеправо-

вом явлении, заключающие в себе всю сущность последнего и обозначающие пределы масштаба влияния на право в целом. Простыми словами, 

это тот фундамент, на котором будет выстраиваться правовое регулирование связанных между собой конкретным признаком правоотношений, в 

настоящем случае – гендерная принадлежность субъектов правоотношений.  

Итого затягивание процесса по регламентации содержимого понятия «гендерное равенство», только отдаляет от желаемого результа-

та поставленной цели по достижению идеального баланса прав и свобод женщин и мужчин, который учитывал бы биологические различия, но не 

ущемлял бы никого по гендерному признаку, так как препятствует и процессу определения юридическим сообществом конкретной правовой 

категории, к которой будет относиться термин «гендерное равенство».  

В связи с чем в настоящем исследовании делается попытка дать свое определение термина «гендерное равенство» в системе право-

вых категорий. 

Во-первых, термин «гендерное равенство» можно рассматривать как доктринальную идею, которая в нашей стране традиционно не 

используется как правовая категория, имеющая и теоретическое, и прикладное значение. В основном об идеях и доктринах вспоминают или в 

историческом контексте, или в рамках дискуссий о современных источниках права. Вместе с тем доктринальные идеи реально и фактически 

воздействуют на правотворческий процесс, законодательство, правореализационную практику. Так, юридическая деятельность сегодня не может 

базироваться только на позитивистском правопонимании, что влечет проявление интереса не сколько к самим правовым нормам, сколько к про-

цессам их формирования, пересмотр представлений об источниках права, закрепление в законодательстве декларативных норм, норм-

принципов. 

В целом правовая категория «гендерное равенство» как доктринальная идея должна быть отображена в документах программного 

уровня (доктрина, концепция, стратегия, наглядный пример - «Национальная Стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 годы»), в  
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законодательстве в качестве норм-принципов, норм-деклараций, использоваться в правоприменительных актах, прежде всего высших судебных 

органов (Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ) при разрешении коллизий, восполнении пробелов. У самой доктринальной идеи нет 

юридической силы, поскольку включается она в правовое регулирование опосредованно, через программные документы (если они обладают 

нормативными свойствами), принципы права и правоприменительную практику. 

Таким образом, первоначально доктринальная идея гендерного равенства (в самом широком смысле - это взгляды по поводу гендер-

ного равенства, получившие признание научных деятелей, общества и государства) как правовая категория получает закрепление в виде целе-

полагающих и декларативных норм, устанавливающих задачи и направления правового регулирования, норм-принципов и норм-дефиниций, 

исходя из чего строится правотворческая и правоприменительная практика.  

Во-вторых, термин «гендерное равенство» представляется возможным определить как принцип права, а именно базовую общую 

правовую идею, которая выступает фундаментом всего правового регулирования правоотношений между лицами различной гендерной принад-

лежности. Принцип права относится к общим положениям отраслей права и по своей сути универсален при регулировании правоотношений во 

всех отраслях и подостраслях права. Иными словами, безоговорочно является общеправовой правовой категорией, которая представляет из 

себя одно из начал правового регулирования.  

Гендерное равенство как раз можно было бы определить общеправовым принципом, так как актуален как в гражданско-правовых, вы-

текающих из них трудовых, семейных, т.е. частных правоотношениях, так и в публично-правовых (уголовно-правовых и др.), в том числе является 

официально утвержденным конституционным правовым принципом.  

В науке приводится множество вариаций определения понятия «правовой принцип». С.Н. Братусь понимает суть правового принципа, 

как ведущее начало, закрепленное в правовых нормах или вытекающее из общего смысла (духа) закона, обоснованное юридической наукой и 

подтвержденное практикой [6]. Андреев Ю.Н. подчеркнул, что в свою очередь, правовые принципы обусловлены социально-экономическими 

условиями, представлениями людей о праве, добре, справедливости и равенстве [7]. 

Определение правовой сущности гендерного равенства в качестве правового принципа весьма обоснованно, так как имеет глубокое 

историческое прошлое и веками обретало форму базовой конструкции правоотношений между мужчиной и женщиной, их правовой статус в об-

ществе относительно друг друга. Можно сказать, что основной общеправовой принцип равенства породил принцип гендерного равенства. Сейчас 

одной из ключевых целей законодателя является недопущение дискриминации по половому признаку в связи с нарушением прав женщин именно 

в связи с их половой принадлежностью, что негативно сказывается на их качестве жизни и объективно не способствует общественному прогрес-

су. В итоге, представления современного общества о равенстве формируют принцип равенства и по гендерной принадлежности.  

Ирхин И.В. отметил, что принципы не являются требованиями, поскольку требования производны от принципа, ведь требование воз-

никает в результате действия принципа, т.к. последний не может быть приведен в действие без раскрывающих принцип требований. То есть, 

благодаря правовым принципам право функционирует и имеет ориентир на общественную мораль и нравственность, представления современ-

ной цивилизации о правовой организации отношений, в рассматриваемом случае, между мужчиной и женщиной. Правовой принцип как скелет, на 

котором держатся уже мышцы и иные ткани в виде норм, регулирующих конкретные правоотношения, подразделяясь на отрасли и подотрасли. 

Ю.А. Акимова указывает, что гендерное равенство – один из ключевых международных и конституционных принципов определения 

правового статуса личности в современном правовом демократическом государстве. Принцип равноправия полов производен от общепризнанно-

го принципа равноправия всех перед законом и судом, в содержание которого, помимо равенства прав женщин и мужчин, входят такие аспекты, 

как юридическое равенство всех перед законом и судом и равноправие независимо от расовой и национальной принадлежности [8]. 

О.Г. Подоплелова обратила внимание, что Конституция РФ (Собрание законодательства РФ от 2014 года, №31, ст. 4398; принята все-

народным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 года) лишь в 

широком смысле упоминает принцип равенства мужчин и женщин. Такое не детализированное, не точечное конституционное регулирование 

вопроса гендерного равенства создает иллюзию отсутствия проблем в рамках этого вопроса, так как правовое регулирование из-за отсутствия 

конкретных правовых норм становится более формальным, чем реальным [9]. 

Прошу обратить внимание, что из ст. 19 Конституции РФ следуют принципы гендерного равенства, такие как: принцип равенства всех 

перед законом и судом; принцип гарантий государством равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола; принцип, что муж-

чина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. При этом определения термина «гендерное равен-

ство» в отечественном законодательстве не имеется. 

В теоретическом осмыслении в российском праве отсутствует единое определение термина «гендерное равенство» как правовой ка-

тегории, нередко этот термин используется в качестве конституционного принципа права [10], нормы международного права [11], как основная 

ценность Европейского Союза [12], другие же трактуют его в качестве равных прав и обязанностей лиц независимо от половой принадлежности, 

и равных возможностей для их реализации, позволяющие лицам независимо от гендерной принадлежности свободно участвовать в политиче-

ской, экономической, социальной, общественной и культурной сферах жизни своего государства [13] или как часть юридического принципа ра-

венства всех перед законом и судом [14]. 

Л.К. Бондаренко также пришел к выводам, что в своем классическом выражении гендерные права на доктринальном и декларативном 

уровне являются нормами-принципами (конституционный принцип равноправия полов) и в некотором роде нормами-задачами (реализация прин-

ципа равноправия полов в материальном и процессуальном праве) [15]. 

consultantplus://offline/ref=E77B300A77F726ADAC331B17337D0310655E853F56E1F1620194788DC87E7E36F2E5FD56DAFC8FB08FC96F329DD717N
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Однако, при исследовании прихожу к выводу, что нельзя определить «гендерное равенство» только как общеправовой принцип права, 

либо норму-принцип, поскольку не допустимо одну и ту же правовую категорию определять по-разному с учетом ее места в системе правового 

регулирования.  

В-третьих, термин «гендерное равенство» можно определить, как правовую ценность. Рудольф Герман Лотце (1817 - 1881) был 

первым, кто ввел в оборот понятие «ценность» в философской науке [16]. Понятие «правовая ценность» берет свое начало в философии. Учение 

о ценностях называется аксиологией. Ценностью является драгоценность, значимая духовная материя, то, к чему стремится человечество для 

его процветания с точки зрения морали.  

В науке выделяют аксеологию права – иными словами, это этика права, поскольку все правовые ценности служат в качестве ключево-

го ориентира для развития всех отраслей права и правовых норм как внутри государства, так и на международном уровне, как поясняет Ланг П.П 

[17]. При анализе изложенной сути учения аксиологии права можно увидеть, что и правовой принцип, и правовая ценность имеют единую цель – 

достижение наиболее безопасных и комфортных условий для человечества, недопущение духовной деградации и нарушения общественных 

устоев. Равенство женщин и мужчин определяет достойные условия для жизни женщины в обществе, что сейчас можно назвать ценностью. В 

результате феминистического движения, многолетней борьбы женщин за свои права, в общественном сознании сформировалась соответствую-

щая ценность женщины в обществе. Раннее отсутствие таковой ценности приводило к поощряемому неуважению и угнетению женщин.  

Синонимом ценности можно считать понятие «добро», так как ее существование способствует препятствию осуществления насилия 

людей в отношении друг друга. Учение правовой аксиологии как раз направлено на исследование взаимодействия правовых ценностей и мо-

ральных норм, в результате которого это обретает вид правовой системы. Ценность защиты прав женщин порождает правовую ценность гендер-

ного равенства.  

Таким образом, можно согласиться и с отнесением термина «гендерное равенство» к правовой ценности, так как право стремится к их 

соблюдению с целью обеспечения порядка и процветания цивилизации. 

В-четвертых, термин «гендерное равенство» можно определить, как правовой институт. Правовой институт является конструкцией 

взаимосвязанных между собой норм по предметно-функциональному признаку и охватывающих конкретные видовые общественные отношения, 

как отметила Киримова Е.А. [18]. 

Правовой институт и отрасль права соотносятся как специальное с общим, т.к. регулирует сходные правоотношения между конкрет-

ными субъектами. Правовой институт является отражением сути общественных процессов, степень правовой осознанности людей и понимания 

необходимости регламентации конкретных правоотношений по защите прав и законных интересов социальной группы.  

Но отнесение термина «гендерное равенство» к правовому институту не является таким универсальным, как категории «общеправо-

вой принцип» или «правовая ценность», так как регулирует однородные правоотношения в рамках конкретной отрасли права. Из всего проведен-

ного анализа следует применимость термина «гендерного равенства» к различным правоотношениям, которые нельзя урегулировать одной 

конкретной отраслью.  

Вывод. Подводя итог проведенного анализа, можно сделать вывод о постоянной эволюции сути термина «гендерное равенство» в ка-

честве понятия и правовой категории, что связано не только с развитием научного знания и правового общества в целом, но и с повышением 

феминистических настроений в социуме. 

Гендерное равенство в качестве конституционно правового принципа уже вписан в систему правового регулирования и имеет статус 

правовой категории в рамках юридической науки именно в качестве конституционного, а значит общеправового принципа. Но как особенно ин-

формативно и показательно подчеркнула О.Г. Подоплевова [9], действительно остановка процесса разрешения вопроса настоящего исследова-

ния на определении термина «гендерное равенство» в системе правовых категорий в качестве лишь конституционного принципа создает только 

видимость его решения. Остаются проблемы с гендерной дискриминацией уже непосредственно в правоотношениях между мужчиной и женщи-

ной, в определении правового статуса мужчины и женщины, в связи с отсутствием более детализированной законодательной базы, для создания 

которой нельзя ограничиться регламентацией одного только принципа путем утверждения в Конституции РФ.  

Правовая категория «гендерное равенство» как доктринальная идея, правовая ценность и правовой институт, в том числе не решает  

проблем с практической её реализацией в современных реалиях. Перечисленные правовые категории не справляются с решением той же про-

блемы, как и правовой принцип, так как оказывают слишком общее и абстрактное влияние на степень проработки правового регулирования раз-

личных правоотношений. Более того, доктринальная идея и правовая ценность не представляют собой общеобязательные правовые нормы, а 

чем-то по своей значимости схожи с моральными нормами, несоблюдение которых не повлечет серьезных санкций, кроме частичного обще-

ственного осуждения.  

То есть, избираемая правовая категория в случае определения термина «гендерное равенство» должна отвечать и критерию обще-

обязательности, то есть выражаться в действующих нормах права, распространяющихся на всех участников регулируемых правоотношений 

между индивидами по гендерному признаку без исключений. Потенциальный нарушитель прав и законных интересов из соображений собствен-

ной гендерной предвзятости должен чувствовать страх перед безусловно последующей санкцией в случае совершения такого правонарушения. 

В целом должно сложиться в обществе понимание, что это является именно правонарушением, а не законным действием и частично допусти-

мым с точки зрения части общественности с сложившимся стереотипными представлениями о гендерном неравенстве.  

В связи с чем, требуется создание конкретизированной законодательной базы по регулированию общественных отношений между  
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мужчинами и женщинами, в которой будут подробно закреплены определения, принципы, задачи, механизмы реализации данных прав и их за-

щиты, что поспособствует развитию института гендерных прав с целью достижения цели по фактическому полному равноправию лиц независимо 

от половой принадлежности. 
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Краткая аннотация: В статье авторы рассматривают философско-правовые взгляды известного ученого Николая Николаевича 

Алексеева. Главным образом содержание его учения изложено в работе «Основы философии права» 1924 г., написанной в эмиграфии. Авто-
ры отмечают оригинальный феноменологический подход Н.Н. Алексеева в изучению права, сквозь призму которого он разъясняет содержа-
ние государственно-правовых категорий. В заключение указывается на актуальность философско-правовых взглядов для современности. 

Abstract: In the article, the authors examine the philosophical and legal views of the famous scientist Nikolay Nikolaevich Alekseev. The con-
tent of his teaching is mainly set out in the work "Fundamentals of the Philosophy of Law" of 1924, written in empiricism. The authors note the original phe-
nomenological approach of N. N. Alekseev in the study of law, through the prism of which he explains the content of state and legal categories. In conclu-
sion, the relevance of philosophical and legal views for modern times is indicated.  
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Николай Николаевич Алексеев видный представитель отечественной философии права, которого постигла судьба многих философов 

царской России. После революции он покинул Россию, но находясь за рубежом, продолжил свою деятельность, преподавал в учебных заведени-

ях Европы (Прага, Берлин, Сорбонна).  

Творческое наследие Н.Н. Алексеева нашло отражение в работах современных ученых, в том числе стало предметом диссертационных 

исследований [1,2]. Его также называют сооснователем «евразийства»[3, С. 110-115], которое и сейчас популярно и широко разрабатывается. 

Не имея целью охватить огромное научное наследие Н.Н. Алексеева, остановимся на его работе «Основы философии права», перво-

начально изданные в Праге в 1924 г., где систематизированы его философские воззрения.  

Н.Н. Алексеев в 1918 г. отмечал, что «европейские государства из периода великих потрясений и исканий вошли в период относитель-

но организованного покоя. Но, характерно, что идея философии права, если и живет еще где, то это у нас, и русских»[4, С. 5]. 

В предисловии Н.Н. Алексеев пишет, что эта работа посвящена исключительно «философско-правовым проблемам», что отличает от 

других работ: «Введение в изучение права», Москва 1918 и «Общее учение о праве», Симферополь 1919 г.  «Книга моя — пишет он — есть ре-

зультат некоторого умственного опыта, стремящегося усмотреть и выразуметь внутреннее существо право»[5, С. 19]. 

В первом разделе «Задачи философии права» философскому осмыслению подвергаются проблемы соотношения науки о праве и 

философии права. Интересно замечание ученого, что «подлежащее научному определению понятие является уже определенным в положитель-

ном праве, и дело идет о познании этого последнего определения, независимо от того, истинно оно или ложно»[5, С. 23]. 

Здесь же он обозначает свою приверженность феноменологическому подходу в изучении права, берущему начало в учении Гуссерля. 

Как пишет Н.Н. Алексеев: «Феноменология есть философия как точная наука».  

Второй раздел «Структура права» посвящена анализу таких проблем как: определение права, фикционизм в праве, правовые факты, 

правовые эмоции. Автор отмечает, что система основных юридических понятий есть система чисто рациональная, получаемая в результате  
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чисто логического вывода. Однако, нельзя определить какое либо понятие само по себе, без соотношения с другим.  

Говоря о фикционизме в праве, он отмечает, что «теория фикций имеет дело преимущественно с положительным правом, в котором 

момент установленности не может не занимать преобладающего положения»[5, С. 57]. 

Автор указывает, что существуют некоторые первоначальные правовые факты. Часто в качестве правовых фактов имеют ввиду не 

«факты в смысле первоначальных данностей», а факты в смысле временных конкретных событий.  

Здесь же подробно излагаются взгляды Л.И. Петражицкого, которого Н.Н. Алексеев называет «эмоциональным философом». Критикуя 

которого, он отмечает его «убеждение, что существуют некоторые неразложимые и первоначальные эмоциональные акты, являющиеся основой 

всего того, что человеческое мнение называет правом». 

Н.Н. Алексеев раскрывает следующую структуру права: 

1. Субъект. Однако автор имеет ввиду не субъекта права с точки зрения правой науки, а того, кто является «носителем обнаруживаю-

щихся в праве ценностей». Субъект мыслится как деятель, как носитель актов, обнаруживающих ценности — в частности, актов признания. Цен-

ности только тогда становятся живыми и реальными, когда они находят живого носителя, поэтому каждый реальный правопорядок предполагает 

того деятеля, который обнаруживает свое небезразличие к миру, «обладает» признанием. 

2. Ценности. Наличность какой-либо ценности является безусловным предположением для правовых явлений, так как если бы ее не 

было, не существовало бы также и проявлений заинтересованности и небезразличия. 

3. Основные определения, которыми характеризуется особое, специфическое, правовое отношение ценностей, как между собою, так и 

к их носителям. Эти определения, как и все в правовой структуре являются некоторыми первоначальными и, в свою очередь, уже неопредели-

мыми данностями. По поводу них возможно создать только тавтологические определения, и существо их доступно только феноменологическому 

описанию. 

Основной ценностью права Н.Н. Называет справедливость. Глубочайшей основой идеи справедливости является мысль о том иерар-

хическом порядке, в котором стоят по отношению друг к другу ценности, - мысль о постепенном их достоинстве, о возрастающих и убывающих 

степенях их совершенства. 

Правовая связь между ценностями определяется двумя первоначальными понятиями, которые можно считать основными определе-

ниями права: «правомочие» и «правообязанность». Юридически можно то, что дозволено, что разрешено, другими словами, то, что обосновано 

ценностью или оправдано. 

Идеальное должное есть иное выражение для идеи высшей необходимости, - не естественной необходимости фактов, но нравствен-

ной необходимости особого ценностного порядка. 

Третий раздел «Реальность права» посвящен осмыслению позитивистских категорий – «положительного права». По своему смыслу 

«положительное право есть право установленное, историческое, реально существующее или существовавшее, ставшее так или иначе фактом и 

не могущее не обладать фактическим характером»[5, С. 135]. 

Ученый анализирует понятие «факта» и замечает, что «фактичность нормы состоит не в ее реальном существовании, не в ее реаль-

ной действительности, но в ее идеальном значении, в способности идеального действия». 

Что касается самого понимания факта, то таковым часто обозначается не только все реальное, но и сверхопытное, идеальное, фик-

тивное и т.п. Более точное определение факта зиждется на том, таковым будет все то, что лежит в конкретном времени и что по существу свое-

му носит печать индивидуальности. 

Профессор Алексеев утверждает, что «положительное право» как область человеческих установлений не может быть фактом в смыс-

ле чего-то непосредственно данного, само по себе существующего. То есть «положительное право» всегда «не фактично».   

Одним из видов нормативных фактов философ называет также государство. Правовые связи, вытекающие из государственных актов и 

ими обусловленные, являются связями абсолютными, обнаруживающими характер особой, логической необходимости. Интересно утверждение, 

что «всякое государство есть временный, исторический факт». 

 Автор приводит мнение, что «положительное право родится как бы в процессе постепенной конкретизации права естественного»[5, С. 

178]. Но, в то же время, нормы естественного права определить весьма затруднительно, так как при описании естественных прав речь идет 

больше о каких-либо нравственных предписаниях. То есть, из этих предписаний невозможно вывести конкретные положительные нормы. 

В четвертом разделе «Правовой идеал» Н.Н. Алексеев говоря об общественном идеале отмечает господствующее мнение, о том, что 

такой идеал достижим путем права. Отмечает, что для жизни общества правовое регулирование не является естественным, поэтому не согласен 

с утверждением о возможности усовершенствования общества путем права. Правовое общение отнюдь не совпадает с общественными явлени-

ями в их целом и что поэтому идея совершенного общества отнюдь не может совпадать с идеей совершенного правопорядка. 

Интересна мысль, что «организация политической власти в государстве может не обладать характером чисто юридическим», как 

например при теократии. 

Говоря о правовом идеале, он отмечает, что основной темой учения о правовом идеале должно быть не отыскание конечной формы 

общественного совершенства, но указание тех действительных путей и средств, при помощи которых может быть улучшен всякий возможный 

правопорядок, при полном сознании, что подобное улучшение может излечить многие болезни общества, но не в состоянии преобразовать об-

щество в его целом и довести его до состояния земного рая. 
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Таким образом, Н.Н. Алексеев построил оригинальное философско-правовое учение, основанное все же на господствующих в тот пе-

риод философских концепциях. Несмотря на то, что ученый юрист по образованию, его концепция критикует во многом идеи положительного 

права (позитивизм). Его феноменология права, тем не менее, далеко не всегда принимается в науке.  

Несмотря на свою оригинальность, творческое наследие Н.Н. Алексеева представляет огромный интерес и для современных иссле-

дователей, а также находит своих последователей. Возможно в меняющемся мире взгляды этого философа еще предстоит оценить по достоин-

ству будущим поколениям исследователей. 
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Краткая аннотация. В настоящем исследовании авторами предпринята попытка научного анализа отдельных аспектов исполь-

зования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Делается обоснованный вывод о том, что наблюдается объективная устойчи-
вая тенденция, направленная на то, что правоохранительные органы проявляют гораздо большую активность обращаться за помощью 
сведущих лиц, в том числе и путем поручения им производства судебной экспертизы с целью полного, всестороннего и эффективного рас-
следования уголовных дел.  

Abstract: In this study, the authors attempt to scientifically analyze individual aspects of the use of specialized knowledge in criminal proceed-
ings. It is reasonably concluded that there is an objective, stable trend towards law enforcement agencies being much more active in seeking assistance 
from knowledgeable individuals, including by commissioning them to conduct forensic examinations in order to fully, comprehensively and effectively inves-
tigate criminal cases. 
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Эффективное расследование преступлений все более востребовано российским обществом, тем более что отдельные виды уголовно 

наказуемых деяний нередко приобретает черты систематической криминальной деятельности, становясь сферой реализации интересов организо-

ванной преступности. Значительную помощь в расследовании преступлений, по нашему мнению, призван оказать институт специальных знаний [1].  

Авторы настоящего исследования уже обращали внимание на то, что под специальными знаниями следует понимать сложившуюся 

систему знаний в области науки, техники, искусства, спорта, полученных в результате соответствующего специального образования и професси- 
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онального опыта работы, необходимых для решения вопросов, возникших в ходе уголовного, гражданского, арбитражного, конституционного 

судопроизводства. Специальные знания используются различными субъектами (экспертами, специалистами, следователями, дознавателями, 

оперуполномоченными и т.д.) в процессуальной и непроцессуальной форме, непосредственно (самостоятельно самим следователем, дознава-

телем и т.д.) и опосредованно (использование результатов деятельности специалиста, эксперта и т.д.) [2]. К специальным следует относить 

знания, позволяющие следователю, дознавателю, прокурору, судье, адвокату и другим лицам решать частные задачи процессуальной деятель-

ности. Важнейшие источники получения таких знаний – криминалистика, судебная медицина, судебная психиатрия, юридическая психология, 

правовая статистика, правовая бухгалтерия и т.д. [3].  

В современный период времени, развитие научно-технического прогресса, автоматизации и информатизации общества ни в коем слу-

чае нельзя принижать значение применения специальных знаний в расследовании и предупреждении преступлений. Достаточно сложно пред-

ставить себе те виды судопроизводства, при осуществлении которых органы расследования и суда не прибегали бы к использованию специаль-

ных знаний лиц, специалистов в области криминалистической техники. Специальные знания могут использоваться в различных формах на раз-

ных этапах уголовного судопроизводства, таких как: возбуждение, расследование и судебное рассмотрение уголовных дел [4]. Только обосно-

ванное применение специальных знаний в рамках установленных процедур с последующей всесторонней оценкой их результатов способствует 

принятию судом законного решения при рассмотрении уголовного дела [5]. Судебная экспертиза признается одним из наиболее надежных 

средств доказывания в гражданском, уголовном, административном и арбитражном процессах [6]. 

Вместе с тем, назначение экспертизы в уголовном процессе имеет свои, причем существенные, особенности [7]. Назначение эксперти-

зы в уголовном процессе имеет свои, причем существенные, особенности. Эксперт — это лицо, обладающее специальными знаниями и назна-

ченное в установленном процессуальном порядке для производства судебной экспертизы и дачи заключения (ст. 57 УПК РФ) [8]. В отличие от 

гражданского процесса, в уголовном процессе начиная с 15.03.2013 года возможно назначение экспертизы до возбуждения уголовного дела (ч. 1 

ст. 144, ч. 4 ст. 195 УПК РФ). В уголовном процессе эксперт относится к иным участникам судопроизводства, это лицо, обладающее специальны-

ми знаниями и назначенное в установленном порядке для производства судебной экспертизы и дачи заключения (ч. 1 ст. 57 УПК РФ). 

Наличие строго процессуального регламента подготовки и проведения экспертизы преследует две цели – обеспечить достоверность 

фактических данных, устанавливаемых экспертным путем, и создать условия для реализации участниками процесса своих прав и законных инте-

ресов, учитывая, что выводы по экспертизе могут в дальнейшем повлиять на содержание их правового статуса. 

Для достижения первой цели закон обязывает инициатора назначения экспертизы поручать производство исследования компетентно-

му и незаинтересованному в исходе дела лицу, письменно формулировать перед ним вопросы и предоставлять объекты исследования. Приняв 

поручение на производство экспертизы, эксперт должен провести полное и всесторонне исследование с применением рекомендованных мето-

дик, обеспечивающих достоверность устанавливаемых данных. Ход и результаты исследования отражаются в отдельном процессуальном доку-

менте, являющимся самостоятельным доказательством по делу.   

Инициатор назначения экспертизы, получив заключение эксперта, должен его оценить и определить место заключения в системе до-

казательств по делу.  В рамах существующей на сегодня процедуры орган предварительного расследования или суд не обязаны составлять 

отдельный процессуальный документ, выражающий их согласие с выводами эксперта. Заключение эксперта помещается в материалы дела и 

становится его частью. При этом выводы, которые сделает инициатор по итогам расследования или судебного рассмотрения дела (в обвини-

тельном заключении, приговоре, решении суда) во всяком случае не должны противоречить выводам, изложенным в заключении эксперта.  

Если же инициатор не согласен с заключением, он должен мотивировать свое мнение в решении о назначении дополнительной или 

повторной экспертизы. Другого варианта выражения согласия / проявления сомнения в достоверности выводов судебной экспертизы ни один 

процессуальный закон не содержит; такое положение дел, несмотря на формальное предписание об отсутствии у заключения эксперта каких-

либо предустановленных свойств по отношению к другим видам доказательств, на самом деле ставит его в особое положение по сравнению с 

другими источниками фактических данных.  

Наряду с указанной особенностью, отражающей познавательное значение заключения эксперта, нормы процессуальных законов под-

черкивают значительную роль судебной экспертизы в качестве средства защиты интересов участников судопроизводства.  Значение экспертизы 

как процессуального средства отстаивания интересов заинтересованных лиц является следствием ее познавательно-удостоверительных воз-

можностей, и прежде всего способности устанавливать неочевидные факты. В контексте рассматриваемого дела эти факты практически всего 

имеют юридическое значение, либо служат основанием для вывода о существовании юридических фактов в совокупности с другими данными по 

делу. В свою очередь, вывод о существовании фактов, отраженных в нормах материального права, предопределяет сущность вывода о  характе-

ре и содержании правоотношения с участием сторон, и таким образом предопределят вывод о содержании субъективных прав и юридических 

обязанностей участников этого правоотношения. На основании данных суждений суд принимает итоговое решение о виновности или невиновно-

сти обвиняемого, доказанности или не доказанности иска. В силу этих особенностей заинтересованные лица всегда проявляют повышенное 

внимание к данным устанавливаемым экспертным путем, а также к самой процедуре получения заключения эксперта. В уголовном процессе 

заинтересованными лицами являются потерпевший, подогреваемый обвиняемый, в гражданском и арбитражном – истец и ответчик, администра-

тивном судопроизводстве – административный истец и ответчик и т.д. Закон наделяет заинтересованных лиц правом влиять на объем и характер 

экспертного задания, высказывать мнение о кандидатуре сведущего лица, знакомиться с постановлением о назначении экспертизы, заключением 

эксперта, заявлять ходатайство о назначении дополнительной или повторной экспертизы.  Нет ни одного процессуального закона, бы ни предо- 
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ставлял лицам, имеющим в деле свой собственный интерес, право участвовать в действиях по назначению судебной экспертизы, исследованию 

и оценке заключения эксперта. Тем самым заинтересованные лица получают возможность направлять познавательные усилия эксперта на ис-

следование тех обстоятельств, которые, по их мнению, могут доказать обоснованность их притязаний на предмет правового спора, и одновре-

менно опровергнуть правомерность требований, предъявляемых противоположным участником процесса. Кроме того, стороны могут возражать 

против достоверности фактов, установленных первичной судебной экспертизой и приводить аргументы, обосновывающее необходимость прове-

дения повторного экспертного исследования. 

Данное обстоятельство еще раз подчеркивает, что наряду со своим познавательным значением, судебная экспертиза является еще и 

средством защиты интересов лиц, по инициативе которых началось судопроизводство, либо которые вовлекается в юридический процесс в связи 

с предположением о совершении ими определенного правонарушения. С другой стороны, не вызывает сомнений утверждение о том, что воз-

можность заинтересованных лиц отстаивать свои интересы путем участия в доступных для них формах в процедуре назначения и производства 

экспертизы обусловлена особыми познавательными возможностями судебной экспертизы как основной формы использования специальных 

знаний сведущих лиц. 

Уместно остановиться на вопросе о некоторых тенденциях развития института применения специальных знаний. По понятным причи-

нам мы не можем рассмотреть все тенденции, поэтому остановимся на одной из них. В целом она может быть охарактеризована как постоянный 

рост числа экспертных исследований, проводимых по различным категориям юридических дел. Увеличение числа проводимых судебных экспер-

тиз особенно заметно, если рассматривать деятельность правоохранительных органов Российской Федерации в исторической ретроспективе, 

отмечая изменение объема нагрузки на судебную систему нашей страны и оценивая связанное с этим изменение потребностей в объеме приме-

няемых специальных знаний.   

Анализ  данных официальных и других источников сети Интернет позволяет утверждать: в период существования России в качестве 

самостоятельного государства, то есть, начиная с 1991 года и по настоящее время, количество материалов юридических дел, ежегодно рассмат-

риваемых судами всех видов и уровней Российской Федерации увеличилось в несколько раз; аналогичным образом увеличилось число дел, 

производство по которым осуществляется органами предварительного и административного расследования с последующим направлением ма-

териалов дела в суд. В отношении рассмотренных судами уголовных дел эта тенденция выглядит следующим образом. В 1990- х годах число 

лиц, осужденных за преступления судами всех видов и уровней неуклонно повышалось и к 2000 году достигло своего пика – примерно 1 миллион 

200 тысяч осужденных (в 1991 году около 600 тысяч, то есть увеличении почти в два раза) [9]. С конца 2000-х годов и по настоящее время 

наблюдается снижение числа осужденных, косвенным признаком чего может служить количество уголовных дел, поступающих в суды первой 

инстанции; в середине 2010 годов этот показатель составлял около 1 миллиона дел, в 2023 году уже 720 тысяч [10]. 

Наиболее впечатляющим видится рост числа ежегодно рассматриваемых гражданских дел. Если говорить только о делах искового 

производства, то есть спорах, при рассмотрении которых, как правило, и назначаются экспертизы, то по самым скромным оценкам по сравнению 

с началом 1990-х годов увеличение числа дел, ежегодно рассматриваемых судами в порядке гражданского судопроизводства, составило впечат-

ляющую цифру - 400 % (рост в четыре раза) [11]. При расчетах принималось во внимание, что общее количество уголовных и гражданских дел, а 

также дел об административных правонарушениях, которые ежегодно рассматривались судами РСФСР в конце 80-х годов 20 века, составляло 

примерно 7 миллионов [12]; в 2023 году этот показатель только по гражданскому судопроизводству составил 27 миллионов дел, в то время как 

еще в 2021 году общее количество дел, рассмотренных судами всех видов уровней в Российской Федерации, вплотную приблизилось к 40 мил-

лионной отметке. Все это подтверждает тезис об увеличении объема работы, выполняемой судебной, и, в целом, всей правоохранительной 

системой нашей страны., из чего логическим образом следует вывод о столь же многократно возросших масштабах применения института спе-

циальных знаний как средства объективного установления обстоятельств юридических споров. 

Принимая во внимание, что вновь возникающее правовые споры по своим признакам относятся к уже существующим категориям дел, 

увеличение числа таких дел ведет к росту количества судебных экспертиз, назначаемых в аналогичных судебных процессах. Однородные право-

вые ситуации диктуют необходимость применения схожих средств установления обстоятельств дела, поэтому суды вынуждены в больших коли-

чествах назначать судебную экспертизу. При этом динамика роста потребности в специальных знаниях очевидно коррелирует с изменением в 

большую сторону масштабов нагрузки на судебную систему.  

К сказанному следует добавить, что в 1992 года в России появился новый вид судебного процесса – арбитражное судопроизводство. С 

момента своего возникновения число дел, рассматриваемых в порядке арбитражного судопроизводства, демонстрировало устойчивую динамику 

к росту и остановилось на стабильно высоком уровне к концу 2010-х годов. По данным судебной статистики, количество дел по спорам из граж-

данских правоотношений, рассмотренных арбитражными судами по первой инстанции в период с 2021 по 2023 год, изменяясь в определенных 

пределах, никогда не становилось меньше полутора миллионов в год [13; 14]. Споры между субъектами предпринимательской деятельности 

возникают в основном из заключенных между ними договоров, это обуславливает особую востребованность в арбитражных судах судебно-

почерковедческих экспертиз, а также технико-криминалистических исследований документов. В зависимости от предмета спора стороны нередко 

ходатайствуют о назначении товароведческих, инженерно-технических, судебно-экономических экспертиз. В последние годы у участников хозяй-

ственных споров все более востребованной становится судебно-компьютерно-техническая экспертиза что, впрочем, является общей тенденцией, 

свойственной всем видам судопроизводства.  

Представляется, однако, что есть еще одна причина, которая (так же в разрезе исторического аспекта) обусловила рост числа случаев  
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применения специальных знаний в процессе расследования и судебного рассмотрения юридических дел. Данная причина заключается на наш 

взгляд в эволюционных изменениях требований к степени доказанности юридических фактов, уровню достоверности и полноты, которым должны 

отвечать выводы правоприменителя относительно содержания и характера правового спора. В настоящее время ни у кого из правопримените-

лей не вызывает возражений тезис о том, что судебная экспертиза - процессуальный инструмент, обеспечивающий максимальную достоверность 

познания фактов по сравнению со всеми другими видами доказательств в судопроизводстве. При наличии оснований к назначению экспертизы 

такая возможность используется или по крайней мере рассматривается как одно из эффективных средств установления обстоятельств правово-

го спора. Одним из факторов, побуждающих правоприменителей обращаться за помощью экспертам и специалистам, является позиция заинте-

ресованных лиц, которые все чаще рассматривают судебную экспертизу как способ доказывания фактов, подтверждающих обоснованность их 

требований и возражений. Здесь начинает проявлять себя отмечена выше свойство судебной экспертизы выступать в качестве инструмента 

защиты прав участников процесса, имеющих в юридическом деле свой собственный интерес.  

Следует отметить, что оба этих обстоятельства – и несомненные сдвиги в сознании правоприменителей, и намерение заинтересован-

ных лиц ходатайствовать о назначении экспертизы, находят свое выражение в производстве по всем категориям юридических дел. Попытаемся 

проиллюстрировать данное утверждение примером из области уголовного процесса, понимая, что приводимое наблюдение возможно носит 

частный характер, но тем не менее, подтверждает общую мысль об одной из имеющихся тенденций в анализе изучаемого явления.    

При ознакомлении с материалами дел о хищениях чужого имущества в форме кражи и грабежа, расследованных в 80-х и 90-х годах 20 

века, нередко наблюдалась следующая картина. Уголовно-процессуальный закон обязывает правоприменителя в числе других существенно 

значимых обстоятельств дела установить размер вреда, причиненного потерпевшей стороне. Предметом хищения является чужое имущество, 

поэтому размер вреда определяется стоимостью похищенного имущества. По историческим меркам относительно недавно, всего каких-нибудь 

два-три десятилетия назад стоимость похищенного не менее чем по половине уголовных дел устанавливалась со слов потерпевшего. То есть, во 

время допроса данный участник судопроизводства называл свою оценку стоимости пропавших вещей, и этот размер вменялся в обвинительном 

заключении и приговоре суда обвиняемому в краже или грабеже.   На вполне естественный в этой ситуации вопрос – как быть если потерпевший 

ошибся и назвал стоимость большую чем на имел место в действительности – судебные инстанции отвечали достаточно стандартной формули-

ровкой, что у них «нет оснований не доверять показаниям потерпевшего»  

В настоящее время такой подход претерпел ряд значительных изменений.  Во-первых, одних только слов потерпевшего недостаточно 

для того, чтобы считать доказанным размер причиненного вреда: необходимо, чтобы стоимость похищенного подтверждалась и другими доказа-

тельствами, желательно документальными. В качестве таких доказательств могут выступать документы о приобретении похищенной в послед-

ствии вещи в организации торговли, справка о стоимости аналогичного товара на момент расследования уголовного дела. Во-вторых, при нали-

чии выраженных противоречий по этому вопросу между сторонами обвинения и защиты орган предварительного расследования предпочитает 

назначить судебно-товароведческую или судебно-оценочную экспертизу. Экспертиза назначается так же и в ситуации, когда вещь находилась в 

употреблении, ее стоимость изменилась и окончательная оценка стоимости может повлиять на квалификацию деяния. 

Между тем, подобного рода взвешенное, более избирательнее отношение к средствам доказывания по делу основывается на давно 

закрепленных в нормах права принципах уголовного судопроизводства. Вина обвиняемого должна быть доказана, это в равной мере относится и 

к стоимости похищенного имущества, поскольку размер похищенного - часть констатируемой вины. 

Если сторона защиты выражает свое несогласие с оценкой стоимости похищенной вещи, она вправе ходатайствовать перед органом 

предварительного расследования о проверке этой оценки путем собирания новых доказательств по делу, в том числе путем производства су-

дебных экспертиз. Деятельность эксперта основывается на системе научно разработанных методик и в наименьшей степени (при прочих других 

равных условиях) подвержена влиянию субъективного фактора. Желая достоверно установить существенно значимый и неочевидных в данной 

ситуации юридический факт, сторона защиты ходатайствует о проведении соответствующего вида экспертизы.  

Право обвиняемого, подозреваемого, его защитника заявлять подобного рода ходатайства, и обязанность органов предварительного 

расследования их удовлетворять закреплена в нормах уголовно-процессуального закона (ст. 119, ч.2 ст. 159 УПК РФ).   

Аналогичная тенденция имеет место при производстве по другим категориям юридических дел, но во всех случаях характер взаимо-

отношения участников процесса определяется логикой последовательной реализации принципа состязательности. Инициатива со стороны лиц, 

имеющих в юридическом деле свой собственный интерес, осознается органами следствия и суда и заставляет их что называется «играть на 

опережение». Видя, что объективное разрешение возникшего спора потребует применения специальных знаний, они сами принимают решение о 

назначении судебной экспертизы, или как это имеет место, например, в цивилистических процессах – предлагают сторонам заявить ходатайство 

о ее проведении.  

Главные требования, предъявляемые к эксперту – это обладание специальными познаниями и отсутствие заинтересованности по де-

лу. Его главное предназначение - оказать содействие суду в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, по-

средством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. 

Таким образом наблюдается явное изменение подхода к доказыванию одного итого же юридического факта: правоохранительные ор-

ганы проявляют большую готовность обращаться за помощью сведущих лиц, в том числе путем поручения им производства судебной эксперти-

зы.  
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Краткая аннотация: В данной статье рассматривается право на охрану здоровья является важным конституционным правом, 

признанным в 1948 году Уставом ВОЗ. В России это право начало закрепляться с момента образования государства, но до революции 1917 
года оно было ограничено государственными интересами. После революции вся система здравоохранения перешла в руки государства, и с 
1936 года была введена бесплатная медицина. В 1977 году Конституция гарантировала бесплатную и квалифицированную медицинскую 
помощь. С 1991 года начался переход к рыночной экономике, что привело к созданию системы медицинского страхования. В 2011 году был 

принят Федеральный закон №323, регулирующий охрану здоровья граждан. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, 
что современная система здравоохранения обеспечивает права граждан, но есть пробелы в законодательстве, что приводит к судебной 
неопределенности. Обосновывается идея о том, что советское государство стремилось обеспечить охрану здоровья в тяжелых условиях, 
а современная Россия сталкивается с аналогичными вызовами, такими как глобальные эпидемии, сокращение продолжительности жизни и 
рост социальных проблем. 

Abstract: This article examines the right to health protection, an important constitutional right recognized in 1948 by the WHO Charter. In Rus-
sia, this right began to be consolidated from the moment the state was formed, but before the 1917 revolution it was limited by state interests. After the 
revolution, the entire healthcare system passed into the hands of the state, and free medicine was introduced in 1936. In 1977, the Constitution guaranteed 
free and qualified medical care. Since 1991, the transition to a market economy began, which led to the creation of a health insurance system. In 2011, 
Federal Law No. 323 was adopted, regulating the protection of citizens' health. The article is devoted to the current problem that the modern healthcare 
system ensures the rights of citizens, but there are gaps in legislation, which leads to judicial uncertainty. The author substantiates the idea that the Soviet 
state sought to ensure health protection in difficult conditions, while modern Russia faces similar challenges, such as global epidemics, shorter life expec-
tancy, and growing social problems. 
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Право на охрану здоровья является одним из важнейших конституционных прав граждан. Оно было сформулировано и закреплено 

сравнительно недавно, а первое международное признание этого права состоялось в 1948 году в преамбуле Устава Всемирной организации 

здравоохранения
1
. 

Право на охрану здоровья в России получило правовую регламентацию практически с момента образования государства, в наиболее 

ранних нормативных правовых актах. Но это право на охрану здоровья осуществлялось главным образом в интересах государства, поскольку 

обеспечено было сравнительно небольшому кругу лиц, в которых нуждался властвующий субъект. Расширение потребности государства в здо- 
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 Устав Всемирной организации здравоохранения  (Нью-Йорк, 22.07.1946 г.,) (с изм и доп от 15.09.2015 г.) СПС «Гарант» 
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ровых подданных повлекло за собой государственные меры к сохранению и укреплению здоровья, своевременному лечению и недопущению 

заболеваний прежде всего в армии, а затем и среди гражданского населения, забота о котором была возложена на полицию, а позднее и на 

органы земского самоуправления. Отсюда можно сделать вывод о том, что предоставленное российским подданным законодательно право на 

здоровье не являлось их частным делом, а дополнялось обязанностью поддерживать нормальное состояние здоровья, чтобы быть в состоянии 

выполнять государственную службу или нести повинности. 

После революции 1917 г. вся система здравоохранения, в том числе и нормативно-правовые акты претерпели значительные измене-

ния. Теперь данная система была полностью сконцентрирована в руках государства. Все медицинские учреждения стали государственными, 

частные же прекратили свое существование. В 1936 г. 5 декабря принимается Конституция СССР
1
, в которой декларировалось право каждого 

гражданина на бесплатную медицину. Позже, в 1969 году принимается закон «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных 

республик о здравоохранении», в котором говорилось, о том, что «охрана здоровья народа — одна из важнейших задач Советского государ-

ства»
2
   

Через некоторое время в законодательстве понятие о защите права граждан на охрану здоровья было раскрыто подробнее. В соот-

ветствии с Конституцией 1977 года, гражданам гарантировалась бесплатная и квалифицированная медицинская помощь, которая оказывалась 

государственными медицинскими учреждениями. 

Кроме этого, граждане СССР имели право на профилактические мероприятия, которые были призваны поддерживать и восстанавли-

вать здоровье, предупреждать развитие заболеваний. На этом этапе следует отметить, что при подобном строе, который отрицал все частное, 

понятие медицинской услуги отсутствовало. Но надо отдать должное, что именно в СССР сложилась российская правовая медицинская система. 

Уже с 1991 г. начинает меняться вся политико-экономическая и социальная система. В данный период был принят Закон Российской Федерации 

«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»
3
  

В нем были отражены равные возможности граждан в получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет 

средств обязательного медицинского страхования, а также была предусмотрена ответственность медицинской организации за объем и качество 

предоставленной услуги. После распада СССР в России полностью изменилась экономическая система, вместе с этим и изменились институты, 

связанные с медициной, что повлекло за собой создание многоступенчатой системы нормативно-правовых актов, которые регулируют оказание 

медицинской помощи и услуг. В современной России основой регулирования медицинской деятельности является Конституция Российской Фе-

дерации, в ней указано, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. На базе Конституции РФ 21 ноября 2011 года был 

принят Федеральный закон № 323, в нем отражены правовые основы охраны здоровья граждан. 

В систему актов, которые регулируют оказание медицинской помощи, входит Закон РФ от 07.02.1992 года № N 2300–1, он гарантирует 

потребителю качественное оказание медицинских услуг. 

Если характеризовать современный этап развития законодательства в области здравоохранения в России, нужно отметить, что на се-

годняшний день данная отрасль обеспечивает права граждан на охрану здоровья и качественные медицинские услуги, действующим законода-

тельством. Но все же в регулировании некоторых отношений существуют пробелы.  

Из-за отсутствия унифицированного законодательства, которое всецело могло бы регулировать данные отношения, судебная практи-

ка не имеет единообразия, что может повлечь за собой нарушения прав граждан. В связи с этим, нам представляется возможным создание от-

дельного нормативно-правового акта, который бы учел в себе специфику правоотношений, связанных добровольным медицинским страховани-

ем. Подводя итоги, можно сделать вывод, что современное законодательство в сфере здравоохранения получало свое развитие постепенно, с 

учетом таких обстоятельств как время, экономического и политического строя и необходимости регламентации отношений, в сфере здравоохра-

нения. 

Советское государство стремилось к обеспечению правовой охраны здоровья населения в тяжелейших условиях разрухи, голода, 

Гражданской и Отечественной войн, под влиянием крайне негативных внешних обстоятельств.  

РФ в третьем тысячелетии столкнулась со схожими вызовами истории  

- угроза глобальных эпидемий (ВИЧ; грипп, гепатит и т. п.),  

- резкое сокращение продолжительности жизни,  

рост детской смертности, беспризорности,  

- увеличение числа бездомных,  

- слабая контролируемость миграционных потоков в условиях глобализации,  

- терроризм и прочие насущные проблемы современности, затрагивающие здоровье как физическое и духовное благополучие граж-

дан, требует научно обоснованной правовой политики, опирающейся на проверенные временем алгоритмы решений. Обозначенный комплекс 

вопросов подтверждает актуальность и необходимость исследования правовой политики в сфере здравоохранения и правовой охраны здоровья  

                                                           

1
 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских 

Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.) / (в редакции  с изм. Закона СССР от 29 октября 1976 г. № 4694-IX «Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета СССР "О преобразовании Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы в союзно-республиканский Государствен-
ный комитет Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам» и о внесении соответствующего изменения в статью 70 Конституции (Основного Закона) СССР» 
2
 Закон «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении» / СПС «Консультант-плюс» 

3
 Закон Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» (утратил силу с 01.01.2011 г). 

https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/zakony/3946586/
https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/zakony/3946586/
https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/zakony/3946586/
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населения в советский период. 

Объектом исследования выступает совокупность подлежащих правовому регулированию общественных отношений в сфере здраво-

охранения в Советском государстве. 

Предметом исследования является система юридически оформленных мероприятий правовой политики в сфере здравоохранения и 

правовой охраны здоровья граждан в Советском государстве и в современной России. 

Право на охрану здоровья появилось в конце XIX – начале XX веков, что обусловлено становлением и развитием социальных прав 

человека (прав второго поколения), которые предполагают активную роль государства в их обеспечении
1
. 

В соответствии с Конституцией 1977 года
2
, гражданам гарантировалась бесплатная и квалифицированная медицинская помощь, кото-

рая оказывалась государственными медицинскими учреждениями
3
.  

Кроме этого, граждане СССР имели право на профилактические мероприятия, которые были призваны поддерживать и восстанавливать 

здоровье, предупреждать развитие заболеваний. На этом этапе следует отметить, что при подобном строе, который отрицал все частное, понятие 

медицинской услуги отсутствовало. Но надо отдать должное, что именно в СССР сложилась российская правовая медицинская система
4
. 
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В отечественной и зарубежной юридической литературе исследования аналитического направления в праве и философии в целом 

традиционно связываются с англо-американской правовой мыслью. Действительно, если посмотреть на перечень авторов, чье научное творче-

ство впитало в себя аналитическую правовую методологию, то можно провести строгую параллель с англо-американской правовой мыслью в 

целом и британской школой права в частности. Вместе с тем возникает закономерный вопрос: какое из понятий – «англо-американский правовой 

позитивизм» или «аналитический правовой позитивизм» – является более уместным в контексте аналитической юриспруденции. Рассмотрение 

данной проблемы позволит более четко определить границы и содержание направления аналитического правового позитивизма. 

Говоря о происхождении аналитического правового позитивизма, действительно можно проследить прямую взаимосвязь с территори-

ей его распространения. В XIX веке в рамках реакции на естественно-правовые концепции под влиянием традиции эмпиризма произошло осо-

знание необходимости формального предметного анализа правовых явлений и построения адекватной ему познавательной стратегии. В аван-

гарде этого процесса встал правовед Джон Остин. В результате в его теории выразились конкретные методологические предпосылки, составив-

шие сегодня базу аналитического правового позитивизма, в частности: 

1. Остин стал первым правоведом, кто подошел к изучению права конкретно и аналитически через определение сущностных 

свойств права как понятия [13, p. 65-69].   

2. Правовед аргументированно определил необходимость формального, свободного от доминирующей догматики метода изу-

чения права [5, p. 1107-1108].   

3. Автор рассмотрел закон как он есть, не зависимо от его субъективной метафорической ценности и отношения к нему [4, p. 157].  

Данные методологические установки, как отмечается в мировой научной литературе, стали базой для последующего развития право-

вого позитивизма и его дискуссии с конкурирующими направлениями в правопонимании [6, p. 15-40]. При всех методологических достоинствах 

теории Остина, выгодно отличающейся от умозрительных конструкций современной автору социальной и правовой философии, теория правове-

да отличалась рядом недостатков, которые стали следствием использования ранней аналитической методологии. Понимание правоведом права 

как приказа суверена, подкрепленного санкцией, выраженной в формальном законе, страдает от упрощений в виде: во-первых, рассмотрения 

суверена как свободного от правовых ограничений, во-вторых, отказа от учета разницы между правовым запретом, правоустановлением и фак-

тической властной командой [4, p. 36]. Именно данные недостатки теории в рамках монизма и редукционизма соответственно впоследствии под-

верглись самой острой критике в научной литературе [11, p. 40-41]. Эта же линия критики задала общий вектор направления развития англо-

американского правового позитивизма на общей аналитической методологии [9, p. 134-159]. 

Дискуссия вокруг недостатков правовой теории Остина стала одной из центральных в правовой философии на рубеже XIX-XX веков. 

Новый взгляд на решение проблемы редукционизма средствами формально-юридической методологии был дан Гансом Кельзеном в рамках 

собственного учения о праве. Необходимо отметить, что Кельзена нельзя назвать представителем именно англо-американской правовой тради-

ции, хотя и он находился под значительным влиянием зарождающегося аналитического подхода. Данное обстоятельство, в свою очередь, явля-

ется важным показателем ограниченной связи аналитического направления в праве и англо-американской правовой мысли, поскольку Кельзен  
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также является аналитическим позитивистом. 

Правовед назвал свою концепцию «чистой теорией права», в которой он предпринял амбициозную попытку построить анализ правовой 

системы на основе строгих методологических принципов без излишнего смещения юриспруденции с другими философскими категориями [8, p. 7].  

Право по Кельзену есть не что иное, как формальная иерархичная система норм, возглавляемая базовой нормой, содержащей итого-

вый смысл правовых установлений и определяющей действительность всей правовой системы [8, p. 10]. Вместе с тем действие этой системы 

также имеет монистический характер, поскольку сводит все нормативное регулирование к системе императивных команд и директив, за несо-

блюдение которых предусматривается санкция [7, p. 110-111]. Существенным достижением Кельзена тем не менее является то, что право было 

подвергнуто концептуальному анализу, построенному на жестких формальных свойствах юридической науки в противовес пространным рассуж-

дениям социальной философии. Именно анализ права как концептуального сущностного явления, как признается в юридической литературе, 

определил предметную область аналитической юриспруденции [1, c. 78-79]. Общие же методологические недостатки сохраняющегося монизма 

определили необходимость формулирования обновленной методологической программы правового позитивизма. 

Значительным подспорьем в данном процессе на фоне кризиса законов формальной логики и традиции эмпиризма стало формирование 

нового аналитического направления в социальной и лингвистической философии и его распространение на сферу правовых исследований [1, c. 78-

79]. Развитие аналитической философии в континентальной Европе было прервано событиями Второй мировой войны. В результате аналитическая 

философия приобрела свое наибольшее распространение именно в англо-американском пространстве. Однако в рамках аналитической философии 

творила целая плеяда авторов, в том числе континентальных философов, включая в первую очередь Людвига Витгенштейна. 

Говоря о концептуальных положениях аналитической философии, следует рассматривать ее как методологическое направление, ко-

торое сформировало систему приемов для анализа социальных фактов и понятий, несводимых к фактическим референтам. Центральной для 

аналитического подхода стала установка на многовариативность понятий, и их контекстуальность в системе различных дискурсов [1, c. 78-79].  

Для аналитического правового позитивизма данные положения стали определяющими при формировании исследовательской про-

граммы и понимания права как сложного социального явления. В итоге на стыке аналитической философии и юриспруденции в середине XX века 

Гербертом Хартом впервые была сформулирована авторская аналитическая неопозитивистская теория права. Следует обратить внимание, что 

традиционным для научной литературы является рассмотрение Харта в контексте как развития правового позитивизма, так и формирования 

аналитической юриспруденции [14, p. 861-896]. Данные направления нашли свое органичное переплетение в его научном творчестве. Тем не 

менее, личная биография автора и сложившийся онтоэпистемологический контекст его научного творчества обусловил органическое совпадение 

аналитического правового позитивизма и англо-американской традиции в праве, поскольку именно в ее поле действовал Харт. Используя бога-

тую методологию аналитической философии, автор определил право как сложное контекстуальное конвенциональное понятие, суть которого 

лежит в системе практики функционирования социальных фактов. При этом формально-юридические установки не были проигнорированы, но 

были значительно переосмыслены и дополнены в рамках гораздо более широкого и универсального понимания. В этом смысле концепция Харта 

стала позитивистской в той же степени, что и аналитической. Харт, по сути, является первым автором системной проработанной аналитической 

исследовательской программы. Основу хартовской методологии составляет концептуальный анализ, задавший значительный антиредукционист-

ский импульс в познании права [14, p. 861-896]. Концептуальный анализ предполагает четкую последовательную познавательную аргументацию, 

основанную на достоверных фактах и широких предпосылках при учете всех спектров функционирования анализируемого понятия. В итоге об-

щим для англо-американской научной литературы стала позиция, что «с Герберта Харта начался герменевтический поворот в юридическом 

позитивизме, придав особое значение конвенциональному основанию правовой системы и социальным фактам благодаря важному тезису о 

внутренней точке зрения, с которой субъекты воспринимают нормативную систему как обязательную» [5, p. 99-105]. Действительно, хартовская 

традиция стала базисом для аналитического правового позитивизма и в целом аналитической юриспруденции. 

Таким образом, аналитическая правовая доктрина берет свое начало в британской правовой мысли, которая после событий Второй миро-

вой войны успешно развила наработки ранней континентальной аналитической философии. Однако необходимо отметить, что рассмотрение анали-

тического правового позитивизма сугубо как явления британской правовой традиции, а именно оксфордской правовой школы, модернизированной 

Гербертом Хартом, было бы крайне неверным как минимум в контексте его сегодняшнего развития и расширяющегося научного влияния направления. 

В доказательство позиции можно привести следующие аргументы: 

1. Скорое расширение дискурса об аналитических основаниях права и проблематики правового позитивизма за пределы окс-

фордской школы и включение в него академической среды Северной Америки и Австралии уже 60-е годы XX века. 

2. Формирование развернутой полемики с антипозитивистами в лице Рональда Дворкина и Лона Фуллера на базе аналитиче-

ской доктрины по ряду фундаментальных вопросов философии права. 

3. Включение в научную дискуссию между позитивистами и антипозитивистами ряда ведущих континентальных правоведов, 

таких как Роберт Алекси и Альф Росс. 

4. Становление аналитического правового позитивизма как целой научной школы, с внутренними направлениями и рядом 

научных приемников, таких как Скотт Шапиро, Андрей Мармор, Мэтью Крамер, Кеннет Химма и Жюль Коулман и другие. 

5. Закрепление и упрочнение взаимосвязи между аналитической философией и юриспруденцией после Харта в трудах его 

учеников и критиков [5, p. 99-105]. 

Последнему пункту следует уделить особое внимание. В частности, ученик Герберта Харта – Нейл МакКормик подтвердил и упрочил  
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связь с аналитической философией через учение Элизабет Энском и Джона Сёрла в рамках собственной институциональной теории права. 

Названные аналитические философы установили, что помимо естественных фактов, имеющих референт, в обществе существует также особый 

род институциональных фактов – образующих общественные институты и нормативные схемы человеческого поведения [2, p. 69-72; 12, p. 50-53].  

МакКормик определил, что существование этих фактов связано с нормативной системой и они неизбежно естественным образом об-

разуют институциональный нормативный порядок, связанный конститутивными (протоправовыми) нормами. Право в его понимании является 

высшей организованной системой таких конститутивных норм и институтов, объединяющих институциональные факты [10, p. 10-21, 102]. 

Таким образом, следует заключить, что аналитический правовой позитивизм имеет в своей основе универсальную методологическую 

программу, сформировавшуюся в наиболее полном виде в теории Герберта Харта на базе аналитической философии и интеграции аналитиче-

ского инструментария ранних позитивистских теорий. Общие установки концептуального анализа, контекстуальной интерпретации и антиредук-

ционизма позволили сформировать базовую установку аналитического правового позитивизма на понимание права как системы социальных 

фактов, существующих в контексте мира человеческой культуры [1, c. 78-79].  

В результате представляется возможным сделать вывод, что аналитическая юриспруденция – понятие более широкое, чем англо-

американская правовая мысль, поскольку в рамках данного направления следует называть всех авторов, объединенных общей методологией 

аналитической философии. Аналитическая философия формировалась как широкая методология общемирового уровня, но получила большее 

развитие в США и Великобритании в силу объективных причин и в результате в большей степени объединила авторов стран данного академиче-

ского пространства. Тем не менее характерно, что ряд аналитических философов (Витгенштейн) и аналитических правоведов (Кельзен) имеет 

лишь опосредованную связь с англо-американской традицией. 

Специфика формирования аналитической юриспруденции через адаптацию аналитических установок в правоведении прежде всего 

для решения проблем, связанных с кризисом правового позитивизма, обусловило тесную связь данных направлений. Безусловно, аналитическая 

традиция в праве уже с самого начала ее активного расширения не ограничивалась правовым позитивизмом, но в определенной степени была 

лимитирована англо-американской правовой мыслью.  

Совокупность данных обстоятельств действительно затрудняет соотношение аналитической юриспруденции, англо-американской 

правовой мысли и правового позитивизма, но все же позволяет заключить, что, хотя англо-американская правовая мысль в целом плотно пере-

секается с аналитической юриспруденцией, а ее позитивистский фланг формировался в рамках данной методологической традиции, тем не ме-

нее предпочтительным кажется использование понятия «аналитический правовой позитивизм». Системообразующим элементом здесь является 

аналитическая методология, а не область его конкретно исторического наибольшего распространения, тем более что сегодня данный дискурс 

более широкий и включает в себя авторов других стран, о чем упоминалось выше. 

Таким образом, аналитический правовой позитивизм следует определять как направление в правопонимании, сложившееся под влия-

нием аналитической философии и критики классической позитивистской доктрины, сформировавшееся преимущественно в рамках традиции 

англо-американской правовой мысли, но выходящее за ее пределы в силу как масштабности ключевых положений, так и распространенности 

научной дискуссии. 
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Развитие человечество напрямую связанно с образованием, эволюцией и падением различных видов сообществ. Изначально были 

семьи, общины, поселения и последующее масштабирование привело к возникновению первых протогосударственных образований. Вопрос в 

различии одних от других всегда занимал место в трудах самых именитых юристов, ученых и политиков. Ответы на данные экзистенциональные 

задачи начал формулироваться на территории западной Европе в XVI веке с момента формирования национальных государств. Основоположни-

ком учения о суверенитете стал Ж. Боден, который разработал первое определение суверенитета. Данный признак государства он излагал через 

вид власти, которая была выше законов и могла распоряжаться как гражданами, так и всем государственным аппаратом. Ж. Боден считал, что 

основное условие существования государства есть верховная власть, которая и выступает необходимым государственным атрибутом [1]. 

Следующий важный этап в развитии учений и применения суверенитета государств связан с возникновением Вестфальской системы 

после заключения одноименного мирного договора. После подписания вышеуказанного документа на международном уровне стали признавать 

национальный суверенитет, который является главным фактором существования независимых стран, их правовых систем и гарантирует недопу-

стимость внешнего вмешательства иных субъектов. 

На момент написания нами статьи принято выделять следующие виды суверенитета: государственный, национальный, народный, 

экономический и информационный [2]. Для понимания пути формирования и значимости, поднятой нами темы в исследовании, предлагаем крат-

ко изучить остальные виды суверенитета. 

Государственный суверенитет – это неотчуждаемое правовое свойство независимого государства, которое символизирует его само-

стоятельность при выборе политического и правового курса, а также высокий уровень ценности и ответственности на международном уровне, 

необходимое для монополии государственной власти и ее верховенства внутри страны. Данный институт необходим в современном мире для 

защиты своей независимости в эпоху всесторонней глобализации.  

Следующий важный вид суверенитета, который принято выделять в научной литературе это – народный суверенитет. Данная доктри-

на была впервые разработана в XVIII веке Руссо. Он считал, что коллективный образ нематериального существа «сюзерена», сотканный из идей 

каждого отдельного гражданина и является народом. Главная идея данного суверенитета заключается в верховенстве народа в государстве. 

Только люди являются источником верховной власти и им определять курс развития государства. Данное учение появилось в эпоху кризиса 

абсолютной монархии, как антагонизм суверенитету правителя представляющим собой происхождение верховной власти от идей и представле- 



81 
 

Теоретико-исторические правовые науки 

 

 

ний одного конкретного человека и его возвышения над всей правовой системой страны.  

Новые воззрения человечества на суверенитет проистекают из того, как мир вокруг нас развивается и эволюционирует. После широко-

го распространения цифровых и информационных технологий наша жизнь претерпела крупные изменения, которые оказывают влияние как на 

индивида, так и на общество, и на государство. Всестороннее проникновение компьютерных технологий сети Интернет в экономические, соци-

альные, технологические и политические процессы вызывает свои последствия. Из-за продуктов второй научной технической революцией и 

нашей глубокой связью с ними считаем важным выделить новый вид суверенитета, а именно цифровой суверенитет. 

Понятие цифрового суверенитета представляет из себя обширную систему, которая не заканчивается исключительно на технике и 

технологиях, а также включает в себя экономическую и государственную составляющую.  

Текущие цифровые технологии представляют из себя сложный синтез технических вычислительных приборов и специального про-

граммного обеспечения, поскольку самые современные чипы и процессоры без надлежащих программ представляют из себя небольшие чем 

дорогостоящие «куски металла». Соответственно для улучшения свой независимости в области современных и передовых технологий государ-

ство должно оказывать повышенное внимание сразу к двум, указанным выше аспектам. 

Связь между возможностью организации полного цикла производства современных технологических продуктов рассматривается в 

отечественной науке как один из значимых аспектов поддержания экономической и политической автономии национального правительства [3]. 

Одним из авторов, который поддерживает данную идею является правовед И.И. Приходько, который  видит в цифровом суверенитете возмож-

ность локализации производства, которое бы делало неприемлемыми для данных стран издержки ограничения свободы использования ино-

странных технологи отечественными компаниями [4]. Свое трактовку определения цифрового суверенитета дает другой теоретик А.А. Афанась-

ев. Он считает, что реальный уровень независимости страны заключается в области науки, техники и технологий[5].  

Огромное влияние на многие государства оказал кризис полупроводников 2020 года. Данная ситуация затронула порядка 169 отрас-

лей мировой экономики, в которые вошли производства всех наукоемких продуктов и техники массового потребления и автопромышленности. 

Влияние затронуло и важные социальные отрасли государства в области медицины в возможности оказания квалифицированной помощи граж-

данам. Дефицит был вызван множеством причин, основной из которых стала пандемия COVID-19. Последствия данного кризиса показали всему 

миру, что налаживание своих собственных возможностей по производству и изобретению новых процессоров является ключевым направлением 

для государств, так как основной объем произведенных микросхем поступают на мировой рынок из азиатского региона и потребляются им же.  

Любая страна мира стремится к наращиванию своих возможностей по производству полупроводников и микросхем. Например, в США 

производится только 10% от необходимых для нужд государства процессоров, что ставит Америку в затрудненное положении в случае дальней-

шего нарастания напряжённости в азиатском регионе между Китаем и Тайванем.  

Свой высокий уровень внимания к данной проблеме и желание повысить цифровой суверенитет через создание новых производ-

ственных мощностей уходящая администрация Джо Байдена показывает через рекордное финансирование в размере 6,6 млрд. долларов на 

строительство завода и дополнительное кредитование еще в 5 млрд. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) в Аризоне. Вышеуказанная 

компания является лидером в области создания новых вычислительных систем и полупроводников, но из-за своего географического положения, 

остров Тайвань находится в теоретической опасности совершения агрессивных действий со стороны КНР, что, несомненно, приведет к уничто-

жению существующих технических процессов. Потеря заводов TSMC приведет к тому, что весь мир не только останется без передовых продук-

тов цифровой эпохи, но и откатится в своем развитии на пару десятилетий назад.  США в развитии и защите своего цифрового суверенитета не 

останавливается только на финансировании строительства заводов и выдаче дополнительных займов, но и принимает отдельные законы такой 

как «CHIP and Science Act» (Федеральный закон «О чипах и науке») от августа 2022г.  

В области производства процессоров и полупроводников для обеспечения повышенного уровня цифрового суверенитета нас больше 

всего интересует ситуация в Российской Федерации. Стоит отметить, что производство своих процессоров и собственной процессорной архитек-

туры в России непростая, но в данной области наблюдается активная работа и позитивный вектор развития. 

Правительство Российской Федерации также принимает меры финансовой и правовой поддержки отечественных производителей 

процессоров и полупроводников с целью повышения уровня цифрового суверенитета в условиях беспрецедентного санкционного давления, в 

том числе и со стороны МША. Утвержденный план по развитию микроэлектроники до 2030 года ставит перед собой основную задачу по началу 

серийного производства микросхем с топологией 65 нанометров к 2028 году. Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов заявил, что 

их компания заинтересована в развитии подобного производства. «Процессоры 65 нм могут иметь очень широкую сферу применения в зависи-

мости от доступных технологических опций, например, позволят полностью закрыть потребности рынка в «микроконтроллерах» — говорит он в 

своем интервью.  

Стоит отметить, что ранее упомянутый завод TSMC осваивает производство процессоров на тех. процессе в 2 нм. Конечно, разница 

между отечественным продуктом и его конкурентами на рынке измеряется в поколениях, но самое важное для построения цифрового суверени-

тета и его защиты наличие вектора развития в данной области,  так как  не каждая страна может организовать производство микроэлектроники 

на тех. процессе даже в 65 нм. Попустительское отношение к развитию своих возможностей приводит к росту зависимости государства от зару-

бежных партнеров и ситуации в мире, что было ярко проиллюстрировано кризисом полупроводников 2020 года[6]. Несложно спрогнозировать 

ситуацию, в которой страна попадает под давление, целью которого является принятие невыгодных решений, а инструментом давления высту-

пает поставка продуктов микроэлектроники. Данная ситуация является примером почему развитие цифрового суверенитета становится факторов  
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дальнейшего независимого существования и развития Российской Федерации. 

Ранее нами была выдвинута идея о дуализме цифрового суверенитета, который раскрывается через производство и наличие квали-

фицированных специалистов. 

Взаимодействие с компьютерной техникой для пользователя выглядит как выполнение таких команд как клик мышки по определенным 

областям или значкам. Но это только внешнее оформление сложного процесса. Физические принципы работы ЭВМ как в прошлом, так и сейчас 

представляют собой получение и исполнение команд в двоичном коде, состоящем из единиц и нулей, то есть восприятие машинного кода. 

Первые языки программирования появились в 50х года XX-го века и показали, что подход к функционированию через 1 и 0 очень гро-

моздок и в нем легко допустить ошибку. Для устранения ранее упомянутых неудобств был применен мнемонические язык – язык ассемблера. 

Данная инновация позволила сократить объем кода и сделать его проще в обучении и применении. В процессе развития появился первый высо-

коуровневый язык программирования – FORTRAN, получивший большую популярность среди ученых физиков и математиков, в том числе и в 

СССР.  

Для понимания текущего уровня возможностей по обеспечению государства программным обеспечением и иными продуктами разра-

ботки надо знать, что Россия в 90-х и начале 2000-х годов получила сильную базу специалистов в области программирования, поскольку в СССР 

большое внимание уделялось математическим и физическим наукам, а их знания широко используются при создании компьютерного кода. 

Объемы IT-рынка в Российской Федерации показывает устойчивый рост с 2015 года по 2024 год и продолжит свое развитие в буду-

щем. Данная отрасль оказывает всестороннее положительное влияние на экономику, политику, безопасность и иные важные для государства 

сферы. Стоит отметить успехи России в разработке специальных сайтов органов судебной, исполнительной и законодательной власти, сервиса 

«Госуслуги» и обширного Интернет банкинга. 

Свою актуальность и необходимость концепция цифрового суверенитета показала в ситуации повышенного напряжения на геополити-

ческой арене и введения санкций рядом западных стран в отношении Российской Федерации после февраля 2022 года. 

Одна из задач построения цифрового суверенитета заключается в уменьшении уровня зависимости от иностранных платформ при 

помощи разработки отечественных аналогов. Конечно, данное направление является крайне важным, поскольку обеспечивает развитие и даль-

нейшее функционирование российского сегмента интернета в текущих непростых реалиях. Создание собственных платформ, поисковых систем 

и социальных сетей помогает снизить уровень внешнего влияния на политическую обстановку в государстве. Информационный продукт  между-

народного уровня также повышает образ Российской Федерации в мире и помогает привлекать дополнительные инвестиции в нашу экономику. 

Остается вопрос к тому, как происходит внедрение и продвижение отечественного продукта в конкурентной среде, поскольку используемые ме-

тоды вызывают у потребителя негативное отношение к сервисам отечественных разработчиков, а также остаются вопросу к качеству итогового 

продукта.  

Осуществление любой глобальной задачи невозможно без людей и повышение уровня цифрового суверенитета не является исключе-

нием. Специалисты в сфере IT получают большой перечень льгот и повышенный уровень поддержки от государства. Председатель Правитель-

ства Российской Федерации М. В. Мишустин сообщил о том, что число IT-специалистов уже превысило 900 тыс. человек и продолжает расти [7]. 

В России предусмотрены широкие меры помощи для специалистов и компаний в сфере программирования, начиная от нулевой налоговой ставки 

на доход юридических лиц и льготной ипотеки.  Постоянная поддержка вышеупомянутой отрасли – залог цифрового суверенитета, продолжения 

развития и дальнейшего существования современного государства. 

Передовые разработки отечественных профессионалов не останавливаются только на потребительском и развлекательном секторе. 

Государственная политика РФ в сфере цифрового суверенитета и информационной безопасности претерпела кардинальное изменение после 

ранее упомянутых событий февраля 2022 года. Первый этап представлял собой повышение защиты критической информационной инфраструк-

туры. Указом Президента РФ от 01.05.2022 №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Феде-

рации» [8] в данном нормативно правовом акте перечислен перечень объектов, которые подлежат охране поскольку их функционирование явля-

ется неотъемлемой частью цифрового суверенитета. 

Новый виток развития исследуемой темы начнется с 1 января 2025 года поскольку в силу вступит официальный запрет на использо-

вание иностранного программного обеспечения для государственных копаний и органов власти. Стоит отметить, что данная ситуация может 

оказать некоторые сложности, которые будут связанны с переходным периодом и обучением кадров по-быстрому и качественному использова-

нию новых программ. Данный этап является одним из некоторых шагов в стратегии развития отрасли IТ в России в период с 2024-2030 годы.  

В заключении хочется сказать, что существование суверенитета во всем его многообразии является важной идеей в научном и прак-

тическом ключе, поскольку помогает странам оставаться независимыми в эпоху всеобщей глобализации ключевых процессов. Данное учение 

развивается и эволюционирует вместе с человеческим обществом. Изначально людей волновала возможность обоснования самобытности  наро-

дов и далее государств. На момент написания данной статьи социум все больше и больше связывает свое существование и функционирование с 

цифровыми технологиями и исходя из этого, все чаще и чаще перед государствами встает вопрос об обеспечении цифрового суверенитета. Его 

отличительная особенность заключается в дуализме между материальными технологиями и наличие специального программного обеспечения. 

Возможность постоянно и независимо производить, применять, открывать и внедрять новые технологические продукты. Цифровой суверенитет, 

его защита и обеспечение является в XXI веке жизненно важным фактором для государства, которое стремится сохранить лидирующее позиции 

в мире.  
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Российская Федерация как одна из важнейших участниц мирового сообщества уделяет большой уровень внимания своему цифровому 

суверенитету и его развитию в настоящий сложный для страны период.   

В данном вопросе нам стоит быть максимально правдивыми с сами собой, в каких-то разработках как с процессорами мы отстаем от 

передовых технических решений, но в изготовлении программного обеспечения и подготовке IT специалистов наше государство является лиди-

рующем в мире, а российские программисты востребованы во всех странах. Правительство РФ оказывает значительную финансовую и правовую 

поддержку для компаний в отрасли цифровых технологий. И, как мы считаем, самым важным в построении цифрового суверенитета является 

постоянное движение вперед, создание передовых производств и подготовка высококвалифицированных кадров. 
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Краткая аннотация: В статье проанализирован процесс государственного регулирования полномочий правоохранительных ор-
ганов в обеспечении авиационной безопасности. В рамках поставленной цели, автор пришёл к выводу о том, что в рассматриваемый период 
отмечалось повышение роли подразделений милиции в деле обеспечения авиационной безопасности. Изучение особенностей правового ре-
гулирования деятельности подразделений милиции на воздушном транспорте способствует конкретизации государственных мер по усиле-
нию мер авиационной безопасности в современных реалиях. 

Abstract: The article analyzes the process of state regulation of the powers of law enforcement agencies in ensuring aviation security. In the 
context of the stated objective, the author came to the conclusion that during the period under review, there was an increase in the role of soviet police units 
in ensuring aviation security. The study of the specifics of legal regulation of the activities of police units in air transport helps to specify state measures to 
strengthen aviation security measures in modern realities. 
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Тема статьи представляется актуальной на фоне меняющихся угроз, связанных с авиационной безопасностью, необходимости под-

держания доверия общественности к безопасности пассажирских авиаперевозок, активизации усилий по разработке новых мер безопасности в 

аэропортах, в связи с чем, неоценимым источником информации становится подобный исторический опыт, прежде всего, анализ преобразований 

правового регулирования полномочий подразделений милиции на воздушном транспорте в период 1960-х – 1990-х годов. 

Несмотря на различия в общественном развитии, а также общих государственно-правовых преобразованиях, опыт прошлого явля-

ется хорошим подспорьем в осуществлении политики в сфере регулирования полномочий правоохранительных органов на воздушном 

транспорте в современной России. Учет как позитивных, так и негативных сторон исторического опыта страны является крайне важным в 

деле ее реализации. 

Очевидно, что система авиационной безопасности представляет собой многоуровневую систему, состоящую из ряда элементов – бо-

лее мелких составных систем, которые соединяясь вместе, образуют единую систему. Надежный многоуровневый подход служит важным компо-

нентом хорошо спроектированной системы, устойчивой к атакам и сбоям. 

Воздушный транспорт является своеобразной подсистемой, обязательные и взаимозависимые элементы которой обеспечивают их 

безопасное движение и эксплуатацию [2, с. 5]. 

В рамках рассматриваемого временного периода в Советском Союзе вопрос обеспечения авиационной безопасности эволюциони-

ровал в различных аспектах, направленных на предотвращение угроз, в частности, угроз захватов и угонов самолетов. Существовавшая 

политика обеспечения авиационной безопасности в СССР была поставлена в центр внимания, сосредоточив основные усилия на обеспе че-

ние поддержания общественного доверия к безопасности авиаперелетов. Первым актом, определяющим порядок деятельности подразделе-

ний милиции на воздушном транспорте является Воздушный кодекс СССР 1961 года. Принятие данного акта было обусловлено усилива в-

шейся в данный период времени тенденцией в стране на усиление уголовной ответственности за ряд наиболее распространённых преступ-

лений [4, с. 103]. 1970-е годы в СССР были отмечены усугублением ситуации, связанной с обеспечением общественной безопасности на 

воздушном транспорте (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Предпосылки пересмотра системы авиационной безопасности в СССР (1970-е годы) [5, с. 232] 
 
В 1971 году приказом МВД СССР были созданы подразделения милиции, а также следственные органы на воздушном транспорте на 

основе Указа Президиума ВС СССР от 19 марта 1971 года [3, с. 17]. Данному вопросу посвящена статья 96 Воздушного кодекса СССР, в которую 

вносились изменения согласно вышеуказанному указу, заключавшиеся в конкретизации порядка проведения досмотра (ручной клади, багажа, 

личного досмотра) на воздушном транспорте, в том числе, органами милиции [1]. 

Подразделения милиции были уполномочены останавливать, задерживать и обыскивать людей и транспортные средства на предмет 

украденных вещей, оружия или других орудий преступления. Сотрудники милиции могли получать ордера на обыск или постановления, требую-

щие представления конкретных документов, имеющих разумные основания для подозрений и связанных с обвиняемыми преступлениями, для 

содействия расследованию. 

Внесение поправок в Воздушный кодекс, связанных с введением дополнительных методов проверок пассажиров обеспечило эквива-

лентный уровень безопасности с учетом аргументов разумности досмотра, а также общее падение количества внутренних угонов в 1980-е годы 

после их вступления в силу. 

Таким образом, основной обязанностью подразделений милиции СССР в 1960-е – 1990-е годы на воздушном транспорте являлась 

защита населения путем выявления и предупреждения преступлений. Эта обязанность была установлена общим правом, и милиция обладала 

как общим правом, так и законодательными полномочиями для ее исполнения. В рассматриваемый период трансформация системы развития 

подразделений милиции на воздушном транспорте привела к улучшению стандартов, нормативных процессов, установивших и конкретизиро-

вавших роли и обязанности правоохранительных органов на воздушном транспорте в вопросах обеспечения авиационной безопасности. 
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Краткая аннотация: Идейное наследие М.М. Сперанского как выдающегося государственного и общественно-политического деяте-
ля не теряет своей актуальности, продолжая питать почву для научных исследований. Его подход к проведению преобразований в государстве 
справедливо признается новаторским, ориентированным на соблюдение баланса консервативных и модернизирующих векторов развития. 
Настоящая статья посвящена анализу политико-правовых взглядов М.М. Сперанского. Особое внимание авторы уделяют правовой модели 
Российской империи как конституционной монархии, реализации принципа разделения властей и устройству государственного аппарата. Дела-
ется акцент на значимости концепта «свобода» в воззрениях М.М. Сперанского как фигуры, стоявшей у истоков российского либерализма. 

Abstract: The ideological legacy of M.M. Speransky as an outstanding statesman and socio-political figure does not lose its relevance, continu-
ing to feed the soil for scientific research. His approach to implementing reforms in the state is rightly recognized as innovative, focused on maintaining a 
balance between conservative and modernizing vectors of development. This article is devoted to the analysis of the political and legal views of M.M. Spe-
ransky. The authors pay special attention to the legal model of the Russian Empire as a constitutional monarchy, the implementation of the principle of 

separation of powers and the structure of the state apparatus. Emphasis is placed on the significance of the concept of «freedom» in the views of 
M.M. Speransky as a figure who stood at the origins of Russian liberalism. 
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властей, либерализм, свобода. 

Keywords: M.M. Speransky, reform, Russian Empire, constitutional monarchy, rule of law, separation of powers, liberalism, freedom. 
 

Для цитирования: Кутько В.В., Низовцев Д.С., Нестеренко В.В. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского // Право и 
государство: теория и практика. 2025. № 4. С. 86-87. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2025_4_86. 

For citation: Kutko V.V., Nizovtsev D.S., Nesterenko V.V. Political and legal views of M.M. Speransky // Law and state: theory and practice. 
2025. No. 4. pp. 86-87. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2025_4_86. 
 

Статья поступила в редакцию: 17.04.2025 
Дата публикации: 30.04.2025 
 

Политико-правовое наследие М.М. Сперанского настолько обширно и разнообразно, что интерес к нему и личности самого реформа-

тора не угасает до сих пор. Он вошел в историю как новатор, выдающийся государственный и общественно-политический деятель, отстаивавший 

либеральные идеи, которые оказались для своего времени слишком прогрессивными и, как следствие, не претворенными в жизнь. Тем не менее, 

сейчас они представляются весьма адекватными, во многом соответствуя современным веяниям. Верховенство закона, разделение властей, 

гражданские и политические права – в современной России все перечисленное является основой демократического правового государства. 

По мнению В.Ю. Сморгуновой и В.А. Рукинова, «эти идеи стали предпосылками формирования новых моделей государственного 

управления, что, в свою очередь, оказало существенное значение для дальнейшего развития отечественной правовой мысли вплоть до наших 

дней» [6, с. 327]. В этой связи взгляд на идеи и реформы М.М. Сперанского сквозь призму времени как никогда актуален. 

Полагаем, что в этом ключе следует начать с правовой модели Российской империи, разработанной М.М. Сперанским. Как отмечает 

А.В. Матюхин, «свою политическую миссию он видел в реорганизации российского абсолютизма и потенциального деспотизма в форму конститу-

ционной монархии, основанной на разделении властей и подчинении единому ("коренному") закону» [4, с. 54]. Соответственно, большое значе-

ние реформатор придавал верховенству закона и конституции, видя в ней не только инструмент разрешения конкретных проблем, но и основу 

для укрепления российской государственности. Отдельного внимания заслуживает предложенная М.М. Сперанским концепция реализации прин- 
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ципа разделения властей и устройства государственного аппарата. Л.А. Муравьева подчеркивает, что «основываясь на своем жизненном и об-

ширном административно-управленческом опыте, Сперанский пришел к убеждению, что политические реформы в России необходимо начать с 

реорганизации центральных органов управления» [3, с. 58]. 

Реформатор взял за основу схему разделения властей на три ветви (законодательную, исполнительную и судебную), предложенную 

французским правоведом Ш. Монтескье, но, тем не менее, все равно проявил новаторство. В качестве авторской новеллы выступила идея со-

здания Государственного Совета как органа, призванного координировать действия всех трех ветвей власти. Следует согласиться с 

К.М. Сарсеновым, отмечающим, что проект Сперанского не только отразил принцип разделения властей, но и предусмотрел механизм их согла-

сованного действия в целях недопущения возможного противостояния [5, с. 58]. Иными словами, этот орган был призван стать неким проводни-

ком новой государственной политики, связующим звеном между императором и тремя ветвями власти. Примечательно, что таковой орган был 

создан в 1810 году, а его государственным секретарем назначен непосредственно сам Сперанский. Тем не менее, итоговая реализация оказа-

лась далека от первоначальной задумки. В идеале Государственный Совет должен был стать высшим государственным органом, координирую-

щим действия всех трех ветвей власти. Однако на деле он получил роль высшего законосовещательного учреждения при императоре. 

Законодательную власть по должны свободно избираться народом, но надзор за осуществлением правосудия и охраной общественной без-

опасности возлагается на Правительство.проекту М.М. Сперанского должна осуществлять Государственная Дума, исполнительную - Правительство, а 

судебную - Сенат. Здесь же следует упомянуть о предусмотренной им системе «сдержек» и «противовесов». Государственная Дума, которой дарует-

ся законодательная власть, лишена права утверждать законы по собственному усмотрению, они обязательно должны выражать волю народа. Прави-

тельство, которому даруется исполнительная власть, в целях недопущения нарушения закона должно отчитываться Государственной Думе. Судьи  

Продолжая анализировать политико-правовые взгляды М.М. Сперанского, отметим, что он считал оправданным делить российское 

общество на сословия, а именно дворянство, «среднее состояние» в лице купцов, мещан, государственных крестьян и «народ рабочий», состоя-

щий из помещичьих крестьян, наемных слуг и рабочих. При этом избирательными правами, по его мнению, должны быть наделены представите-

ли только первых двух упомянутых сословий. Здесь, по справедливому замечанию С.И. Глушковой и С.О. Ислентьева, прослеживается некая 

дилемма, когда, с одной стороны, Сперанским продвигался либеральный принцип равенства всех перед законом, а, с другой стороны, им допус-

калась такая дифференциация прав [1, с. 114]. Это объяснялось очевидными различиями в доходах и образовании: «если допустить равенство 

во вступлении в службу и всех без различия подчинить одной очереди, тогда высшие звания наполнятся людьми, воспитанием к ним не предуго-

товленными» [7, с. 181]. Тем не менее, «народу рабочему» наравне с дворянством и «средним состоянием» по проекту реформатора предостав-

лялись гражданские права, например, неприкосновенность личности, презумпция невиновности, право на жилище и т.д. 

Продолжая, отметим, что М.М. Сперанский – фигура, стоявшая у истоков российского либерализма, соответственно, ключевым кон-

цептом его политико-правовых взглядов предстает свобода. Как отмечает С.А. Чибиряев, «Сперанский считал, что социальный порядок возника-

ет лишь тогда, когда индивиды добровольно признают свою свободу и моральные права» [8, с. 87]. При этом реформатор выделял свободу 

гражданскую и свободу политическую. Первая предполагает независимость каждого сословия от произвола другого, невозможность принуждать к 

труду, вторая – управление народом на основе законов, его участие в деятельности законодательной и исполнительной власти. Гражданская 

свобода невозможна без политической, при этом, чтобы прийти к последней, народ должен проявить инициативу, воли одного только императора 

недостаточно. Особое значение в этом ключе М.М. Сперанский придавал формированию общественного мнения, которое необходимо, в частно-

сти, для выработки правильного представления о государственном устройстве. Так, В.Н. Жуков справедливо акцентирует внимание на том, что 

Сперанский – сторонник народного суверенитета, который видел начало и источник всех властей в народе [2, с. 21]. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что политико-правовые взгляды М.М. Сперанского оказались для своего времени весьма 

смелыми и оригинальными, в связи с чем были восприняты многими современниками как радикальные. Его реформы так и не получили претво-

рения в жизнь, но, тем не менее, остались обсуждаемыми спустя десятки и даже сотни лет. Все это дает основание утверждать, что Сперанский 

– одна из ярчайших фигур в отечественной истории, которая оказала влияние на развитие политической жизни государства и задала образец 

подхода к реформированию в России как стране с особыми качествами политического пространства. 
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Краткая аннотация. Актуальность обусловлена необходимостью совершенствования правовой системы охраны цифровых прав 

на объекты культурного наследия Российской Федерации в условиях стремительного развития цифровых технологий. Целью работы явля-
ется выявление наиболее эффективных правовых средств защиты цифровых прав на культурное наследие, основанных на изучении зару-
бежного опыта, для дальнейшего совершенствования национальной системы охраны культурного достояния в эпоху цифровизации. Теоре-
тическую основу составили труды отечественных и зарубежных ученых-юристов в области защиты культурных ценностей и авторского 
права. Эмпирическую базу исследования образуют международные конвенции, Федеральный закон  "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а также нормативно-правовые акты ряда иностранных государств. В рам-
ках настоящей работы были использованы сравнительно-правовой и формально-юридический методы исследования. Также применялись 
методы синтеза, обобщения и систематизации. Результаты исследования выявили основные направления зарубежного правового регули-
рования в сфере охраны цифровых прав на объекты культурного наследия: 1) обеспечение правовой охраны цифровых копий культурных 

ценностей; 2) установление специальных режимов лицензирования их использования; 3) противодействие незаконному обороту оцифрован-
ных объектов. Полученные результаты представляют существенный интерес для совершенствования российского законодательства в 
рассматриваемой области, поскольку позволит повысить эффективность системы защиты национального культурного достояния в усло-
виях цифровой трансформации общества. 

Abstract. The relevance of the study is due to the need to improve the legal system for protecting digital rights to cultural heritage objects in the 
Russian Federation, in light of the rapid development of digital technologies. The aim of this research is to identify effective legal measures for protecting 
these rights, based on a study of international experience, with a view to improving the national system for protecting cultural heritage in an era of digitaliza-
tion. The theoretical basis for this study consists of works by domestic and international legal scholars on the protection of cultural property and copyright. 
Empirical data was collected from international conventions, the federal law "On Cultural Heritage Sites (Historical and Cultural Monuments) of the Peoples 
of Russia", and regulatory legal acts from several foreign countries. In this work, we used comparative legal and formal legal methods of research. Methods 
of synthesis, generalization, and systematization are also employed. The study's findings revealed the key areas of foreign legal regulation regarding the 
protection of digital rights to cultural heritage items: 1) ensuring legal protection for digital copies of cultural assets; 2) implementing specific licensing re-
gimes for their usage; 3) combating illegal trafficking in digitized objects. These findings are of significant interest for enhancing Russian legislation in this 

field, as they will enhance the efficiency of the national cultural heritage protection system in the context of digital transformation of society. 
 
Ключевые слова: культурное наследие, цифровые права, правовая охрана, зарубежный опыт, цифровизация, авторское право.  
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Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью совершенствования системы правовой защиты цифровых прав 

на объекты культурного наследия в Российской Федерации. Стремительное внедрение информационных технологий и процессы цифровизации, 

охватившие различные сферы жизни общества, ставят перед законодателем новые вызовы. 

Целью данной работы является выявление наиболее эффективных правовых средств защиты цифровых прав на объекты культурного 

наследия, заимствованных из опыта зарубежных стран, для совершенствования национальной системы охраны культурного достояния в эпоху 

цифровизации. 
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Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных учёных-юристов, специализирующихся в области 

защиты культурных ценностей и авторского права.  

Эмпирическую базу исследования образуют международные документы в сфере защиты культурного достояния, такие как Гаагская 

конвенция 1954 года [1] и Конвенция ЮНЕСКО 1970 года
1
, Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ
2
, а также нормативно-правовые акты ряда иностранных государств, регулирующие 

вопросы охраны объектов культурного наследия. 

В рамках настоящей работы были использованы сравнительно-правовой и формально-юридический методы исследования. Сравни-

тельно-правовой метод позволил провести анализ законодательства ведущих зарубежных стран в указанной сфере и выявить наиболее эффек-

тивные правовые механизмы защиты цифровых прав на объекты культурного наследия. Формально-юридический метод обеспечил комплексное 

изучение нормативно-правовых актов, регулирующих рассматриваемые правоотношения. Кроме того, использовались методы синтеза, обобще-

ния и систематизации для формулирования теоретических выводов и практических рекомендаций по совершенствованию российского законода-

тельства в исследуемой сфере. 

Объекты культурного наследия представляют собой уникальные материальные и нематериальные ценности, аккумулирующие в себе 

историю, традиции и культуру народов. В соответствии с российским законодательством, а именно Федеральным законом "Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", к данной категории относится широкий круг объектов недвижи-

мого имущества, включая объекты археологического наследия, а также иные предметы материальной культуры, имеющие историческую связь с 

определенными территориями, произведения искусства, объекты науки и техники, возникшие в результате значимых исторических событий. 

Широкое использование цифровых технологий в сфере культурного наследия ставит перед законодательством Российской Федерации 

новые вызовы, актуализируя необходимость совершенствования системы правовой защиты цифровых прав на объекты культурного наследия. В 

этой связи особую актуальность приобретает задача выявления наиболее действенных правовых средств охраны цифровых прав на объекты 

культурного наследия. Решение данной задачи предполагает комплексное изучение зарубежного опыта правового регулирования в указанной 

сфере, что позволит выявить оптимальные модели и практики, которые могут быть адаптированы для совершенствования российского законода-

тельства. 

Для начала обратимся к законодательству Соединённых Штатов Америки. Центральным нормативным актом, регулирующим охрану 

культурного наследия в США, является Закон о национальном сохранении исторического наследия (NHPA) 1966 года
3
, устанавливающий нацио-

нальную политику и механизмы по сохранению объектов культурного значения, в том числе посредством создания Национального реестра исто-

рических мест [3, с. 123]. 

В США ратифицировано несколько конвенций ЮНЕСКО, включая Конвенцию об охране всемирного культурного и природного насле-

дия 1970 года (Convention on Cultural Property Implementation Act) [14, p. 1916], которая обеспечивает основу для выявления, защиты и сохране-

ния культурного и природного наследия, имеющего выдающуюся универсальную ценность.  Законодательная база США направлена на предот-

вращение незаконного ввоза, вывоза и утилизации культурных ценностей, тем самым защищая объекты культурного наследия на территории 

США и способствуя их репатриации. 

Особое внимание в США уделяется вопросам защиты цифровых копий объектов культурного наследия. Согласно Закону об авторских 

правах 1976 года (The Copyright Act, 1976), цифровые репродукции культурных ценностей подлежат правовой охране наравне с оригинальными 

произведениями [6, с. 86]. Данный закон гарантирует правовую охрану оригинальных произведений, включая цифровые воспроизведения памят-

ников культуры, при этом предусматривая доктрину добросовестного использования, способствующую сохранению и обеспечению общественно-

го доступа к культурному наследию в цифровом формате. 

В Европе первое упоминание о законодательных нормах по сохранению культурных раритетов датируется XV в [10, p. 62]. 

Охрана материального и нематериального культурного наследия является приоритетной задачей в Соединенном Королевстве ввиду 

богатого исторического и культурного достояния страны. Нормативным актом, регулирующим охрану культурного наследия в Великобритании, 

является Закон о национальном наследии 1983 года. Данный закон устанавливает правовые рамки для сохранения и управления историческими 

зданиями и территориями, включающими объекты культурного значения [2, с. 203]. 

Великобритания является участником международных конвенций по охране культурного и природного наследия, а её Закон об автор-

ском праве 1988 года обеспечивает правовую защиту цифровых изображений памятников культуры, при этом предусматривая ограничения и 

исключения, способствующие их сохранению и общественному доступу [4, с. 37]. 

Немецкое законодательство в рассматриваемой сфере характеризуется наличием специальных нормативно-правовых актов, регули-

рующих правоотношения, связанные с оборотом культурных ценностей [9, с. 86]. Особое место в этом комплексе занимают вопросы правовой 

защиты культурного достояния в цифровой среде. 

                                                           

1
 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия // ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. URL: http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf (дата обра-

щения: 10.11.2024). 
2
 Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ (последняя редакция) 

// Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.11.2024). 
3
 National Historic Preservation Act (NHPA) 1966 (Public Law 89-665; 16 U. S. C 470 et seq.) [Электронный ресурс]. URL: https://www.achp.gov/sites/default/files/2018-06/nhpa.pdf 

(дата обращения: 10.11.2024). 
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Федеральный закон Германии о защите культурных ценностей (KGSG)
1
 разделен на десять глав. Он регулирует защиту национальных 

культурных ценностей от вывоза, ввоза и вывоза культурных ценностей с использованием культурных ценностей, реституцию незаконно ввезен-

ных и вывезенных культурных ценностей и гарантии реституции в международной кредитной системе. Понятие национальных культурных ценно-

стей является результатом интернационализации немецкого Закона о культурном наследии с учетом Директивы 2014/60/ЕС, а также Конвенции 

ЮНЕСКО 1970 года [12]. 

В Германии основным правовым инструментом охраны культурного наследия являются законы о памятниках, принятые на уровне фе-

деральных земель. Эти законы определяют, что именно подлежит охране в качестве культурного наследия. Центральным понятием здесь явля-

ется "памятник" (Denkmal), который трактуется как антропогенный объект или его часть из прошлого, представляющий исторический, художе-

ственный, градостроительный, научный или этнологический интерес для общественности. 

Охрана и сохранение культурного наследия является приоритетной задачей и для азиатских государств, например, таких как Китай и 

Япония. 

Китайская Народная Республика зарекомендовала себя в качестве ведущего государства в области нормативно-правового регулиро-

вания охраны нематериального культурного наследия. В 1997 году в стране было принято "Положение об охране традиционных декоративно-

прикладных изделий" [5, с. 189], закрепившее меры по защите и развитию народных промыслов.  

Кульминацией правового регулирования в данной сфере стало принятие в 2011 году Закона КНР "О нематериальном культурном 

наследии"
2
. Данный законодательный акт предоставил актуальные основания для охраны нематериальных культурных ценностей, закрепив 

механизмы их признания, документирования и осуществления мероприятий по обеспечению преемственности и распространения. 

В свою очередь, в Японии сформирован иной подход. Центральным нормативным правовым актом, регулирующим охрану культурных 

ценностей в Японии, является Закон об охране культурных ценностей (Bunkazai Hogo Ho)
3
. Данный законодательный акт предусматривает охра-

ну культурных объектов, представляющих историческую, художественную или академическую значимость, устанавливая механизмы определе-

ния и установления особого статуса "национальных сокровищ" и "важных культурных ценностей". Закон также поощряет применение новейших 

технологий для сохранения культурных ценностей и обеспечения общественного доступа к ним [11]. 

Япония является участницей международных конвенций и соглашений в сфере охраны культурного и природного наследия, включая 

Конвенцию ЮНЕСКО 1972 года и Гаагскую конвенцию 1954 года. Данные международно-правовые акты закладывают основу для межгосудар-

ственного сотрудничества и обмена передовыми практиками в области сохранения культурного достояния. 

Помимо правовых механизмов, Япония реализует ряд стратегических инициатив, направленных на охрану объектов культурного 

наследия в условиях цифровой трансформации. Основная политика японского правительства в области развития культуры и искусства, принятая 

в 2001 году, определила концептуальные подходы к защите и популяризации культурного наследия страны [6, с. 50], подчеркнув важность при-

менения цифровых технологий для достижения данных целей. 

Одним из главных проектов Японии в этой сфере является "Цифровой архив", направленный на создание цифровых хранилищ куль-

турных ценностей и обеспечение широкого общественного доступа к ним. Реализация данной инициативы привела к формированию обширных 

электронных ресурсов, включающих цифровые копии национальных сокровищ и значимых объектов культурного наследия, а также разработке 

инновационных инструментов для их сохранения и изучения [8, с. 49]. 

Законодательство Японии об авторском праве (Chosakuken Ho) также играет существенную роль в регулировании использования 

цифровых репродукций объектов культурного достояния [13]. Данный нормативный акт обеспечивает правовую защиту оригинальных авторских 

произведений, включая цифровые изображения памятников культуры, при этом предусматривая доктрину добросовестного использования, спо-

собствующую сохранению и общественному доступу к культурному наследию в цифровом формате. 

Таким образом, сравнительно-правовой анализ демонстрирует, что основными направлениями правового регулирования в сфере 

охраны цифровых прав на объекты культурного наследия выступают:  

1) обеспечение правовой охраны цифровых копий культурных ценностей; 

2) установление специальных режимов лицензирования их использования; 

3) противодействие незаконному обороту оцифрованных объектов. 

Данные практики, реализуемые в законодательстве, представляют существенный интерес для дальнейшего совершенствования рос-

сийской системы защиты цифровых прав на объекты культурного наследия. 

Подводя итоги, следует сказать, что зарубежный опыт правового регулирования в сфере охраны цифровых прав на объекты культур-

ного наследия обладает высокой практической значимостью для совершенствования российского законодательства. Учет основных направлений 

зарубежного регулирования, таких как усиление государственного и международного контроля, обеспечение правовой охраны цифровых копий, 

установление специальных режимов лицензирования и противодействие незаконному обороту, позволит повысить эффективность системы  

                                                           

1
 Gesetz zum Schutz von Kulturgut –«Kulturgutschutzgesetz vom 31. Juli 2016 (BGBl. IS. 1914)». – Режим доступа: https://www.gesetze-im-

internet.de/bundesrecht/kgsg/gesamt.pdf (дата обращения: 17.12.2024) 
2
 Закон КНР «О нематериальном культурном наследии» [Электронный ресурс] // URL: 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_intangible_cultural_heritage_law_2011_russian (дата обращения: 18.12.2024). 
3
 Закон об охране культурных ценностей. 1950 [文化財保護法]. URL: 

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?KEYWORD=&LANG=default&BID=F0000000000000104815&ID=&TYPE=&NO= (дата обращения: 20.12.2024). 
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защиты культурного достояния России в условиях стремительной цифровизации. 
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Краткая аннотация. В статье представлена роль земского деятеля нижегородской провинции начала ХХ века А.А. Остафьева в 

организации выборов в Думу от уезда Нижегородской губернии, как средство выражения конституционных идей, в условиях революции 1905-
1907 гг. 

Abstract. The article presents the role of the zemstvo figure of the Nizhny Novgorod province of the early twentieth century, A.A. Ostafiev in or-
ganizing elections to the Duma from the district of the Nizhny Novgorod province, as a means of expressing constitutional ideas, in the conditions of the 
revolution of 1905-1907. 
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Подъем правосознания в начале ХХ века был связан с первой русской революцией 1905-1907 гг. Рост правового сознания обществен-

ности был вызван подъемом либерального земского движения, выработкой им конституционных проектов, уступками со стороны монархической 

власти, процессом формирования политических партий после издания Манифеста 17 октября 1905 года, организацией и проведением выборов в 

Думу. Процесс политического развития правовой культуры в начале ХХ века охватил земских общественных деятелей, как столицах, так и на 

местах; был связан с распространением конституционных идей. Это осмысленные общественностью идеи конституции, статуса Государственной 

думы, избирательного права. Формой выражения таких идей стала борьба за конституцию и законодательный статус Думы, за гражданские права 

и расширение круга избирателей. 

Одним из важных проявлений роста правосознания населения стали выборы в Государственную думу. Правовыми основаниями их 

проведения стали: Положения о выборах в Государственную Думу (6 августа 1905 г., 3 июня 1907 г.), Указ 11 декабря 1905 г. о расширении круга 

избирателей, Учреждение Государственной Думы (20 февраля 1906 г.), включенное в Основные законы 1906 года. При организации выборов в 

представительный орган отказались от четырехчленной избирательной формулы (всеобщие, прямые, равные, тайные выборы). Законодателем 

были установлены: куриальный механизм не всеобщих выборов (имущественный, половой и прочие цензы) при непрямом и неравном избрании 

(в зависимости от принадлежности к разным сословиям). Выборы проходили по съездам (куриям) землевладельцев по уездам, горожан, зажи-

точных крестьян от волостей и от рабочих.   

Разъяснения по организации выборов определяли: выборщиков от губерний; имущественный ценз для участия уездных землевла-

дельцев, правила о выборах в городское избирательное собрание. Разъяснения подчеркивали: право на выбор избирательного съезда (при 

наличии имущественного ценза для участия в разных); активное и пассивное избирательное право волостных старшин, городских и земских 

гласных при оставлении государственной, общественной (земской) службы; право крестьян сменить состав сельских волостных сходов. На пред-

варительных съездах использовать избирательные шары (черный и белый), а на съездах уездных землевладельцев и городских избирателей – 

избирательные записки [3, Л. 11-14, 32, 34]. Перед выборами проводились предвыборные совещания. Сами выборы проходили с 9 утра до 9 

вечера, избиратель вручал председателю избирательной комиссии избирательную записку с указанными в ней именем, отчеством, фамилией  
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избираемого. Записки опускались через специальное отверстие в ящик с замком, который был опечатан. Вскрытие и подсчет осуществлялись на 

следующий день, при подсчете каждая записка нумеровалась, учитывались вынутые, действительные, недействительные, испорченные. Инфор-

мация из записки (съезд или участок, фамилии избираемых, звание, адрес, номер в избирательном списке) заносились в специальные карточки, 

которые подписывалась членом избирательной комиссии. В трехдневный срок лица извещались об избрании [3, Л. 10]. 

Непосредственно от Нижегородской области избиралось в Думу семь депутатов, один из них представлял именно Нижний Новгород (в 

Думе первых двух созывов). Нижегородская губерния выбирала 90 выборщиков, из которых 42 представляли волости (крестьян), 30 – землевла-

дельцев, 18 –городских избирателей. Для сравнения укажем, что Владимирская губерния избирала 92 выборщика (26, 18 и 48 выборщиков соот-

ветственно), а Ярославская – 60 выборщиков (17, 20 и 23 выборщика соответственно). Организацию и проведение выборов в городах и уездах 

губерний власть возложила на уездные и губернские избирательные комиссии при поддержке и помощи органов местного самоуправления (в 

городах – городских управ, в сельской местности – уездных земских управ), уездных и губернского предводителей дворянства (организационная 

работа). Контроль за организацией выборов осуществляли МВД и губернаторы.   

Одним из общественных деятелей начала ХХ века в нижегородской провинции был А.А. Остафьев (1856-1932 гг. жизни), дворянин и 

предводитель уездного дворянства, надворный советник, председатель уездной земской управы, депутат I Думы [1, С. 11-12; 2, Л. 59-об.]. Кон-

ституционные представления А.А. Остафьева формировались на основании полученного высшего медицинского образования, опыта работы на 

земской и сословной службе, участия в общероссийских частных земских съездах и в качестве депутата I Думы. Он выступал за конституцию и 

ограниченную монархию, за гражданские права подданных, за расширение круга избирателей в Думу. Высказываясь за непрямые выборы имен-

но в I Думу, он указывал, что в силу неграмотности и косности население не готово к прямым выборам. Как уездный предводитель дворянства и 

председатель уездной земской управы, Остафьев участвовал в проведении выборов в Думу в Нижегородском уезде губернии (с 1906 г. неодно-

кратно избирался на обе должности вплоть до 1917 г.). Потомственный дворянин, он обладал, как активным, так и пассивным избирательным 

правом, которое реализовывал в съезде уездных землевладельцев, обладая имущественным цензом (по Нижегородскому уезду – 250 десятин 

земли, при минимуме в 200 десятин в Лукояновском уезде и максимуме в 350 десятин в Макарьевском уезде). Если Остафьева в период выборов 

в I Думу он указывал 435,5 десятин земли, то на выборах в III Думу – 340,7 десятин земли в уезде [4, Л. 246].  

Как член Нижегородской уездной избирательной комиссии (по должности предводителя дворянства) Остафьев активно участвовал в 

ней в связи с выборами в I Думу. На заседании 24 января 1906 года члены комиссии обсуждали организацию предварительных съездов отдельно 

для местных, уездных землевладельцев, священнослужителей и городских избирателей, места проведения съездов (в Нижнем Новгороде, в 

селах Борисово, Дальнем Константинове, Таможникове). На 5 марта 1906 года были назначены выборы волостных сходов по уезду для избрания 

двух выборщиков в съезд уполномоченных от волостей, а 6 марта – выборы на съезде нижегородских уездных землевладельцев и священно-

служителей. На последнем А.А. Остафьев, как председатель, указал на непрямые выборы в Думу: «многостепенность выборов, установленная 

законом, еще более обязывает во благо народа, приложить все старания к тому, чтобы выбранные уполномоченные были действительно из 

достойных, доверием населения пользующихся, людей» [3, Л. 38, 46, 68, 77-78].   

В разъяснениях волостным правлениям Нижегородского уезда от 3 марта 1906 года Остафьев, замещавший должность уездного 

предводителя дворянства, указал, что выборы проводятся свободно, без всякого вмешательства, избирались по два выборных от сельского 

схода; кандидаты в выборные намечались записками, но голосование было закрытым, избирательными шарами; выборные не моложе 25 

лет, крестьяне-домохозяева, дворовые, соответствующие избирательному цензу; участвовали в выборах на сходах сельские старосты, во-

лостные старшины и волостные судьи, не могли сотские и чины полиции. По итогам выборов на сельских сходах списки выборных с п одпи-

сями председателя схода и волостного старшины передавались в уездный съезд представителей от волостей. В списках указывалось число 

явившихся выборщиков и выборных, ФИО выборных, селение, количество баллов. Остафьев выразил надежду, что «из -за важности выбора 

в члены Думы крестьяне отнесутся к выборам с вниманием, выборы пройдут спокойно и правильно», у крестьян возможность избрания члена 

Думы из своей среды [3, Л. 79]. Под контролем губернатора и при участии Остафьева были подготовлены списки уездных участников выбо-

ров на сельских сходах. 

Относительно выборов уполномоченных от волостей на стадии предварительного съезда (выборы на сельских волостных сходах – 

19 марта 1906 г.) Остафьев сообщил нижегородскому губернатору информацию об условиях выборов, степени участия крестьян в выбо рах, 

сведения о выборе необходимого количества выборных. Для анализа предварительных выборов от губернатора поступили опросные листы, 

при заполнении которых активное участие принимал Остафьев. Опросный лист предполагал данные по выборным от крестьян: указание 

избирательного собрания, ФИО и возраст, звание (сословие, чин), вероисповедание, народность, степень образования, занятость, место 

жительства выборных, уезд и съезд, где состоялись выборы, цензы (наличие недвижимости, предприятий и т.д.), размер и характер [3, Л. 81-

83, 104, 109]. Выясняя результаты выборов на сельских сходах по Нижегородскому уезду, Остафьев состоял в переписке с Волостными 

правлениями уезда, запрашивал сведения об избрании необходимого количества (по два) от каждой волости, получал в ответ  рапорты от 

правлений. В итоге губернатор, выяснив, что в ряде волостей узда выборы не состоялись или не избрано необходимое количество в ыбор-

ных, назначил новый срок выборов уполномоченных от волостей Нижегородского уезда на 20 марта 1906 года. А.А. Ост афьев организовал 

рассылку приглашений на выборы от своего имени, получая взамен расписки о получении приглашений и списки лиц, получивших объя вле-

ние о выборах по волостям уезда, от городских избирателей. По итогу повторных выборов он получил баллотировочные листы, списки лиц, 

выбранных по волостям уезда [3, Л. 120-152,  
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161-201, 204-211, 215-225]. В отчете губернатору о ходе выборов в Думу по Нижегородскому уезду Остафьев сообщил об общем числе волост-

ных сходов, количествах избранных уполномоченных и избирателей, явившихся на съезды [3, Л. 229].  

Организуя выборы в Думу первых трех созывов, Остафьев составлял избирательные списки по уезду – выборы выборных и участни-

ков съезда от волостей и участников предварительных и основного съезда уездных землевладельцев (указаны номер по списку, ФИО, наличие 

ценза – количество десятин земли и другого недвижимого имущества); им были разосланы приглашения на выборы, в ответ на которые были 

присланы расписки о получении приглашений; дал поручение приставам станов, полицейским управлениям известить избирателей по волостям 

уезда о проведении предварительного избирательного съезда, взамен получил от них извещения об извещении; разослал поручения о предо-

ставлении сведений о предварительном избрании выборных [4, Л. 89-212, 235-236, 246-258-оборот, 267-268]. Остафьеву направлялись баллоти-

ровочные листы, избирательные списки с указанием избранных; рапорты волостных правлений о ходе и результатах выборов с информацией о 

том, кто избран, каких взглядов, какое количество голосов получил; контролировал общий список от всех избирательных съездов по уезду – от 

уполномоченных от волостей, от двух съездов горожан и землевладельцев [4, Л. 269-294, 295-336, 337-369, 371-380, 386]. На выборах в III Думу 

он оформлял избирательные списки участников съезда уездных землевладельцев; организовал предвыборное совещание 18 октября выборщи-

ков съезда уездных землевладельцев уезда в Дворянском собрании [4, Л. 385]. Остафьев информировал нижегородского губернатора М. Шрам-

ченко относительно избирательных съездов по избранию уполномоченных от волостей, уполномоченных от рабочих по уезду губернии (2 и 14 

сентября 1907 г.)  [4, Л. 36-оборот, 70, 77, 79, 83].  

Сторонник расширения избирательных прав подданных, либерал Остафьев активно участвовал в организации и проведении выборов 

в Думу в уезде Нижегородской губернии в годы революции 1905-1907 гг. Революцией был обусловлен рост правосознания населения провинции, 

выражением которого стало, хоть и ограниченное, но участие подданных в выборах. 
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Современное состояние продовольственной безопасности Российской Федерации во многом зависит от ее правильного обеспечения, 

которое, в свою очередь, может испытывать негативное воздействие от различных факторов (рисков и угроз). Доктрина продовольственной без-

опасности Российской Федерации (Далее – Доктрина) направлена на прогнозирование и предотвращение появления негативного воздействия на 

продовольственную безопасность России [1]. 

В общем смысле термин риск означает «возможную опасность, угрозу, вероятность неблагоприятного или неожиданного (в т.ч. поло-

жительного) результата действий или развития событий» [2]. С эколого-энергетической точки зрения риск понимается как «возможность (вероят-

ность) нанесения ущерба для жизни и здоровью человека и/или окружающей среде» [3]. В позиции права, риск означает текущие или будущие 

потери (убытки) или иные негативные последствия, обусловленные нарушением нормативных предписаний, правил, процедур.  

Представляется, что в области обеспечения продовольственной безопасности, «риск» отражает вероятностный результат от предсто-

ящих действий, событий, которые будут демонстрировать отрицательные или положительные результаты в отдаленной (краткосрочной, средне-

срочной или долгосрочной перспективе) с учетом наличия или отсутствия нарушения действующего законодательства. Понятие угроза подразу-

мевает «возможность, опасность какого-либо бедствия, несчастья, неприятного события» [4]. Угрозы продовольственной безопасности представ-

ляют собой комплекс факторов, которые могут негативно воздействовать на состояние социально-экономического развития страны, при котором 

обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого 

гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления  
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пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни. 

В области обеспечения продовольственной безопасности риски и угрозы перечисляются как категории однопорядкового значения. В 

Доктрине продовольственной безопасности к «рискам» отнесены четыре группы факторов: а) экономические, б) технологические, в) внешнеполи-

тические, г) ветеринарные и фитосанитарные; к угрозам – три направления: а) климатические и агроэкологические, б) санитарно – эпидемиологи-

ческие, в) социальные.  

Анализ представленных групп рисков и угроз по содержанию демонстрирует сложность их четкого разграничения, при этом лишь сани-

тарно – эпидемиологические и санитарные угрозы можно отнести к правовым, так как условием их возникновения являются нарушения обяза-

тельных требований к обеспечению безопасности и качества продукции на всех стадиях ее оборота (пп. «е» п. 14 Доктрины).  

В то же время, риски и угрозы, с экономической точки зрения, являются элементами безопасности, которые имеют характерные отли-

чия друг от друга. В данном ключе риск можно рассмотреть как обстоятельство, которое может оказать как негативное, так и положительное 

влияние на объект, и которое известно и прогнозируемо субъектом деятельности.  

На сегодняшний день учет возможных рисков является важным составляющим в планировании конкретных действий в любой отрасли 

жизнедеятельности общества (продовольственной, промышленной, производственный и иных).  

В отличие от риска угроза всегда носит негативный характер воздействия и является непрогнозируемой. Если угроза известна зара-

нее или может быть предположена, то скорее всего она будет считаться риском, который был учтен субъектом той или иной деятельности перед 

началом ее осуществления. Таким образом, отметим, что риски и угрозы в целях обеспечения продовольственной безопасности следует содер-

жательно разграничивать ввиду дифференциации их функциональности. 

Учитывая вышеизложенное, представляется необходимым раскрыть содержание следующих категорий рисков продовольственной 

безопасности. 

Экономические риски (пп. «а» п. 14 Доктрины) обусловлены возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнк-

туры, снижением темпов роста мировой и национальной экономики; высокой инфляцией и кризисом банковской системы; снижением инвестици-

онной привлекательности отечественного сельского и рыбного хозяйства; снижением конкурентоспособности отечественной продукции. Данная 

категория рисков, как мы видим, связана с осуществлением государством экономической деятельности и может выступать в различных формах. 

Кионга Г.М. считает, что формы экономических рисков можно подразделить на «производственные, финансовые, коммерческие, инвестицион-

ные» [5]. Данное деление обусловлено направлением экономической деятельности, каждое из которых может быть отнесено как к конкретной 

организации, так и государству. Экономические риски обеспечения продовольственной безопасности обусловлены глобальными конфликтами и 

негативными проявлениями давления на продовольственную систему не только в мировом значении, но и на внутригосударственном уровне в 

рамках «зелёного перехода» к климатической политике. 

Технологические риски (пп. «б» п. 14 Доктрины) обусловлены отставанием от развитых стран в уровне технологического развития 

производственной базы; несанкционированным использованием лекарственных препаратов для ветеринарного применения в процессе сельско-

хозяйственного производства. О взаимосвязи регресса и прогресса говорил еще Г. Спенсер, отмечая, что «регресс имел место так же часто, как и 

регресс» [6]. В данном ключе технологическое несоответствие современным достижениям науки и практики является временным риском, кото-

рый устраняется инновационной реформацией продовольственной безопасности. Угрюмова А.А., Замаховский М.П. и Капустина Т.А. отмечают 

тот факт, что «технологическая безопасность как комплексная категория становится важнейшей составляющей успешности и результативности 

отрасли» (в контексте внедрения современных технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции) [7]. 

Внешнеполитические риски (пп. «г» п. 14 Доктрины) обуславливаются колебаниями рыночной конъюнктуры; применением зарубеж-

ными странами мер государственной поддержки сельского хозяйства, искажающих международную торговлю. Речь идет несомненно о примене-

нии одной страной таких методов достижения необходимого значения показателей продовольственной безопасности, которые наносят ущерб 

остальным участникам международного рынка. В данном случае прогнозирование такой категории рисков и избежание возможных последствий 

представляется возможным в случае успешной и выстроенной на доверительных отношениях внешней политике государства. Например, кон-

троль за безопасностью пищевой продукции, которая используется в обращении на международном рынке, регламентируется техническим ре-

гламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» [8] и иными международными соглашениями. 

Ветеринарные и фитосанитарные риски (пп. «д» п. 14 Доктрины) связаны с возникновением и распространением ранее не регистри-

ровавшихся на территории Российской Федерации массовых заразных болезней животных, а также с распространением болезней и вредителей 

растений. Такие риски могут быть предупреждены и пресечены заранее только при наличии своевременного ветеринарного и фитосанитарного 

государственного контроля. В качестве примера мониторинга качества животного сырья можно привести действующие на территории Российской 

Федерации санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых про-

дуктов», согласно которым устанавливаются «гигиенические нормативы безопасности и пищевой ценности для человека пищевых продуктов, а 

также требования по соблюдению указанных нормативов при изготовлении, ввозе и обороте пищевых продуктов» [9]. 

Все вышеперечисленные риски находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, что объясняется тесным переплетением раз-

личных сфер жизнедеятельности общества: политической, экономической, социальной и других. Например, невозможно существование внешне-

политических рисков без экономических ввиду того, что политические отношения, связанные с осуществлением государствами экономической 

деятельности, в частности в целях достижения продовольственной безопасности, всегда подкреплены такими сопутствующими элементами как:  



97 
 

Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

 

 

валютные отношения, договорные и согласительные правоотношения, глобализация тенденций мировой экономики, международный внутренний 

и внешний контроль за деятельностью государств и иные. В практике известны многочисленные примеры распространения заболеваний живот-

ных от одного государства к соседнему, что также оказывало негативное влияние на достигаемость показателей продовольственной безопасно-

сти. В рамках Проекта «Сложно о главном», реализуемом Федеральной службой по фитосанитарному и ветеринарному надзору Российской 

Федерации, освещена соответствующая тема трансграничных болезней животных. Россельхознадзор отметил, что «сегодня на планете полно-

стью искоренена только одна трансграничная болезнь животных – чума крупного рогатого скота (КРС)» [10]. Таким образом можно сделать вывод 

о том, что существование ветеринарных и фитосанитарных рисков является постоянным и не поддается полной ликвидации, даже в условиях 

международной борьбы с ними. 

Содержание следующих категорий угроз продовольственной безопасности отражает современные условия общественного развития. 

Климатические и агроэкологические угрозы (пп. «в» п. 14 Доктрины) обусловлены неблагоприятными климатическими изменениями и 

аномальными природными явлениями стихийного характера; увеличением доли деградированных земель; снижением плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения вследствие их нерационального использования в сельском хозяйстве; последствиями природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций. Некоторые из таких угроз являются сложно прогнозируемыми, что частично или полностью исключает возможность их 

предупреждения. Например, относительно 2025 года, аномальные температурные показатели зимнего периода могут повилять на качество бу-

дущего урожая, уровень продовольственных цен. Согласно позиции Яковлевой Е.Н. и Крюковой И.В., «климатический фактор является опреде-

ляющим в обеспечении продуктивности сельского хозяйства, а рост климатических рисков и их негативных последствий (расширение ареалов 

вредителей, распространение бактериальных и вирусных заболеваний, увеличение количества опасных гидрометеорологических явлений и т.д.) 

усиливает угрозы продовольственной безопасности стран» [11]. 

Устойчивое развитие общества в целом, и России в частности, нельзя рассматривать без его основы - земли. Основной и наиболее 

значимой ее составляющей считается почва или плодородный слой земли, который и является средством сельскохозяйственного производства. 

Так как земли сельскохозяйственного назначения в структуре земельного фонда России занимают значительную часть, проблема загрязнения и 

захламления земель у нас в стране стоит второй после проблемы нарушения земель в процессе хозяйственной деятельности и невыполнения 

обязательных работ по их рекультивации. Для проведения эколого-экономической оценки земель сельскохозяйственного назначения необходимо 

собрать информацию о природно-ресурсном, климатическом, экологическом, агропромышленном потенциале территории [12]. 

Санитарно-эпидемиологические угрозы (пп. «е» п. 14 Доктрины) связаны с возникновением и распространением инфекционных и не-

инфекционных заболеваний населения вследствие нарушения обязательных требований к обеспечению безопасности и качества продукции на 

всех стадиях ее оборота на потребительском рынке. Примером такой категории угроз является вспышка сальмонеллезы в ряде субъектов Рос-

сийской Федерации в 2017-2018 гг. Показатель выделенных у животных сальмонелл составил 1045 случаев, что являлось серьезной угрозой 

продовольственной безопасности России [13]. 

Социальные угрозы (пп. «ж» п. 14 Доктрины) обусловлены снижением привлекательности сельского образа жизни. Действительно, 

молодые поколения сейчас наиболее заинтересованы другими сферами профессиональной деятельности. По данным Росстата, в 2023 году 

9,3% учащихся на уровне дошкольного образования выбирают занятия по изучению живой природы, развитию познавательных навыков, на 

уровне школьного образования только 0,2% учащихся выбирают сельскохозяйственный профиль обучения [14]. Среди студентов бакалавриата 

за тот же период наиболее популярными были юриспруденция, экономика и педагогическое образование, среди студентов специалитета – ле-

чебное дело, стоматология, педиатрия, а среди студентов магистратуры – юриспруденция, педагогическое образование и менеджмент. Шафран-

ская А.М. также отмечает, что «в условиях усиления социально-экономических угроз основным стратегическим приоритетом продовольственной 

безопасности России выступает обретение страной экономического суверенитета и полной продовольственной независимости» [15]. 

В отличие от рисков с присущей им взаимосвязанностью угрозы отражают разные специфические источники появления. В данном 

случае можно сделать вывод о том, что угрозы являются эпизодичными ввиду того, что их появление является вероятным, а негативное воздей-

ствие акциденциальным. К факторам, ставящим под угрозу достижение показателей продовольственной безопасности России, требуется особый 

подход, видимый во внедрении инновационных методов прогнозирования, мониторинга и противодействия. По мнению Щенниковой В.Н., «меро-

приятия по решению задач продовольственной безопасности разнообразны. Но при видимом разнообразии у них просматривается некая общ-

ность. Все они сегодня требуют принципиально новых, инновационных решений. Ведь традиционные меры и подходы, несмотря на усилия мно-

гих и многих десятилетий, не дали желанного результата» [16]. 

Механизмы обеспечения продовольственной безопасности устанавливаются в соответствующих нормативных правовых актах, опре-

деляющих условия функционирования экономики страны и ее отдельных отраслей, обеспечиваются финансовыми ресурсами федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. К таковым можно отнести государственную финансовую и организационную поддержку, 

развитие научной доктрины продовольственной безопасности, разработка и внедрение инновационных методов ведения сельскохозяйственной 

деятельности, просветительские мероприятия среди населения о недопустимости нарушений требований законодательства, которые могут при-

вести к снижение продовольственной безопасности, популяризация сельского образа жизни и иные.  

Особое место среди перечисленных механизмов занимает законодательный. По своей правовой природе и функциональному назна-

чению данный механизм, является правоустанавливающим (правоопределяющим). В настоящий момент на отношения, связанные с обеспече-

нием продовольственной безопасности России и осуществлением сельскохозяйственной и иных смежных с ней видов деятельности, распростра- 
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няет свое действие целый ряд нормативно-правовых документов, технических, санитарных и иных требований. Среди них можно выделить: Док-

трину продовольственной безопасности Российской Федерации [17], Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [18], Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов» [19], Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» [20], Постановление Правительства РФ от 09.03.2010 № 132 «Об обязательных требованиях в отношении отдельных видов продукции и 

связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в технических регламентах Республики Казахстан, являющейся государством - 

участником таможенного союза» [21], Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных 

объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объек-

тов рыбохозяйственного значения» [22], ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [23], ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 

ее маркировки» [24], СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» [25] и иные. 

Указанные механизмы направлены на предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности и должны раз-

рабатываться с учетом социально-экономического развития Российской Федерации. 
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Краткая аннотация: в статье на основе практического материала анализируется деятельность муниципальных образований 
на примере Московской области в условиях единства публичной власти России. Выделяются основные группы полномочий органов местного 
самоуправления, рассматривается их реализация органами местного самоуправления, в том числе в порядке взаимодействия с органами 
государственной власти. В статье отмечается: централизация управления в отношении муниципалитетов со стороны органов государ-
ственной власти Московской области; не способность местной власти обеспечивать многие функции социальной защиты населения; безы-
нициативность местной власти в развитии прямой демократии. Для решения этих задач предлагаются меры реформирования жилищного 
законодательства; совершенствование механизмов взаимодействия муниципальных образований и государственной власти; вовлечение 
органами местного самоуправления некоммерческих организаций в реализацию конкретных институтов прямой демократии. 

Abstract: the article, based on practical material, analyzes the activities of municipalities using the example of the Moscow region in the condi-

tions of the unity of public authority in Russia. The main groups of powers of local self-government bodies are identified, their implementation by local self-
government bodies is considered, including in the order of interaction with government bodies. The article notes: centralization of management in relation to 
municipalities by government bodies of the Moscow region; the inability of local authorities to provide many functions of social protection of the population; 
lack of initiative of local authorities in the development of direct democracy. To solve these problems, measures to reform housing legislation are proposed; 
improving the mechanisms of interaction between municipalities and government authorities; involvement of local government bodies of non-profit organiza-
tions in the implementation of specific institutions of direct democracy. 
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Муниципальные образования зачастую рассматриваются под углом действующего законодательства, законодательных новелл, статисти-

ческих данных по их бюджетам, полученным субсидиям, в разрезе взаимодействия с органами государственной власти. Подобные исследования не 

всегда затрагивают комплексное изучение муниципальных образований, основных направлений их деятельности, в том числе в сравнение с анало-

гичными муниципальными образованиями, функционирующими в пределах одного субъекта Федерации. Материал о работе муниципалитетов может 

быть собран из различных источников: официальных сайтов местных администраций, органов государственной власти; сайтов судебных органов; из 

собственной практики взаимодействия с органами местного самоуправления по комплексу вопросов; статистических отчетов Росстата и так далее. 

Рассмотрение практических вопросов деятельности муниципальных образований позволяет решить несколько задач: во-первых полу-

чить информацию о применении муниципальными образованиями действующего законодательства; во-вторых, определить основные направле-

ния деятельности муниципальных образований; в-третьих, выявить проблемы в деятельности таких образований, в том числе практику наруше-

ния ими законодательства; в-четвертых, осуществить сравнительный анализ деятельности одних и тех же видов муниципальных образований на 

определенной территории (в пределах субъекта Федерации). Полученный практический материал целесообразно проанализировать, предложить 

пути развития действующего законодательства, регламентирующего правовой статус органов местного самоуправления. 

Представляется, что вне зависимости от видов муниципальных образований основные вопросы местного значения допустимо разде-

лить на несколько укрупненных групп: 

- земельно-имущественные вопросы, управление территорией (благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство); 

- социальное обслуживание населения; 

- организационные вопросы деятельности органов местного самоуправления (организация муниципальной власти) и их взаимодей-

ствие с органами государственной власти; 

- развитие демократии на местном уровне, в том числе взаимодействие с общественными объединениями. 

Рассмотрим практические вопросы реализации перечисленных полномочий муниципальных образований на примере Московской области. 
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Группа полномочий муниципальных образований, связанная с земельно-имущественными вопросами, управлением террито-

рией. Основные полномочия муниципальных образований связаны с обеспечением жизнедеятельности населения на соответствующей территории, 

а именно с управлением имуществом, благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством. Изучение официальных сайтов в сети «Интернет» 

муниципальных образований Московской области: Городских округов Зарайск, Лотошино, Мытищи, Подольск, Пушкинский, Сергиево-Посадский, 

Химки показал, что 90 % их решений связано с предоставлением земельных участков, сносом незаконных построек, благоустройством территорий. 

Загруженность муниципальных образований определяется решением ими этих основных задач по обеспечению жизнедеятельности населения. 

Социальное обслуживание населения. Муниципальные образования обеспечивают выплату различных муниципальных пособий, 

субсидий, осуществляют расселение граждан из аварийного и ветхого жилья, предоставление жилья отдельным категориям граждан. Выполняют 

иные социально важные задачи. 

Согласно статьям 49, 51 Жилищного кодекса Российской Федерации малоимущим гражданам предоставляется жилое помещение по до-

говорам социального найма жилого помещения. Законом Московской области от 22 декабря 2017 года № 231/2017-ОЗ «О порядке определения раз-

мера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налого-

обложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» (далее – Закон 2017-ОЗ) предусмотрена процедура признания гражданина малоимущим, а Законом Московской области от 12 

декабря 2005 года № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма» (далее – Закон № 2005-ОЗ) предусмотрен порядок постановки его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

Эти Законы взаимосвязаны: реализация норм Закона № 2017-ОЗ является основанием применения Закона № 2005-ОЗ. Перечисленные Законы 

предполагают сбор большого количества документов, зачастую одинаковых (лицевые счета по месту проживания; документы о собственности; соста-

ве семьи; паспортные данные заявителей и т.д.). Согласно официальным сайтам администраций Московской области: в Городском округе Пушкин-

ский состоят на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении 953 граждан, за номером 1 числится граждан поставленный на учет решением 

Горсовета народных депутатов г. Пушкино за № 709/18 от 04.09.1979 г. [5]; в Городском округе Шатура – 871 граждан, за номером 1 по решению 

Исполкома Шатурского Горсовета от 25.07.1975 г. [6]. Аналогичная ситуация практически во всех муниципальных образованиях Московской области. 

Полагаем, что решение этой проблемы может развиваться по трем вариантам: отказ от нормы предоставления жилого помещения 

малоимущим гражданам по договорам социального найма; переход к субсидированию за счет средств федерального, регионального бюджетов 

предоставления жилых помещений; изменения способа и оснований представления жилых помещений с реформированием порядка поставки на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Третий вариант является наиболее продуктивным. По существу в каждом городском округе Московской области до 1000 граждан, при-

знанных малоимущими и стоящих на учете для получения жилой площади. Для обеспеченности их жильем возможно строительство 1-2 многоквар-

тирных жилых домов в каждом городском округе Московской области, с заключением договора найма жилого помещения, не предполагающего по-

следующей приватизации этого помещения. Правовой режим подобного жилья может быть заимствован из наиболее социально развитых стран: 

Германия, Финляндия, Швеция. В этих странах малоимущим гражданам предоставляются временно жилые помещения, в которых они могут прожи-

вать, имея статус малоимущих. Прекращение этого статуса ведет к лишению их права на получение социального жилья. В нашей стране эта пробле-

ма должна быть решена по существу путем реформирования Жилищного кодекса Российской Федерации, исключения бюрократического способа 

учета нуждающихся малоимущих граждан в жилом помещении (на примере Законов №№ 2005-ОЗ, 2017-ОЗ Московской области).  

Таким образом, для развития социальной защиты населения со стороны муниципальной власти требуется проведение реформы жи-

лищного законодательства на федеральном и региональном уровне в интересах граждан. В этой связи, справедливые утверждения профессора 

Л.А. Нудненко: «Значительная часть населения России требует равного, «справедливого» распределения национального дохода, а также обес-

печения каждому достойных условий жизни» [1;54]. 

Организационные вопросы деятельности органов местного самоуправления (организация муниципальной власти) и их 

взаимодействие с органами государственной власти. Анализ деятельности всех муниципальных образований Московской области пока-

зал, что ими реализуется «линейка» идентичных программ, с одинаковыми названиями,  более того, с аналогичным содержанием (вплоть до 

параграфов программ). Этими муниципальными программами с разными сроками реализации в диапазоне 2023-2027 гг. по состоянию на 2023 

год являются: «Культура и туризм»; «Образование»; «Социальная защита населения»; «Спорт»; «Развитие сельского хозяйства» и другие. 

Подобный перечень идентичных муниципальных программ свидетельствует о централизованном управлении со стороны органов государ-

ственной власти Московской области, в частности, Правительства, Губернатора по отношению к муниципальным образованиям. Оценивать подобное 

управление позитивно возможно с точки зрения системного решения на одной большой территории (Московской области) социально важных задач, 

когда жители соседних муниципальных образований находятся в приблизительно равных траекториях развития территорий. В то же время единство 

муниципальных программ, их параграфов свидетельствует о «шаблонном» подходе к решению вопросов местного значения. Только этим можно 

объяснить, что в некоторых муниципальных образованиях в структуре программ есть параграфы на 2023-2025 гг., но без указания сумм их финанси-

рования. К примеру, в отношении отдельных мероприятий подпрограмм 1, 3 муниципальной программы «Развитие институтов гражданского обще-

ства, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 21.11.2022 № 3907-ПА4, [5] не предусмотрено их финансирование на 2023- 

2027 гг., то есть на весь период действия указанной программы. И таких примеров среди муниципальных образований масса. 

Из этого следует, что многие мероприятия муниципальных программ являются навязанными областным правительством, и они не  
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обеспечены потребностью в их реализации либо финансированием. В случае, если эти мероприятия избыточны, то спрашивается, для каких 

целей они указаны в программах? Для более эффективного взаимодействия областного правительства и муниципальных образований стоило бы 

ввести практику согласования муниципальных программ региональными органами власти, тем более, если финансирование этих программ 

предусмотрено, в том числе из средств субъектов Федерации. Это позволило бы устранить формализованный подход муниципальных образова-

ний к наполнению этих программ содержанием. В то же время нам не известно, существует ли прямая обязанность муниципальных образований 

вести ежегодный, ежеквартальный отчет перед правительством области об исполнении муниципальных программ, но устойчивая практика си-

стематических селекторных совещаний. всех глав муниципальных образований с Губернатором Московской области существует [7]. 

В областном законодательстве в настоящее время отсутствуют четкие основания и критерии взаимодействия публичной власти и органов 

местного самоуправления. Видится, что в этом направлении в ближайшее время будет двигаться развитие законодательства Московской области и 

усиливаться связь региональной власти с муниципальными образованиями в рамках принципа единства системы публичной власти России. 

Развитие демократии на местном уровне. Местное самоуправление является формой осуществления населением власти через 

органы местного самоуправления, а также путем институтов прямой демократии. 

Анализ официальных сайтов администраций муниципальных образований Московской области показал, что из всех институтов прямой 

демократии на местном уровне систематически реализуются только муниципальные выборы и отчасти публичные слушания. 

В отдельных муниципальных образованиях имеется обширная практика наделения лиц полномочиями сельского старосты (Городской 

округ Мытищи на 2023 год: из 93 сельских поселений в 67 имеются сельские старосты) [8]. Единичны случаи проведения схода граждан (Город-

ской округ Подольск: проведение схода граждан деревни Наймово на основании постановления Главы Г.о. Подольск от 16.10.2023 г. № 299-ПГ), 

а равно иных институтов прямой демократии на местном уровне. 

Стоит отметить, что муниципальные образования достаточно слабо обеспечивают прямую работу с населением, в том числе через 

некоммерческие организации. Огромным потенциалом могла бы стать работа с садоводческими товариществами, которых сотни на территории 

многих муниципальных образований. Наличие организационной структуры в СНТ (правление, общее собрание) позволило бы проведение обсуж-

дений важных вопросов общественной жизни на местном уровне, создавать формы сотрудничества местной власти и населения. В свою оче-

редь, действующее законодательство напрямую предписывает местной власти оказывать содействие СНТ, что на практике не реализуется. Из 

всех сайтов муниципальных образований Московской области только на сайте Городского округа Зарайск имеется раздел посвященный СНТ [9]. 

В то же время существует отрицательный опыт работы отдельных муниципальных образований, когда СНТ в судах признают решения муници-

пальных образований незаконными, и эти решения нарушают права садоводов [3;4]. 

В этих случаях, местная администрация формирует не только негативное мнение о своей деятельности, но и нарушает основы демократии. 

Слабое развитие институтов прямой демократии на местном уровне не может способствовать укреплению государства, в этом отношении 

муниципальными образованиями проводится недостаточная работа с местным населением, сообществом, поиском форм совместного сотрудниче-

ства с ними. В то же время демократия всегда основывается на учете мнения граждан, балансе интересов власти и граждан [2; 99-103]. 

На основании вышеизложенного, тенденциями деятельности муниципальных образований на территории Московской области можно счи-

тать: централизацию управления в отношении них со стороны областного правительства; активное внедрение муниципальных образований в единую 

систему публичной власти. В то же время в деятельности муниципальных образований имеется множество нерешенных десятилетиями проблем, 

связанных, как с отсутствием с их стороны инициативы по развитию местной демократии, так и с возложением на них социальных задач, не обеспе-

ченных местными бюджетными. Этот комплекс проблем требует своего анализа и активной позиции федеральных и региональных властей. 

Тем более это важно в условиях информационной прозрачности, когда каждый граждан может получить через сеть «Интернет» ин-

формацию о деятельности органов местного самоуправления, отзывы граждан об их работе. Картина состояния деятельности муниципальных 

образований на территории Московской области, их взаимодействия с государственной властью имеет общий характер для России в целом. 
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Проблемам безопасности всегда уделялось пристальное внимание. Обеспечение соответствующего вида безопасности осуществля-

ется значительным перечнем государственных органов, органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления.  

В настоящем исследовании проводится анализ российского законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения государ-

ственными органами соответствующего вида безопасности. 

Частью 5 статьи 13 Конституции Российской Федерации (далее по тексту – Конституция), как составляющей основы конституционного 

строя, предусмотрен запрет создания и деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на подрыв безопас-

ности государства (выделено нами – В.Ш.). 

В части 3 статьи 55 Конституции речь идет об обеспечении безопасности государства, когда это необходимо для ограничения прав и 

свобод человека и гражданина на основании принятого федерального закона. Указанная норма отлична от предписаний статьи 56 Конституции, 

предусматривающих вопросы обеспечения безопасности граждан в условиях чрезвычайного положения, и когда ограничение прав и свобод 

возможно только в соответствии с федеральным конституционным законом.  

Известно, что в 2022 году на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей введен режим военного положения, при 

этом никакого федерального закона об ограничении прав и свобод принято не было, хотя в Конституции сделан аспект на принятии такого зако-

на. В сравнении со статьей 56 Конституции, где речь идет о принятии федерального конституционного закона при ограничении отдельных прав и 

свобод с указанием пределов, и срока их действия статья 55 Конституции ставит граждан в затруднительное положение и создает предпосылки к 

нарушению их прав и свобод. Для того, чтобы этого не происходило, требуется корректировка статьи 55 Конституции, вместе с тем изменения в  
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главу 2 Основного Закона страны возможны при определенных обстоятельствах и условиях, существование которых не обосновано. Следова-

тельно, к примеру, должностные лица войск национальной гвардии и полиции при обеспечении режима военного положения должны вниматель-

но подходить к ограничению прав и свобод человека и гражданина, не допускать нарушений законности.  

Акцентируем внимание на том, что пунктом 4 статьи 1 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О воен-

ном положении» установлено правило согласно которого рассматриваемый Федеральный конституционный закон предусматривает возможность 

ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, деятельность организаций независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, права их должностных лиц. Рассматриваемым актом предусмотрено, что могут возла-

гаться и иные обязанности. 

Часть 1 статьи 18 указанного Федерального конституционного закона предусматривает особенность, которая характеризует состояние 

прав и свобод, которые ограничиваются указанным нормативным правовым актом и иными федеральными законами. Известно, что подобные 

законы принимаются во исполнение конституционных положений. Вместе с тем, мы видим нестыковку части 3 статьи 55 Конституции и приведен-

ных положений Федерального конституционного закона. Руководствуясь принципом законности ни один закон не должен противоречить Консти-

туции Российской Федерации. 

Пунктом «м» части 1 статьи 71 Конституции продекларирован подход, в соответствии с которым вопросы безопасности находятся в 

ведении Российской Федерации.  

Однако обеспечение общественной и экологической безопасности находится в совместном ведении Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации, что вытекает из пунктов «б» и «д» части 1 статьи 72 Конституции.  

Из смысла статьи 71 Конституции вытекает, что в ведении Российской Федерации находятся любые вопросы относительно безопасно-

сти, в том числе и ее виды. Статья 71 предписывает, в том числе субъектам Российской Федерации принимать решения в сфере обеспечения 

общественной и экологической безопасности. Решения по иным видам безопасности субъектами Российской Федерации приниматься не долж-

ны. Однако стоит отметить, что, к примеру, российскими регионами заключаются соглашения с иностранными государствами в сфере продоволь-

ственной безопасности (поставки зерна), энергетической безопасности (поставки электроэнергии) и др. 

Часть 2 статьи 74 Конституции содержит предпосылки по обеспечению безопасности при ограничении перемещения товаров и услуг. 

В статье 79.1 Конституции указывается на принятие Российской Федерацией мер по поддержанию и укреплению безопасности. 

При принесении присяги Президент Российской Федерации произносит слова, затрагивающие защиту безопасности государства 

(статья 82). 

Особый интерес представляет пункт д.1 статьи 83 Конституции на основании которого Президент Российской Федерации наделен 

полномочием по назначению на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождению от должности руководителей федераль-

ных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних 

дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной без-

опасности. 

Пункт «к» части 1 статьи 102 Конституции раскрывает сферу ведения Совета Федерации. Одной из таких сфер является проведение 

консультаций по предложенным Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов испол-

нительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, 

иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности. 

В пункте «ж» статьи 83 Конституции содержатся предписания, которые направлены на формирование главой государства Совета Без-

опасности Российской Федерации в целях содействия главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. 

В пункте «д» части 1 статьи 114 Конституции в качестве полномочия Правительства Российской Федерации названо осуществление 

мер по обеспечению государственной безопасности. Отсюда следует, что Правительство мер по обеспечению иных видов безопасности, кроме 

как государственной, если руководствоваться данным пунктом, не осуществляет, что выглядит странным. А потому напрашивается вывод о 

необходимости внесения изменений в данную норму, в которой следует прописать после слов: «государственной безопасности» – «и иных видов 

безопасности». 

Итак, в Конституции употребляются следующие понятия – безопасность государства, безопасность, общественная безопасность, 

экологическая безопасность, обеспечение безопасности, безопасность личности, общества и государства, государственная безопасность. 

Приведенные дефиниции говорят о разобщенности основ обеспечения безопасности, содержащихся в Конституции, что не позволяет законода-

телю, правоприменителю, научному сообществу, гражданам и юридическим лицам в должной мере правильно понимать заложенный в Конститу-

ции смысл такого понятия, как «безопасность». Все это в своей совокупности неблагоприятно влияет на национальную безопасность России. 

Кстати, самого термина – национальная безопасность мы в Конституции не встретим. Лишь Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации раскрывает указанную дефиницию, называя, к примеру, государственную и общественную безопасность стратегическим националь-

ным приоритетом. 

Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2024 г. № 326 раскрывается структура федеральных органов исполнительной 

власти. Нас интересует раздел I. Далее автору представляется необходимым рассмотреть особенности правового регулирования обеспечения  
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такими органами соответствующего вида безопасности в той последовательности, как они указаны в Указе Президента России. 

Так, на основании Указа Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 в качестве одной из задач МВД России предусмотрено обеспече-

ние общественной безопасности (подп. 4 пункта 4). В этом же акте на МВД России возложены такие полномочия как формирование основных 

направлений государственной политики в сфере внутренних дел на основе анализа и прогнозирования обеспечения общественной безопасно-

сти; организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в общественных местах. 

Отметим, что пункт 6 Указа Президента РФ № 699 возлагает на территориальный орган задачи по обеспечению общественной без-

опасности на территории субъекта Российской Федерации.  

Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 определено, что МЧС России осуществляющим функции по обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Основными задачами МИД России, как это указано в Указе Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 865, являются обеспечение диплома-

тическими и международно-правовыми средствами защиты безопасности, совместно с другими федеральными органами исполнительной вла-

сти безопасности граждан, учреждений и других объектов Российской Федерации за рубежом, в том числе в условиях кризисных и чрезвычай-

ных ситуаций, включая ситуации, возникающие вследствие угроз или актов международного терроризма. 

МИД России в сфере безопасности наделено такими полномочиями как – реализация дипломатическими и международно-правовыми 

средствами усилий Российской Федерации по обеспечению глобальной и региональной безопасности, в том числе с учетом ее ответственности 

как постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, участника общеевропейского процесса и других региональных 

механизмов; участвует в разработке и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности государства. 

Минобороны России наделено полномочиями – в качестве органа в области обороны осуществляет реализацию государственной по-

литики в области космической деятельности в интересах обороны и безопасности Российской Федерации; в пределах своей компетенции орга-

низует мероприятия в целях обеспечения безопасности государства; организует деятельность по обеспечению информационной безопасно-

сти; организует проведение мероприятий по ядерной и радиационной безопасности. 

ФСТЭК России осуществляет специальные и контрольные функции в области государственной безопасности. 

Минюст России участвует в разработке и реализации основных направлений государственной политики Российской Федерации в сфе-

ре международной информационной безопасности. 

В качестве полномочий ФСИН России Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 названо обеспечение в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а также органов Минюста России. 

Из предназначения СВР России, как это указано в Федеральном законе от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» вытекает, 

что Служба является составной частью сил обеспечения безопасности Российской Федерации и призвана защищать безопасность личности, 

общества и государства от внешних угроз. 

ФСБ России в пределах своих полномочий осуществляет государственное управление в области обеспечения безопасности Россий-

ской Федерации, борьбы с терроризмом, обеспечивает информационную безопасность Российской Федерации. 

Росгвардия выполняет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере обеспечения общественной безопасности в пределах своих полномочий. На Росгвардию в числе прочего возложены задачи по органи-

зации участия войск национальной гвардии в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности; осуществлению фе-

дерального государственного контроля (надзора) за обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Из полномочий, которыми наделена Росгвардия в исследуемой сфере мы можем выделить – обеспечение участия войск националь-

ной гвардии в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности; определение совместно с МВД России порядка орга-

низации взаимодействия войск национальной гвардии с МВД России и его территориальными органами (подразделениями) при выполнении 

задач по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности; организация участия войск национальной гвардии в пре-

делах их полномочий в обеспечении безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых ими объектов. 

Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 157 определены цели создания Росгвардии – обеспечение государственной и обще-

ственной безопасности. 

Встает вопрос о том, какой вид безопасности обеспечивает Росгвардия на основании Указа Президента РФ от 30 сентября 2016г. № 

510 при осуществлении функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дея-

тельности войск национальной гвардии, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной детективной дея-

тельности, в сфере вневедомственной охраны, если в этом акте сказано – «а также в сфере обеспечения общественной безопасности в пре-

делах своих полномочий»? Представляется, что здесь идет смешение вопросов обеспечения как государственной, так и общественной безопас-

ности, постольку, поскольку, например, осуществление функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии должна реализовываться и при обеспечении государственной безопасности.  

Войска национальной гвардии предназначены для обеспечения государственной и общественной безопасности. Выявленная особен-

ность дает основание полагать, что войска при обеспечении государственной безопасности должны охранять, к примеру, государственную, муници-

пальную и частную собственность (ч. 2 статьи 8 Конституции). Тем самым идет смешение при обеспечении государственной безопасности и обще-

ственной безопасности, ущерб которой могут, например, причинять преступления или административные правонарушения в сфере экономики.  



106 
 

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2025. № 4 

 

 

ФСО России ведает в пределах своих полномочий вопросами безопасности государства. 

ФСВТС России осуществляет полномочия, направленные на предотвращение ущерба безопасности государства. 

Росфинмониторинг осуществляет оценку угроз национальной безопасности. 

ФМБА России осуществляет функцию по федеральному государственному контролю (надзору) за обеспечением безопасности донор-

ской крови и ее компонентов. 

ФМБА России осуществляет государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии; создание, ведение 

и развитие единой базы данных по проведению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, 

развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов. 

На Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации возложена задача по организации обеспечения 

работы, жизнедеятельности и безопасности должностных лиц в период их пребывания на специальных объектах в порядке, определяемом 

Президентом Российской Федерации. 

Управление делами Президента Российской Федерации организует в установленном порядке проведение ведомственного и внутрен-

него контроля качества и безопасности медицинской деятельности; по отдельным участвует в исполнении поручений Президента Российской 

Федерации вопросам обеспечения государственной и общественной безопасности. 

Отметим, что у тех федеральных органов исполнительной власти, у которых в их положениях нет указания на обеспечение ими того 

или иного вида безопасности, мы не рассматривали, например, Росархив. 

В проведенном исследовании автор останавливался только на тех видах безопасности, которые указаны в статутных документах фе-

деральных органов исполнительной власти. 

Таким образом, видами безопасности, предусмотренными в положениях о каждом из федеральных органов исполнительной власти и 

вместе с тем, нашедшими свое отражение в Стратегии национальной безопасности являются безопасность личности, общества и государства, 

государственная безопасность, общественная безопасность, информационная безопасность, национальная безопасность. Та ситуация, которая 

сложилась в российском законодательстве относительно «безопасности государства» и «государственной безопасности» позволяет высказаться 

о том, что в своей основе это неидентичные понятия. 

В науке отмечается, что безопасность государства составляет предупреждение и предотвращение опасностей, ему угрожающих, со-

хранение стабильности его функционирования
1
; защита конституционного строя

2
; состояние при котором государству не угрожает опасность

3
. 

Ряд исследователей говорят об отделении «безопасности государства» от «государственной безопасности». При этом у них «безопас-

ность государства» есть безопасность личности, безопасность общества
4
. 

Итак, безопасность государства – это безопасность личности, общества и государства; государственная безопасность основана на 

защите конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности. 
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Введение 

Созданная по образцу дискредитировавшей себя западноевропейской модели, без малейшего учета дореволюционных попыток создания 

теории регулирования рынка труда, советских и постсоветских практик упорядочения массового движения производительных сил в рамках плановой 

экономики, современная российская «система» организации трансграничной трудовой миграции изначально была обречена на провал. 

В каждый конкретный исторический период страна-участник миграционных отношений является либо донором, либо реципиентом. Оче-

видно, что сегодня страны-доноры – это, как правило, страны с низким уровнем жизни. Но так было не всегда. Экспансия мигрантов из Европы, 

начавшись в эпоху великих географических открытий, несколько веков проходила в ином направлении – из наиболее развитых и обжитых территорий 

в цивилизационные пустоши. И причинами этой миграции стали прежде всего демографические условия избыточного для нарождающихся капитали-

стических отношений с пришедшим на смену аграрному прочти натуральному хозяйству промышленному товарному производству роста населения.  

Особенности традиционной российской теоретической модели обеспечения занятости посредством упорядочения внутрен-

ней трудовой миграции 

Не исключение в этом вопросе и наше Отечество, где движение из перенаселенных и малопродуктивных сельскохозяйственных губерний 

центральной России осуществлялось на юг – в урожайные регионы Кубани и Малороссии и малонаселенные южную Сибирь и Дальний Восток. 

Проведенные на рубеже XIX и XX веков экономико-правовые и социологические исследования [1; 2; 3] возможностей гармонизации 

взаимоотношений работников и работодателей, исходили из того, что сезонным работникам должны обеспечиваться достойные условия труда и 

быта, включая заработную плату, медицинское обеспечение и т.п. вплоть до компенсации расходов на проезд к месту работы и обратно, за счет 

работодателей. Работодатели, в свою очередь, должны быть обеспечены числом работников, достаточным для проведения работ в соответ-

ствии с заранее заключенными контрактами. Государство при этом ограничивалось информационным и консультационным участием в отноше-

ниях работников и работодателей, неся минимальные и, как правило, компенсируемые работодателями расходы. 

Для координации и связи между потенциальными работниками и работодателями, согласования условий и заключения между ними 

контрактов предлагалось использовать наиболее инновационное на то время средство – телеграф, получивший особое развитие одновременно 

со строительством сети железных дорог. Все эти мероприятия осуществлялись с тем, чтобы до выезда на работу сезонный работник имел кон-

тракт с конкретным работодателем, описывающий срок выполнения работ, размер вознаграждения, условия проживания и т.д. 

Видимым организационным итогом реформы должно было стать формирование сети региональных артельных изб с Центральной ар- 
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тельной палатой во главе, призванных упорядочить движение сезонной рабочей силы на территории всей страны. Опять же, финансовое бремя 

по их созданию и деятельности должно было нести не государство, но заинтересованные работодатели. 

Удивительно, но и спустя более чем столетие эти простые и понятные предложения, естественно – с учетом современного состояния 

и распространения телекоммуникационных и транспортных технологий, не используются при организации внешней трудовой миграции в России. 

Особенности обеспечения занятости в переходные периоды 

В периоды чрезвычайных обстоятельств трудовые права и свободы нередко ограничиваются. Но если это неизбежно, то лучше осу-

ществлять такое ограничение основываясь на фундаментальных правилах, а не на произволе, неизбежном в отсутствие качественного правово-

го регулирования. 

Попытки отступления от этих фундаментальных правил под предлогом нехватки работников предпринимаются уже сегодня. Это каса-

ется и слабо контролируемого миграционного потока, и попыток задействовать труд несовершеннолетних на опасных и вредных производствах. 

Соответствующую законодательную инициативу сложно назвать иначе, как промпедофилией. На фоне «белого шума» о необходимости прохож-

дения производственной практики, импортозамещения и нехватки кадров, трудовые отношения пытаются вернуть в стадию дикости [4, с. 78-92; 

5, с. 38-57; 6, с. 114-116], легализовав те отношения, с запрета которых трудовое право и начиналось. И уж никак нельзя рассматривать этот 

вопрос без участия комитетов Государственной Думы по делам семьи, материнства и детства – в регулировании труда и социальной защиты все 

более востребованным становится междисциплинарный подход [7; 8, с. 114-124]. 

Обстоятельством, послужившим основанием для открытия этого «Окна Овертона», стало отношение к трудовым мигрантам, по мне-

нию многих работодателей должных работать «сколько хватит сил», проживая в неприемлемых условиях, приватизируя прибыли от эксплуата-

ции мигрантов и национализируя убытки, заставляя общество платить за их медицинское обслуживание, противоправные деяния и неприемле-

мое поведение [9, с. 130-156], а также демпинг и разрушение национального рынка труда. 

Адаптация восточной модели трудовой миграции как правовое средство обеспечения занятости в России 

В ходе реформирования российского трудового и миграционного законодательства стоит присмотреться к системе управления трудо-

вой миграцией, применяемой членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, тем более, что законодательство о тру-

де многих стран, относившихся во второй половине XX века к разряду развивающихся, было создано при непосредственном влиянии советской 

школы трудового права. Спустя десятилетия, законы о труде ряда этих стран в ходе своего совершенствования превзошли по уровню гарантий и 

сбалансированности в регулировании трудовых отношений материнскую правовую систему, усредненную заимствованием не оправдавших себя 

современных западных моделей [10, с. 102-115, 157-169; 5, с. 180-195]. 

Страны Персидского залива регулируют миграционный поток, с одной стороны, детально регламентируя порядок оформления рабочих 

виз, условия въезда и выезда, а также условия пребывания иностранных работников на своей территории, и, с другой, - принимая ряд нормативных 

актов и специальных целевых программ в сфере труда и занятости для местного населения. Наем трудовых мигрантов там определен правовой 

системой Кафала (спонсорская система). Слово «кафала» на арабском языке имеет такие значения, как «поручительство», «гарантия» или «спонсорство». 

Система Кафала регулирует отношения между трудовым мигрантом и работодателем. Государственный орган, который ответственен 

за выдачу квот и определения, в какой именно сектор экономики существует необходимость привлечения трудовых мигрантов, выдает разреше-

ния как физическим, так и юридическим лицам для найма иностранцев. Эти лица, нуждающиеся в найме определенной категории персонала, 

должны предоставить значительный пакет документов, включающий подтверждение своей финансовой состоятельности для привлечения трудо-

вых мигрантов, так как именно работодатель – кафел несет все расходы по найму трудового мигранта: транспортные расходы, включая въезд и 

выезд трудового мигранта, его проживание, медицинское страхование. Работодатель-кафел несет ответственность за приглашенных работников. 

Существенным преимуществом для мигрантов по данной системе найма является заключение трудового контракта еще до приезда в страну. 

Таким образом, статус трудового мигранта юридически привязан к конкретному работодателю-спонсору. Трудящийся мигрант не мо-

жет въехать в страны Персидского залива без надлежаще оформленной трудовой визы, которая предоставляется на основании заявки от кон-

кретного работодателя. Также такие работники не могут сменить работу или покинуть страну по любой причине без предварительного разреше-

ния кафела в связи с тем, что последний несет ответственность перед государством за своевременное извещение об изменении контракта с 

трудовым мигрантом. Обязанность по оплате выезда трудового мигранта по любой причине возлагается на работодателя. 

Данная система найма определяет и подчеркивает временный характер работы иностранных граждан в странах Персидского залива, 

не дает права приобретения гражданства или вида на жительство, а также иных форм разрешенного пребывания иностранных граждан на терри-

тории рассматриваемых стран [11, с. 27-37]. 

Рассматриваемая система найма строго ограничивает пребывание иностранных работников на территории стран Персидского залива, 

препятствует росту нелегальной трудовой миграции, а также ограничивает переход трудовых мигрантов из одного сектора экономики в другой. На 

наш взгляд, это дает гарантии как работодателям, так и работникам. К примеру, работая строителем, мигрант не может на следующий день переква-

лифицироваться в повара или продавца продовольственных товаров, тем самым обеспечивая и минимально санитарно-эпидемиологические нормы.  

Заключение 

В связи с привлечением трудовых мигрантов недопустима любая форма дискриминации в отношении права на труд российских граж-

дан, в том числе участников внутренней трудовой миграции, с законодательным установлением соответствующего приоритета в заключении 

трудового договора. 

Следует акцентировать, что иностранные граждане – трудовые мигранты должны поступать на работу только по трудовому договору.  
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Никакие иные формы организации труда (самозанятость, платформенная занятость без оформления трудовых отношений) [12, с. 100-106] не 

позволят обеспечить необходимый уровень охраны труда работников-мигрантов, разрушая при этом существующий национальный рынок труда 

за счет недобросовестного демпинга со стороны работающей, экономящей на уплате налогов и взносов в социальные фонды и проживающей в 

неприемлемых условиях рабочей силы [13, с. 268-275]. Это заставит платформенный бизнес активно развивающейся гиг-экономики [14] широко 

использовать трудовой договор, препятствуя прекариатизации [15] трудовых отношений. 

Работа мигрантом должна выполняться исключительно на основании трудового договора, заключенного между конкретными мигран-

том и российским работодателем. В случае расторжения трудового договора, новый трудовой договор должен заключаться по той же схеме, как 

правило, после убытия мигранта к месту постоянного проживания. 

Работодатель должен нести все расходы, связанные с пребыванием иностранца в России – непосредственно или через выплату зара-

ботной платы, в том числе компенсировать расходы бюджета, связанные с медицинским обслуживанием, обучением, охраной общественного 

порядка, юридическим обеспечением прав мигрантов (переводчик в суде и т.п.). Во избежание заключения трудовых договоров с «фирмами-

однодневками», не способными нести финансовую ответственность, работодатель должен быть застрахован с тем, чтобы эти расходы, а также 

возможное причинение вреда мигрантами третьим лицам, были компенсированы страховой организацией в случае неплатежеспособности рабо-

тодателя [16, с. 28-33; 17, с. 50-57] и мигранта. Застрахованный гражданский вред должен включать в себя все виды вреда, причиненного работ-

ником-мигрантом, а также расходы, связанные с обеспечением доступа к правосудию, медицинским услугам, транспортировкой прекративших 

трудовые отношения работников на родину.  

Работодатель и страховая организация в полном объеме отвечают и по обязательствам, возникшим перед третьими лицами и госу-

дарством у членов семьи заключившего трудовой договор мигранта, прибывших вместе с ним с разрешения работодателя.  
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Краткая аннотация: Анализируя процедуры прямых выборов главы муниципального образования, выборов из состава предста-

вительного органа и выборов из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор, можно констатировать, что лица, желающие стать 

кандидатами на прямых выборах главы муниципального образования находятся в неравном положении, в части, касающейся обязательного 
раскрытия персональных данных. Автор приходит к выводу, что данная ситуация не соответствует публичной природе должности главы 
муниципального образования, а также нарушает конституционный принцип равенства, следовательно, нормы, регулирующие порядок реги-
страции участников конкурса на замещение указанной должности, нуждаются в пересмотре и соответствующей корректировке.   

Abstract: Analyzing the procedures for direct elections of the head of the municipality, elections from the representative body and elections 
from among the candidates who have passed the competitive selection, it can be stated that persons wishing to become candidates for direct elections of 
the head of the municipality are in an unequal position, in terms of mandatory disclosure of personal data. The author concludes that this situation does not 
correspond to the public nature of the position of the head of the municipality, and also violates the constitutional principle of equality, therefore, the norms 
governing the procedure for registering participants in the competition for filling this position need to be revised and adjusted accordingly. 
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К 2025 году в России в качестве основной окончательно утвердилась модель организации местной власти, при которой глава муници-

пального образования избирается представительным органом из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор, и, практически, вытеснила 

прямое избрание населением муниципалитета на данную должность.
1
 Несмотря на то, что глава муниципального образования, избранный из 

числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор, будет иметь статус выборного должностного лица, процедура прохождения конкурса и после-

дующие выборы регулируются, в большей степени, не нормами избирательного законодательства. Так, избирательные комиссии не принимают 

участия в данном процессе, а органом, который наделён правом регистрировать лиц, желающих участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования, является конкурсная комиссия.  

В случае применения конкурсного подхода к избранию главы муниципального образования, лица, изъявившие желание стать кандида-

тами на должность мэра, не сталкиваются ни с какими препятствиями, а по сути, не имеют связи с избирателями, которая является одной из 

стадий привычного избирательного процесса (выдвижение кандидатов). Процедура выдвижения своей кандидатуры для участия в конкурсе по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования сводится к представлению в конкурсную комиссию личного заявления о 

желании участвовать в конкурсе, помимо самовыдвижения, возможно выдвижение кандидата от политической партии, общественного объедине-

ния, главы субъекта федерации и так далее.  

В рамках конкурсного подхода, для выдвижения кандидатуры на должность главы муниципального образования не требуется сбор 

подписей в поддержку кандидата. Такой этап избирательного процесса необходим для первоначального подтверждения согласия избирательно-

го корпуса (его части) с той или иной кандидатурой.  

Еще одно серьезное отличие в правовом регулировании приема документов конкурсной комиссией для отбора кандидатур при избра- 
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нии на должность главы муниципального образования – это статус лица, подавшего заявку на участие в конкурсе. Если лица, подавшие заявку на 

участие в конкурсе на замещение должности главы местной администрации, признаются кандидатами на эту должность, то, согласно действую-

щим муниципально-правовым актам, статус зарегистрированного кандидата на выборах главы муниципального образования получают только те 

лица, которые прошли конкурсный отбор.  

Казалось бы, это не должно иметь большого значения, так как специфика данных выборов не предполагает реализации большинства 

прав и обязанностей, предусмотренных избирательным законодательством для зарегистрированного кандидата на выборах: нет необходимости 

осуществлять предвыборную агитацию, создавать избирательный фонд и т. д. Однако, на практике выявлен пробел, который в дальнейшем, в 

случае его не устранения, может привести местное сообщество к выражению открытого недовольства от применения конкурсного подхода при 

избрании главы муниципального образования. 

Например, для избрания главы города Сочи 10 сентября 2019 г. в конкурсную комиссию по отбору претендентов на должность главы 

Сочи поступили заявки от 18 кандидатов. Однако, информация о кандидатах не разглашалась, со ссылкой на Федеральный закон «О персональ-

ных данных»,
1
 члены конкурсной комиссии заявили, что сведения о кандидатах будут доступны только в день выборов, и только для тех лиц, 

которые выиграли конкурс и получили статус зарегистрированных кандидатов. До этого момента они имеют статус участника конкурса, персо-

нальные данные которых подлежат огласке только с их письменного согласия. Для опубликования персональных данных всех участников конкур-

са необходимо их согласие. На выборах главы города Сочи, при подаче заявки на участие в конкурсе, ни один из участников конкурса не подпи-

сал согласия на раскрытие информации о себе. 

В ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» к персональным данным отнесена большая часть сведений, которые лица, 

желающие принять участие в конкурсе, представляют в комиссию. Обработка персональных данных, по общему правилу, осуществляется с со-

гласия лица, за исключение случаев, предусмотренных ст. 6 Федерального закона, в том числе ч. 11 данной статьи – осуществляется обработка 

персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. Указанное положе-

ние распространяется на кандидатов на муниципальных выборах в полной мере, в соответствии с ч. 7 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
2
, избирательная комиссия доводит 

до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении. 

В соответствии со ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ, для регистрации кандидата на выборах необходимо представить следующее: 

заявление о согласии баллотироваться, с указанием паспортных данных, сведений об образовании и месте работы, а также обязательством 

прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образования. К заявлению прилагаются: копия документа, удосто-

веряющего личность; сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-

ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. В случае избрания главы городского округа либо муни-

ципального района необходимо также представить: сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижи-

мом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также све-

дения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несо-

вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 

сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получе-

ния средств, за счет которых совершена сделка; доказательства того, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 

иностранными финансовыми инструментами; справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-

щении уголовного преследования. 

Согласимся, что такая информация выступает одной из характеристик кандидата для избирателей, которые вправе составить объек-

тивное мнение, с учетом всех характеризующих данное лицо факторов, для того чтобы разумно отдать свой голос за или против данной кандида-

туры. Тем не менее, то обстоятельство, что доступ открыт к персональным данным только тех лиц, которые по результатам конкурса признаны 

кандидатами на выборах главы муниципального образования, вызвало много замечаний у общественности г. Сочи (и не только), и можно согла-

ситься с тем, что, несмотря на изменения в системе избрания, глава муниципального образования – это публичная должность, которая хотя и не 

нуждается в данном случае в прямой поддержке избирателей, тем не менее, в силу своей значимости, информация о лицах, претендующих на её 

замещение, как отмечает А. А. Макарцев, [4, С. 5] является средством обеспечения объективной оценки их личности и должна быть доступна 

местным жителям. 

Также, сложившаяся ситуация не соответствует аналогичной процедуре регистрации кандидатов на должность главы местной адми-

нистрации, и, в принципе, противоречит логике конкурсного отбора, так как само участие в нем свидетельствует о желании лица замещать пуб- 

                                                           

1
 О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ // СЗ РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). ст. 3451. 

2
 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // СЗ 

РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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личную должность, следовательно, о готовности представить общественности информацию о себе, которая предусмотрена российским законо-

дательством. Необязательно обнародовать весь объем сведений, поступающих в конкурсную комиссию. На федеральном уровне должно быть 

предусмотрено, что осуществляется обработка следующих персональных данных – фамилия, имя, отчество участника конкурса, его биография и 

профессиональные характеристики. Право определять объем сведений, которые необходимо довести до населения муниципального образова-

ния, должно быть предоставлено конкурсной комиссии. Таким образом, вовлечённость населения муниципального образования в формирование 

организационных структур будет соответствовать демократическим принципам осуществления местного самоуправления. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что, несмотря на имеющиеся недостатки избрания по итогам конкурса, не дол-

жен произойти отказ от попыток обеспечить профессионализацию муниципального управления в лице главы муниципального образования [см., 

например: 1, 2, 3, С. 163]. Однако, выявленный пробел подлежит устранению, так как, во-первых, должность главы муниципального образования 

является публичной, имеет представительский характер, следовательно, лица, изъявившие желание участвовать в процедуре её замещения, 

должны быть согласны с необходимыми, обусловленными характером этой должности, ограничениями, и, во-вторых, в условиях отстраненности 

населения от избрания главы муниципального образования, отсутствие информации об участниках конкурса для замещения этой должности 

вызывает непонимание и недовольство местных жителей, что не должно остаться без внимания у законодателя, так как мнение населения долж-

но быть основополагающим для правового регулирования местного самоуправления, что логично вытекает из природы этой формы власти наро-

да.  

Следовательно, считаем необходимым дополнить часть 2.1 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»
1
 следующим положением: «сведения об участниках конкурса, представленные при их выдвиже-

нии, доводит до населения муниципального образования конкурсная комиссия, в установленном ею объеме». 
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Краткая аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов правового регулирования отношений, возникающих в связи с PR-

деятельности в сети Интернет. Выявлены  проблемы в правовом регулировании таких отношений: отсутствие должной терминологии, 
широкий предметный состав, неопределенность субъектов Интернета, использование при проведении PR-кампаний психотехнологий. Вы-
явлено, что в основу PR-деятельности в сети Интернет необходимо положить научно-обоснованные разработки, которые выражаются в 
правовой политике и выступают наиболее эффективным средством упорядочивания отношений в Интернете. Для решения обозначенной 
проблемы, предлагается на федеральном уровне разработать и утвердить Концепцию регулирования отношений, возникающих в связи с 
PR-деятельностью в сети Интернет.  

Abstract. The article is devoted to the study of issues of legal regulation of relations arising in connection with PR activities on the Internet. The 
problems in the legal regulation of such relations are identified: lack of proper terminology, wide subject composition, uncertainty of Internet subjects, use of 
psychotechnologies in PR campaigns. It is revealed that PR activities on the Internet must be based on scientifically sound developments that are ex-
pressed in legal policy and act as the most effective means of regulating relations on the Internet. To solve this problem, it is proposed to develop and 
approve the Concept of regulating relations arising in connection with PR activities on the Internet at the federal level. 
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В реалиях современного мира невозможно представить действительность без маркетинга, рекламы, PR, sales promotion, директ-

маркетинга, которые, являясь элементами комплекса маркетинговых коммуникаций, играют ключевую роль в продвижении бизнеса и удовлетво-

рении потребностей потенциальных клиентов, помогая сформировать привлекательный образ продукта или компании в глазах потребителей с 

конечной  целью получения прибыли.  

Маркетинговые коммуникации обеспечивают достижение следующих целей: реклама – получение прибыли; sales promotion – побуж-

дение к совершению покупок (например, рекламные объявления могут содержать купоны с правом на скидку при покупке рекламируемого това-

ра); PR(public relations) – достижение высокой общественной репутации фирмы; директ-маркетинг – установление долгосрочных двусторонних 

коммуникаций между производителем и потребителем [2, с. 189]. 

Однако, именно без PR-технологий невозможно полноценное продвижение. PR-технологии – это совокупность приемов, методов, и 

средств, которые зависят от  PR-стратегии, в совокупности с которой  и достигается  желаемый  результат. Таким образом, PR-стратегия опреде-

ляет общие цели и задачи PR-деятельности, а PR-технологии – это конкретные методы и инструменты, используемые для их достижения. 

Появление  в  XXI веке глобальной сети Интернет
1
, вывел  PR-стратегии на новый уровень, предоставив возможность прямого взаи-

модействия с целевой аудиторией, быстрой оценки эффективности PR-кампании и оперативного внесения в нее корректировок, существенного 

снижения расходов на PR-деятельность, а главное огромного охвата  аудитории, не имеющий практически никаких ограничений.   

Количество пользователей Интернета с каждым годом увеличивается, и сейчас эта цифра достигла уже 4,1 млрд. человек
2
. Совре-

менное  общество – это общество Интернет-технологий, посредством которых создается второй мир, альтернативный реальности, требующий 

систематизации и упорядочения возникающих в сети Интернет отношений, в том числе, правовых. 

Правовая политика государства должна регулировать весть комплекс правовых отношений, возникающих в сети Интернет, устанавли-

ваться органами государственной власти и выполняться под их контролем. То есть, по сути, это должна быть чётко прописанная, строго установ- 

                                                           

1
 в России с 1990 года. 

История рунета: как развивался интернет в России. Досье. [Электронный ресурс]. – URL: https://tass.ru/info/2546068 (дата обращения: 19.01.2025). 
2
 Число пользователей интернета в мире выросло до 4,1 млрд. человек. [Электронный ресурс]. – URL: https://tass.ru/obschestvo/7080150 (дата обращения: 19.01.2025). 
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ленная и обязательная для исполнения всеми членами Интернет-общества система правовых юридических норм
1
, способствующих достижению 

законности и правопорядка  при использовании цифровых технологий.  

Правовые основы PR-деятельности в сети Интернет в Российской Федерации включают ряд нормативно-правовых актов, среди кото-

рых Конституция РФ, статья 29 которой гарантирует право каждого на свободу мысли и слова
2
. 

Далее, Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ (в ред., 

которая вступила в силу с 1 января 2025 года)
3
. 

ФЗ № 149-ФЗ регулирует отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распро-

странение информации, при применении информационных технологий, а также при обеспечении защиты информации. Однако, определения 

термина «Интернет» в законе нет, есть только определение сайта в сети «Интернет» и страницы сайта в сети «Интернет» (статья 2 пп.13-14 ФЗ 

№ 149-ФЗ). 

Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993года, № 5485-1(в ред. от 08.08.2024) содержит определённый перечень инфор-

мации, сбор и распространение которой запрещены.  

 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (с изм. и доп. от 01.01.2025) (далее – ФЗ № 38-ФЗ) запрещает использование 

ненадлежащих видов рекламы, а также регламентирует некоторые сферы рекламной деятельности
4
.   

Общие требования к рекламе, независимо от средств его размещения, указаны в статье 5 ФЗ № 38-ФЗ «реклама должна  быть добро-

совестной  и достоверной, недобросовестная и недостоверная реклама не допускается». Обычно реклама и PR-технологии действуют совмест-

но, что увеличивает синергетический эффект от маркетинговой деятельности предприятий в сети Интернет. 

Несмотря, на казалось бы, достаточное количество нормативных источников, регулирующих отношения, возникающие в связи с ис-

пользованием  сети Интернет, в отечественной правовой системе нет единого законодательного акта, который бы системно регулировал данные 

общественные отношения.  

В повседневной жизни все чаще и чаще встречаются такие категории, как блокчейн [8, с. 555], роботизация и искусственный интеллект 

[6, с. 89], цифровые следы и цифровая криминалистика [3, с. 740], криптовалюта [5, с. 410], цифровые права [1, с. 331] и т.д. Предметный состав 

правового регулирования данных отношений не то, чтобы урегулирован, он даже не установлен. Дезорганизованность  таких отношений в сети 

Интернет приводит к появлению угроз информационной безопасности, в том числе, несанкционированному доступу к охраняемой законом ин-

формации. 

По мнению М.В Савельевой, практика правового регулирования в настоящее время осуществляется в среде, детерминированной но-

выми технологиями. Наука столкнулась с новой парадигмой, и юриспруденция находится на пороге научной революции, поскольку новые техно-

логии не вмещаются в ранее существовавшие догматы юридической науки [6, с. 90]. 

На сегодняшний день в действующем российском законодательстве не находят своего отражения концептуально важные дефиниции, 

среди которых главенствующее место занимает сама категория «Интернет», нет указания на его социальный статус и  техническую сторону. 

Полагаем, что Интернет как правовая категория представляет публичный интерес, поскольку он оказывает значительное влияние на различные 

сферы общественной жизни. П.Ю. Фесик считает, что «к определению публичного интереса необходимо подходить тщательно и деликатно, по-

скольку субъективные обстоятельства могут менять его сущность» [9, с. 16]. 

На практике нет единого понятия Интернет, в одних  источниках употребляется термин  «Интернет», в других – «сеть Интернет», в  

третьих – «информационная телекоммуникационная система» и т.д. С точки зрения права отсутствие единого определения означает терминоло-

гическую неопределённость, неточность и неполноту понятийного аппарата. Это отрицательно сказывается на эффективности правового регули-

рования и правильности понимания его целей и задач не только правоприменителем, но и пользователями сети Интернет.   

Кроме того, отсутствие единых однозначных подходов к законодательной технике вызывает разночтение и разногласия в толковании 

нормативно-правовых актов, что приводит к неодинаковому их применению различными органами государственной власти [4, с. 2], создаёт барь-

еры в вопросах, что именно считать Интернетом, где он начинается и где заканчивается.  

Отсутствие единого понятия «Интернет» оказывает влияние на применение PR-технологий, поскольку невозможность дать общепри-

нятое определение Интернета, учитывающее все аспекты взаимодействия сети, общества и человека, приводит к ошибкам в использовании его 

возможностей для PR-коммуникаций.   

Например, отсутствие в сети Интернет цензуры и распространение информации случайным образом
5
, приводит к использованию   при 

проведении PR-кампаний психотехнологий, цель применения которых более эффективно воздействовать на целевую аудиторию, учитывая её 

психологические особенности и потребности. 

Например, использование нейролингвистического программирования (далее – НЛП) позволяет создавать сообщения, которые лучше  

                                                           

1
 О правовом регулировании PR-деятельности и правовой грамотности PR-специалистов. [Электронный ресурс]. – URL: https://ign.asu.ru/files/documents/00003395.pdf 

(дата обращения: 19.01.2025). 
2
 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании от 12.12.1993 г. (с изм. и доп. 2020 г.) // Российская газета. 1993. 25 дек. 

3
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3448. 

4
 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ. 2006. № 12. Ст. 1232. 

5
 Распространение информации случайным образом в сети Интернет означает, что это свойство характерно для децентрализованной организационной структуры сети.   

Отсутствие цензуры в Интернете позволяет информации распространяться подобно распространению анекдотов и слухов. 
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запоминаются и воспринимаются аудиторией
1
. 

Техники НЛП можно отнести к PR-технологиям. В качестве примеров можно привести технологию подстройки по ценностям. В рекламе 

используются образы, затрагивающие ценности целевой аудитории. Например, образ большой семьи, родного дома, родителя с ребёнком. Через 

бессознательное эти образы сообщают человеку, что можно доверять бренду, поскольку речь идёт о важных человеческих ценностях
2
. 

Следующая технология субмодальности. При проведении PR – кампании в рекламе используются особенности изображения и звука 

для управления настроением потребителя. Например, интенсивность цвета, ракурс предмета, громкость звука
3
.  

Еще одной технологией являются трюизмы. Это высказывания, которые принимаются как аксиомы, не нуждающиеся в доказатель-

ствах. Они помогают повысить уровень доверия к предмету рекламы. Примером трюизма могут быть фразы: «Все люди ошибаются», «Каждый 

человек хоть когда-нибудь спит», «Земля крутится вокруг Солнца», «Молоко – белое». То есть, это такие фразы, с которыми, в принципе, согла-

сится любой человек. Таким образом, использование техник НЛП позволяет создавать более убедительные рекламные сообщения, учитывая 

ментальные модели человека.  

Профессиональный PR-менеджер должен знать и уметь применять все эти технологии.  

Однако, не всегда НЛП используется во благо, например, мошенники, действующие на Интернет просторах, цель которых – отключить 

рациональное мышление жертвы, создать состояние внутреннего возбуждения, предчувствия собственной выгоды, сниженной критики к проис-

ходящему. Министерство внутренних дел РФ (далее – МВД РФ) за 2023 год зарегистрировало 677 тыс. IT-преступлений в стране, удельный вес 

дел по таким правонарушениям увеличился с 26,5% до 34,8% по сравнению с 2022 годом. Свыше половины зарегистрированных преступлений с 

использованием информационных технологий относится к категориям тяжких и особо тяжких. Наиболее распространённым видом мошенниче-

ства в социальной сети «Одноклассники» в 2022-2023 гг. было предложение поучаствовать в розыгрышах и получить денежные призы, которое 

сопровождались требованием заплатить «налог» и «сервисный сбор». Также мошенники часто призывают россиян сделать пожертвования на 

спасение животных, помощь больным и пострадавшим. 

По данным МВД РФ, в 2023 году в России было совершено 526,7 тыс. преступлений с применением Интернета
4
. 

Как регулировать Интернет-отношения при отсутствии эффективных средств правового регулирования – один из неразрешенных во-

просов российского законодательства. Как справедливо отмечает М.А. Федотов, деятельность государства по упорядочиванию отношений в 

Интернете похожа на желание возвести дом без основания, без фундамента – ведь до сих пор нам даже не была представлена юридически 

значимая терминология, связанная с Интернет [7, с. 70]. 

Считаем, что субъектный состав Интернета ФЗ №149-ФЗ также не определен. Специфика Интернета заключается в том, что в нем 

представлен достаточно широкий состав лиц, среди них: – простые граждане, выступающие пользователями Интернета; – технические субъекты, 

действия которых направлены непосредственно на обеспечение работы Интернета (провайдеры, операторы и др.); – государственные субъекты, 

в задачи которых входят правовое регулирование отношений в Интернете, разработка соответствующей политики в рассматриваемой сфере; – 

негосударственные субъекты – бизнес, гражданское общество, заинтересованные в расширении возможностей Интернета в стане, развитие его 

инфраструктуры; – международные организации – координация вопросов, разработка технических и правовых стандартов, связанных с Интерне-

том.  

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определяет 

субъектный состав Интернета через понятие обладателя информации. Согласно статье 6 закона, обладателем информации может быть гражда-

нин (физическое лицо), юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование. От имени Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования правомочия обладателя информации осуществляются соот-

ветственно государственными органами и органами местного самоуправления в пределах их полномочий, установленных соответствующими 

нормативными правовыми актами.   

Таким образом, по ФЗ № 149-ФЗ субъектный состав Интернета включает в себя и государственные органы, которые представляют ин-

тересы Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в сфере информации, что далеко не соответствует действительно-

сти. 

Поэтому считаем первоочередной задачей государственных органов  разработку Концепции правового регулирования отношений в 

Интернете (далее – Концепция), в которой было бы дано определение термину «Интернет»;  отношениям, возникающим в связи с использовани-

ем сети Интернет; субъектам Интернет-отношений; средствам  правового регулирования PR-деятельности в сети интернет, сферам, которые 

будут подвергаться правовому регулированию. Предпочтение в выборе  именно Концепции обосновано принципиальными  различиями: феде-

ральный закон – это конкретный нормативный правовой акт, а концепция – это документ, описывающий основы будущего закона и включающий 

анализ текущего законодательства и правоприменительной практики, в том числе PR-деятельности в сети интернет.  

                                                           

1
 Пример НЛП-сообщения: «Мы заботимся о вашей безопасности, а потому наши такси не тронутся с места, пока все пассажиры не пристегнутся».   

Ещё один пример: «Как наш сервис доставки пиццы превратил обычный семейный ужин в незабываемый праздник веселья и вкуса». Это пример сторителлинга — одной 
из техник НЛП, которая использует продающие истории для пробуждения эмоций 
2
 Технологии НЛП в маркетинге: слова и фразы, которых лучше избегать. [Электронный ресурс]. – URL: https://kontur.ru/articles/5111 (дата обращения: 19.01.2025). 

3
 НЛП в рекламе. Как повысить эффективность бизнеса? [Электронный ресурс]. – URL: https://ikenguru.ru/blog/nlp-v-reklame (дата обращения: 19.01.2025). 

4
 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: https://мвд.рф/ (дата обращения: 19.01.2025). 
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Таким образом, ФЗ регулирует общественные отношения на уровне законодательства, а Концепция – это документ, подготавливаю-

щий основу для разработки конкретного закона, либо внесения концептуальных поправок в уже действующее законодательство. 

Считаем необходимым при разработке Концепции учитывать мнения  специалистов IT-технологий в целях избежания неурегулирован-

ности вопросов в сфере технического регулирования на этапе применения новых PR-технологий. Думается о необходимости утверждения Кон-

цепции на законодательном уровне  как правой основы для дальнейшего развития Интернет-отношений.  
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Краткая аннотация: Статья представляет результаты системно-правового анализа законодательных основ и опыта исполь-

зования инновационных средств для обеспечения антитеррористической безопасности в мегаполисах. В работе исследуется нормативно-
правовая база, регулирующая организацию антитеррористической деятельности, а также международные стандарты, прямо либо опосре-
дованно соотносимы с данной сферой. Особое внимание уделяется правовому регулированию применения современных технологий, таких 
как системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом и биометрические системы, а также правовым аспектам их использования. С 

использованием методик формально-догматического анализа обсуждаются проблемы соблюдения прав человека в условиях ужесточения 
мер безопасности и киберугроз. В статье также предлагаются рекомендации по совершенствованию правового регулирования в исследуе-
мой сфере, подчеркивающие необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности в условиях растущих террористических 
угроз. Сделан вывод о важности сбалансированного регулирования, учитывающего как потребности безопасности, так и защиту прав 
граждан в условиях нарастания террористических угроз. 

Abstract: The article is devoted to a systematic legal analysis of the legal foundations of the use of innovative means to ensure anti-terrorist se-
curity in megacities. The paper examines the regulatory framework governing anti-terrorist activities, as well as international standards related to this area. 
Special attention is paid to modern technologies, such as video surveillance systems with artificial intelligence and biometric systems, and their legal as-
pects. Using the methods of formal dogmatic analysis, the problems of human rights observance in the context of stricter security measures and cyber 
threats are discussed. The article also offers recommendations for improving legal regulation, emphasizing the need for an integrated approach to ensuring 
security in the face of growing terrorist threats. The conclusion is made about the importance of balanced regulation, taking into account both the needs of 
security and the protection of citizens' rights. 

 

Ключевые слова: антитеррористическая безопасность, инновационные средства, правовое регулирование, мегаполис, техноло-
гии, права человека, киберугрозы, нормативно-правовая база, международные стандарты. 

Keywords: anti-terrorist security, innovative means, legal regulation, megapolis, technology, human rights, cyber threats, regulatory framework, 
international standards. 
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Актуальность исследования: В условиях глобализации и быстрого развития технологий антитеррористическая безопасность стано-

вится одной из ключевых задач для мегаполисов, где сосредоточено значительное количество населения и инфраструктурных объектов, весьма 

привлекательных для террористических организаций
1
. Количественное возрастание и качественное усложнение террористических угроз требует 

от государств и местных властей внедрения современных инновационных средств для предотвращения и нейтрализации угроз
1
.  

                                                           

1
 Духно Н. А., Землин А. И., Химич Т. М., Филиппова М. Ю., Расулов А. В., Гоц Е. В., Землина О. М., Матвеева М. А., Пищелко А. В., Мельникова Ю. В., Борисова С. В., 

Мамонова М. В., Мельников В. С., Опёнышев О. С., Петров Ю. И., Харламова Ю. А. Транспортное право.  Учебник. М.: Юрайт, 2020. Сер. 76 Высшее образование (2-е 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43016124
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Обоснованно отмечается, что правовые основы использования таких технологий, как системы видеонаблюдения с искусственным ин-

теллектом, биометрические идентификационные системы и другие высокотехнологичные решения, нуждаются в тщательном анализе и регули-

ровании
2
. Это связано с необходимостью достижения разумного паритета между необходимостью соблюдения прав человека и защиты граждан-

ских свобод при реализации одновременном обеспечении достаточного уровня мер безопасности
3
. 

Также, в условиях высокой динамичности правового регулирования, постоянного изменения законодательства, вызванного необходи-

мостью принятия мер на появление все новых террористических угроз актуализируется вопрос о гармонизации национальных норм с междуна-

родными стандартами в области антитеррористической деятельности
4
.  

Таким образом, исследование правовых основ использования инновационных средств для обеспечения антитеррористической без-

опасности в мегаполисе является важным шагом к созданию эффективной системы защиты, способствующей не только повышению уровня без-

опасности, но и соблюдению правовых и этических норм
5
. Это исследование может стать основой для разработки рекомендаций по улучшению 

правового регулирования и внедрению новых технологий в практику обеспечения безопасности
6
. 

Целью исследования является системный анализ правовых основ использования инновационных средств для обеспечения антитер-

рористической безопасности в мегаполисах, а также разработка на этой основе рекомендаций по их эффективному внедрению с учетом соблю-

дения прав человека и международных стандартов. Исходя из этого предполагается провести критический анализ действующего законодатель-

ства, регулирующего использование инновационных технологий в сфере антитеррористической безопасности; рассмотреть специфику правового 

обеспечения внедрения и использования основных инновационных средств, применяемых для обеспечения безопасности, таких, в частности, как 

систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом, биометрических систем и других высокотехнологичных решений и практик; критически 

осмыслить примеры успешного применения инновационных средств в других странах и оценить возможность их адаптации в условиях мегаполи-

сов; определить потенциальные угрозы для прав человека и гражданских свобод, связанные с использованием новых технологий в контексте 

антитеррористической деятельности; предложить пути оптимизации правового регулирования и внедрения инновационных технологий с целью 

повышения эффективности антитеррористической безопасности при соблюдении правовых норм; оценить роль частного сектора в обеспечении 

антитеррористической безопасности и возможности сотрудничества между государственными органами и частными компаниями в этой сфере. 

Для достижения поставленных целей и решения указанных задач использован комплексный подход, включающий следующие методы 

и подходы: формально-догматический анализ действующего законодательства, регулирующего использование инновационных технологий в 

сфере антитеррористической безопасности; компаративно-правовой анализ, предполагающий сравнение правовых норм и практик различных 

стран в области применения инновационных средств для обеспечения безопасности, позволяющий выявить лучшие практики и предложить пра-

вовые средства их адаптации к условиям мегаполисов; аксиологический подход, позволяющий осуществить оценку правовых и этических аспек-

тов использования инновационных средств, предполагающий верифицировать риски соблюдения прав человека и гражданских свобод в услови-

ях необходимости обеспечения антитеррористической безопасности; метод моделирования, применение которого имеет целью разработку мо-

делей взаимодействия между государственными органами и частными компаниями в контексте применения инновационных технологий для 

обеспечения антитеррористической безопасности. 

В процессе исследования реализован системный подход, позволяющий осуществить рассмотрение антитеррористической безопасно-

сти как комплексной системы, включающей правовые, технологические и социальные аспекты, что позволяет выявить, учесть взаимосвязи между 

различными элементами системы, оценить их влияние на общую эффективность системы обеспечения антитеррористической безопасности с 

использованием правовых средств. 

Применение указанной методологии позволяет рассмотреть правовые основы использования инновационных средств для обеспече-

ния антитеррористической безопасности, выявить существующие проблемы и предложить практические рекомендации для их решения, оценить 

перспективы развития системы обеспечения антитеррористической безопасности, роль правовых средств в повышении эффективности решае-

мых проблем в указанной сфере. 

Исследование правовых основ использования инновационных средств для обеспечения антитеррористической безопасности в мега- 

                                                                                                                                                                                                 

изд., пер. и доп); Землин А. И. Административно-правовые аспекты обеспечения транспортной безопасности // Национальная безопасность и стратегическое планирова-
ние. 2019 № 4 (28). С. 10-14;  
1
 Белозеров, В.Л. Актуальные проблемы правового обеспечения транспортной безопасности и контрольной (надзорной) деятельности на транспорте: монография / В.Л. 

Белозеров, С.В. Борисова, А.И. Землин, О.М. Землина, В.М. Г.Ю. Корякин, Лещов / под. ред. А.И. Землина — Москва: Издательство Русайнс, 2024. С. 27. 
2
 Бондаренко, Н.Л.  Правовой режим транспортных экосистем, основанных на принципах функционирования искусственного интеллекта / Н.Л. Бондаренко, Ю.Г. Конане-

вич, А.И. Землин //  Мир транспорта. 2024. Том 22. № 1 (110) С.  50-57 DOI: 10.30932/1992-3252-2024-22-1-7 
3
 Балтовский А. С. Организационно-правовые основы деятельности органов внутренних дел в условиях действия экстраординарных административно-правовых режимов: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С 11; Брыкин Д. М. Ограничения конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации в условиях особых 
правовых режимов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 15. 
4
 Bagreeva E. G., Zemlin A. I., Shamsunov S. Kh.  Environmental Safety Conditions in the Transport Sector by Improving the Culture of Lawmaking.Ekoloji, 2019, Т. 28.№ 107.Р. 

4071-4076; Kharlamova, Y., Pishchelko, A., Zemlin, A. Problems of realisation of public oversight in the field of transport counterterrorism policy. Kutafin University Law Review, 
2020, Vol. 7, Iss. 1, pp. 67-78. 10.17803/2313- 5395.2020.1.13.067-078.  DOI: 10.17803/2313-5395.2020.1.13.067-078 
5
 Землин А. И., Пищелко А.В. Актуальные вопросы правового обеспечения транспортной безопасности // Материалы международной научной конференции «Борьба с 

правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические проблемы». (В рамках Международного юридического форума). Новосибирск, 
2019. С. 51-54; Bagreeva E. G., Zemlin A. I., Shamsunov S. Kh. Does Environmental Safety Depend Upon the Legal Culture of Transport Specialists? Ekoloji, 2019, Issue 107, 
Pages: 4961-4965. 
6
 Безопасность беспилотных воздушных средств: информационные, функциональные и уголовно-правовые аспекты: монография / под ред. А. И. Чучаева. Москва: ООО 

«Юридическая фирма Контракт», 2022; Землин А. И. Техническое регулирование в системе административно-правового обеспечения транспортной безопасности (на 
примере железнодорожного транспорта) // Юридическая наука, 2019. № 6. С. 57-64; Землин А. И., Землина О. М., Швыдченко О. Н. Актуальные вопросы технического 
регулирования безопасности метрополитенов //Вестник Юридического института МИИТ. 2018. № 1 (21). С. 87-10 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=75188216&selid=75188223
https://doi.org/10.30932/1992-3252-2024-22-1-7
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37146489&selid=38665656
https://doi.org/10.17803/2313-5395.2020.1.13.067-078
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32729091
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32729091
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34840594
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34840594&selid=32729091


119 
 

Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

 

 

полисах имеет высокую теоретическую значимость по целому ряду причинам. 

Во-первых, речь идет о формировании теоретической базы правового обеспечения антитеррористической безопасности. Поскольку в 

условиях глобализации и быстрого технологического прогресса необходимо исследование теоретических концепций, связанных с антитеррори-

стической безопасностью. Это позволяет уточнить понятия, такие как «инновационные технологии», «антитеррористическая безопасность» и 

«права человека», что является важным для дальнейшего развития научной мысли в этой области. 

Во-вторых, исследование правовых норм, регулирующих использование современных технологий в сфере безопасности, позволяет 

выявить пробелы и недостатки в действующем законодательстве, что может привести к выработке новых теоретических подходов к правовому 

регулированию, которые будут учитывать специфику применения инновационных средств в условиях мегаполисов. 

В-третьих, изучение международного опыта в области антитеррористической деятельности и его интеграция в национальное законо-

дательство создают основу для теоретического обоснования гармонизации правовых норм. Изложенное может способствовать формированию 

новых теорий о взаимодействии национального и международного права в контексте безопасности. 

В-четвертых, анализ потенциальных угроз для прав человека и гражданских свобод, возникающих при использовании высоких техно-

логий, открывает новые горизонты для теоретических исследований в области прав человека и этики, что позволяет развивать теории о балансе 

между безопасностью и соблюдением прав граждан, что является актуальной темой в современном обществе. 

В-пятых, на основе теоретических выводов исследования будут сформулированы рекомендации по оптимизации правового регулиро-

вания и внедрению инновационных технологий. Это может стать основой для будущих исследований, направленных на улучшение практики 

обеспечения антитеррористической безопасности с учетом соблюдения правовых норм и этических стандартов. 

Исследование сочетает элементы права, социологии, технологий и этики, что способствует созданию комплексного подхода к пробле-

мам антитеррористической безопасности. Такой междисциплинарный подход может привести к возникновению новых теоретических моделей, 

которые учитывают разнообразие факторов, влияющих на безопасность в мегаполисах. 

В ходе исследования был проведен глубокий анализ действующего законодательства, касающегося применения инновационных тех-

нологий в сфере антитеррористической безопасности. Основное внимание уделяется федеральным и региональным нормам, включая законо-

проекты, постановления и рекомендации, регулирующие использование новых технологий, таких как камеры видеонаблюдения с элементами 

искусственного интеллекта, системы распознавания лиц и другие решения
1
. Также будет исследован международный опыт, включая стандарты 

ООН и Европейского Союза, что позволит сравнить российское законодательство с передовыми практиками других стран. 

Сравнительный анализ правовых норм различных стран в области антитеррористической безопасности выявил разнообразные подхо-

ды к использованию инновационных технологий. Изучение практик стран с высоким уровнем безопасности, таких как Израиль и Великобритания, 

позволит определить эффективные меры и технологии, внедрение которых может существенно повысить уровень антитеррористической без-

опасности в мегаполисах. Адаптация данных решений с учетом специфики российской правовой системы и социокультурных факторов станет 

одной из ключевых задач для окончательных выводов исследования
2
. 

В рамках исследования был проведен детальный анализ правовых и этических аспектов использования инновационных средств, таких 

как технологии распознавания лиц и больших данных. Основное внимание уделялось соблюдению прав человека, особенно в контексте конфи-

денциальности и свободы передвижения. Были выделены основные правовые риски, связанные с возможностью неправомерного использования 

данных и нарушениями правовых норм, что может привести к дискриминации определенных групп населения. При этом сделан вывод об особой 

значимости принятия мер по обеспечению прав и законных интересов граждан в условиях возрастания террористических угроз в сочетании с 

рисками распространения инфекционных заболеваний, в условиях эпидемий и пандемий
3
, а также техногенных катастроф

4
. 

В контексте настоящего исследования необходимо исходить из того, что в условиях современных угроз терроризма мегаполисы стал-

киваются с необходимостью применения инновационных технологий для повышения уровня безопасности. Правовые основы использования 

таких средств должны учитывать как эффективность предпринимаемых мер, так и соблюдение прав граждан
5
. 

Также следует акцентировать внимание на том, что внедрение инновационных технологий, таких как системы видеонаблюдения и 

аналитические платформы, требует четкой правовой регламентации
1
, что позволяет избежать злоупотреблений и обеспечить прозрачность в 

использовании данных технологий. 
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Важным аспектом является взаимодействие между государственными органами и частным сектором в сфере разработки и внедрения 

инновационных решений для обеспечения антитеррористической безопасности
2
. Эффективное сотрудничество в указанной сфере может значи-

тельно повысить уровень безопасности в мегаполисах. 

При этом правовые механизмы должны быть адаптированы к быстроменяющимся условиям и технологиям, чтобы обеспечить опера-

тивное реагирование на новые угрозы. 

В процессе моделирования взаимодействия между государственными органами и частными компаниями разработаны несколько мо-

делей, учитывающих различные сценарии применения технологий. Это позволило создать обширный анализ возможных партнерств и формул 

сотрудничества, направленных на повышение антитеррористической безопасности
3
. Важным аспектом было рассмотрение механизмов обмена 

информацией и ответственности сторон за применение инновационных решений. 

Таким образом, исследование антитеррористической безопасности должно быть основано на рассмотрении ее как системы, которая 

объединяет в своем содержании правовые, технологические и социальные аспекты, что позволяет оценить степень воздействия каждого эле-

мента на общую эффективность системы безопасности
4
. Учитывая множественные взаимосвязи, по результатам исследования выработаны 

рекомендации по оптимизации существующих подходов, что способствует не только повышению антитеррористической безопасности, но и защи-

те гражданских свобод. 

Важным следует признать вывод о том, что современные технологии, такие как системы видеонаблюдения с использованием искус-

ственного интеллекта, дронов для мониторинга и анализа ситуаций, а также биометрические системы идентификации, становятся неотъемлемой 

частью системы безопасности мегаполисов. Эти средства позволяют оперативно реагировать на угрозы и повышают уровень контроля за обще-

ственными местами. 

Применение инновационных средств требует соблюдения правовых норм, связанных с защитой прав граждан. Важно учитывать сле-

дующие аспекты, имеющие принципиальный характер: конфиденциальность, согласно которому использование технологий не должно нарушать 

право граждан на личную жизнь; прозрачность, предполагающий, что граждане должны быть информированы о том, как используются их данные; 

ответственность органов власти за возможные злоупотребления технологиями. 

Результатами проведенного исследования правовых основ использования инновационных средств для обеспечения антитеррористи-

ческой безопасности в мегаполисе стали выводы и положения относительно того, что законодательство требует актуализации для учета новых 

технологических реалий. В связи с тем, что, как показал анализ, ряд стран успешно применяет современные технологии (например, системы 

видеонаблюдения с искусственным интеллектом, дронов и аналитических платформ) для повышения уровня безопасности, этот опыт при соот-

ветствующем правовом закреплении может служить основой для внедрения аналогичных практик в российских мегаполисах. Оценка правовых и 

этических аспектов использования инновационных технологий выявила необходимость соблюдения прав человека и гражданских свобод. Реко-

мендовано разработать дополнительные механизмы контроля за использованием данных технологий, чтобы минимизировать риски нарушения 

прав граждан. Предлагаемые модели взаимодействия между государственными органами и частными компаниями, которые могут служить осно-

вой для эффективного внедрения инновационных технологий в сферу антитеррористической безопасности. Также исследование подтвердило, 

что антитеррористическая безопасность является комплексной системой, где правовые, технологические и социальные аспекты взаимосвязаны. 

Эффективность применения инновационных средств зависит от учета этих взаимосвязей. 

Полученные результаты подчеркивают важность комплексного подхода к развитию правовых основ использования инновационных 

средств в целях обеспечения антитеррористической безопасности в мегаполисах. Рекомендации, основанные на исследовании, могут способ-

ствовать улучшению правового регулирования и повышению эффективности антитеррористических мер в условиях современных вызовов. Таким 

образом, настоящее исследование не только актуализирует важные вопросы правового регулирования антитеррористической безопасности, но и 

вносит значительный вклад в развитие теории права и смежных дисциплин, подчеркивая его высокую теоретическую значимость. 

Актуальность темы обеспечения антитеррористической безопасности в мегаполисах возрастает в условиях глобализации и роста терро-

ристических угроз. Мегаполисы, как центры экономической, культурной и социальной жизни, становятся привлекательными целями для террористи-

ческих актов. В связи с этим возникает необходимость внедрения инновационных средств и технологий для повышения уровня безопасности.  

Использование инновационных средств в целях обеспечения антитеррористической безопасности в мегаполисах является актуальной 

задачей, требующей комплексного подхода и правового регулирования. Успешная реализация таких мер возможна только при соблюдении прав 

граждан и учете международных стандартов. Необходимость адаптации законодательства к современным вызовам подчеркивает важность меж-

дисциплинарного подхода в данной области, что позволит обеспечить безопасность и защиту прав человека в условиях растущих террористиче-

ских угроз.  
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Краткая аннотация: Значимость темы электронных денег в сегодняшнем мире обусловлена постоянно развивающимися спосо-

бами совершения платежей. Платежные системы продолжают эволюционировать, предоставляя пользователям всё более удобные и раз-
нообразные методы осуществления финансовых операций. С каждым годом появляются инновационные формы расчетов, что делает про-
цесс платежа удобнее и доступнее для широкого круга потребителей. На фоне этой динамики особое место занимают электронные день-
ги, которые уже стали неотъемлемой частью финансовой системы и образа жизни людей. В рамках предстоящей статьи будет проведен 
разбор уникальных черт электронных денежных средств, выделены ключевые преимущества этой платёжной формы, а также отмечены 
существующие недостатки и обсуждены потенциальные направления развития в данной области. 

Abstract: The importance of the topic of electronic money in today's world is due to the constantly evolving ways of making payments. Payment 
systems continue to evolve, providing users with more convenient and diverse methods of performing financial transactions. Every year, innovative forms of 
payment appear, which makes the payment process more convenient and accessible to a wide range of consumers. Against the background of this dynam-
ic, electronic money occupies a special place, which has already become an integral part of the financial system and people's way of life. As part of the 

upcoming article, the unique features of electronic money will be analyzed, the key advantages of this payment form will be highlighted, as well as existing 
disadvantages and potential development directions in this area will be discussed. 
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В последние десятилетия мир финансов переживает настоящую революцию, обусловленную широким внедрением цифровых техно-

логий. Электронные денежные средства (ЭДС) становятся все более популярными, они значительно упрощают ряд операций, предоставляя 

пользователям новые возможности и гибкость в управлении их финансами. В России этот тренд также набирает обороты, меняя традиционные 

подходы к финансовому обороту [3]. 

Наряду с положительными факторами присутствуют и неурегулированные в правовом пространстве вопросы, с которыми сталкивают-

ся как обычные граждане, так и профессиональные участники финансового рынка. К таким актуальным вопросам относится  отсутствие органи-

зационной системы правого регулирования данной сферы делает её почти неподконтрольной государству, отсутствие базы знания граждан пра-

вильного использования денежных средств, низкий уровень безопасности некоторых банковских систем, нестабильность интернета в некоторых 

регионах Российской Федерации.  

В современной экономике России электронные денежные средства являются актуальным финансовым инструментом и представлены 

в виде цифровых эквивалентов рубля или валюты других стран. Особенностью таких средств является то, что их обращение происходит вне 

банковского счета и передача осуществляется посредством электронных платёжных систем, что делает их формой безналичного расчёта. Эти 

инновационные финансовые ресурсы соответствуют пятому этапу в развитии платёжных методов [7]. 

Классификация электронных денежных средств включается в себя: криптовалюту, игровую валюту, цифровые денежные средства, 

хранимые в банках. Электронные средства платежа, в числе которых электронные кошельки и предоплаченные банковские карты, обеспечивают 

удобный доступ к финансовым операциям через компьютеры и мобильные устройства, предлагая потребителям гибкие и адаптивные инструмен- 
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ты для управления средствами.  

На основе Федерального закона №161-ФЗ, принятого 27 июня 2011 года и касающегося национальной платежной системы, электрон-

ные денежные средства (ЭДС) определены как деньги, заранее переданные от одного участника другому, осуществляющему учёт размера этих 

средств без создания банковского счета. Эти средства предназначены для выполнения финансовых обязательств перед третьими лицами. Вла-

делец ЭДС сохраняет право на управление этими средствами исключительно через электронные платёжные системы [1]. 

Только кредитные учреждения, которые официально уведомили Банк России о своих операциях по переводу ЭДС, имеют право на 

предоставление услуг в данной области и называются операторами ЭДС. Банк России ведет и предоставляет общедоступный список таких опе-

раторов на своем официальном веб-сайте. 

Рынок электронных денег в России развивается динамично. По данным различных исследований, объем операций с использованием 

ЭДС увеличивается ежегодно. Это связано с ростом интернет-покупок, развитием электронной коммерции и появлением новых технологических 

решений в сфере цифровых платежей [5]. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на распространение ЭДС в России, является снижение издержек на банковские услуги, 

удобство и скорость транзакций, а также возрастающее доверие к электронным платформам со стороны населения. 

В России функционирование систем ЭДС регулируется Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной пла-

тежной системе», который описывает основные принципы и правила работы с электронными деньгами. Регулирование этой сферы сосредоточе-

но в руках Центрального банка Российской Федерации, который выдает лицензии на осуществление деятельности с электронными денежными 

средствами, контролирует соблюдение правил и стандартов. 

На российском рынке операции с электронными деньгами осуществляются через различные платформы и сервисы, такие как Ян-

декс.Деньги (сейчас ЮMoney), WebMoney, QIWI и PayPal. Клиенты могут использовать ЭДС для оплаты товаров и услуг в интернете, пополнения 

баланса мобильного телефона, оплаты коммунальных услуг или перевода средств другим лицам [4]. 

Развитие блокчейн-технологий и их интеграция в сферу финансов также существенно влияет на экосистему электронных денег в Рос-

сии. Блокчейн предоставляет улучшенную безопасность транзакций и прозрачность, что находит положительный отклик у пользователей. 

Ключевым аспектом использования ЭДС является обеспечение безопасности транзакций. Регуляторы и разработчики платежных си-

стем уделяют большое внимание защите данных клиентов, используя современные методы шифрования и аутентификации. 

Электронные денежные средства обладают рядом значительных преимуществ, которые определяют их удобство и привлекатель-

ность: 

1. Экономическая выгода: эмиссия электронных денег связана с меньшими затратами по сравнению с традиционными деньгами – из-

держки на производство бумажных или металлических банкнот, их изъятие из обращения и замену новыми отсутствуют. 

2. Облегчение учета: поскольку отсутствует нужда физически пересчитывать валюту, все операции с электронными деньгами проис-

ходят автоматически и цифровым способом. 

3. Безопасность транзакций: Управление и хранение электронных средств достаточно безопасно, особенно в сравнении с наличными, 

требующими сложной охраны и процессов инкассации. 

4. Портативность: Электронные деньги не ограничены физическими параметрами, как вес и размер, что делает их легко переносимы-

ми в любых масштабах. 

5. Точность фиксации операций: Электронные платежные системы позволяют фиксировать транзакции до секунды, обеспечивая чет-

кость идентификации сделок и точное время совершения платежей. 

6. Снижение операционных издержек: Электронные деньги освобождают от потребности в их физическом счёте, сопровождении ин-

кассаторов, а также отсутствует необходимость в обустройстве специализированных хранилищ, и это существенно сокращает расходы. 

7. Долговечность: в отличие от физических носителей, электронные денежные средства сохраняют свои свойства на протяжении вре-

мени, не подвергаясь износу и старению [6]. 

Электронные денежные средства не лишены недостатков, некоторые из которых заслуживают особого внимания. Во-первых, несмотря 

на широкое распространение, отсутствует полностью укоренившийся и опробованный правовой механизм регулирования, который был бы при-

знан во всеобщем масштабе. Кроме того, если носитель электронных денег подвергается уничтожению, возникает аналогичная наличным день-

гам проблема невозможности возместить потерянные средства. 

Проблема узнаваемости электронных денег тоже стоит на перечне минусов, так как без использования специализированных гаджетов 

трудно быстро определить, что именно представляют собой электронные средства, каковы их характеристики и актуальная стоимость. 

Существующие методы криптографической защиты, несмотря на свою текущую надёжность, все еще находятся в процессе проверки 

временем, и их долгосрочная эффективность остается под вопросом. 

Также нельзя игнорировать возможные риски конфиденциальности: персональная информация участников в электронном денежном 

обороте может быть доступна третьим лицам, находясь вне пространства банковской системы. 

И, наконец, вопросы безопасности сложно недооценить – несмотря на все усилия, подтверждения полной защищенности от различных 

видов манипуляций и нарушений, таких как кража или подделка, пока недостаточно для гарантии полного спокойствия пользователей. 

Взгляд на рынок электронных денежных средств (ЭДС) в России пронизан оптимизмом, чему способствуют тенденции технологическо- 
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го прогресса. С учетом активного развития интернета вещей и повышения степени автоматизации в машиностроении, ожидается не только 

улучшение существующих платёжных систем, но и дальнейший рост интереса к бесконтактным и цифровым способам расчетов. 

В числе инноваций, которые предвидятся в России, стоит выделить введение цифрового рубля – перспективной формы электронных 

денег. Этот процесс уже запущен, и сегодня в стране действует пилотная программа, направленная на тестирование и адаптацию к новой вирту-

альной валюте. 

На текущем этапе проект находится в расширяющейся фазе пилотирования, начиная с 1 сентября 2024 года. Прогнозируется, что к 1 

июля 2025 года будет создана необходимая инфраструктура, которая позволит ведущим банковским учреждениям проводить операции с цифро-

вым рублем. Это откроет новые возможности для удобства и безопасности платежей в электронной экономике России. 

На финансовом поприще России происходят значимые изменения с вводом цифрового рубля, новаторской национальной цифровой 

валюты, которая займет свое место наряду с наличными средствами и денежными средствами на банковских счетах. Эта цифровая валюта 

представляет собой третью форму рубля, обеспечивая дополнительный вариант для осуществления платежей и межличностных переводов. 

Выбор формы расчетов – цифровой, наличной или безналичной – предоставляется в полном объеме на усмотрение граждан и организаций. 

Цифровой рубль предлагает сочетание характеристик физического и безналичного вариантов валюты, исходя из удобства и требований конкрет-

ной финансовой операции. Ценность всех трех форм рубля остается эквивалентной: один наличный рубль обменяется на один безналичный 

рубль и на один цифровой рубль равноценно. Этот равноправный курс гарантирует устойчивость системы и уверенность в обменных операциях. 

Ответственность за выпуск и обращение цифрового рубля возложена на Центральный банк Российской Федерации, который на протяжении 

многочисленных лет удерживает репутацию стабильного и надежного регулятора национальной валюты [8]. 

В цифровой экономике России цифровой рубль будет представлен в форме уникального кода, который будет основой для виртуально-

го кошелька для хранения цифровой валюты индивидуальными и корпоративными пользователями. Эти виртуальные кошельки можно будет 

открыть непосредственно через специально разработанную платформу Центрального банка Российской Федерации, способствуя, таким обра-

зом, централизованному контролю и безопасности средств. Все операции с цифровым рублем, будь то переводы или платежи, будут также осу-

ществляться на этой же платформе. 

Взаимодействие пользователей с их цифровыми кошельками будет интуитивно понятным и удобным, так как осуществлять доступ 

можно будет с помощью всем привычных цифровых каналов – через приложения банков или интернет-банкинг. Цифровой рубль дает возмож-

ность не только хранения и перевода средств, но и упрощает процесс покупки товаров и услуг: платежи можно будет совершать с помощью ска-

нирования QR-кода продавца. 

Функционал операций с цифровым рублем предполагается сделать аналогичным существующим способам расчетов, как например, 

переводы с карты на карту или через Систему быстрых платежей, а также платежи по QR-коду. Более того, открытие и использование цифрового 

кошелька станет возможным через приложения любых банков, у которых пользователи являются клиентами. При этом сам кошелек будет распо-

лагаться на платформе Центрального банка, что обеспечивает независимость от конкретных банковских институтов и широкие возможности по 

выбору сервисного обслуживания. 

Предполагается, что в 2025-2027 годах произойдет тиражирование цифрового рубля. 

С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ, в котором, к сожалению, нет даже упоминания о таких 

терминах, как «криптовалюта» и «платформа блокчейн» [2]. 

Это вносит определенные неясности о соотношении двух понятий «криптовалюты» и «цифровой валюты».  

Сегодня в России много практических примеров внедрения «Платформы блокчейн». Достаточно удачно ей пользуется, например, ПАО 

Сбербанк — для учёта ипотечных закладных и других ценных бумаг, крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines — для продажи авиа-

билетов без посредников и т.д.  

Но распространенная и применяемая на практике цифровая технология «Платформа блокчейн» не упоминается ни в одном феде-

ральном законе, в том числе и вышеупомянутом. Из-за отсутствия данного понятия прослеживается пробел, который мешает правопримените-

лям, в том числе и судебным органам качественно урегулировать споры, предметом которых являются отношения, где применяются эти техноло-

гии.  

В связи с этим, предлагаем законодательно закрепить данное понятие в Федеральный закон № 259-ФЗ "О цифровых финансовых ак-

тивах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Предлагаем следующее определение:  

««Платформа блокчейн» - реестр для хранения, приобретения и передачи цифровых активов, записи которых хранятся между собой 

специальными ключами, предполагаемой собой цепочку блоков». 

Таким образом, электронные денежные средства используются уже повсеместно в Российской Федерации. ЭДС становятся неотъем-

лемой частью финансовой жизни современной России, продолжая эволюционировать и давать новые возможности, как для повседневных поку-

пок, так и для бизнеса и государственных расчетов. Их интеграция в различные сферы экономики является свидетельством трансформации 

национальной платежной системы и вектором ее дальнейшего развития. 

Развитие информационных технологий ведет к тому, что будут создаваться похожие инструменты и сервисы, которые будут объеди- 
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нять всевозможные технологии, тем самым давая электронным денежным средствам эволюционировать. 

Можно предполагать, что произойдет качественное улучшение интерфейсов банковских приложений и иных сервисах, где имеются 

электронные денежные средства и то, что будет сформировано новое законодательство, которое будет контролировать данную область и сде-

лает более прозрачным и эффективным использование электронных денежных средств. 
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Краткая аннотация: в статье автор раскрывает место права на вознаграждение за служебный результат интеллектуальной 

деятельности в системе интеллектуальных прав и его значение, как важнейшего фактора инновационного развития. Автор приходит к 
выводу, что эффективным средством защиты права на вознаграждение за служебное произведение является институт административ-
ной ответственности. Автор предлагает проект изменений в действующее законодательство, которые установят административную 

ответственность за нарушение права на вознаграждение за служебное произведение, служебный объект смежных прав или служебный объ-
ект патентных прав. 

Abstract: in the article, the author reveals the place of the right to remuneration for the official result of intellectual activity in the system of intel-
lectual rights and its importance as the most important factor of innovative development. The author comes to the conclusion that the institute of administra-
tive responsibility is an effective means of protecting the right to remuneration for an official work. The author proposes draft amendments to the current 
legislation that will establish administrative liability for violation of the right to remuneration for an official work, an official object of related rights, or an offi-
cial object of patent rights. 
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На сегодняшний день в качестве одной из стратегических задач, стоящих перед Российской Федерацией, выступает построение инно-

вационной экономики, основанной на всестороннем внедрении и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Данная зада-

ча обусловлена как зависимостью в области технологий
1
, так и общемировыми историческими обстоятельствами – вступлением в завершающий 

этап четвертой научно-технической революции. 

Инновационное развитие государства, обозначенное в качестве приоритета на уровне целого ряда документов стратегического плани-

рования, предполагает создание результатов интеллектуальной деятельности и их последующее внедрение в экономическую, управленческую, 

научно-исследовательскую, образовательную, культурно-просветительскую и иную социальную практику. В этом смысле интеллектуальная соб-

ственность представляет собой важнейший объект правовой охраны. 

Соотношение категорий «интеллектуальные права» и «интеллектуальная собственность» является предметом дискуссий, которые не 

утихают среди цивилистов на протяжении длительного времени. Описываемая дискуссия зародилась в юридической науке еще в середине ХIХ 

века. В указанный период, который характеризовался интеллектуально-творческим и научным подъемом, противники правового закрепления 

такой категории, как «интеллектуальная собственность», которая в тот момент была воспринята законодателем многих развитых государств и 

вмонтирована в важнейшие международно-правовые акты, подвергали такое положение вещей серьезной критике. Основной их лейтмотив за-

ключался в том, что интеллектуальная собственность – это «не собственность» в классическом вещном понимании, а совокупность интеллекту-

альных прав на нематериальные по своей сути результаты интеллектуальной деятельности. 

Тем не менее, в нашей стране термин «интеллектуальная собственность» закреплен в ст. 44 Конституцией РФ. Не углубляясь в дис- 

                                                           

1
 См., например: Указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» // Собрание законодательства РФ, 29.12.2014, 

N 52 (часть I), ст. 7753; Распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 N 1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года» // 
Собрание законодательства РФ, 29.05.2023, N 22, ст. 3964. 
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куссию относительно содержания понятия интеллектуальная собственность, условимся, что ниже категории «интеллектуальная собственность» и 

«интеллектуальные права» будут использоваться в том контексте, в каком они применяются в тексте части 4 ГК РФ: результаты интеллектуаль-

ной деятельности и интеллектуальная собственность – понятия синонимичные. На результаты интеллектуальной деятельности (или – интеллек-

туальную собственность) у предусмотренных законом субъектов возникает комплекс интеллектуальных прав, которые дифференцируются на три 

категории: исключительное право, личные неимущественные права и так называемые – иные интеллектуальные права, к числу которых, в част-

ности, относится право на вознаграждение за создание служебного произведения (ст. 1295 ГК РФ), служебного изобретения (1370 ГК РФ) и др. 

Например, в соответствии со ст. 1295 ГК РФ служебным признается произведение, созданное в пределах трудовых обязанностей ра-

ботника. По общему правилу исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю. Если работодатель в течение трех 

лет не приступит к использованию произведения, то исключительное право переходит к автору. В случае же использования произведения рабо-

тодателем у автора возникает право на вознаграждение. Размер такого вознаграждения определяется гражданско-правовым договором между 

работодателем и автором служебного произведения, а в случае спора – судом. Обратим внимание так же на то, что право на вознаграждение за 

служебное произведение неотчуждаемо. Аналогичные правовые режимы с отдельными нюансами предусмотрены и в отношении права на возна-

граждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности иного типа (изобретения, селекционные достижения, топологии интеграль-

ных микросхем и др.). 

Право на вознаграждение за служебный результат интеллектуальной деятельности выполняет важную с точки зрения инновационного 

развития стимулирующую функцию. Согласимся с Н.А. Кулаковым в том, что, находясь в трудовых отношениях и добросовестно выполняя необ-

ходимый минимум своих трудовых обязанностей, работники получают фиксированную оплату труда в соответствии с трудовым договором и 

законодательством. В такой ситуации для работников отсутствуют стимулы прикладывать больше творческих усилий к выполнению своих трудо-

вых обязанностей. Право на вознаграждение за служебное произведение – как раз и является одним из способов стимулирования работников в 

этом смысле
1
. 

При этом, очевидно, что авторы служебных результатов интеллектуальной деятельности находятся в заведомо уязвимом положении 

перед работодателем в контексте применения частноправовых средств защиты. В этой связи, возрастает роль публично-правовых средств защи-

ты данного интеллектуального права, равно как и интеллектуальных прав в целом, о чем неоднократно писали отдельные авторы
2
.  

В частности, эффективным направлением правовой защиты права на вознаграждение за служебный результат интеллектуальной дея-

тельности видится институт административной ответственности. Отметим, что действующее законодательство об административных правона-

рушениях предусматривает ответственность за посягательство на четыре группы интеллектуальных прав: авторские права; смежные права; 

патентные права; исключительное право на средства индивидуализации товаров. 

В отношении авторских, смежных и патентных прав (ст. 7.12 КоАП РФ) необходимо отметить, что законодательством об администра-

тивных правонарушениях охраняются не только исключительное право на соответствующие нематериальные объекты (то есть наиболее важное 

с экономической точки зрения право разрешать или запрещать использование объекта авторских, смежных или патентных прав), но также лич-

ные неимущественные (право авторства, право автора на имя), а также отдельные так называемые иные права (например, право следования – в 

отношении авторских прав, право на получение патента – в отношении патентных прав). При этом, если личные неимущественные и иные автор-

ские и смежные права охраняются в полном объеме, то к числу личных неимущественных и иных патентных прав, охраняемых законодатель-

ством об административных правонарушениях, относятся только право на получение патента, право на сохранение сведений об объекте патен-

тования в тайне до их официального опубликования в рамках регистрационного производства и некоторые другие. 

Вместе с тем, буквальное толкование частей первой и второй ст. 7.12 КоАП РФ приводит к выводу, что право на вознаграждение за  

служебный результат интеллектуальной деятельности, как важнейшая с точки зрения инновационного развития разновидность интеллектуаль-

ных прав, институтом административной ответственности не охраняется. Часть первая ст. 7.12 КоАП РФ могла бы охватывать рассматриваемое 

интеллектуальное право, если бы диспозиция соответствующей правовой нормы не предусматривала цели в виде извлечения дохода (наруше-

ние права на вознаграждение за служебное произведение, хотя и может быть совершено из корыстных побуждений, но такие действия нельзя 

признать действиями, совершенными с целью извлечения дохода). Что же касается второй части анализируемой статьи, то её диспозиция, в 

принципе, не охватывает право на вознаграждение за служебное изобретение. 

Подводя итог, еще раз отметим, что право на вознаграждение за служебный результат интеллектуальной деятельности выполняет 

важную с точки зрения инновационного развития стимулирующую функцию. Ключевым субъектом инноваций является именно автор (изобрета-

тель, создатель) результата интеллектуальной деятельности, который, в дальнейшем, внедряется в экономический оборот, ложится в основу 

социально-культурного развития, даёт иные многочисленные общественно-полезные эффекты. Поэтому важно оберегать не только исключи-

тельное право, переходящее от автора к правообладателю служебного результата интеллектуальной деятельности, но и, не в меньшей степени,  

                                                           

1
 Кулаков, Н. А. Институт административной ответственности как способ защиты права на вознаграждение за служебные произведения / Н. А. Кулаков // Актуальные 

проблемы российского права. – 2018. – № 4(89). – С. 49 / С. 48-53. 
2
 Агамагомедова, С. А. Административно-правовые аспекты защиты интеллектуальных прав / С. А. Агамагомедова, А. В. Самарин // Модели, системы, сети в экономике, техни-

ке, природе и обществе. – 2016. – № 1(17). – С. 32-37; Хуртин, Д. О. Административно-правовое регулирование деятельности органов исполнительной власти в сфере интел-
лектуальной собтсвенности : специальность 12.00.14 "Административное право; административный процесс" : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук / Хуртин Дмитрий Олегович. – Нижний Новгород, 2017. – 241 с; Кулаков, Н. А. Контрольно-надзорная деятельность как направление административно-правовой 
охраны интеллектуальной собственности Российской Федерации / Н. А. Кулаков // Административное и муниципальное право. – 2018. – № 5. – С. 17-23. 
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интеллектуальные права главного креативного субъекта инноваций – автора. 

В свете сказанного существенно возрастает роль публично-правовых средств защиты права на вознаграждение за служебное произ-

ведение, в том числе при помощи административной ответственности. С учетом изложенного выше, предлагаем дополнить ст. 7.12 КоАП РФ 

частью третьей, в которой установить административную ответственность за нарушение права на вознаграждение за служебное произведение, 

служебный объект смежных прав или служебный объект патентного права. 
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Краткая аннотация:  с наступлением эпохи больших данных информационная среда, взаимодействие с которой стало повсе-

дневной обыденностью для людей, постепенно превращается в источник всесторонне собранной информации. Применение концепции ана-
лиза больших данных предоставляет уникальные возможности для улучшения развития различных отраслей промышленности в нашей 
стране и обеспечения высококачественных услуг пользователям сети. Вместе с тем, использование приложений, основанных на больших 
данных, влечет за собой серьезные риски безопасности личной информации. В статье проведен анализ основных характеристик процессов 
сбора и использования информации в контексте больших данных, а также выявлены основные угрозы для безопасности личной информации. 
Проведен комплексный анализ с учетом правовой защиты персональной информации. В заключении статьи представлены целевые меры по 

противодействию нарушениям правовых норм в области информационной безопасности. Предполагается, что эти меры постепенно смо-
гут повысить уровень защиты персональных данных в больших объемах информации 

Abstract: With the advent of the era of big data, the information environment, the interaction with which has become a daily routine for people, 
is gradually turning into a source of comprehensively collected information. The application of the concept of big data analysis provides unique opportunities 
to improve the development of various industries in our country and provide high-quality services to network users. At the same time, the use of big data-
based applications entails serious risks to the security of personal information. The article analyzes the main characteristics of information collection and 
use processes in the context of big data, and identifies the main threats to the security of personal information. A comprehensive analysis taking into ac-
count the legal protection of personal information has been carried out. The article concludes by presenting targeted measures to counter legal breaches of 
information security. It is assumed that these measures can gradually improve the level of personal data protection in big data. 
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В условиях активного процесса цифровизации и всеобщего распространения информационных технологий в современном обществе 

возникает необходимость эффективного решения комплекса вопросов, связанных с обеспечением безопасности персональных данных в контек-

сте так называемого "большого" объема информации (Big Data). Важность данной проблематики обусловлена постоянным увеличением объемов 

собираемой и обрабатываемой информации, а также нарастающим числом и сложностью кибератак. Разработка концептуальных и нормативных 

подходов к защите персональных данных становится неотъемлемым элементом современных информационных систем и процессов. 

Безопасность данных, согласно Закону о защите прав субъектов персональных данных (GDPR) в Европейском Союзе, включает в себя  
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применение технических и организационных мер для обеспечения должного уровня защиты персональной информации, предотвращения утраты, 

изменения и незаконного доступа к данным [1]. В Российской Федерации аналогичные обязательства закреплены в Федеральном законе «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»
1
. С увеличением объема данных значимость обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных становится критически важной, поскольку утечка или несанкционированное использование таких данных 

могут привести к серьезным последствиям для отдельных лиц и организаций. Поэтому разработка эффективных мер защиты персональных 

данных выступает в качестве приоритетной задачи, направленной на снижение рисков потери конфиденциальности и нарушения безопасности 

информации. В контексте вышеуказанных факторов, обеспечение безопасности персональных данных в условиях обработки больших объемов 

информации становится одним из основных вызовов в эпоху цифровизации. Решение этого вызова требует системного подхода и использования 

передовых технологий для обеспечения безопасности и конфиденциальности информации. 

Персональные данные представляют собой информацию, связанную с конкретным физическим лицом, которое может быть иденти-

фицировано как непосредственно, так и косвенно в соответствии с российским законодательством
2
. Эти данные включают в себя различные 

категории, такие как биометрические данные (сканирование отпечатков пальцев, распознавание лиц, ДНК-информация), финансовые данные 

(кредитные рейтинги, банковские счета, транзакционные записи), контактные данные (телефонные номера, адреса электронной почты, физиче-

ские адреса), демографические данные (возраст, пол, национальность, место рождения), поведенческие данные (история браузера, действия в 

социальных сетях, покупательские предпочтения) и медицинские данные (диагнозы, медицинские отчеты, данные страхования здоровья). В 

своей основе концепция больших данных (Big Data) обозначает обширные объемы информации, как структурированной, так и неструктурирован-

ной, которая постоянно генерируется различными источниками, включая социальные сети, датчики, мобильные приложения и другие цифровые 

платформы, в рамках Глобальной работы с данными в соответствии с законодательством
3
. 

Источники больших данных представляют собой обширный и разнообразный набор данных, которые могут быть использованы в раз-

личных целях и отраслях. В настоящее время основными источниками данных являются социальные сети, такие как Вконтакте и Одноклассники, 

которые генерируют огромный объем информации о поведенческих особенностях пользователей; мобильные приложения и устройства, собира-

ющие данные о геолокации и использовании приложений; цифровые торговые площадки, обладающие информацией о товарных предпочтениях 

и покупательском поведении; а также финансовые институты, владеющие данными о финансовом положении граждан и их покупательской спо-

собности [2][3]. 

В данном контексте необходимо обратить внимание на проблемы и угрозы, связанные с хранением подобной информации. В свете 

повышенной конфиденциальности персональных данных основным риском при их хранении является возможность утечки. Утечка данных пред-

ставляет собой незаконное раскрытие или передачу конфиденциальной информации, что может иметь серьезные последствия как для организа-

ций, так и для частных лиц. Причины утечек данных могут быть разнообразными, включая внутренние угрозы, проявляющиеся в действиях не-

добросовестных сотрудников или небрежном отношении к безопасности данных, а также внешние атаки (кибератаки, взломы, фишинговые атаки) 

или технические сбои, связанные с уязвимостями программного обеспечения или неправильной конфигурацией серверов. Вопросы обеспечения 

информационной безопасности стала особенно актуальными после событий февраля 2022 года, когда компьютерные атаки перестали рассмат-

риваться исключительно как преступные деяния и стали эффективным инструментом ведения кибервойн. В течение последних двух лет в России 

было зафиксировано более 660 миллионов случаев утечки информации [4][5]. 

 Обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных данных требует комплексного подхода, который включает не только 

технологические, но и организационные меры . Одним из ключевых методов обеспечения безопасности является шифрование данных, которое 

позволяет эффективно скрыть информацию от несанкционированного доступа, обеспечивая тем самым конфиденциальность. Дополнительным 

важным аспектом защиты персональных данных является управление доступом. Путем четкого определения прав доступа к данным и внедрения 

соответствующих механизмов аутентификации можно предотвратить возможные утечки информации. Важно также обеспечить безопасность 

хранения данных, что включает в себя регулярное создание резервных копий данных и защиту от потенциальных кибератак. В контексте совре-

менной эпохи обработки больших данных важно не только применять технические меры безопасности, но также уделять внимание обучению 

персонала. Обученные сотрудники способны строго соблюдать установленные процедуры безопасности, тем самым снижая вероятность утечки 

конфиденциальных данных из-за человеческого фактора. Кроме того, соблюдение законодательных норм по защите персональных данных и 

применение соответствующих политик и процедур в организации играют ключевую роль. Таким образом, для обеспечения эффективной защиты 

персональных данных в условиях современного информационного общества необходимо сочетать технические, организационные и юридические 

меры. Только комплексный подход позволит гарантировать высокий уровень конфиденциальности и безопасности информации о пользователях 

в цифровой среде. 

Законодательные инициативы и стандарты в области защиты персональных данных приобретают особую важность в условиях совре-

менного цифрового мира, где проблема конфиденциальности и безопасности личных данных становится все более острой в контексте быстрого  

                                                           

1
 Федеральный закон Российской Федерации "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Российская газета. 

2006 г.  
2
 Федеральный закон Российской Федерации "О персональных данных" от 08.07.2006 № 152-ФЗ // Российская газета. 2006 г.  

3
 Федеральный закон Российской Федерации "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки 

персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях" от 04.07.2014 № 242-ФЗ // Российская газета. 2014 г.  
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развития технологий и роста объема информации. Для решения этих вызовов законодатели по всему миру активно работают над созданием 

новых законов и стандартов, направленных на обеспечение защиты персональных данных. Одной из наиболее значимых инициатив в этой обла-

сти является Общий регламент по защите данных (GDPR), принятый Европейским союзом. Вступление в силу данного  регламента привело к 

существенным изменениям к требованиям в области обработки и хранения личных данных, устанавливая строгие стандарты конфиденциально-

сти и обязательства для организаций по обеспечению защиты данных граждан.  

Европейский регламент стал своего рода отправной точкой для разработки на его основе регионального законодательства о защите 

данных в ряде стран, направленные на обеспечение безопасности личной информации своих граждан. Например, в США принят закон о защите 

конфиденциальности детей в интернете (COPPA). Данный закон  устанавливает правила сбора информации о несовершеннолетних в сети Ин-

тернет. Китай также внедрил собственный закон о кибербезопасности, который регулирует обмен и защиту критической информации. Аналогич-

ные законы принимаются в Японии, Южной Корее, Индии и других странах [6][7][8]. В Российской Федерации в настоящее время действуют зако-

ны и нормативные акты, регламентирующие вопросы защиты персональных данных в условиях постоянного увеличения объема информации и 

развития технологий. К ним относятся Федеральный закон "О персональных данных" и Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". Однако, как показывает практика существует ряд определенных проблем в данной области. Прежде всего, 

многие операторы персональных данных не всегда соблюдают требования, установленные Федеральным законом "О персональных данных" [9].  

Развитие цифровой экономики и использование больших данных имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной 

стороны, сбор и анализ больших данных позволяют организациям улучшать качество продуктов и услуг, а также оптимизировать внутренние 

организационные процессы. С другой стороны, подобная работа несет угрозу для частной жизни, поскольку большие объемы информации зача-

стую могут быть использованы без согласия субъектов персональных данных [10]. Для избежания нарушений в области обработки персональных 

данных в России необходимо ужесточать механизмы контроля за их защитой, обеспечивать осведомленность организаций и граждан о правилах 

работы с конфиденциальной информацией. Также крайне важно обеспечивать развитие технических средств защиты данных и стимулировать 

соблюдение законодательных требований в области информационной безопасности. Важную роль в обеспечении информационной безопасно-

сти и защиты прав граждан в цифровом мире играют анализ и постоянное совершенствование законодательства, регулирующего вопросы защи-

ты персональных данных. В эпоху бурной цифровизации современного общества, необходимо постоянно следить за появлением новых техноло-

гий, методов и угроз, чтобы эффективно противостоять им и защищать персональные данные. 

В свете постоянно растущего объема информации, с которым мы имеем дело, защита персональных данных становится все более 

важным аспектом. Развитие новых методов криптографии и шифрования представляет собой перспективное направление в обеспечении конфи-

денциальности информации. Усовершенствование существующих технологий шифрования повышает их надежность, обеспечивая высокий уро-

вень защиты данных. Вместе с тем, появление квантовых технологий открывает новые горизонты для создания криптографических систем, стой-

ких к взлому. Повышение осведомленности граждан в вопросах защиты персональных данных представляет собой ключевой аспект развития. 

доступа к ним могут быть достигнуты через информирование и повышение грамотности в области информационной безопасности. Не менее 

важным является уделенное внимание созданию и внедрению современных стандартов защиты персональных данных. Законодательные нормы, 

регулирующие процессы сбора, хранения и обработки личной информации, играют значительную роль в обеспечении безопасности данных как в 

государственных структурах, так и в частном секторе. 

В стремлении обеспечить конфиденциальность персональных данных необходимо ориентироваться на использование передовых техно-

логий шифрования, повышение осведомленности пользователей и разработку новых стандартов безопасности [11]. Реализация этих мер позволит 

обеспечить надежную защиту личной информации в условиях постоянно растущего объема данных и угроз в области кибербезопасности. 

В заключение, следует отметить, что обеспечение безопасности персональных данных в эпоху больших данных становится все более 

критически важной задачей. С развитием технологий и повсеместным проникновением цифровых технологий в обществе, количество информа-

ции о людях, собираемой и обрабатываемой компаниями, будет неизбежно возрастать. Безусловно, это обстоятельство не только открывает 

новые перспективы для бизнеса и науки, но и представляет угрозы для частной жизни и безопасности граждан. Эффективная защита персональ-

ных данных требует комплексного подхода, включающего в себя установление соответствующие законодательной регламентации, повышение 

уровня информационной грамотности общества, разработку современных технологий шифрования и анонимизации данных, а также постоянное 

обновление систем защиты от кибератак и утечек информации. Кроме того необходимо, чтобы компании, занимающиеся сбором и обработкой 

персональных данных, осознавали свою ответственность и соблюдали прозрачные принципы использования этих данных. Необходимо стре-

миться к интеграции защиты персональных данных в бизнес-процессы и повседневную деятельность как для крупных организаций, так и для 

граждан. Учитывая стремительное развитие технологий и возрастающие возможности сбора и анализа данных, нарастает критическая важность 

повышения уровня осведомленности общества по вопросам безопасности персональных данных и активного участия в разработке норм и правил 

поведения в цифровой среде. Чтобы обеспечить надежную защиту частной информации и гарантировать гражданам право на конфиденциаль-

ность и безопасность, необходимо эффективное взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества. 
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Краткая аннотация: Существование патрульно-постовой службы уже на протяжении многих лет показывает свою высокую зна-

чимость и результативность. Ежедневно, злоумышленниками совершается большое количество противоправных и преступных деяний в 
разных сферах жизнедеятельности общества, и именно сотрудники ППС нередко оказываются первыми представителями исполнительной 
ветви власти, вступающими в контакт с теми гражданами, чьи охраняемые законом права и интересы были нарушены. Несомненно, под-
разделения ППС, призванные обеспечивать общественный порядок и безопасность, осуществляя данную деятельность на всей террито-
рии России, имеют особую ценность, как для граждан, так и для государства в целом. Статья посвящена рассмотрению особенностей 
несения службы сотрудниками патрульно-постовой службы, а также анализу ее эффективности на современном этапе.  

Abstract: The existence of the patrol and post service has been demonstrating its high importance and effectiveness for many years. Every 
day, criminals commit a large number of illegal and criminal acts in various spheres of society, and it is the patrol and post service officers who are often the 
first representatives of the executive branch of government to contact those citizens whose rights and interests protected by law have been violated. Un-

doubtedly, the patrol and post service units, designed to ensure public order and safety, carrying out this activity throughout the territory of Russia, are of 
particular value both for citizens and for the state as a whole. The article is devoted to the consideration of the features of service by patrol and post service 
officers, as well as the analysis of its effectiveness at the present stage. 
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Жизнь современного человека неразрывно связана с понятием государства. Государство, являясь формой организации общества, 

охватывает все население страны и определяет деятельность отдельного  гражданина или организованной группы граждан исходя из действую-

щего законодательства. Все области жизни общества регламентируются соответствующими законодательными актами, в нашей стране разрабо-

танными на основе Конституции Российской Федерации, являющейся основным законом государства. Таким образом, человек находится в по-

стоянном взаимодействии с государством, подчиняясь установленным нормам поведения [1]. 

В повседневной жизни гражданин чаще сталкивается с нормами административного и гражданского права, и, как правило, соблюдает 

их требования. Но взаимодействие гражданина с государством не ограничивается только этими нормами. В силу того, что далеко не все граж-

дане добросовестно исполняют установленные законодателем нормы, регламентирующие взаимоотношения гражданина с государством и между 

собой, имеются случаи выхода за пределы этих норм и переход  к конфликту с другими гражданами и государством на качественно новый уро-

вень. Такие ситуации имеют ряд отличительных черт, главной из которых, принято считать общественную опасность и, соответственно, деяния, 

несущие в себе критерий общественной опасности, рассматриваются как наиболее угрожающие для жизни общества и государства, в результате 

чего регулируются нормами уголовного права. Для предотвращения таких действий и  пресечения в случаях их практической реализации суще- 



134 
 

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2025. № 4 

 

 

ствуют специализированные органы, в задачи которых входит поддержание общественного порядка, что подразумевает, прежде всего, оказание 

превентивного и пресекательного воздействия на нарушителей установленного правопорядка. Д.Д. Шегало рассматривает деятельность по под-

держанию общественного порядка как деятельность уполномоченных субъектов по надзору за соблюдением действующей в определенной сфе-

ре законодательства и непосредственной защите благ и интересов граждан от преступных посягательств и административных проступков [2]. В 

нашей стране таким уполномоченным органом является полиция, чья деятельность регламентируется Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции» [3]. Стоит отметить, что все сотрудники органов внутренних дел законом наделены правами и обязанностями по защите и под-

держанию правопорядка, однако, существуют специальные подразделения, для которых указанная деятельность является основной, то есть – их 

специализацией. Основным звеном поддержания общественного порядка  выступает патрульно-постовая служба (далее – ППС). Именно сотруд-

ники ППС с течением времени стали наиболее близкими представителями власти для граждан, что обусловлено спецификой их повседневной 

служебной деятельности и ежедневным взаимодействием с представителями различных социальных групп. 

М.В. Сергеев в своем исследовании приводит следующие функциональные особенности ППС: 

1. Специфика деятельности ППС заключается в направленности на обеспечение общественного порядка и безопасности в обще-

ственных местах, на улице, на транспорте и т.д. 

2. Патрулирование сотрудниками происходит в форме специальных нарядов, которые формируются в соответствии в соответ-

ствии с ведомственными нормативными правовыми актами, в частности, приказом МВД России от 28.06.2021 г. № 495 «Об утверждении Настав-

ления об организации служебной деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции территориальных органов МВД 

России» [4]. 

3. Осуществляется преимущественно строевыми подразделениями полиции (однако, данный признак будет отсутствовать при 

привлечении к охране общественного порядка других подразделений) [5]. 

Приказом МВД России от 28.06.2021 г. № 495 определены основные функции и задачи патрульно-постовой службы. К ним относятся: 

1. Обеспечение правопорядка на улицах, объектах транспорта и других общественных местах. 

2. Обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на по-

стах и маршрутах патрулирования. 

3. Выявление на постах, маршрутах патрулирования и задержание лиц, совершивших преступления и скрывающихся от следствия 

и суда. 

4. Оказание содействия подразделениям  полиции, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

При выявлении признаков совершенного преступления или лиц его совершившего, действия сотрудника ППС направлены: 

1. Принятие решительных мер к пресечению преступления. 

2. Организацию преследования и задержания преступника. 

3. Оказание первой помощи потерпевшим. 

4. Обеспечение охраны места происшествия. 

5. Поиск свидетелей происшествия. 

6. Доклад о происшествии оперативному дежурному. 

Немаловажным обстоятельством является то, что сотрудники ППС, находясь на маршрутах патрулирования, своим присутствием спо-

собствуют предотвращению преступлений и административных правонарушений. Лица с отклоняющимся поведением при виде сотрудников 

полиции, как правило, прекращают противоправные действия из-за опасения последствий. Кроме того сотрудники ППС имеют задачу активного 

наблюдения за территорией, на которой выполняют служебную деятельность, с целью выявления скрывающихся от полиции и потенциальных 

преступников [6]. 

Для реализации функции пресечения противоправных действий граждан сотрудники ППС имеют такие средства воздействия на нару-

шителей как меры непосредственного принуждения. Они включают в себя применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, что регламентируется главой 5 Федерального закона «О полиции». 

С целью обеспечения общественного порядка на закрепленной территории подразделения ППС имеют необходимые силы и средства. 

Силы подразделяются на основные или строевые части патрульно-постовой службы, дополнительные, приданные. Средства включают вооруже-

ние, снаряжение, спецсредства.  

Однако, в процессе исполнения своих служебных задач, особое значение имеет взаимодействие сотрудников полиции с гражданами, 

государственными и общественными организациями. Обусловлено это, во многом, кадровой нехваткой сотрудников на протяжении длительного 

времени и недостаточностью материально-технического обеспечения действующих нарядов. Примером такого взаимодействия, имеющим исто-

рические корни, служит формирование добровольных народных дружин, оказывающих содействие правоохранительным органам в процессе 

реализации их полномочий по охране общественного порядка. Такие дружины неоднократно показывали высокую результативность, о чем сви-

детельствует информация, предоставленная Главным управлением по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с 

органами исполнительной власти субъектов РФ [7]. В представленных сведениях указано, что в 2024 г. в региональные реестры включено более 

10 тыс. народных дружин, в которые состоит 155,7 тыс. человек. 

Деятельность дружинников заключается как в оказании содействия сотрудникам полиции по пресечению противоправных действий  
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непосредственно в моменте совершения преступления или административного правонарушения, так и в оказании превентивного воздействия на 

злоумышленников, а также в разъяснениях норм закона. С участием народных дружин в 2024 г., удалось пресечь свыше 1,7 тыс. преступлений и 

134,2 тыс. административных правонарушений, что говорит о положительных результатах консолидации полиции и общественных формирований.  

Для выполнения такого рода работы, каждый представитель народной дружины перед тем как приступить к выполнению своих обя-

занностей, проходит теоретическую и практическую подготовку. Первая заключается в получении и закреплении знаний по вопросам, связанных 

с их направлениями деятельности, вторая же – для случаев, если возникнут ситуации, обязывающие члена дружины применить физическую силу 

или оказать первую помощь. Разумеется, так как участники таких общественных объединений, ежедневно находятся в зоне риска наступления 

реальной опасности для их жизни и здоровья, каждый из них имеет специальные льготы в виде страхования, а также различные материальные 

поощрения, такие как: бесплатный проезд на всех видах городского транспорта в дежурные дни и бесплатную специальную подготовку.  

С течением времени, степень участия общества в правоохранительной деятельности, особенно, направленной на повышение уровня 

общественного порядка и безопасности, возрастает. На примере добровольных народных дружин, мы видим, что деятельность их представите-

лей не только включается в себя лишь вспомогательную функцию, но и сами граждане способны оказывать достойное противодействие в борьбе 

с распространением административных правонарушений и преступлений. В случае ППС, это оказывает весьма сильное влияние на улучшение 

качества их работы, а также доброжелательного взаимодействия с гражданами. Это имеет особую значимость и в связи с действующим неком-

плектом сотрудников. Общественные организации, имеющие уклон на осуществление правоохранительной деятельности, хоть и не являются 

полноценным решением проблемы с отсутствием кадров, но тесно связаны с ее разрешением. 

Государство, гарантирующее соблюдения прав и свобод граждан, неминуемо сталкивается с вызовами внутри общества, обусловлен-

ные различными причинами. Часть населения в силу врожденных или приобретенных причин тяготеет к отклоняющемуся поведению. При отсут-

ствии должного контроля со стороны государства, число таких личностей возрастает и усиливает влияние на окружающих. Единственно возмож-

ными вариантами противодействия являются меры профилактики и пресечения. Именно в этих случаях на пути гражданина, ставшего на путь 

противоправной деятельности, возникают уполномоченные государством структуры, из которых чаще всего, подразделения патрульно-постовой 

службы полиции. Именно они несут наибольшую нагрузку в борьбе с преступностью и правонарушениями на территориях, на которых осуществ-

ляют служебную деятельность. От их профессионализма, оснащенности, укомплектованности личным составом во многом зависит ощущение 

безопасности отдельного законопослушного гражданина и общества в целом. В нашем государстве на основе действующего законодательства 

сложилась эффективная система охраны общественного порядка, что подтверждается устойчивым снижением уличной преступности за послед-

ние годы. По информации Министерства внутренних дел, за период январь – август 2024 года число преступлений, совершенных в обществен-

ных местах по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сократилось на 24.4%. В парках, скверах, на улицах и площадях сократилось на 

30,8%, Количество уличных разбоев сократилось на 15,9%, грабежей на 25,2%, краж на 23,1%. Это положительно характеризует деятельность 

сотрудников полиции на закрепленных территориях, а именно сотрудников подразделений патрульно-постовой службы полиции, подтверждая 

эффективность и значимость их службы. 
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Краткая аннотация: Предметом настоящего исследования выступает медиабельность спора в контексте досудебного обжало-

вания актов налоговых органов. В статье рассматриваются нормативные акты, регулирующие проведение процедуры медиации, исследу-
ется содержание понятия «медиабельность спора», его принципов, определяются ключевые элементы данного явления через субъективные 
и объективные факторы. Автор приходит к выводу, что субъективный элемент медиабельности налогового спора, в отличии от иных 
категорий споров, будет характеризоваться наличием активного волеизъявления только со стороны налогоплательщика. Помимо этого, 
автор считает, что отсутствие закрытого переченя правовых вопросов, которые не могут быть предметом медиативной процедуры 
выступают фактором, препятствующим распространению процедуры медиации на этапе досудебного разрешения налогового спора. В 
этой связи автор предлагает по примеру статьи 137.5 КАС РФ установить в НК РФ закрытый перечень вопросов, которые не могут быть 
предметом медиативной процедуры. 

Abstract: The subject of research is the mediability of a dispute in the context of pre-trial appeal of acts of tax authorities. The article examines 
the regulations governing the mediation procedure, examines the content of the concept of "dispute mediability", its principles, defines the key elements of 
this phenomenon through subjective and objective factors. The author makes  the conclusion that the subjective element of the mediability of a tax dispute, 
in contrast to other categories of disputes, will be characterized by the presence of an active expression of will only on the part of the taxpayer. In addition, 
the author believes that the absence of a closed list of legal issues that cannot be the subject of a mediation procedure is a factor hindering the spread of 

the mediation procedure at the stage of pre-trial resolution of a tax dispute. In this regard, the author proposes, following the example of Article 137.5 of the 
Code of Administrative Procedure of the Russian Federation, to establish in the Tax Code of the Russian Federation a closed list of issues that cannot be 
the subject of a mediation procedure. 
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Стремительное развитие рыночных отношений значительным образом влияет и на регулирование налоговых правоотношений. Нару-

шение запретов, предусмотренных налоговым законодательством, приводит к возникновению споров между участниками налоговых правоотно-

шений.  

Считается, что главной причиной отсутствия баланса между интересами налогоплательщиков и государства является несовершенство 

законодательных норм и отсутствие четко определенной экономической и социальной политики[4, с. 38]. 

По мнению Д. А. Шинкарюка, налоговый спор – это разногласие, возникающее на основе специфических юридических фактов по пово-

ду рассмотрения законности ненормативного правового акта, решения или действия (бездействия) последнего[13, с.7].  

Большинство ученых придерживается позиции, что налоговый спор – это подвид налоговых правоотношений, для которого характерно 

несовпадение интересов его участников либо различие взглядов на правомерность действий налоговых органов[10, с.22] . 

Исходя из вышеизложенного, следует вывод: налоговый спор – это разногласие, причиной которого выступает противоречие между 

интересами участников налогового правоотношения. 

В свете проведения налоговой реформы, предусматривающей введение повышенных государственных пошлин обращение к альтер-

нативным способам урегулирования налоговых споров, в частности, к медиативной процедуре, представляется весьма актуальным. Еще в 2013 

году в Приказе ФНС России «Об утверждении Концепции развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов 

Российской Федерации на 2013 - 2018 годы» [2] указывалось на необходимость популяризации примирительных процедур в целях досудебного 

разрешения налоговых споров. 

Основным актом, регулирующим процедуру медиации, является Федеральный закон №193-ФЗ (далее – Закон о медиации) [1], кото- 
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рый определяет медиацию как способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения. 

С точки зрения доктрины медиативная процедура рассматривается как «путь к осмысленному взаимоприемлемому решению, осно-

ванному на консенсусе между сторонами, вовлеченными в спор» [11, с.4] или особый вид переговоров с участием медиатора (специального 

субъекта), содействующего устранению разногласий и достижению соглашения, которое отвечает требованиям сторон правового спора[6, с. 689]. 

Принципы лежат в основе практической деятельности медиатора по урегулированию разногласий сторон. Так, статья 3 Закона о ме-

диации закрепляет следующие принципы медиативной процедуры:  

1) добровольность, т.е. каждый субъект участвует в процедуре по собственному желанию и вправе выйти из процедуры на 

любом этапе ее проведения;  

2) беспристрастность и независимость медиатора означает, что медиатор должен быть независим от других действующих в 

процессе лиц; 

3) конфиденциальность означает, что каждый из участников обязуется не разглашать информацию, полученную в ходе проце-

дуры, третьим лицам;  

4) сотрудничество и равноправие сторон подразумевает одинаковый объем прав и осуществления взаимодействия с медиа-

тором. 

Помимо упомянутых ранее, выделяют принципы полного контроля сторон над результатами процедуры, обширного круга возможных 

взаимоприемлемых решений спора (Д.Л. Давыденко) [7, с.50], а также предполагающий возможность ознакомления с «этапами и правами участ-

ников, а также по следствиями принятого им решения до начала самой процедуры» принцип прозрачности медиативной процедуры (Л.Л. Арзума-

нова) [5, с.161]. 

Ключевым элементом, определяющим наличие или отсутствие возможности обратиться к медиативной процедуре за разрешением 

спора, выступает категория «медиабельность спора» [8, с.128].  

В российском законодательстве отсутствует термин «медиабельность» и в отечественной юридической науке не выработался единый 

подход к определению данного термина.  

По мнению С.И.Калашниковой, медиабельность включает в себя две составляющие: 

- объективный фактор (отсутствие запрета на проведение процедуры или предусмотренное законом право лица заключать по данной 

категории споров мировые соглашения; предмет спора соответствует общепринятым нормам морали и этики); 

- субъективный фактор (активное согласие разрешить конфликт посредством применения процедуры медиации; относительная зави-

симость сторон спора от решений друг друга).  

В качестве основания, которое не позволяет проводить медиативную процедуру, выступает отсутствие согласия одной из сторон 

участвовать в ней. 

Однако некоторые ученые отделяют понятие «медиабельность» и «возможность применения процедуры медиации» [14, с.107]. Так, 

выделяют случаи, когда спор не может считаться медиабельным. Например, если в рамках рассматриваемого конфликта фигурируют вопросы 

национальной безопасности, государственной политики, прав человека в целом; имеет место необходимость государственной защиты субъек-

тивного права и др.  

Д.Ю. Шестаков предлагает разграничивать пригодные и непригодные случаи медиации[12]. Так, к первым относятся те, которые харак-

теризуются следующими признаками: экономической нецелесообразностью судебного разбирательства; регулируются нормами, которые сложно 

применять и толковать; предмет медиации может затрагивать права третьих лиц; желание сохранить конфиденциальность.  

Ц.А.Шамликашвили считает, что применение медиации возможно в следующих случаях, если: 

- возникла необходимость закрепить письменное решение по итогам переговоров;  

-   нужно сохранить конфиденциальность;  

- одной из ключевых задач выступает дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество[9]. 

Таким образом, медиабельность налогового спора можно рассматривать через призму не только субъективных и объективных факто-

ров, но и критериев приемлемости применения медиации. 

Говоря об объективной составляющей медиабельности налогового спора, важно подчеркнуть отсутствие в действующем российском 

законодательстве норм, прямо запрещающих применение процедуры медиации: ни НК РФ, ни Закон о медиации не предусматривают каких-либо 

ограничений. 

Однако в Письме ФНC [3] отмечается, что предметом медиативного соглашения не могут являться вопросы, связанные со снижением 

применимой налоговой ставки, изменением правил исчисления пеней, освобождением налогоплательщика от уплаты налогов за определенные 

налоговые периоды и/или по определенным операциям. Иными словами, медиативным соглашением стороны не могут изменить изначально 

применяемый налоговый режим осуществления предпринимательской деятельности, который определяет вид и размер уплачиваемых налогов, а 

также правовые последствия, связанные с нею. 

При этом, в вышеупомянутом акте определяются виды споров, по которым могут заключаться соглашения об урегулировании споров: 

по вопросам о взыскании недоимки, доначисленной по результатам налоговой проверки, а также отсрочки и рассрочки. 
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Отсутствие правовой определенности может выступать фактором, который препятствует обращению лиц к процедуре медиации за 

урегулированием налогового спора. Так, например, КАС РФ содержит статью 137.5, которая определяет категории дел, которые не могут быть 

предметом медиативной процедуры (пункты 1, 1.1 и 6 части 2 и пунктах 1, 2, 4, 9 части 3 статьи 1 КАС РФ). 

Представляется, что аналогичным образом можно установить закрытый перечень правовых вопросов, которые не могут быть предме-

том медиативной процедуры по примеру статьи 137.5 КАС РФ.  

Рассматривая субъективный фактор медиабельности, следует отметить, что в рамках налоговой медиации, где одним из субъектов 

выступает публично-правовое образование в лице сотрудников ФНС – сильная сторона спора – сложно идентифицировать «активное согласие» 

государства урегулировать спор посредством медиации, поскольку в данном случае будет иметь значение исключительно экономико-правовой 

интерес – поступление средств в бюджет, добровольная уплата недоимки налогоплательщиком без проведения выездной проверки и обращения 

в суд. Видится, что субъективный элемент медиабельности налогового спора в рассматриваемом случае будет характеризоваться наличием 

активного волеизъявления только со стороны налогоплательщика.  

Таким образом, категория «медиабельность» налогового спора состоит из объективного и субъективного элементов: первый связан с 

наличием права лица или отсутствием правового запрета на обращение к медиации, а второй – с добровольным согласием налогоплательщика 

урегулировать спор  посредством медиативной процедуры. 
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Краткая аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы практики участия транспортных прокуратур в делах, 
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Акты прокурорского реагирования транспортных прокуратур нередко становятся предметом судебного контроля, в связи с чем на ос-

новании приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 18.03.2018 № 144 «Об организации работы по обеспечению представитель-

ства и защите интересов органов и организаций прокуратуры Российской Федерации в судах», прокурорами обеспечивается участие в рассмот-

рении споров, в которых транспортные прокуратуры выступают в качестве ответчиков. 

Так, в 2024 году Московской межрегиональной транспортной прокуратурой принято участие в рассмотрении 21 дела, в которых оспа-

ривались акты прокурорского реагирования, действия (бездействие) органов прокуратуры. Общие проблемы правоприменения в указанной сфе-

ре характеры для органов прокуратуры в целом, в связи с чем являются достаточно актуальными
1
.  

Поскольку дела указанной категории в судах общей юрисдикции рассматриваются в порядке главы 22 КАС РФ, обязанность по дока-

зыванию соответствия закону актов прокурорского реагирования возлагается на орган прокуратуры или его должностное лицо, что требует от 

прокуроров, участвующих в таких делах, дополнительной подготовки в целях выяснения и представления суду доказательств для обоснования  

своей позиции по делу. 

Так, решением Кунцевского районного суда г. Москвы от 11.04.2022 отказано в удовлетворении требований генерального директора 

ООО «Специализированный застройщик «А101» Д. о признании незаконным и отмене предостережения заместителя Московского прокурора по 

надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте от 05.10.2021 о недопустимости нарушения закона.  

Отказывая в удовлетворении требований истца, суд согласился с прокурором, что объявлением предостережения не нарушаются  

права лица, которому оно объявляется, в связи с возникновением угрозы, как полагал заявитель, привлечения к установленной законом ответ-

ственности за его неисполнение, поскольку привлечение к ответственности в таком случае происходит не за неисполнение предостережения как 

таковое, а за нарушение норм специального законодательства, и с принятием оспариваемого акта реагирования не связано. 

Большая часть дел об оспаривании актов прокурорского реагирования рассмотрена с участием межрегиональной транспортной проку- 

                                                           

1
См. также: Мирошниченко М.Н. Представительство и защита интересов органов и организаций прокуратуры Российской Федерации в судах: монография.-Москва, 2024. 

С. 155-156; Ергашев Е.Р. Корешникова Н.Р. Основные правовые средства прокуратуры Российской Федерации как инструмент обеспечения исполнения закона. – Екате-
ринбург, 2010; Ергашев Е.Р. К дискуссии о понятии, признаках, свойствах акта прокурорского реагирования//Российский журнал исследований. 2016. № 4 (9). 
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ратуры в порядке арбитражного судопроизводства. 

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) обязанность доказывания 

соответствия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия) закону, возлагается на орган или лицо, которые при-

няли акт, решение или совершили действия (бездействие), в связи с чем прокурорам, участвующим в делах этой категории, необходимо уделять 

особое внимание обеспечению представления суду обосновывающих свою позицию доказательств.  

При этом необходимо учитывать, что на основании статьи 65 АПК РФ обязанность по обоснованию и доказыванию фактов нарушения 

прав и законных интересов возлагается на лицо, обратившееся в арбитражный суд в порядке главы 25 АПК РФ. 

Так, Арбитражным судом г. Москвы 28.02.2023 рассмотрено дело № А08-9568/2022 по заявлению ОАО «РЖД» в лице Белгородского 

территориального участка Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по теплово-

доснабжению – филиала ОАО «РЖД» о признании недействительным представления исполняющего обязанности Белгородского транспортного 

прокурора от 26.08.2022 об устранении нарушений требований законодательства при предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Из матери-

алов дела следует, что в августе 2022 года Белгородской транспортной прокуратурой проведена проверка по обращению депутата поселкового 

собрания городского поселения Разумное Белгородской области в связи с коллективным обращением потребителей коммунальных услуг посел-

ка городского типа Разумное о необоснованных требованиях заявителя о погашении задолженности за предоставленные коммунальные услуги 

тепловой энергии за период с 01.10.2017 по 31.03.2018 потребителями, проживающими в многоквартирных домах, обслуживаемых заявителем. 

В ходе проверки установлено, что в июле 2022 года заявителем в адрес потребителей коммунальных услуг направлены квитанции об 

оплате коммунальных услуг тепловой энергии за вышеуказанный период, а также уведомление о погашении задолженности за поставленную 

тепловую энергию. Оспариваемое представление получено заявителем 06.09.2022. В обоснование своей позиции в суде заявитель указал, что 

представление нарушает его права и свободы. Представление не содержит указаний, какие именно действия необходимо совершить для устра-

нения нарушений, в нем отсутствуют ссылки на нормы закона, которые, по мнению прокурора, прямо указывают на нарушение требований зако-

нодательства при предоставлении жилищно-коммунальных услуг ОАО «РЖД», срок исковой давности предъявления требований не истек.   

Суд согласился с позицией прокурора по данному делу, указав в решении, что денежные средства за тепловую энергию от собствен-

ников квартир получала ресурсоснабжающая организация – ОАО «РЖД». Денежные средства, уплаченные собственниками квартир в спорных 

домах за потребленную тепловую энергию за спорный период, были возвращены дирекцией плательщикам, что привело к увеличению задол-

женности. Управляющая компания и ресурсоснабжающая организация в указанный период времени не выставляла собственникам квартир соот-

ветствующие счета на оплату коммунальной услуги по теплоснабжению. При этом ресурсоснабжающая организация в нарушение требований 

федерального законодательства не обеспечила возможностей собственникам жилых помещений для своевременного внесения платы за комму-

нальную услугу. Указанные нарушения отражены в оспариваемом представлении прокурора. Представление не нарушает права и законные 

интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. В удовлетворении требований заявителя судом 

28.02.2023 отказано. Однако Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом 21.09.2023 решение суда первой инстанции отменено, пред-

ставление прокурора признано недействительным.  

Вместе с тем 18.01.2024 Арбитражным судом Центрального округа удовлетворена кассационная жалоба Московской межрегиональной 

транспортной прокуратуры, постановление суда апелляционной инстанции отменено, оставлено в силе решение суда первой инстанции. 

Одним из проблемных вопросов правоприменения в данной сфере остается вопрос об определении наличия факта вмешательства 

прокурора в административно-хозяйственную деятельность юридического лица при применении актов прокурорского реагирования, что является 

недопустимым в силу пункта 2 статьи 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», пункта 8.4 приказа Генерального проку-

рора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина». 

Практика показывает, что как правило, обращаясь в суды с заявлением об оспаривании актов прокурорского реагирования, заявители 

настаивают на том, что прокуратура вмешалась в их хозяйственную деятельность, к примеру, внося представление, в связи с чем незаконно 

возлагает на них обязанности. 

Так, ООО «АМГ окна» предъявило в Арбитражный суд г. Москвы заявление о признании незаконным представления заместителя Се-

верного транспортного прокурора об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, мотивируя тем, что ему незаконно 

вменено нарушение обязанности, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии коррупции», однако на момент вынесения оспа-

риваемого представления вина заявителя не была доказана, а также тем, что оспариваемым представлением прокурор вмешался в оперативно-

хозяйственную деятельность общества в нарушение пункта 2 статьи 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации).  

В ходе рассмотрения дела установлено, что заявителем, выступавшим в качестве работодателя, в нарушение требований части 4 

статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» своевременно не сообщено о заключении договора с гражданином, замещав-

шим должности государственной службы, перечень которых установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации. В данном 

случае заявитель, заключив 27.05.2023 трудовой договор с бывшим государственным служащим, направил уведомление о трудоустройстве от 

02.12.2022 после запроса прокуратуры о предоставлении информации.  

В связи с этим прокуратура правомерно на основании положений пункта 1 статьи 1, пункта 1 статьи 21, пунктов 1 и 3 статьи 22, пункта 

1 статьи 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»  
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внесла оспариваемое представление. Судом в удовлетворении требований заявителя было отказано. При этом суд указал, что требования про-

курора о принятии конкретных мер, которые изложены в представлении, не нарушают права и законные интересы заявителя, не возлагают на 

него незаконную или излишнюю обязанность. В связи с этим отсутствует вмешательство прокуроры в хозяйственную деятельность общества 

(дело № А40-29124/23-166-101).  

Аналогичным образом суд решил по другому делу, где заявитель, оспаривая представление прокурора, также указывал на вмеша-

тельство прокуратуры в его хозяйственную деятельность. 

Так, ООО «Энергопромсбыт» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Московской межрегиональной транспортной 

прокуратуре об оспаривании представления первого заместителя транспортного прокурора об устранении нарушений федерального законода-

тельства (дело № А40-254199/22-147-1083). По мнению заявителя, прокуратурой в представлении незаконно возлагаются на него обязанности, 

внесением представления прокурор вмешался в хозяйственную деятельность организации. В ходе рассмотрения дела установлено, что межре-

гиональной транспортной прокуратурой по информации ФСБ России проведена проверка исполнения законодательства об электроэнергетике 

при покупке ОАО «РЖД» электрической энергии у ООО «Энергопромсбыт». Траснэнерго – филиалом ОАО «РЖД» с ООО «Русэнергосбыт» в 

2005 году заключены два договора по покупке электроэнергии. 

Согласно условиям данных договоров ООО «Русэнергосбыт» надлежало подавать Трансэнерго в точках поставки (Забайкальский край 

и Республика Бурятия) электрическую энергию. Договоры заключены до 2024 года с применением уровня напряжения ВН1 (с 2016 года) при 

расчете за электроэнергию. Действие данных договоров приостановлено в связи с заключением в 2008 году между ОАО «РЖД» и ООО «Энерго-

промсбыт» договора на покупку электрической энергии в аналогичных точках поставки (Республике Бурятия и Забайкальского края). Данный 

договор заключен до 2022 года (фактически прекратил свое действие с июня 2020) с применением уровня напряжения ВН при расчете за элек-

троэнергию. В целях исполнения условий договора 2008 года ООО «Энергопромсбыт» заключены два договора поставки электрической энергии 

с ООО «Русэнергосбыт» с их последующей ежегодной пролонгацией путем заключения соответствующих дополнительных соглашений. Данные 

договоры заключены до 2020 года с применением напряжения ВН1 (с 2015 года). Вместе с тем в соответствии с приложением № 4 к постановле-

нию Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-

тике» с 01.01.2014 Республика Бурятия и Забайкальский край входят в перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых при-

меняется уровень напряжения ВН1.  

В нарушение требований федерального законодательства при расчете за постановленную электроэнергию с 01.01.2014 по договору 

2008 года  ООО «Энергопромсбыт» не приняты меры к изменению его условий в части оплаты услуг по уровню напряжения ВН1, что повлекло за 

собой повышенную оплату по данному товару, излишне израсходованные денежные средства ОАО «РЖД», что причинило ущерб обществу. С 

целью устранения выявленных нарушений в адрес генерального директора ООО «Энергопромсбыт» в 2022 году прокуратурой внесено пред-

ставление об устранении нарушений законодательства об электроэнергетике. Указанные нарушения также подтверждены заключением эксперта 

ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. В удовлетворении требований заявителя судом отказано. При этом суд указал, 

что в материалах отсутствуют доказательства фактического нарушения прав заявителя оспариваемым актом.  

Вместе с тем имеется и иная судебная практика по оспариваю актов прокурорского реагирования, в том числе в сфере электроэнерге-

тики. 

Так, ПАО «ТНС энерго Кубань» предъявило в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о признании недействительным пред-

ставления прокурора Адлерского района г. Сочи. Судом первой инстанции требования заявителя удовлетворены. Состоявшееся решение остав-

лено без изменения апелляционной и кассационной инстанциями (дело № А32-41307/2019). 

Прокуратурой данные судебные постановления обжалованы в Верховный Суд Российской Федерации. По мнению прокуратуры, суда-

ми дана неправильная оценка обстоятельствам данного спора, а также не учтено, что спорное представление направлено на понуждение заяви-

теля к соблюдению требований законодательства, определяющего правила функционирования розничных рынков электроэнергии, а не на раз-

решение возникшего спора между сторонами договора поставки электроэнергии (поставщиком и потребителем). Также прокурор выразил несо-

гласие с выводами суда о том, что при внесении представления была допущена подмена иных органов контроля. 

Вместе с тем судом было отказано в передаче кассационной жалобы прокуратуры для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Суд указал, что из судебных актов следует, что в ходе прокурорской 

проверки, которая была проведена по обращению заявителя в связи с незаконным отключением электроэнергии потребителю, установлено 

навязывание потребителю невыгодных условий, в том числе проведение проверки прибора учета при отсутствии законных оснований, некор-

ректное определение размера задолженности, отключение потребителя от электроэнергии, в связи с которым у общества возникли финансово-

экономические последствия. Прокурором в адрес общества внесено представление об устранении указанных нарушений. С учетом данных об-

стоятельств суд пришел к выводу о превышении прокурором своих полномочий. При этом судом учтено, что в указанном случае прокурор факти-

чески выступил в защиту имущественных интересов коммерческой организации (потребителя электрической энергии), в том числе предписывая 

поставщику исполнить обязательства, вытекающих из договора поставки электроэнергии. Во внимание судом также принят и факт наличия меж-

ду поставщиками электроэнергии и обществом ПМК № 20 судебного спора по другому арбитражному делу о взыскании задолженности за  элек-

троэнергию за период, указанный в представлении. Поскольку органы прокуратуры не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную дея-

тельность организаций, Верховный Суд Российской Федерации решил, что суды пришли к правомерному выводу, что внесение акта прокурорско- 
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го реагирования при данных обстоятельствах являлось недопустимым.
 1
 

Из приведенных примеров судебной практики следует, что требования прокурора, изложенные в представлении, об устранении выяв-

ленных нарушений действующего законодательства со ссылкой на нормы законодательства, а также указанием на меры, которые необходимо 

принять для их устранения, не являются вмешательством в хозяйственную деятельность юридических лиц, то есть работу по организации управ-

лением сотрудниками, подразделениями юридического лица, направленную на достижение наиболее высоких результатов в работе организации 

в целом.   Вместе с тем внесение акта прокурорского реагирования в защиту имущественных интересов организации, влекущих финансово-

экономические последствия для этой организации, при наличии судебного спора, является вмешательством органов прокуратуры в хозяйствен-

ную деятельность организации и основанием для признания такого акта прокурорского реагирования незаконным. 

Представляется, что складывающаяся практика правоприменения в рассматриваемой сфере должна учитываться представителями 

транспортных прокуратур, участвующих в спорах указанной категория, в целях не только обеспечения качественного и квалифицированного 

представительства по данным делам, но и формирования объективной судебной практики.  
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Краткая аннотация. Настоящая статья посвящена публично-правовому анализу пределов реализации человеком своих соматиче-
ских прав (в части злоупотребления данными правами в процессе указанной реализации). Авторы отмечают, что процесс реализации соматиче-
ских прав зачастую сопряжен с рисками злоупотребления правом, так как данная разновидность прав человека относительно недавно получила 
правовое закрепление (при этом уровень детализации в законодательстве как самих соматических прав, так и процесса их реализации, не до-

статочен), указанные права являются комплексными и сложносоставными. В работе разработан и обоснован комплекс мероприятий, направ-
ленных на снижение уровня злоупотребления права при реализации гражданами Российской Федерации своих соматических прав.  

Abstract. This article is devoted to a public law analysis of the limits of a person's realization of his somatic rights (in terms of abuse of these 
rights in the process of this realization). The authors note that the process of implementing somatic rights is often fraught with risks of abuse of law, since 
this type of human rights has relatively recently received legal consolidation (while the level of detail in the legislation of both the somatic rights themselves 
and the process of their implementation is not sufficient), these rights are complex and complex. The paper develops and substantiates a set of measures 
aimed at reducing the level of abuse of law in the exercise by citizens of the Russian Federation of their somatic rights. 

 
Ключевые слова: права; свободы; злоупотребление правом; соматические права; пределы; запрет; Россия; общественный кон-

троль; реализация; граждане. 
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Введение 

Проблематика закрепления и реализации соматических прав человека детально исследуется в работах А. А. Абашидзе, [1, с. 69-82] С. 

Ю. Пояркова, [5, с. 47-50] Я. С. Гребенщиковой, [8, с. 124-128] Н. Г. Деркач, [9, с. 30-36] Е. М. Нестеровой, [11, с. 83-86] А. М. Смирнова, [12, с. 64-

67] а также ряда иных авторов. Важное значение в произведениях М. В. Арзамасцева, [2, с. 19-42] С. М. Велиевой, [3, с. 32-36] В. И. Крусса, [10, с. 

8-18] Д. Топилдиевой, [13, с. 144-149] Т. В. Цветиковой, [14, с. 30-35] А. А. Циммерман, [15, с. 277-285] а также некоторых других ученых, уделяет-

ся анализу пределов реализации гражданами своих соматических прав. Однако доля исследований, посвященных изучению злоупотребления 

гражданами Российской Федерации своими соматическими правами в процессе их реализации, остается не большой, чем и обусловлен выбор 

темы настоящего научного исследования, целью которого выступает не только анализ правового института злоупотребления правом при реали-

зации человеком своих соматических прав, но и разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию российского законодательства 

в части закрепления допустимых пределов реализации гражданами Российской Федерации своих соматических прав. В качестве научных задач в 

статье выступают: а) анализ роли и значимости соматических прав человека в системе прав и свобод человека и гражданина; б) обоснование 

необходимости закрепления пределов реализации соматических прав человека гражданами Российской Федерации; в) анализ правового инсти-

тута злоупотребления правом при реализации человеком своих соматических прав; г) разработка и обоснование рекомендаций и предложений 

по совершенствованию российского законодательства в части закрепления допустимых пределов реализации гражданами Российской Федера-

ции своих соматических прав. 

Методы и методология исследования. Эмпирическая основа исследования 

В ходе проведенного научного исследования был использован ряд научных методов, в частности: формально-логический; сравни-

тельно-правовой; историко-правовой; статистический; социологический; метод анализа конкретных правовых ситуаций. Эмпирическую основу 

исследования составили: международные правовые акты, национальные правовые акты, посвященные закреплению прав и свобод человека и 

гражданина (включая – соматических прав человека); материалы научной правовой доктрины прав человека и гражданина. 

Основной текст 

Человек, его права и свободы выступают в качестве высшей ценности в Российской Федерации, что отражено в ее Конституции. При 

этом, деятельность всех органов публичной власти направлена и посвящена преимущественно содействию и обеспечению признания, соблюде-

ния и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

По мере развития российского общества и государства усложняются общественные отношения. Как мы отмечали в ранее проведен-

ных исследованиях, [4, с. 1517-1523; 6, с. 7-9] это порождает необходимость формализации и закрепления все новых и новых прав, свобод и 

законных интересов граждан Российской Федерации. 

Ключевое место в новом поколении прав человека занимают соматические права, которые, как видно из самого названия данной кате-

гории прав, тесно связаны непосредственно с телом человека. Соматические права человека можно отнести к четвертому (последнему) поколе-

нию прав и свобод человека и гражданина. В их составе можно выделить как личные (индивидуальные) соматические права (например, право 

женщины на искусственное прерывание беременности), так и коллективные (групповые) права человека (в частности, права, связанные с распо-

ряжением человеческим эмбрионом, созданным в медицинских учреждениях с участием биологического репродуктивного материала обоих роди-

телей – супругов). Соматические права могут быть как основными (например, закрепленное в законодательстве ряда стран право человека на 

эвтаназию), так и неосновными (производными), которые непосредственно не связаны с жизнью и здоровьем человека. Большинство соматиче-

ских прав являются комплексными по своей структуре (в частности, такое важное соматическое право, как право на использование услуг сурро-

гатной матери, предполагает реализацию сложной и комплексной системы правоотношений, в которых могут участвовать, например, биологиче- 
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ские родители, суррогатная мать, лечебные учреждения, доноры биологического репродуктивного материала, государство, в том случае, если 

процедура суррогатного материнства оплачивается из средств государственного бюджета). Соматические права в значительной части случаев 

являются относительными правами, так как они выступают в роли субъективных прав человека, в которых управомоченному лицу противостоит 

строго определённое обязанное лицо. Ряд соматических прав (например, право на достойное отношение к телу человека после его смерти) но-

сит абсолютный характер, когда их соблюдение является обязанностью неопределенного круга лиц (в частности, запрещено и уголовно наказуе-

мо осуществлять акты вандализма в отношении захоронений человека, его останков). Соматические права бывают как негативными, когда тре-

тьи лица обязываются воздерживаться от действий, их ограничивающих, так и позитивными, когда данные лица признаются обязанными пред-

ставлять носителю данных соматических прав те или иные блага, осуществлять определённые действия, направленные на содействие реализа-

ции вышеназванных соматических прав. В большинстве случаев соматические права не зависят от государственной принадлежности носителя. 

Например, правом на искусственное прерывание беременности может воспользоваться в Российской Федерации любой человек не зависимо от 

своего гражданства (или подданства), даже, если законодательство страны его гражданства (подданства) запрещает или криминализирует дан-

ное деяние. Единственным условием для реализации данного соматического права выступает соблюдение требований российского законода-

тельства. Однако в ряде случаев реализация соматических прав возможна лишь при наличии у лица гражданства данного государства. В частно-

сти, в ряде стран воспользоваться правом на бесплатные репродукционные услуги в лечебных учреждениях (например, правом на проведение 

экстракорпорального оплодотворения за счет средств государства) могут только граждане данной страны (остальные лица могут получить эти 

услуги только на возмездной основе). 

Реализация соматических прав граждан в Российской Федерации связана с рядом проблем, которые обусловлены, в частности, ком-

плексным их характером и дискуссионностью содержания. Кроме того, значительная часть общества негативно настроена к определенным видам 

соматических прав (например, многие граждане Российской Федерации отрицательно относятся к искусственному прерыванию беременности по 

причинам, не обусловленным медицинскими или социальными показаниями). В ряде случаев реализация соматических прав так или иначе мо-

жет нарушать права, свободы и законные интересы третьих лиц (физических лиц, юридических лиц, а также органов публичной власти различно-

го уровня). 

В этой связи возникает вопрос о целесообразности закрепления в российском законодательстве пределов реализации гражданами 

Российской Федерации своих соматических прав. 

Какие аргументы можно привести в обоснование данной позиции? 

Во-первых, процесс осуществления гражданами Российской Федерации своих прав и свобод не должен нарушать права и свободы 

других лиц, что прямо закреплено статьей 17 Конституции страны (это положение исходит из закрепленного в статье 19 Конституции принципа 

равноправия людей). 

Во-вторых, реализация гражданами России своих прав и свобод не должна создавать угрозы национальной безопасности и обороно-

способности российского государства. Кроме того, процесс реализации указанных прав и свобод не должен подрывать основы конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов третьих лиц (статья 55 Конституции Российской Федерации). 

В-третьих, Конституция страны и действующее законодательство содержат значительный массив норм, обеспечивающих защиту институ-

тов материнства и детства, что также существенно ограничивает механизм реализации отдельных прав граждан (в том числе – соматических). 

Процесс реализации соматических прав гражданами в ряде случаев связан с злоупотреблением ими своими правами. 

Данный правовой институт является достаточно дискуссионным. Что же понимать под злоупотреблением правом при реализации че-

ловеком своих соматических прав? Все ли указанные злоупотребления одинаково опасны для общества?  

Мы считаем, что данные злоупотребления можно классифицировать на несколько групп. Первая группа злоупотреблений непосред-

ственно связана с нарушением норм действующего законодательства (например, правовых запретов). В частности, если женщине произведено 

искусственное прерывание беременности на сроках, превышающих законодательно установленные (и при этом отсутствовали необходимые в 

данных случаях медицинские или социальные показания к подобному прерыванию беременности). В ряде случаев подобные действия медицин-

ских работников и самой женщины можно квалифицировать в качестве преступных. Вторая группа злоупотреблений правом связана с нарушени-

ем прав, свобод и законных интересов третьих лиц. Третья группа злоупотреблений правом при реализации человеком своих соматических прав 

связана с совершением действий (бездействия), нарушающих общепринятые нормы человеческого поведения (моральные, нравственные, рели-

гиозные и т.п.). Последние две группы злоупотреблений, как правило, не представляют собой правонарушения (в частности, не являются пре-

ступлениями), однако они несут определенную опасность для общества, подрывая правовые, моральные, нравственные и иные его устои. 

В этой связи, представляется необходимым осуществить разработку и закрепление в действующем законодательстве системы реко-

мендаций и предложений по его совершенствованию в части закрепления допустимых пределов реализации гражданами Российской Федерации 

своих соматических прав. 

Во-первых, в связи с тем, что значительная часть соматических прав граждан носит комплексный характер и закреплена в различных 

нормативно-правовых актах, представляется оправданными разработка и принятие отдельного Федерального закона, в котором следует закре-

пить правовые основы соматических прав граждан. В нем необходимо детализировать основные соматические права граждан страны и (или) 

указать основные их квалифицирующие признаки, по которым те или иные права человека могут быть отнесены к данной категории. Кроме того, 

в данном Федеральном законе следует формализовать основные принципы, условия и порядок реализации указанной категории прав граждан. 
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Во-вторых, ввиду того, что процесс реализации значительной части соматических прав граждан влечет риски нарушения прав, свобод 

и законных интересов третьих лиц, представляется необходимым поручить Министерству юстиции Российской Федерации провести анализ по-

ложений действующего законодательства в части внесения в него дополнений и изменений, исключающих вышеназванные нарушения. Особен-

но это касается тех соматических прав, которые носят коллективный (групповой) характер, затрагивают права, свободы и законные интересы 

нескольких лиц (например, супругов при обращении последних в лечебные учреждения со своим репродукционным материалом для создания 

человеческого эмбриона с последующей его подсадкой суррогатной матери). Применительно к данному случаю законодателю следует защитить 

права и мужчины, разрешив распоряжение эмбрионом только по взаимному согласию супругов (в случае отсутствия указанного согласия – по 

решению суда). 

В-третьих, в силу того, что ряд положений действующего законодательства, по нашему мнению, нарушает соматические права граж-

дан, следует поручить Министерству юстиции Российской Федерации провести ревизию соответствующих правовых норм с целью их исключе-

ния. Так, мы считаем дискуссионным (и подлежащим исключению из законодательства) с точки зрения соблюдения соматических прав граждан 

институт презумпции согласия пациентов лечебных учреждений на донорство своих органов и (или) тканей, если отсутствуют доказательства их 

прижизненного отказа от указанного донорства, который предусмотрен рядом нормативно-правовых актов (прежде всего – Законом РФ от 

22.12.1992 № 4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека»). Более того, любые попытки распоряжения органами и (или) тканями) 

человека после его смерти без его согласия (кроме захоронения, либо кремации) мы считаем необходимым рассматривать в качестве противо-

правных действий, нарушающих соматические права покойного.  

В-четвертых, в связи с тем, что в действующем законодательстве не закреплено определение понятия злоупотребления правом при 

реализации соматических прав человека, представляется необходимым не только разработать и закрепить указанное определение понятия, но и 

детализировать данные злоупотребления на несколько категорий: а) злоупотребления путем совершения правонарушений; б) злоупотребления 

посредством нарушения прав, свобод и законных интересов третьих лиц, но не являющегося преступлением (либо административным правона-

рушением); в) злоупотребления путем нарушения общепринятых норм общественного поведения (моральных, нравственных, религиозных и т.д.). 

В-пятых, ввиду того, что ряд категорий злоупотреблений правом при реализации соматических прав человека носят общественно 

опасный характер, мы считаем необходимым разработать и закрепить в УК РФ и административном законодательстве систему соответствующих 

мер правовой ответственности за вышеназванные злоупотребления. 

В-шестых, в силу того, что соматические права человека занимают важнейшее место в системе прав человека, представляется необ-

ходимым процесс их реализации включить в состав объектов общественного контроля (как мы отмечали ранее, использовать позитивный совет-

ский опыт расширения объектного состава в данной сфере). [7, с. 72-88] 

Заключение 

В ходе проведенного научного исследования нами был сделан ряд выводов: 

1. Соматические права относятся к четвертому поколению прав и свобод человека и гражданина, как правило, не зависят от государ-

ственной принадлежности носителя, в большинстве случаев являются личными, основными и относительными, комплексными по структуре, 

могут быть как личными (индивидуальными), так и групповыми (коллективными), как негативными, так и позитивными. 

2. Комплексный характер и дискуссионность содержания соматических прав (во многом обусловленные относительной «молодостью» 

данной категории прав человека), а также негативное отношение к ним значительной части общества (особенно старших поколений граждан), 

диктуют необходимость законодательного закрепления пределов реализации их гражданами Российской Федерации для того, чтобы избежать 

нарушения прав, свобод и законных интересов других граждан, прав и законных интересов юридических лиц и органов публичной власти. 

3. При этом, под злоупотреблением правом при реализации человеком своих соматических прав следует понимать не только наруше-

ние законодательно закрепленных пределов реализации указанной категории прав человека путем совершения определенных действий или 

бездействия, связанных с реализации данных прав, но и осуществление вышеназванной реализации указанных прав в целях, приемами (спосо-

бами) и в объемах, противоречащих правам, свободам и законным интересам третьих лиц, а также общепринятым нормам человеческого пове-

дения (моральным, нравственным, религиозным и т.д.).  

4. В качестве рекомендаций и предложений по совершенствованию российского законодательства в части закрепления допустимых 

пределов реализации гражданами Российской Федерации своих соматических прав следует выделить следующие: а) необходимо разработать и 

принять Федеральный закон «О правовых основах соматических прав граждан Российской Федерации», в котором следует закрепить основные 

соматические права граждан страны, квалифицирующие признаки, по которым те или иные права человека могут быть отнесены к данной катего-

рии, принципы, условия и порядок реализации указанной категории прав граждан; б) следует детализировать в законодательстве условия реали-

зации отдельных соматических прав, исключающие нарушения прав, свобод и законных интересов третьих лиц (например, необходимо закрепить 

положение о том, что распоряжение человеческим эмбрионом, полученным лабораторным путем в медицинском учреждении, осуществляется 

обоими супругами по согласованию, а при отсутствии согласования  - на основании решения суда); в) необходимо исключить из действующего 

законодательства положения, нарушающие соматические права граждан, например, предусматривающие, в частности, в Законе РФ от 

22.12.1992 № 4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека» презумпцию согласия пациентов лечебных учреждений на донорство 

своих органов и (или) тканей, если отсутствуют доказательства их прижизненного отказа от указанного донорства (с одновременным установле-

нием уголовной ответственности для всех лиц, участвовавших в данном изъятии органов и (или) тканей покойного); г) следует разработать и  
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закрепить в действующем законодательстве понятие злоупотребления правом при реализации соматических прав человека (с разделением 

данных злоупотреблений правом на три категории – путем совершения уголовных и административных правонарушений, посредством наруше-

ния прав, свобод и законных интересов третьих лиц (без совершения преступлений и административных правонарушений), а также путем нару-

шения общепринятых норм общественного поведения (моральных, нравственных, религиозных и т.д.); д) необходимо разработать и закрепить в 

уголовном и административном законодательстве систему мер правовой ответственности за отдельные категории злоупотребления гражданами 

Российской Федерации правом при реализации своих соматических прав; е) в силу особой важности соматических прав человека в общей систе-

ме прав и свобод человека и гражданина в нашей стране следует законодательно закрепить механизм участия субъектов общественного кон-

троля в контроле за соблюдением субъектами права механизма реализации указанных прав (в том числе - в целях недопущения злоупотребле-

ния гражданами правом при реализации соматических прав). 
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Краткая аннотация. Обеспечение безопасности и защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровую эпоху становится 
важным направлением деятельности государства. Под влиянием цифровизации в обществе происходят изменения, которые приводят к 

увеличению числа жалоб, связанных с нарушениями прав человека. Среди ключевых вопросов — нарушение конфиденциальности персональ-
ных данных, проблемы доступности государственных услуг через цифровые платформы, необоснованная блокировка контента в социаль-
ных сетях и другие.  Для эффективной защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации 
необходимо, в первую очередь,  совершенствовать нормативно-правовую базу, регулирующую отношения в сфере цифровых технологий 
путем принятия Цифрового кодекса. Неустанно  повышать  уровень цифровой грамотности населения и т.д. Авторы делают вывод, что  
защита прав и свобод  граждан в цифровую эпоху требует совместных усилий государства, общества и каждого отдельного гражданина. 

Abstract. Ensuring the security and protection of human and citizen rights and freedoms in the digital era is becoming an important area of 
state activity. Under the influence of digitalization, changes are taking place in society that lead to an increase in the number of complaints related to human 
rights violations. Key issues include violation of personal data confidentiality, problems with the availability of public services through digital platforms, un-
justified blocking of content in social networks, and others. To effectively protect human and citizen rights and freedoms in the digital space of the Russian 
Federation, it is necessary, first of all, to improve the regulatory framework governing relations in the field of digital technologies by adopting the Digital 
Code. Constantly increase the level of digital literacy of the population, etc. The authors conclude that the protection of citizens' rights and freedoms in the 
digital era requires joint efforts of the state, society, and each individual citizen.  

 

Ключевые слова: Конституция, единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), цифровизация , цифровые 
права, Цифровой кодекс, Интернет, киберпреступность, мошенничество. 

Keywords: Constitution, single portal of state and municipal services (functions), digitalization, digital rights, Digital Code, Internet, cybercrime, fraud. 
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Под государственной защитой прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации понимается деятельность уполномоченных 

государственных органов и должностных лиц по соблюдению, обеспечению и охране конституционных прав и свобод.  Эта деятельность охватывает 

широкий спектр мер, направленных на предотвращение нарушений прав, восстановление нарушенных прав и привлечение к ответственности лиц, 

виновных в таких нарушениях. Согласно статье 45 Конституции Российской Федерации, такая защита гарантируется каждому, кто находится на тер-

ритории Российской Федерации
1
. Реализация этой гарантии осуществляется посредством целого ряда механизмов, включающих деятельность пра-

воохранительных органов, судебной системы, а также других государственных институтов, призванных обеспечивать соблюдение законов и защиту 

прав граждан. Важным аспектом является доступность правосудия для всех, кто в ней нуждается, что предполагает не только возможность обраще-

ния в суд, но и предоставление квалифицированной юридической помощи, особенно для социально уязвимых слоев населения. 

Однако, государственная защита – это не только прерогатива государственных органов. Это также активная позиция самого граждани-

на, который должен знать свои права и уметь их отстаивать. Правовая грамотность населения является одним из ключевых факторов, обеспечи-

вающих эффективную реализацию конституционной гарантии защиты. Граждане, осведомленные о своих правах и обязанностях, лучше подго- 

                                                           

1
 Гарантии  государственной  защиты прав и свобод человека и гражданина содержатся так же в статьях 46, 47, 48, 55 и 56 Конституции РФ. 
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товлены к защите своих интересов и могут более эффективно взаимодействовать с государственными органами. 

В контексте современной действительности, гарантия государственной защиты приобретает особую актуальность в связи с развитием 

информационных технологий и распространением киберпреступности. Государство должно обеспечивать защиту прав граждан в цифровом про-

странстве, в том числе путем совершенствования законодательства и создания эффективных механизмов противодействия киберугрозам. Это 

требует постоянного развития и адаптации системы защиты прав и свобод личности к новым вызовам и угрозам. 

Отметим, что в  эпоху цифровых технологий,  защита прав и свобод человека и гражданина приобретает особую актуальность из-за того, 

что электронные способы и средства коммуникации, интернет-платформы, цифровые базы данных создают дополнительные угрозы для прав и сво-

бод граждан,  и проявляются  в  нарушении  конфиденциальности, кражах   персональных данных из электронных хранилищ, вмешательстве в част-

ную жизнь путем нецелевого  использования  профиля  на  Госуслугах,  цифровой  дискриминации, мошенничестве с использованием электронного 

банковского приложения,  распространении  дезинформации («фейковых новостей»),  информационных  войнах  за овладение массовым сознанием 

и контролю над цифровым пространством, а также  появлении  новых способов мониторинга и контроля,  например, социальных рейтингов, основан-

ных на сборе и анализе данных и влияющих на принятие решений,  значимых для жизни граждан.  Например, с помощью мониторинга социальных 

сетей можно отслеживать упоминания организации или продукта в социальных сетях, анализировать отзывы и комментарии пользователей, выяв-

лять тренды и тенденции в поведении и настроениях потребителей. Органы государственной власти  стремятся использовать обратную связь  для 

стратегического прогнозирования возможных проблемных ситуаций и перспективного планирования важных государственных проектов [2, с. 38]. 

Защита прав граждан в цифровую эпоху требует совместных усилий государства, общества и каждого отдельного гражданина. Транс-

формация общества в сторону цифровизации несет в себе огромный потенциал для развития и улучшения качества жизни, однако одновремен-

но создает новые вызовы и риски для фундаментальных прав и свобод. Повсеместное проникновение технологий в нашу жизнь, от социальных 

сетей до искусственного интеллекта, требует переосмысления существующих правовых механизмов и разработки новых, способных адекватно 

реагировать на динамично меняющуюся цифровую среду. 

Государство, как основной гарант прав и свобод, должно взять на себя ведущую роль в формировании правовой базы, регулирующей 

цифровое пространство. Эта база должна быть не только современной и технологически нейтральной, но и гибкой, чтобы адаптироваться к бу-

дущим инновациям. Важно создать эффективные механизмы защиты персональных данных, гарантировать свободу выражения мнений и досту-

па к информации, а также обеспечить равные возможности для всех граждан в использовании цифровых технологий. Особое внимание следует 

уделить защите уязвимых групп населения, которые могут быть менее подготовлены к цифровым вызовам, таких как пожилые люди и дети. 

Общество, в свою очередь, играет важную роль в формировании цифровой культуры и осознанного использования технологий. По-

вышение цифровой грамотности населения, содействие развитию этических норм поведения в онлайн-среде и поддержка общественных иници-

атив по защите прав в цифровом пространстве – все это является необходимым условием для создания безопасной и справедливой цифровой 

среды. Некоммерческие организации, академические институты и медиа должны активно участвовать в просветительской работе и мониторинге 

соблюдения прав в цифровом пространстве. Каждый гражданин несет ответственность за свои действия в цифровом пространстве и должен 

осознавать свои права и обязанности. Умение критически оценивать информацию, защищать свои персональные данные и сообщать о наруше-

ниях прав других граждан – это необходимые навыки для жизни в цифровом обществе. Важно помнить, что цифровое пространство не является 

анонимным, и все действия в нем могут иметь реальные последствия
1
. 

К ресурсам, которые помогают повысить уровень цифровой грамотности населения  относятся  проект Министерства цифрового раз-

вития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее Минцифры России) о безопасном и эффективном использовании цифро-

вых технологий для людей с разным уровнем цифровых компетенций.  Называется проект «Готов к цифре». Стоит упомянуть и проекты «Цифро-

вая грамотность и безопасность в интернете»,  «Цифровая грамотность», «Цифровой гражданин» и т.д. [3, с. 276].
 
 

Обучение цифровой грамотности должно включать в себя информацию о защите прав и свобод человека и гражданина, чтобы каждый 

пользователь мог уверенно ориентироваться в цифровом мире и использовать технологии ответственно. 

Так, к
 
современным методам  защиты прав и свобод человека и гражданина с использованием цифровых технологий можно отнести  из-

менения, внесенные в  2012 г. в Уголовный кодекс Российской Федерации  (далее УК РФ). В УК РФ появились статьи 159.3 «Ответственность за мо-

шенничество с использованием электронных средств платежа»  и 159.6 «Ответственность за мошенничество в  сфере компьютерной информации», 

которые стали правовой основой для борьбы с преступлениями  с использованием цифровых технологий. Только за 10 месяцев 2024 . количество  

зарегистрированных преступлений по статьям 159.3-159.6 УК РФ составило  178 дел,  что на 14 больше, чем за аналогичный период 2023 г. (153). 

Однако,  преступность в  сфере цифровых технологий  с каждым годом все более и более совершенствуется, а нормативно-правовое 

регулирование некоторых преступлений в  законодательстве присутствует лишь косвенно. Так, например, использование чужого профиля на 

Едином  портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее  Госуслугах) не регулируется напрямую законодательством. Ответ-

ственность предусмотрена лишь за кражу персональных данных, а также за совершение каких-либо финансовых операций с их использованием
2
.   

                                                           

1
 Что такое цифровая грамотность и зачем она нужна. [Электронный ресурс]. URL: https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-tsifrovaya-gramotnost/ (дата обращения: 21.03.2025).

 

2
 С ноября 2024 года в УК РФ ввели статью 272.1 – «Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персо-

нальные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для её незаконного хранения и (или) распро-
странения».   За нарушения предусмотрены: штраф 300 000-400 000 рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до четырёх лет;  если нарушения 
касаются данных несовершеннолетних или биометрии, санкции будут строже: штраф до 700 000 рублей или лишение свободы на срок до пяти лет;  максимальное нака-
зание предусмотрено за передачу персональных данных россиян другим государствам: за это грозит штраф до 2 млн рублей и лишение свободы до восьми лет; если 

https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-tsifrovaya-gramotnost/
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Также на законодательном уровне до настоящего времени не урегулированы деятельность проекта «Госуслуги» и порядок предоставле-

ния ими услуг в электронном виде. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (действует с 8.01.2025 в ред. от 28.12.2024) (далее ФЗ № 210-ФЗ), в котором закреплены положения, регулирующие порядок организации 

деятельности многофункциональных центров( далее МФЦ)  и использование средств цифровизации при оказании государственных и муниципальных 

услуг, саму электронную систему «Госуслуги» не упоминает.  Отсутствие единого определения понятия «государственные (муниципальные) услуги» в 

ФЗ № 210-ФЗ  приводит к противоречиям в регулировании порядка финансирования услуг и их предоставления, к   несогласованности с другими  

федеральными  законами, например, с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
1
 (далее ФЗ № 210-ФЗ). Противоречие между ФЗ № 210-ФЗ и ФЗ № 59-ФЗ проявляется в несовпадении  сфер регулирования двух этих 

законов. Согласно одному из положений, ФЗ №210-ФЗ устанавливает порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, но его нормы не распространяются на отношения, которые регулируются ФЗ №59-ФЗ.    

С 30 марта 2025 года в закон №59-ФЗ внесены изменения, согласно которым электронная почта государственного органа или долж-

ностного лица не может использоваться как канал приёма обращений, которые подлежат рассмотрению в рамках этого закона
2
. 

ФЗ №210-ФЗ вступает в противоречие и  с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ  «О защите конкуренции» (ред. от 14 ок-

тября 2024) (далее ФЗ № 135 –ФЗ)  в предоставлении государственной (муниципальной) услуги организациями, которые не указаны в определе-

нии такой услуги (нарушение ФЗ № 210-ФЗ).  

Неурегулированность  данных вопросов ведет в конечном итоге к  отсутствию эффективного механизма взаимодействия с потребителями 

услуг,  в некоторых муниципальных образованиях система услуг вовсе недоступна из-за отсутствия необходимого финансирования, что затрудняет  

обмен данными между большим числом разноуровневых и разноотраслевых инстанций из-за различных регулирующих нормативных документов, 

разного аппаратного оснащения и программного обеспечения
3
.
 
В связи с этим нами предлагается разработать и принять правовые акты, которые 

регулировали бы деятельность каждого учреждения или проекта (например, «Госуслуги») отдельно, в расширенном виде, с учетом тех проблем, 

которые существуют при оказании государственных или муниципальных услуг с использованием цифровых технологий. Такая детальная регламен-

тация позволит не только унифицировать процессы предоставления услуг, но и установить четкие критерии оценки их качества, а также определить 

ответственность сторон за несоблюдение установленных правил. Важно, чтобы данные акты были разработаны с привлечением широкого круга экспер-

тов, включая представителей государственных органов, научных учреждений, общественных организаций и, конечно же, конечных пользователей.
 

Не менее важным аспектом является создание механизма оперативного внесения изменений в правовые акты, регулирующие цифро-

вую сферу. Технологии развиваются стремительно, и законодательство должно оперативно реагировать на новые вызовы и возможности.  В 

противном случае, нормативные акты быстро устареют и перестанут соответствовать реалиям цифрового мира, что приведет к снижению эф-

фективности оказания услуг и увеличению рисков. Для этого предлагается разработать упрощенную процедуру внесения изменений, предусмат-

ривающую минимальное количество согласований и максимальную скорость принятия решений. Кроме того, необходимо уделить особое внима-

ние вопросам защиты персональных данных и обеспечения информационной безопасности. Правовые акты должны четко регламентировать 

порядок сбора, хранения, обработки и передачи персональных данных, а также устанавливать ответственность за нарушение этих правил.  

Необходимо разработать и внедрить эффективные механизмы контроля за соблюдением требований информационной безопасности, а также 

проводить регулярные проверки и аудит систем, используемых для оказания государственных и муниципальных услуг в цифровом формате. 

Для граждан одним из способов обращения является единый портал предоставления государственных услуг (далее – ЕППГУ), через 

него пользователи, которые имеют профиль на Госуслугах, могут зайти в электронное приложение «Госуслуги» и отправить свое обращение 

в органы публичной власти,  например, прокуратуру, после чего оно переадресуется по назначению в территориальный орган и будет рассмотре-

но в соответствии с ФЗ № 59-ФЗ   в тридцатидневный срок. Однако,  существуют некоторые проблемы, которые возникают при использовании 

этих систем, например, сотрудники прокуратуры вынуждены оформлять не только бумажные варианты надзорных производств, заполняя огром-

ное количество документов, но и вносить все это в электронные системы. При этом,  они ограничены законодателем сроками, в которые зачастую 

просто невозможно успеть
4
. Ко всему прочему, коммуникация путем цифровых систем зачастую может давать сбои, и граждане, подавшие свои 

обращения в электронном виде, вынуждены ожидать, когда система будет вновь исправна.  

Доступ к Интернету и цифровым технологиям является одним  из ключевых прав современного человека, наравне с традиционными  

                                                                                                                                                                                                 

нарушения совершены группой лиц и повлекли тяжкие последствия, преступников могут посадить на 10 лет.  Также уголовная ответственность предусмотрена за созда-
ние интернет-ресурсов для хранения и распространения данных, полученных незаконно. Например, сайтов для продажи украденных баз данных или ресурсов, где выло-
жены слитые фотографии документов.   С 30 мая 2025 года планируют ввести штраф за неуведомление об утечке персональных данных. Если компания не уведомит 
Роскомнадзор об утечке, то заплатит штраф до 3 млн рублей. За повторную утечку данных начнут применять оборотные штрафы.    
1
 С 1 сентября 2023 г. применяется редакция от 4 августа 2023 г. Однако с 30 марта 2025 г. вступит в силу редакция, внесённая Федеральным законом от 28 декабря 2024 г. №547-ФЗ 

2
 Для приёма обращений можно использовать только:единый портал государственных и муниципальных услуг (портал «Госуслуги»);  иные информационные системы государ-

ственных органов или органов местного самоуправления;  официальные сайты государственных органов или органов местного самоуправления.  Ответы на обращения могут 
направляться:в личный кабинет в иной информационной системе (или сайте), через которую было подано обращение; 3на электронную почту гражданина, указанную при 
подаче обращения.  Исключение сделано для МВД, ФСБ, СВР и ФСО – предусмотрена возможность установления особого порядка направления обращений граждан. При 
этом, сохранится возможность обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, должностному лицу в устной и письменной форме 
3
 Приказ Минцифры России от 18.01.2023 №21 «Об утверждении Методических рекомендаций по переходу на использование российского программного обеспечения, в 

том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и о реализации мер, направленных на ускоренный переход 
органов государственной власти и организаций на использование российского программного обеспечения в Российской Федерации».  
4
 Согласно приказу Генпрокуратуры России от 29.12.2011 №450 (ред. от 16.09.2022) «О введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и организациях 

прокуратуры», документ должен быть исполнен в срок, установленный руководителем.  Некоторые сроки : поручение с отметкой «срочно» — в течение 3 дней;  отметка 
«оперативно» – в течение 10 дней;  если в резолюции не указана конкретная дата исполнения, то документ должен быть исполнен в течение 30 дней (если иные сокра-
щённые сроки не предусмотрены законодательством или организационно-распорядительными документами Генерального прокурора Российской Федерации). 

https://corpsoft24.ru/about/blog/novye-trebovaniya-k-priemu-obrashcheniy-grazhdan-kogo-zatronut-izmeneniya-i-kak-sootvetstvovat-zakon/
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1
, открывая новые возможности для участия граждан в управлении государством, доступа к труду, образованию, свободе 

самовыражения и многому другому. Эта новая реальность требует переосмысления существующих подходов к защите прав и свобод в цифровой 

среде. Государства и международные организации должны разрабатывать и внедрять эффективные механизмы для обеспечения равного досту-

па к интернету, защиты персональных данных, борьбы с киберпреступностью и дезинформацией. Важно помнить, что свобода слова в интернете 

не должна приводить к распространению ненависти, насилия и дискриминации. 

Особую роль в обеспечении цифровых прав играет образование. Граждане должны обладать необходимыми знаниями и навыками для 

безопасного и эффективного использования цифровых технологий. Необходимо развивать цифровую грамотность, критическое мышление и умение 

распознавать фейковые новости. Только образованное и информированное общество сможет в полной мере воспользоваться преимуществами 

цифровой эпохи и противостоять ее угрозам. Только через обновление подходов к работе, внедрение новых технологий и методов анализа можно 

обеспечить должную защиту прав и свобод в цифровую эпоху. Это будет способствовать не только разрешению текущих проблем, но 

и предотвращению потенциальных угроз в будущем, укрепляя доверие общества к институтам публичной власти. Вот только несколько наших  пред-

ложений по обеспечению защиты прав и свобод в цифровую эпоху: в первую очередь это  повышение уровня цифровой грамотности населения. Это 

позволит гражданам более осознанно подходить к использованию цифровых технологий и принимать меры для защиты своих прав и интересов.  Во-

вторых, определение границ «цифровой» власти и регламентация деятельности цифровых корпораций. Это поможет повысить прозрачность и под-

отчётность в управлении цифровой средой, предотвратить злоупотребления и нарушения прав граждан в виртуальном пространстве.  В-третьих, 

обеспечение трудовых прав в цифровом пространстве, включая право работников на конфиденциальность. Необходимо регулировать использование 

работодателем высокотехнологичных инструментов контроля над сотрудниками, чтобы достичь баланса между повышением производительности 

труда и защитой права работника на приватность. В- четвертых, разработка и принятие «цифровых прав». Например, права на доступ к интернету, 

право на забвение, право на защиту от нежелательной информации.  В-пятых, систематизация информационно-цифрового законодательства. Одним 

из вариантов такой систематизации может стать принятие Цифрового кодекса Российской Федерации
2
. 

Отдельно хотелось бы остановиться  на деятельности органов муниципальной власти, которая  также подверглась цифровизации и на се-

годня продолжает совершенствовать подходы к осуществлению местного самоуправления в эпоху цифровых технологий [1, с. 30]. В следствии  при-

нятия Федерального закона от 18.04.2018 № 83-ФЗ   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования организации местного самоуправления» (далее – ФЗ №83-ФЗ) власти стали официально публиковать муниципальные акты 

в сети Интернет, что повысило открытость деятельности муниципальных органов и укрепило доверии со стороны населения к ним. В деятельности 

органов муниципальной власти, подобно органам прокуратуры, организована возможность подачи электронных обращений граждан [4, с. 50]. 

Считаем, что это является важнейшим элементом реализации правозащитной функции органов муниципальной власти, а цифровой 

подход позволяет оперативно реагировать на проблемы населения муниципального образования, что в свою очередь позволяет говорить о  

правовой защищенности последнего. Цифровое развитие органов публичной власти продолжает реализовываться в рамках Указа Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», где вы-

делено такое направления развития нашей страны, как «цифровая трансформация». Считаем, необходимо подчеркнуть, что параллельно 

с «цифровой трансформацией» должна проходить трансформация нашей правовой системы, в том числе с учетом выявленных нами проблем.  

Таким образом, следует отметить, что несмотря на положительные свойства цифровизации деятельности органов публичной власти, от-

ражающиеся на повышении оперативности реагирования на обращения граждан; открытости их деятельности; доступности средств правовой защиты 

(самозащиты) населения, существуют проблемы, в том числе в области нормативно-правового регулирования этих процессов, которые требуют вмеша-

тельства законодателя, а также внимания со стороны правоприменителей. Защита прав и свобод в эпоху цифровизации стоит на повестке дня как 

никогда актуально, формирование новых видов преступлений, в числе которых киберпреступность, мошенничество с использованием цифровых технологий и 

т.д. заставляют законодателя и правоприменителей постоянно совершенствовать механизмы обеспечения законности и правопорядка в обществе.  
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 В России идея создания Цифрового кодекса возникла ещё в 2014 году, полноценное развитие инициатива получила в 2023 году. Задача документа – закрепить права и 

обязанности участников ИКТ, от пользователей до государства, а также определить ключевые понятия, например «защиту персональных данных».  
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Эффективное управление государством требует гибкости и адаптации к быстро меняющимся условиям, таким как глобализация, тех-

нологический прогресс и социальные изменения. Цель оптимизации заключается в повышении эффективности принятия решений, улучшении 

координации между различными уровнями власти и обеспечении прозрачности и подотчетности государственных органов.  

Административные реформы в системе и структуре исполнительной власти представляют собой комплекс мероприятий, направлен-

ных на оптимизацию государственных механизмов управления. Основные цели таких реформ включают повышение эффективности функциони-

рования государственной власти, улучшение качества предоставляемых услуг, а также адаптацию институтов власти к изменяющимся социаль-

но-экономическим условиям[1]. 

Реформы могут включать в себя реструктуризацию органов исполнительной власти, упрощение бюрократических процедур, внедре-

ние современных информационных технологий для повышения прозрачности и подотчетности государственных органов.  

Проведение таких реформ обусловлено необходимостью реагирования на вызовы глобализации, интеграции в международные эко-

номические системы, а также стремлением к более эффективному расходованию бюджетных средств. В результате реализации административ-

ных реформ ожидается повышение гибкости и адаптивности системы управления, что позволит обеспечить устойчивое развитие государства и 

общества. 

Система исполнительной власти в Аргентине неоднократно претерпела значительные изменения как в XX, так и в XXI веке. Изначаль-

но структура власти формировалась на основе совета и слабого президентства. В течение XX века институты власти не раз подвергались изме-

нениям из-за политической нестабильности, включая периоды военных диктатур в стране.  

В конце XX века наступила эпоха демократизации, начавшаяся в 1983 году с возвращением к гражданскому правлению. В этот период 

были укреплены институты демократии и восстановлена конституционная система с сильным президентством. Реформы заключались в усилении 

механизмов прозрачности и подотчетности, а также в стремлении улучшить координацию между разными уровнями власти. 

В 1990-е годы система исполнительной власти в Аргентине прошла через значительные трансформации, связанные с экономическими 

реформами. Президент Карлос Менем (1989–1999), инициировал либерализацию экономики, приватизацию государственных предприятий и 

рыночные реформы. Были приняты меры для усиления президентской власти и стабилизации экономики. В 1994 году проведены конституцион-

ные изменения, которые, среди прочего, позволили президенту переизбираться на второй срок, что ещё больше укрепило исполнительную 

власть[2]. 

В 2000-е годы под влиянием политических и экономических вызовов. После экономического кризиса 2001 года, который привёл к ча-

стым сменам президентов, государственные институты начали стабилизироваться. Упор был сделан на усиление роли государства в экономике,  
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реструктуризацию долга и социальные программы.  

В 2015 года президентом был избран Маурисио Макри, который провел ряд реформ, направленных на либерализацию и интеграцию в 

мировую экономику. Однако экономические трудности, такие как инфляция и долговые обязательства, продолжили оставаться главными про-

блемами страны. 

В 2019 году президентом был избран Альберто Фернандес. Его правление сосредоточилось на социальных программах и переговорах 

по госдолгу, продолжая влиять на структуру и функции исполнительной власти в Аргентине. 

Хавьер Милей, избранный президентом страны в 2023 году, выступал с резкой критикой традиционной политической элиты и предла-

гал радикальные экономические реформы. Одним из пунктов его предвыборной программы стало существенное сокращение государственного 

сектора, значительное сокращение расходов и штата государственного аппарата, общее дерегулирование государства, ослабление контроля для 

бизнеса.  

Рассмотрим подробнее изменения, произошедшие в системе и структуре исполнительной власти Аргентины.  

На начало 2023 года в Правительстве Аргентины насчитывалось 18 министерств. Функции и полномочия многих из них были объединены, 

а некоторые даже упразднены. В настоящее время в правительстве страны функционирует всего 9 министерств[3]. Рассмотрим их подробнее. 

1. Министерство иностранных дел, международной торговли и вероисповедания (El Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto)[4] Занимается различными вопросами международных отношений, не всегда характерных для МИДа в зарубежных 

странах. Например, увеличение и диверсификация аргентинского экспорта, привлечение иностранных инвестиций, укрепить двусторонних эконо-

мических связей отношения, определенные как стратегические для Аргентины, развитию туризма, спорта, культурной индустрии и услуг, поддер-

жание отношений Аргентины с Ватиканом и Мальтийским орденом, а также отношений с различными религиозными общинами и католической 

церковью, ввиду значительной роли этой конфессии в аргентинском обществе.  

2. Министерство обороны Аргентины (El Ministerio de Defensa)[5] отвечает за национальную оборону, управление вооружён-

ными силами и разработку оборонной политики. Оно также занимается вопросами обеспечения безопасности и защиты суверенитета страны. 

3. Министерство экономики (El Ministerio de Economía)[6] отвечает за формирование и реализацию экономической политики. 

Оно занимается бюджетированием, налоговой политикой, регулированием финансовых рынков и стимулированием экономического роста. Кроме 

этих «традиционных» функций, после реформы исполнительной власти данное министерство также занимается вопросами торговли, защиты 

прав потребителей, энергетики, промышленности, биотехнологий и инноваций, вопросами сельского хозяйства. 

4. Министерство юстиции (El Ministerio de Justicia)[7] как и большинство одноименных министерств с других странах занимает-

ся вопросами правосудия, правозащитой, разработкой законодательства и координацией системы правоприменения. Оно также отвечает за 

надзор за пенитенциарной системой и соблюдение прав граждан. 

5. Министерство человеческого капитала (Ministerio de Capital Humano)[8] – новое министерство, которое занимается вопроса-

ми образования, культуры, рынка труда и социальной политики. Министерство человеческого капитала в Аргентине создано в результате адми-

нистративной реформы для управления вопросами, связанными с развитием трудовых ресурсов, занятостью и образовательными инициатива-

ми. Оно объединило функции, ранее выполнявшиеся различными министерствами, с целью оптимизации управления человеческими ресурсами. 

6. Министерство безопасности (El Ministerio de Seguridad)[9] было выделено из Министерства юстиции в 2010 году. Занимает-

ся обеспечением общественного порядка, борьбой с преступностью, координацией деятельности полиции и других правоохранительных органов 

для поддержания внутренней безопасности, сочетая в себе функции спецслужбы и более распространенные правоохранительные, например 

помогает работе полиции в столице страны Буэнос-Айресе (которая обладает автономией, согласно Конституции страны), противодействует 

незаконному обороту наркотических веществ, занимается вопросами кибербезопасности, управляет базой биометрических данных. 

7. Министерство здравоохранения (El Ministerio de Salud)[10] отвечает за разработку и реализацию государственной политики 

в области здравоохранения. Это включает в себя управление системой здравоохранения, профилактику заболеваний, контроль за эпидемиями и 

обеспечение доступа к медицинским услугам для населения. 

8. Министерство дерегулирования и преобразования государства (El Ministerio de Desregulación y Transformación del 

Estado)[11]. Министерство было создано после одобрения закона « Об основах и отправных свободах аргентинцев», который предоставил деле-

гированные полномочия правительству Это было необходимо для работы министерства, требовавшего отмены, изменения или внедрения ука-

зов, чем оно и занимается в настоящее время.  

9. Министерство внутренних дел (El Ministerio del Interior) занимается вопросами внутренней безопасности, управления терри-

торией, проведения выборов, а также координацией между федеральными и региональными властями. 

Обратим внимание на так называемые «традиционные» министерства, упраздненные в результате реформы. К ним относятся: Мини-

стерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, Министерство социального развития, Министерство образования, Министерство 

окружающей среды и устойчивого развития, Министерство территориального развития и среды обитания, Министерство туризма и спорта. Заме-

тим, что эти министерства весьма характерные для большинства стран мира. Полномочия этих органов власти были объединены (так, например, 

управление вопросами социального развития и образования переданы Министерству человеческого капитала), или вовсе упразднены.  

Цели таких реформ включают в себя сокращение государственных расходов, повышение эффективности управления и снижение бю-

рократии. Это может способствовать уменьшению государственного долга и улучшению экономической ситуации в стране. 
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В конце 2024 года были подведены промежуточные итоги реформы. Значительно замедлились темпы инфляции национальной валю-

ты с почти в 10 раз, до 2,7% в месяц [12], Международный валютный фонд в октябрьском докладе, посвященном динамике ВВП стран мира, 

прогнозирует, что экономика Аргентины сократится в этом году на 3,5%, хотя в 2025-м ее ожидает подъем на 5%[13]. 

Крупная и во многом радикальная административная реформа, проведенная в Аргентине, представляется редкой возможностью 

наблюдать достаточно смелые и неожиданные изменения в системе и структуре государственной власти. Можно заметить, что система и струк-

тура органов исполнительной власти по своему объему подобна диафрагме. В определенные моменты истории страны происходит «выдох», 

когда система подвергается серьезным сокращениям и дерегулированию, в другие моменты происходит (как правило постепенно) «вдох», свя-

занные с ростом регулирования и бюрократизации государственного аппарата.  

Анализ подобных изменений, которые произошли в системе и структуре исполнительной власти Аргентины в 2024 году представляет 

несомненный интерес для отечественных исследователей по нескольким причинам. Во-первых, такие реформы могут служить моделью или 

контрпримером для трансформаций в других странах, включая Россию, предоставляя эмпирические данные для сравнительного анализа. Во-

вторых, изменения в политическом устройстве и управлении государством могут влиять на международные отношения, включая экономическое и 

политическое сотрудничество между странами, что важно для стратегического планирования и развития российско-аргентинских связей. Нако-

нец, исследование данных трансформаций может способствовать более глубокому пониманию глобальных трендов в управлении, что актуально 

для изучения и совершенствования управления в разных регионах мира. 
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Краткая аннотация. В статье раскрыта сущность и природа конституционно-правового обеспечения национальной безопасно-

сти в России. Автором исследована роль Конституции Российской Федерации в процессе обеспечения национальных интересов и нацио-
нальной безопасности, проанализированы системообразующая и организационно-учредительной функции Конституции в данной сфере. 
Установлено, что Конституция содержит положения преимущественно общего характера, определяющих систему гарантий прав и свобод 

человека и гражданина, основы и приоритеты политики в сфере обеспечения национальной безопасности. Сформулирован вывод о том, что 
именно ее положениями обеспечивается единство архитектоники и организационной согласованности существования системы националь-
ной безопасности России. 

Abstract. The article reveals the essence and nature of the constitutional and legal support for national security in Russia. The author examined 
the role of the Constitution of the Russian Federation in the process of ensuring national interests and national security, analyzed the system-forming and 
organizational and constituent functions of the Constitution in this area. It was established that the Constitution contains provisions of a predominantly 
general nature that determine the system of guarantees of human and civil rights and freedoms, the foundations and priorities of policy in the field of na-
tional security. The conclusion is formulated that it is its provisions that ensure the unity of the architectonics and organizational consistency of the exist-
ence of the national security system of Russia. 
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Национальная безопасность государства является ключевым элементом его существования, сохранения суверенитета и полноты ре-

ализации международно-правовой правосубъектности. Юридическая наука не остается в стороне от разработки теории национальной безопас-

ности [4, 6, 11] и особенностей ее обеспечения с учетом отраслевой, в частности конституционно-правовой специфики [9, 10]. 

На современном этапе развития России состояние обеспечения национальной безопасности является чрезвычайно важным. Как из-

вестно, в отношении страны продолжается масштабное наступление на суверенитет и независимость во всех без исключения сферах обще-

ственно-политического бытия. 

В таких условиях вопрос обеспечения национальной безопасности является первоочередной и ключевой задачей государственного 

управления, поэтому реализация всего комплекса государственно-управленческого влияния в сфере безопасности должна осуществляться все-

ми доступными и возможными средствами. Ведущее место в такой совокупности средств занимают конституционно-правовые методы, поскольку 

закрепление основ и принципов государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности на конституционном уровне одно-

временно обусловливает устойчивость этой системы и стабильность охраняемых государством национальных интересов [3, 8]. 

Дальнейшая детализация инструментов, механизмов, организационного и институционального обеспечения национальной безопасно-

сти находит свое отражение на уровне соответствующих законодательных и нормативных правовых актов. Но именно конституционное измере- 
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ние обеспечения национальной безопасности России является, на наш взгляд, наиболее действенным, а потому актуализируется проблема 

поиска направлений повышения эффективности такого обеспечения, построения связи между конституционными положениями и реально приме-

нимыми на практике инструментами достижения целей национальной безопасности. 

Проблематика конституционно-правового обеспечения национальной безопасности в отечественной правовой науке занимает одно из 

центральных мест, свидетельством чему служат соответствующие публикации ученых-юристов [1, 5]. 

При этом, как представляется, вопросы использования потенциала конституционно-правового обеспечения национальной безопасно-

сти в России, особенно в условиях современного состояния перманентной гибридной агрессии со стороны недружественных государств по отно-

шению к России остаются недостаточно раскрытыми. 

В этой связи обратим внимание на основные принципы конституционно-правового обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации в качестве отправного этапа поиска средств повышения ее эффективности, целостности и комплексности. Именно через консти-

туционные принципы устанавливаются стандарты для законодательной детализации конкретных моделей реализации обозначенных задач. 

Национальная безопасность является чрезвычайно объемной категорией и довольно неоднородным крупным объектом государствен-

но-управленческого влияния, которая объединяет несколько сегментов и секторов, разнородных по своему содержанию. Все они так или иначе 

направлены на обеспечение единой цели – создание безопасных условий общественного развития во всех сферах человеческого бытия. На 

уровне государственной философии национальная безопасность понимается и рассматривается как элемент обязательства государства перед 

населением в части реализации общественного договора по организации публично-политических процессов и осуществлению управления соци-

умом. Государство берет на себя функцию защиты населения, защиты системы цивилизационных ценностей и трендов развития социума. Имен-

но на конституционном уровне и происходит их закрепление в виде основополагающих принципов и приоритетов национальной безопасности. 

По этому поводу Г.А. Майстренко отмечает, что «совокупность национальных интересов является главным объективным фактором, 

побуждающим к разработке соответствующей политики национальной безопасности. Содержание национальных интересов и их приоритетность 

определяют, какой должна быть политика государства, чтобы его целостность, стабильность и благосостояние граждан были надежно  обеспече-

ны и защищены. Они обусловливают стратегическое наполнение государственной политики, фундаментальные приоритеты строительства и 

развития государственности» [7, с. 39]. На первый взгляд, приведенные сентенции представляются скорее прокламациями или декларацией 

намерения и могут быть закреплены на уровне документов стратегического характера. Однако, Конституция Российской Федерации действи-

тельно определяет основные приоритеты государственного развития, закладывая в качестве основных ориентиров развитие демократических 

процессов, обеспечение максимального уровня реализации комплекса прав и интересов человека и гражданина. Все это должно привести к 

введению высоких стандартов развития правового государства, социального благосостояния и гражданского общества. 

Следовательно, конституционно-правовое обеспечение является первичным, фундаментальным уровнем всего процесса организаци-

онно-правового и государственно-управленческого обеспечения национальной безопасности. Конституция как основной закон определяет прин-

ципы и приоритеты не только в системе развития национальных ценностей и национальной безопасности, но и приоритеты развития законода-

тельства, которым и регулируется отдельные, более конкретные аспекты реализации функций безопасности государства. 

Цели конституционно-правового обеспечения национальной безопасности видятся в юридическом определении и закреплении суще-

ствующих в области национальной безопасности отношений, определении основ правового регулирования этих отношений, а также формирова-

нии новых отношений, не урегулированных действующим законодательством, и ликвидации отношений, отживших, тормозящих развитие систе-

мы национальной безопасности. Исходя из этого, можно утверждать, что именно на конституционно-правовом уровне регулирования обществен-

ных отношений в сфере национальной безопасности происходит формирование необходимого базиса для дальнейшего введения и развития 

юридического инструментария. С этой точки зрения Конституция России является тем нормативным правовым актом, который детерминирует 

системные ориентиры в обеспечении национальной безопасности России. Она определяет основные конфигурации и условия существования 

системы ее обеспечения, принципы взаимодействия и взаимоотношения органов государственной власти в указанном секторе. 

Это позволяет говорить о конституционно-правовом обеспечении и как о комплексе (элемент статики государственно-управленческих 

отношений), и как о процессе закрепления и реализации на практике базовых основополагающих функций управления системой обеспечения 

национальной безопасности (элемент динамики государственно-управленческого механизма). 

Конституционно-правовое обеспечение национальной безопасности является способом фиксации в практике реализации государ-

ственного управления тех механизмов и инструментов, которые органы государственной власти должны использовать в своей деятельности с 

целью достижения целей государственной политики, которые провозглашаются в каждой отдельно взятой сфере безопасности. Таким образом, 

конституционно-правовое обеспечение национальной безопасности возможно определить как способ стабильной фиксации национальных и 

государственных ценностей развития безопасности среды, а также становления фундаментальных устоев и определения конфигурации реали-

зации государственной политики в этой сфере, в том числе путем дальнейшей детализации отдельных ее принципов на уровне законодательных 

и других нормативных правовых актов. 

В полной мере согласны с мнением С.А. Авакьяна, «все институты конституционного права оказывают прямое влияние на обеспече-

ние системы национальной безопасности. Это находит свое подтверждение практически во всех функциях конституции: учредительной, органи-

зационной, внешнеполитической, идеологической, юридической» [1]. Необходимо обратить внимание и на тот факт, что именно на конституцион-

ном уровне фактически определяется структура национальной безопасности, выделяются отдельные сферы, которые входят в нее и составляют  
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с ней целостный механизм, в том числе и институциональную составляющую. Так, положениями Конституции России регулируется экологиче-

ская, экономическая, информационная, государственная безопасность (ст. ст. 71, 72), определяются интересы национальной безопасности 

(ст. ст. 4, 5, 67, 79.1), определяются институциональные основы системы национальной безопасности (п. «ж» ст. 83, п. «д» ст. 114). 

Так, согласно п. «ж» ст. 83 Конституции России глава государства формирует Совет Безопасности Российской Федерации в целях со-

действия ему в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государ-

ства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государ-

ственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз. При этом, учитывая положения ст. 4 и ч. 2.1 ст. 67 Конституции России, 

следует акцентировать внимание на том, что институциональной составляющей системы обеспечения национальной безопасности являются все 

без исключения правоохранительные (в том числе судебные) органы и вооруженные силы страны, которые включены в сферу регулирования 

отношений по обеспечению национальной безопасности. В силу того, что совокупность и состав таких органов достаточно разветвлены, они 

способны охватывать своим регуляторным влиянием большой массив отношений в сфере национальной безопасности. 

Конституционно-правовое обеспечение национальной безопасности представляется нам категорией более широкой, чем обеспечение 

функционирования соответствующей системы, которой охватывается совокупность тех инструментов, алгоритмов и сфер, в которых они приме-

няются в процессе достижения целей национальной безопасности. Тот уровень институционализации государственных органов, нацеленных на 

обеспечение национальной безопасности, также является результатом практической реализации конституционно-правовых норм. 

Система национальной безопасности является более сложным образованием, чем система обеспечения национальной безопасн о-

сти. Это объясняет сложность рефлексии системных основ национальной безопасности  со стороны не только широких слоев населения, но и 

наличного политикума. Обе системы находятся в состоянии динамичного развития. В таком понимании сосуществования и сочетания двух 

систем мы находим определенный недостаток конституционно-правового обеспечения национальной безопасности, поскольку приоритеты 

развития государства и национальная идея должны быть более четко детерминированы на конституционном уровне. Согласно Конституции, 

Россия является демократическим, правовым, социальным государством с признанием и принятием в качестве высшей ценности человека, 

его права и свободы. 

Конституция России, в силу сложности процедуры ее принятия и внесения изменений, выступает мощным инструментом и является 

стабильным источником основополагающих принципов построения и функционирования системы национальной безопасности страны. В ней не 

регулируются и не определяются какие-либо отдельные аспекты ее функционирования, кроме системообразующих институций, гарантии и т.д. В 

этой связи, основное значение, которое имеет Конституция России для целей обеспечения национальной безопасности, заключается в фунда-

ментальности и системности определения контуров существования и функционирования всех без исключения составляющих государственного 

механизма и структурных элементов системы национальной безопасности. 

Важное место в данном аспекте занимают институты судебной власти, которые играют ключевую роль в ликвидации угроз националь-

ной безопасности посредством интерпретации и применения норм российского права, особенно антитеррористического и антикоррупционного 

законодательства. Различные сферы национальной безопасности обеспечиваются дифференциацией функций институтов судебной власти: 

конституционная безопасность гарантируется Конституционным Судом Российской Федерации; экономическая безопасность обеспечивается 

системой арбитражной юстиции; военная безопасность входит в предмет компетенции военных судов; личная безопасность находится под защи-

той судов общей юрисдикции. 

Значимое место в указанном ряду занимает Конституционный Суд Российской Федерации. Такие вызовы и угрозы национальной без-

опасности, с которыми столкнулась Россия в к. XX – нач. XXI в.в., как рост экстремизма, национализма и сепаратизма в регионах был остановлен 

именно благодаря активной позиции Конституционного Суда по пресечению «парада суверенитетов» и защите государственной безопасности 

посредством конституционного контроля над правотворчеством субъектов Российской Федерации и правового нормоконтроля над всей системой 

законодательства. Безусловной заслугой Конституционного Суда Российской Федерации является обеспечение государственного суверенитета 

посредством признания допустимости отказа от реализации тех решений наднациональной юрисдикции, которые вступают в противоречие с 

национальным конституционным порядком и, тем самым, сохранение национальной конституционной идентичности.  

По своей сути средства правосудия не могут рассматриваться в полной мере как инструмент нормативно-правового обеспечения си-

стемы национальной безопасности, но если исходить из природы судебной власти, его значения и места в системе государственной власти, то 

мы приходим к важному выводу – Конституция России не ограничивает органы государственной власти в формах и методах обеспечения нацио-

нальной безопасности, но устанавливает систему государственных гарантий в виде так называемых «красных линий», которые не могут пересе-

каться деятельностью государственных институций. Таким образом, органы судебной власти реализуют собственный потенциал в сфере обеспе-

чения национальной безопасности, но делают это, основываясь на нормах Конституции России. Следовательно, она, помимо системообразую-

щих функций выполняет и вполне практические и утилитарные функции, которыми обеспечивается повседневная деятельность государственных 

институций в сфере обеспечения национальной безопасности. 

Последнее свидетельствует о том, что потенциал конституционно-правового регулирования в указанной сфере до конца не использо-

ван органами государственной власти, он не раскрыт на доктринальном уровне, в силу того что сама природа конституционно-правового обеспе-

чения рассматривается чаще всего как сфера прикладной деятельности государства, а не как полностью самостоятельный процесс, в который 

вовлечены все без исключения органы государственной власти. 
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Краткая аннотация: В статье рассмотрены основные направления повышения эффективности системы обеспечения безопасно-

сти дорожного движения в Российской Федерации, роль государства и общества в обеспечении безопасности на дороге, а также принимаемые 
ими меры для улучшения ситуации. Отмечается необходимость совершенствования ответственности за правонарушения в этой сфере.  

Abstract: The author of the article reviewed the main trends in improving the effectiveness of the road safety system in the Russian Federation, 
the role of the state and society in ensuring road safety, as well as the measures they take to improve the situation. It is noted that there is a need to im-
prove responsibility for offenses in this area. 
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Безопасность на дороге является одной из важнейших задач современного общества. Каждый день миллионы людей пользуются 

транспортными средствами, их безопасность должна быть гарантирована государством и обществом. Государство несет прямую ответствен-

ность за безопасность дорожного движения и защиту жизни и здоровья граждан на дорогах. В связи с развитием транспорта возрастает необхо-

димость в повышении безопасности дорожного движения. 

«С давних времен, с возникновения первых крупных городов и активного дорожного движения, люди начали задумываться о его орга-

низации. Римские дорожные указатели, правила разъезда средневековых рыцарей, розги за быструю езду в Санкт-Петербурге XVIII века – из 

всего этого выросли современные правила и стандарты дорожного движения. От древних времен до наших дней человечество стремится сде-

лать дороги более эффективными и безопасными»[1]. 

С развитием общества происходит развитие и в транспортной сфере. На дорогах появилось больше транспортных средств, больше 

участников дорожного движения, развиваются объекты транспортной инфраструктуры. Однако есть и негативные аспекты этого развития. Это 

увеличение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

Причины ДТП могут быть различные: столкновение, наезд на пешехода, съезд с дороги, наезд на препятствие, наезд на велосипеди-

ста, наезд на стоящий автомобиль, опрокидывание автомобиля, падение пассажира, наезд на животное, наезд на гужевой транспорт. Но одной 

из основных причин ДТП являются дороги, а именно их состояние. В настоящий момент еще остается проблема содержания дорог. Нехватка 

бюджетных средств, а отсюда и несвоевременный ремонт отчасти способствуют повышению состояние аварийности.  

Одним из масштабных проектов, затрагивающий развитие транспортной инфраструктуры является национальный проект «Безопасные 

и качественные дороги», разработанный на 2019-2030 года. Благодаря реализации данного национально проекта были построены, реконструи-

рованы, отремонтированы многие автомобильные дороги общего пользования. Далее будут развиваться региональные и местные дороги. Таким 

образом, можно сделать вывод, что в России проводится определенная работа по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Важно также отметить, что на безопасность дорожного движения влияют различные факторы: качество дорожного покрытия, состоя-

ние дорожно-транспортной инфраструктуры, состояние самих транспортных средств, опыт и мастерство водителей, психологические качества, 

знание ПДД (водителями, пешеходами). Пешеходы, это такие же участники дорожного движения, что и водители, поэтому они обязаны соблю-

дать правила дорожного движения, быть внимательными на дороге. Одним из факторов, влияющим на аварийность на дорогах является пере-

движение пешеходов вне «зебр» или на красный сигнал светофора. Данные передвижения могут создавать помехи в дорожном движении и ста-

новиться причиной дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим, необходимо совершенствовать механизмы выявления и пресечения  
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административных правонарушений, совершаемых пешеходами, а также ужесточать санкции за данные правонарушения. Необходимо разраба-

тывать и внедрять эффективные меры, чтобы минимизировать риски и предотвращать аварии. Создавать и поддерживать инфраструктуру, 

обеспечивающую безопасное передвижение пешеходов и разделять пешеходные и автомобильные зоны. 

Нужно отметить, что собрать вместе все факторы, влияющие на безопасность дорожного движения невозможно. Что постоянно соче-

тается, так это: 

 

Основой безопасности на дорогах являются законодательные меры и правила дорожного движения. Одной из важных законодатель-

ных мер является установление скоростного режима. В свою очередь, правила дорожного движения определяют правила проезда на перекрест-

ках. Для обеспечения безопасности, водители также обязаны соблюдать правила остановки и парковки. Таким образом, необходимо строго кон-

тролировать выполнение правил дорожного движения и наказывать нарушителей. Каждый человек должен осознавать свою роль в поддержании 

безопасности на дороге и выполнять правила дорожного движения. 

Основой системы правового регулирования безопасности дорожного движения является институт административной ответственности. 

Можно сказать, что административная ответственность выступает в качестве механизма, который помогает дисциплинировать участ-

ников дорожного движения и предотвращать совершение правонарушений. В статье 3.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях [3] 

закреплены десять видов административных наказаний. Из них к числу возможных назначить за административные правонарушения в области 

дорожного движения относятся следующие: предупреждение, административный штраф, конфискация орудия или предмета административного 

правонарушения, лишение специального права, административный арест и обязательные работы. 

1 января 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 26 декабря 2024г. № 490-ФЗ [4], который предусмотрел изменение ответ-

ственности за нарушение правил дорожного движения, увеличил размер некоторых штрафов. Кроме того, вышеупомянутый закон изменил пра-

вила уплаты штрафа. Так увеличился срок, в течение которого лицо, привлеченное к административной ответственности за ряд нарушений ПДД, 

может оплатить штраф со скидкой. Если ранее этот срок составлял 20 дней, то сейчас 30 дней. Также упомянутый выше закон, уменьшил размер 

скидки с 50% до 25%. Эффективность повышения штрафов, как полагают власти, заключается в том, что это снизит число аварий на дорогах. 

Водители не захотят получать большие штрафы и будут аккуратнее вести себя на дороге. Также новые наказания, по мнению авторов  инициати-

вы, не только будут стимулировать водителей к более осторожному поведению, но и повысят общественное осуждение таких серьёзных наруше-

ний, как, например, вождение в нетрезвом состоянии. 

Если вернуться к количеству дорожно-транспортных происшествий, то в настоящий момент наметилась тенденция снижения количе-

ства ДТП. Так «согласно данным Госавтоинспекции МВД России за 2024 год в стране произошло снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий и их жертв. За одиннадцать месяцев 2024 года было зарегистрировано 119 951 дорожно-транспортных происшествий. Это на 1,7% 

меньше показателя за 2023 год»[2]. 

На сегодняшний день в субъектах Российской Федерации в целях сокращения совершения ДТП проводится работа по разным направле-

ниям: совершенствование деятельности в области организации дорожного движения; создание условий для развития инфраструктуры, способству-

ющей безопасности; внедрение новых технических средств контроля и безопасности, которые позволяют эффективно мониторить дорожное движе-

ние и предотвращать возможные аварийные ситуации. Также необходимо осуществлять пропаганду безопасности дорожного движения. Для эффек-

тивного пропагандирования следует проводить регулярные информационные компании, специальные тренинги и семинары для водителей и пеше-

ходов. Уже с детства необходимо вводить специальные уроки безопасности на дороге в программу обучения. Это позволит повысить уровень общей 

осведомленности общества о правилах безопасного поведения на дороге и способствовать снижению количества происшествий.  

В целом, ответственность государства за безопасность на дороге является неотъемлемой частью его основных функций и требует по-

стоянного внимания и усилий.  
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Краткая аннотация. В статье рассмотрены новации налогового законодательства по налогообложению цифровых прав, акцен-

тировано внимание на сушествующих проблемах и законодательно не урегулированных вопросов налогообложения цифровых прав. Внесены 
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В России правовой статус цифровых прав закреплён в статье 141.1 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – ГК РФ)

1
.  

Под цифровыми правами понимают обязательственные и иные права, содержание и условия  осуществления которых определяются в 

соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам.   

При этом, передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения возможны только в ин-

формационной системе без обращения к третьему лицу. Если иное не предусмотрено законом, то обладателем цифрового права признаётся 

лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом. Переход цифрового права 

на основании сделки не требует согласия лица, обязанного по такому цифровому праву. 

Основное отличие цифровых прав от традиционных имущественных прав – это их привязка к цифровой записи, что делает возможным 

их реализацию исключительно через цифровые системы. Согласно статье 141.1 ГК РФ, цифровые права в гражданском праве регулируются как 

полноценные объекты имущественных отношений. Цифровые права относятся к объектам гражданского права, что позволяет свободно исполь-

зовать их в сделках, дарении, наследовании и иных действиях.  

В настоящее время различают утилитарные цифровые права (далее – УЦП) – это права, которые дают возможность владельцам по-

лучать определенные выгоды, такие как доступ к сервисам, продуктам или бонусам. Например, владельцы токенов
2
 могут получить скидки или  

                                                           

1
 Статья введена Федеральным законом от 18.03.2019 №34-ФЗ (в редакции от 08.08.2024, с изм. от 31.10.2024) 

2
 Токен – это цифровой актив, разновидность криптовалюты, которая имеет определённую ценность и хранится в блокчейне. У токенов нет собственного блокчейна, они 

работают на основе других блокчейнов. Также токен может иметь другое значение – идентификатор, который используется для представления доступа к ресурсам или 
выполнения определённых операций.  Например, флешка с ключом доступа к лицензионной программе.  Токены представляют собой виртуальные аналоги реальных 

активов или услуг и могут использоваться для различных целей: от обмена и передачи ценности до голосования и управления правами доступа 
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доступ к эксклюзивным услугам. УЦП это права, которые не подразумевают владение активом, но предоставляют право на пользование опреде-

ленными услугами или ресурсами. Например, это токены, предоставляющие скидки или доступ к определенным сервисам. 

Цифровые права, являющиеся валютными ценностями (далее – ЦФА) – это следующий вид цифровых прав. Этот тип прав включает 

активы, которые могут быть использованы в качестве средства расчета. Например, криптовалюты, цифровой рубль могут выступать в роли пла-

тежного средства в рамках цифровых систем  как средство платежа или обмена. При этом, цифровая валюта (в том числе, криптовалюта) для 

целей налогового законодательства признаётся имуществом (п. 2 ст. 38 НК РФ). 

Следующий вид цифровых прав это цифровые права на имущество- гибридные цифровые права (далее – ГЦП). Владельцы цифровых 

акций имеют право на получение дивидендов и участие в управлении компанией. ГЦП  сочетают в себе свойства ЦФА и утилитарных цифровых 

прав (далее – УЦП). Например, ГЦП могут одновременно удостоверять денежное требование и право требовать передачи вещи.    

ГЦП могут быть выпущены на имущество, например, автомобиль или другие материальные объекты, которые можно продавать или 

передавать во владение. Также такие активы могут быть выпущены  на различные ресурсы – нефть, газ, ценные металлы, уголь, древесина, пр. 

Возникает вопрос подлежат ли налогообложению цифровые права? Однозначно да, но налогообложения предусмотрены только в от-

ношении ЦФА и ГЦП. 

Налогообложение цифровых прав регулируется Федеральным законом от 14.07.2022 №324-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – ФЗ №324-ФЗ)
1
.
 
 

Федеральным законом от 29.11.2024 № 418-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 418-ФЗ) устанавливается  порядок налогообложения дохо-

дов от майнинга цифровой валюты. Основные положения закона вступили в силу с 1 января 2025 года и установили  правила налогообложения 

майнинга  криптовалюты. 

При этом, согласно п. 3.1 ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 259-ФЗ)
 
майнингом цифровой валюты призна-

ются математические вычисления с использованием технических и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную 

систему (в том числе с использованием технологии распределенного реестра). Цель вычислений – выпуск цифровой валюты и (или) получение 

лицом, которое ведет такие вычисления, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе. 

Основные положения ФЗ № 418-ФЗ вступили в силу с 1 января 2025 года и установили следующие правила: криптовалюта признаётся 

имуществом для целей налогообложения; майнинг (добыча) криптовалюты образует налоговое событие и признаётся получением дохода в нату-

ральной форме; датой фактического получения дохода признаётся дата, на которую у лица появляется право распоряжаться  криптовалютой 

(новый пп. 20 п. 4 ст. 271 и новая статья 282.3 НК РФ); размер дохода определяется, исходя из рыночной котировки криптовалюты на дату при-

знания дохода; доход от майнинга можно уменьшить на расходы, связанные с его осуществлением; получившаяся налоговая база облагается 

налогом на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) по ставке от 13% до 22% в зависимости от суммы дохода; если доход в виде добытой циф-

ровой валюты получают нерезиденты, то НДФЛ они будут уплачивать по ставке 30%. Трехлетний срок, по истечении которого доходы от продажи 

прочего движимого имущества освобождаются от НДФЛ, к криптовалюте не применяется (поправки, внесенные в п. 17.1 ст. 217 НК РФ). Поэтому 

платить налог придется независимо от срока владения криптовалютой. 

операции, связанные с майнингом, не включаются в налогооблагаемую базу по НДС (пп. 27, 28 п. 2 ст. 146 НК РФ). Соответствующие 

поправки внесены в пункт 2 ст. 146 НК РФ с перечнем операций, которые не признаются объектом налогообложения. Таким образом, майнерам, 

а также другим организациям и ИП, которые в своей деятельности используют цифровую валюту, придется вести раздельный учет (п. 4 и 4.1 ст. 

170 НК РФ). Для целей налога на прибыль налоговая база по операциям с криптовалютой определяется отдельно (п. 1 новой ст. 282.3 НК РФ). 

Валюта, добытая при майнинге, включается в состав внереализационных доходов (новый п. 32 ст. 250 НК РФ); организациям и ИП, осуществля-

ющим майнинг цифровых валют, нельзя применять специальные налоговые режимы (УСН, АУСН, ЕСХН, НПД). Самые строгие правила законо-

датель вводит для налогоплательщиков, применяющих ЕСХН, УСН, АУСН, ПСН и НПД
2
. 

Так, для лиц, осуществляющих  майнинг, вводится полный запрет на применение ЕСХН, УСН, АУСН и НПД. Причем, в части АУСН и 

НПД он распространяется на покупку и на продажу криптовалюты (поправки, внесенные в п. 6 ст. 346.2, п. 3 ст. 346.12, ст. 3 Федерального закона 

от 25.02.2022 № 17-ФЗ и в ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).  

                                                           

1
 Установлены правила налогообложения цифровых прав. [Электронный ресурс]. URL: https://kodeks.ru/news/read/ustanovleny-pravila-nalogooblojeniya-cifrovyh-prav (дата 

обращения: 23.04.2025). 
2
 ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог, специальный налоговый режим в России для производителей сельхозтоваров. Подходит для ИП и ООО из сферы сель-

ского хозяйства. При ЕСХН разрешены только сферы растениеводства, животноводства, лесного и сельского хозяйств.   
УСН – упрощённая система налогообложения, специальный налоговый режим в России для субъектов малого бизнеса. Направлен на снижение налоговой нагрузки, а 

также на облегчение и упрощение ведения налогового учёта и бухгалтерского учёта. Есть два варианта налогообложения: УСН «Доходы» – 6% со всех поступлений, УСН 
«Доходы минус расходы» – 15% от разницы (не менее 1% от доходов).   
АУСН – автоматизированная упрощённая система налогообложения, специальный налоговый режим, при котором организациям и предпринимателям не нужно самосто-
ятельно считать налог, сдавать декларацию, РСВ и прочую отчётность, а также платить страховые взносы за работников и проходить налоговые проверки. С января 2025 
года спецрежим будет доступен для ИП и ООО во всех регионах России.   
ПСН – патентная система налогообложения, специальный налоговый режим для ИП. Предприниматель оформляет и оплачивает патент, который заменяет три налога: 
на доходы, имущество и НДС. Оформить патент получится не на все виды деятельности. В каждом регионе есть свой список разрешённых направлений.  НПД  налог на 
профессиональный доход, который платят самозанятые и индивидуальные предприниматели. Можно оказывать услуги, выполнять работы и продавать самодельную 
продукцию. Нельзя продавать подакцизные и маркируемые товары, перепродавать чужую продукцию.  

https://its.1c.ru/db/garant/content/410920694/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/74351466/hdoc/1031
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/1462
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/1704
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/17041
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/17041
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/346206
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/100423
https://its.1c.ru/db/garant/content/72013648/hdoc/4
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Таким образом, сохранить право на АУСН и НПД можно, только если в принципе отказаться от любых операций с цифровой валютой.  

В отношении майнинга  криптовалюты, а также операций по ее покупке и продаже ПСН вводиться не может (поправка, внесенная в п. 6 

ст. 346.43 НК РФ). Однако, к утрате права на ПСН по другим видам деятельности это не приведет. 

Для операторов майнинговой инфраструктуры установлена обязанность сообщать в налоговый орган сведения, связанные с осу-

ществлением майнинга цифровой валюты, а также ответственность за неисполнение такой обязанности. Так, в НК РФ ФЗ № 418-ФЗ введены две 

новые статьи, регулирующие вопросы налогового контроля за майнингом. Сами майнеры регистрироваться в налоговых органах не должны, но 

информацию о них в ИФНС раз в квартал будет передавать оператор майнинговой инфраструктуры, оказывающий соответствующие услуги. 

Состав сведений предстоит утвердить ФНС России (ст. 80.3 НК РФ). За нарушение этой обязанности для оператора установлен штраф в размере 

40 тыс. руб. (ст. 129.16 НК РФ). 

Что касается ГЦП, то обложение НДФЛ операций с ЦФА и ГЦП различается в зависимости от характера дохода, получаемого вла-

дельцем цифрового права. Для ЦФА и ГЦП действует почти идентичный порядок налогообложения налогом на прибыль, различающийся по 

критериям наличия условия о выкупе ЦФА (ГЦП) и срока наступления этого условия. Ставка по налогу на прибыль от реализации ЦФА и ГЦП для 

организаций вне зависимости от статуса налогового резидентства составляет 20%. НДС облагаются только операции с ГЦП. Операции с ЦФА 

объектом налогообложения НДС не являются.  

Законодательством предусмотрен ряд налоговых льгот для операций с цифровыми правами, например, освобождается от НДФЛ по-

лучение в дар цифровых прав от членов семьи и близких родственников, не облагаются НДС некоторые виды услуг, связанные с оборотом циф-

ровых прав (пп.12 п.2 ст. 149 НК РФ).  

Банк России ведёт реестры операторов цифровых торговых площадок, которые занимаются организацией выпуска, учёта и обращения 

цифровых прав. 

Операторы
1
 работают на основании правил таких площадок, которые они сами утверждают и согласовывают с Банком России. 

Оператор информационной системы, в которой выпущены цифровые права (ЦФА и ГЦП), выступает налоговым агентом по операциям 

с этими активами.  

Согласно ФЗ № 324-ФЗ  оператор информационной системы обязан исчислить налог, удержать его сумму и перечислить в бюджет, в 

которой выпущены цифровые права.  

По информации «Ведомостей», по итогам 2024 года федеральный бюджет РФ получил 224,4 млрд рублей поступлений от повышенного 

НДФЛ. По сравнению с предыдущим годом (159,5 млрд рублей) рост составил 29%. и на 19,5% превосходит прогноз Минфина (181 млрд рублей). 
 

Ожидается, что в 2025 году поступления от НДФЛ вырастут в 2,64 раза по сравнению с итогами 2024 года – с 307 млрд рублей до 

810,5 млрд рублей.   

Это связано с тем, что с 2025 года в России будет действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ: базовая ставка 13% – для годового до-

хода не более 2,4 млн рублей в год; 15% – на доход свыше 2,4 млн рублей,18% – на доход свыше 5 млн рублей,20% – на доход свыше 20 млн 

рублей, доходы сверх 50 млн рублей будут облагаться по самой высокой ставке 22%
2
, а также з счет взимания налогов с цифровых прав.

 

Выделим проблемы налогообложения сделок с ЦФА и цифровой валютой: 

1. Отсутствие практики применения налогового администрирования и законодательства по сделкам с ЦФА и отсутствие практики нало-

говых споров по сделкам с ЦФА, что ведет к увеличению налоговых рисков налогоплательщиков. 

2. Недостаточная четкость формулировок в Налоговом кодексе РФ относительно ЦФА, что может приводить к сложностям их коррект-

ного применения на практике. 

Например, определение момента признания дохода по выпускаемым ЦФА. Согласно НК РФ, если срок выкупа определён и составляет 

10 лет и менее, то доход признаётся на дату выкупа.  Если срок не определён или установлен более 10 лет, то доход признаётся на дату истече-

ния десятилетнего срока с даты выпуска.    

Ещё одна особенность связана с тем, что доходы и расходы по ЦФА учитываются в отдельной налоговой базе (ст. 282.2 НК РФ). При 

этом, предусмотрены отличия для ЦФА и ГЦП. 

Например, если условиями эмиссии ЦФА предусмотрено обязательство эмитента выплатить их обладателю денежные средства, не 

связанные с выкупом, то выплаченные суммы учитываются эмитентом в составе внереализационных расходов, а полученные обладателем сум-

мы – в составе внереализационных доходов.
 

3. Отсутствие рекомендаций по оценке ЦФА, не обращающихся на рынке, что может повлечь налоговые споры по поводу определения 

налоговой базы. 

Один из примеров, когда отсутствие таких рекомендаций привело к налоговым спорам, – ситуация с токенами. В отдельных судебных 

решениях токены приравнивали к ЦФА, но в большинстве случаев этого не происходило. Это приводило к росту налоговых рисков, так как со- 

                                                           

1
 Операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, могут быть только российские юридические лица, включенные Банком России в реестр 

таких операторов. По данным на 2023 год, в реестр были аккредитованы и внесены пять операторов информационной системы: ООО «Системы распределённого ре-
естра» (Мастерчейн);  ООО «Атомайз»;  ООО «Лайтхаус»;  ПАО «Сбербанк России»;  АО «АЛЬФА-БАНК».  
2
 Бюджет ожидает роста поступления НДФЛ более чем в 2,5 раза. [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975615885.html (дата обращения: 

23.04.2025). 

https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/346436
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/346436
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гласно налоговому законодательству налоговой базой для исчисления налога по доходам от ЦФА является разница между доходами и расхода-

ми [1, с. 49]. 

Ещё один пример – операции с простыми векселями ПАО «Сбербанк России». Суды указали, что такие векселя относятся к ценным 

бумагам, не обращающимся на организованном рынке, и особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по 

операциям с такими ценными бумагами регулируются специальной нормой.   

4. Отсутствие российского законодательства о регулировании создания цифровой валюты приводят к вопросам о директивности пода-

чи налоговых деклараций и степени ответственности за их непредоставление. Согласно общей практике налогообложения налогоплательщик 

обязан самостоятельно исчислить и заплатить налог и подать декларацию, иначе начисляются пени и штрафы. Но общедоступных данных о 

практике применения штрафов и пеней при непредоставлении данных по операциям с цифровой валютой пока не имеется. 

Однозначно, по НК РФ криптовалюту нужно указывать в налоговой декларации, если она продана и получен доход. В таком случае 

необходимо указать доход в декларации и заплатить налог. Если криптовалюта просто хранится, декларировать её не нужно.    

Ответственность за непредоставление декларации наступает по общим основаниям, так как специальной ответственности за неуплату 

налогов именно с криптовалюты нет
1
. 

Вот только некоторые меры ответственности: по ст. 126 НК за непредставление налоговому органу документов, необходимых для 

налогового контроля, – штраф до 200 руб. за каждую бумагу; по ст. 119 НК за непредставление налоговой декларации – штраф 5% от суммы 

неуплаченного налога, но не более 30%; по ст. 122 НК за неуплату налога вследствие занижения налоговой базы – штраф до 20% при отсутствии 

умысла либо 40% за умышленное нарушение. Уголовная ответственность по ст. 198 УК возможна при неуплате налога в крупном (больше 2,7 

млн руб.) и особо крупном размере (больше 13,5 млн руб.).    

Мы уже ранее акцентировали внимание, что с 2025 года контроль за доходами от криптовалюты в России усиливается: вводится ре-

естр майнеров и лимиты для физических лиц, двухступенчатая шкала налогообложения для доходов от операций с криптовалютой, а также обя-

зательная отчётность. Возможно это изменит ситуацию в лучшую сторону. 

5. Определение стоимости (цены) цифровой валюты для расчета налогооблагаемой базы. Проблема заключается в том, что в насто-

ящее время нет утвержденных нормативных рекомендаций по определению рыночной цены цифровой валюты. Есть статья 282.3 НК РФ, вве-

дённая Федеральным законом от 29.11.2024 №418-ФЗ. Она устанавливает особенности определения налоговой базы по операциям с цифровой 

валютой и частично решает данную проблему.   

Так в статье установлено, что доход от майнинга определяется исходя из рыночной котировки цифровой валюты на дату признания 

дохода. Рыночной котировкой признаётся цена закрытия, которую рассчитывает иностранный организатор торговли (включая биржу) по сделкам, 

совершённым через него в течение торгового дня. Если по одной и той же цифровой валюте сделки совершались через двух и более иностран-

ных организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из них. Если по 

одной и той же цифровой валюте сделки совершались по ценам в разных валютах и (или) в иностранных цифровых правах, курс которых привя-

зан к курсу иностранной валюты, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать торговую пару, цена закрытия которой будет признаваться 

рыночной котировкой цифровой валюты.  Цена закрытия цифровой валюты, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по 

официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату признания дохода.  Доход от реализации цифровой 

валюты определяется исходя из фактической цены реализации, но не ниже рыночной котировки, уменьшенной на 20%. При приобретении циф-

ровой валюты её стоимость определяется исходя из цены приобретения, но не выше рыночной котировки, увеличенной на 20%. При реализации 

(безвозмездной передаче) цифровой валюты налогоплательщик определяет налоговую базу как доход (выручку) от реализации, уменьшенный на 

её стоимость и затраты на реализацию. В целях налогообложения текущая переоценка цифровой валюты не производится.  

При этом, обращаем внимание, что президент России Владимир Путин подписал 11 марта 2024 года Федеральный закон от 11.03.2024 

№45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и разрешил использовать цифровые финансовые 

активы (ЦФА) в международных расчётах. 

6. Отсутствие перечня видов криптовалюты (ее наименований), которые признаются цифровой валютой. Согласно текущим представ-

лениям участников рынка, цифровая валюта отождествляется с криптовалютой, но нормативные документы по этому поводу отсутствуют. В 

России регулирование криптовалют представлено Федеральным законом №259-ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». При этом,  закон не даёт определения криптовалю-

те, а вместо него использует термин «цифровая валюта»
2
.  

7. Возможны различные толкования норм налогового законодательства заинтересованными сторонами при отсутствии официальных 

разъяснений, что увеличивает налоговые риски налогоплательщика. 

Например, налоговые структуры и предприятия-плательщики могут по-разному воспринимать нормы. Так, налоговые структуры могут 

возложить ответственность на предприятие по истечении законодательно ограниченного срока, ссылаясь на Постановление КС РФ о восстанов- 

                                                           

1
 
 
Налоги с криптовалюты: когда, как и кому их нужно платить. [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.ru/story/246518/ (дата обращения: 23.04.2025). 

2
 Закон о цифровых финансовых активах и криптовалюте в России 2024 года. [Электронный ресурс]. URL: https://nalog-nalog.ru/spravochnaya_informaciya/zakon-o-cifrovyh-

finansovyh-aktivah-i-kriptovalyute-v-rossii-2022-goda-nn/ (дата обращения: 23.04.2025). 
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лении сроков давности в отношении юридического лица, совершившего неправомерное деяние. Однако это утверждение не содержит однознач-

ного указания подразумеваемых действий и ситуаций, что провоцирует конфликт мнений
1
.
  

Неопределённость налоговых норм может приводить как к нарушению прав налогоплательщиков, так и к уклонению от исполнения 

конституционной обязанности по уплате налога. 

8. Отсутствие порядка определения расходов, связанных с приобретением и реализацией цифровой валюты, и пояснение о возмож-

ности учета этих сумм для уменьшения налоговой базы (по аналогии с ЦФА). Например, ст.282.3 НК РФ. 

Отметим, что отсутствие рекомендаций налоговых и регулирующих органов вызывает следующие вопросы о необходимости примене-

ния налогообложения к следующим сделкам: а) сделкам по активам, аналогичным ЦФА, которые были выпущены до начала действия закона о 

ЦФА; б) сделкам по финансовым активам, экономическая сущность которых аналогична ЦФА, но которые выпускаются в зарубежных юрисдикци-

ях. ЦФА – этот термин применяется в российском законодательстве, при этом в других юрисдикциях, а также участниками финансового рынка 

используется такая терминология, как токен, NFT и др. Как российское законодательство соотносит данные понятия, разъяснений нет. Анализ 

судебной практики
2
 показал, что в отдельных судебных решениях суды приравнивали токены к ЦФА, но в большинстве случаев этого не проис-

ходило, ввиду чего судебные инстанции в настоящее время не принимают решений о признании токенов ЦФА. Такая ситуация приводит к росту 

налоговых рисков, так как согласно налоговому законодательству налоговой базой для исчисления налога по доходам от ЦФА, в том числе, для 

физических лиц, является разница между доходами и расходами, а в общем случае налоговой базой по НДФЛ являются доходы физических лиц. 

Не меньшую проблему для налогообложения создают не зарегистрированные майнеры: индивидуальные предприниматели, юридиче-

ские лица, операторы майнинговой инфраструктуры. Незарегистрированная деятельность влечёт штраф до 40% от суммы дохода. Кроме того, за 

неуплату налога предусмотрены пени и штраф до 20% от суммы налога, а за отказ от отчётности – штраф до 100 000 рублей.    

В случае уклонения от уплаты налога в крупном или особо крупном размере возможна уголовная ответственность. 

Физические лица могут продолжать заниматься майнингом дома без регистрации, но при соблюдении лимита энергопотребления до 

6,000 кВт/ч в месяц. При превышении этой нормы необходимо оформлять ИП или ООО и подавать сведения в реестр.Добыча криптовалюты 

теперь относится к предпринимательской деятельности и облагается налогами. Установлена двухэтапная система налогообложения: 

1. Первое отчисление – на этапе поступления средств на кошелёк в пуле; 

2. Второе – при продаже криптовалюты, если её стоимость выросла. 

Ставки налогов зависят от статуса майнера: физические лица – НДФЛ 13-15%; 

юридические лица – налог на прибыль 25%. 

есмотря на легализацию, власти ввели ряд ограничений: 

Несмотря на легализацию, власти ввели ряд ограничений :запрет на майнинг в отопительный сезон (с 15 ноября по 15 марта) в Иркут-

ской области, Бурятии и Забайкальском крае из-за высокой нагрузки на энергосистему. 

Полный запрет майнинга в 10 регионах, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также республики Северного Кавказа. 

Требования к оборудованию. Вся техника должна иметь грузовую таможенную декларацию (ГТД), подтверждающую её легальный 

ввоз. ASIC без ГТД подлежат конфискации. Вся техника для майнинга должна иметь грузовую таможенную декларацию (ГТД), подтверждающую 

её легальный ввоз. ASIC без ГТД подлежат конфискации: Для легального майнинга в России необходимо использовать сертифицированное 

оборудование. Это включает ASIC-майнеры и графические процессоры (GPU). Оборудование для майнинга входит в перечень, содержащийся в 

разделе 2.19 Приложения №2 Решения коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 года №30. Для таможенного оформления требуется предоставление 

лицензии или сведений о нотификации при коммерческих поставках, или сведений о нотификации/заключении ФСБ, если электрооборудование 

ввозится для собственных нужд
3
. 

Оборудование для майнинга, используемое в персональных компьютерах, подлежит сертификации соответствия требованиям ТР ТС 

004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также 

декларированию по ТР ЕАЭС 037/2016. Для промышленного оборудования предусмотрено обязательное декларирование соответствия ТР ТС 

004/2011, 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016
4
. 

Майнить запрещено гражданам с судимостью за экономические преступления, а также компаниям, занимающимся генерацией и про-

дажей электроэнергии
5
.
 

                                                           

1
 Налоговые риски и их оценка. [Электронный ресурс]. URL: https://assistentus.ru/nalogi-i-uchet/nalogovye-riski/ (дата обращения: 23.04.2025). 

2
 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 №09АП-16416/2018 по делу №А40-124668/2017. Суд обязал должника передать финансово-

му управляющему доступ к криптокошельку для пополнения конкурсной массы.  
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.06.2020 №Ф05-7176/2020 по делу №А40-164942/2019. Суд отказал в иске об обязании обеспечить перевод 
на цифровой кошелёк и взыскании неполученного дохода, так как истцом не было представлено доказательств принадлежности криптовалюты и её фактического пере-
хода в распоряжение ответчиков.  
Решение Ленинского районного суда города Санкт-Петербурга от 03.06.2019 по делу №2-393/2019. Суд отказал в признании цифровых финансовых активов — токенов 
Russian Mining Coin (RMC) совместно нажитым имуществом супругов и разделе этого имущества, так как истцом не было представлено допустимых, достоверных и 
достаточных доказательств в подтверждение факта приобретения ответчиком указанных токенов. 
3
 

 
Таможенное оформление майнеров. [Электронный ресурс]. URL: https://sbcargo.ru/poleznaya-informatsiya/tamozhennoe-oformlenie-maynerov/ (дата обращения: 

23.04.2025). 
4
 Обязательная сертификация оборудования для майнинга. [Электронный ресурс]. URL: https://www.novotest.ru/informatsiya/rekomendatsii-klientam/obyazatelnaya-

sertifikatsiya-oborudovaniya-dlya-mayninga/ (дата обращения: 23.04.2025). 
5
 Эти ограничения прописаны в Федеральном законе от 08.08.2024 №221-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
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Частные майнеры, работающие без регистрации бизнеса, должны соблюдать: лимит по электроэнергии – не более 6 000 кВт/ч в ме-

сяц; оплату налогов – 13% или 15% НДФЛ; шумовые нормы – шум от оборудования не должен мешать соседям. Чтобы минимизировать риски, 

рекомендуется использовать шумоподавляющие боксы для оборудования, а также заранее уточнять тарифы на электричество. 

 С 2025 года вводятся новые требования к оборудованию: обязательное наличие грузовой таможенной декларации для подтвержде-

ния легального ввоза асиков; возможность введения региональных лимитов на потребление электроэнергии; запрет на майнинг для лиц с эконо-

мическими преступлениями или связями с экстремистскими организациями. Кроме того, майнинг не облагается НДС, а компании не могут ис-

пользовать упрощённую систему налогообложения. Майнинг фермы в России в 2025 году абсолютно законны, но важно соблюсти три главных 

условия: включиться в реестр ФНС (для ИП и юрлиц); своевременно уплачивать налоги; соблюдать региональные ограничения. Можно с уверен-

ностью сказать, государство выбрало путь легализации, а не запрета индустрии, что является положительным сигналом для майнеров. 

Подводя итог можно предположить, что проблемы нормативно-правового регулирования операций с цифровыми активами и цифровой 

валютой увеличивают налоговые риски экономических субъектов и требуют дальнейшего анализа и оценки практики выпуска данных финансо-

вых инструментов и операций с ними, практики налогообложения таких операций, развития нормативно-правовой базы, разработки нормативных 

рекомендаций по признанию, оценке, учету цифровых активов и цифровой валюты. Развитие российского законодательства относительно вве-

дения в хозяйственный оборот цифровых активов и цифровой валюты и налогообложения операций с ними является прогрессивным шагом, 

способствующим развитию рынка цифровых активов, видов цифровых активов, росту источников финансирования для бизнеса и росту нацио-

нальной экономики. 

Считаем необходимым внести ряд предложений по улучшению налогообложения цифровых прав, а именно: 1) установить чёткие пра-

вила налогообложения. Необходимо определить, какие цифровые активы нужно идентифицировать и классифицировать для налогообложения. 

Также нужно разработать методику оценки стоимости цифровых прав, особенно, если они не торгуются на рынке. 2) Снизить налоговые ставки. 

Существующие ставки на цифровые финансовые активы в России сравнительно высокие, что может отпугивать инвесторов. Снижение ставок 

может способствовать увеличению объёма инвестиций и ускорению развития индустрии. 3) Разработать налоговые льготы для инвесторов в 

ЦФА. Это может стимулировать инвесторов вкладывать средства в новые, инновационные проекты, связанные с ЦФА, что, в свою очередь, будет 

способствовать развитию инновационной экономики и созданию новых рабочих мест. 4) Усовершенствовать систему учёта и отчётности по ЦФА. 

Важно разработать эффективную систему, чтобы облегчить налогообложение ЦФА. Это позволит уменьшить бремя налоговой нагрузки и повы-

сить доверие инвесторов в отношении ЦФА. 5) Установить механизм взаимодействия российских операторов обмена ЦФА с иностранными. Так-

же нужно определить порядок допуска иностранных ЦФА к обращению на российском рынке.  
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Статья 14.2 этого закона устанавливает запрет на майнинг для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, которые имеют неснятую или непо-
гашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и 
особо тяжкие преступления.    
Статья 3 закона запрещает совмещать майнинг с деятельностью по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, 
производству или купле-продаже электрической энергии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.  
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Краткая аннотация: Целью статьи является научное выяснение роли экономического права в комплексном регулировании 

социальной сферы в современном российском правовом государстве. В связи с тем, что многочисленные социально значимые практические 
вопросы, будучи конституционно гарантированы, являются экономически убыточными, автор делает акцент на том, что необходимо 

тщательно соблюсти баланс частных (социальная сфера) и публичных (экономическая эффективность затрат на нее) интересов, что 
возможно в рамках науки экономического права с помощью его положений (мегаотрасль российского права). Цифровизация в области 
производительных сил современного общества обуславливает неизбежность обновления правового контента страны. В работе 
предложено позиционировать науку экономического права (в её фундаментальной и прикладной ипостасях) как актуальную систему, где 
социальная сфера находится на пересечении (круги Эйлера) положений таких научных специальностей, как «право» и «экономика» 
предполагая их сопряжение в правовой науке на основе когнетивности.   

Abstract: The purpose of the article is to scientifically clarify the role of economic law in the comprehensive regulation of the social sphere in 
the modern Russian legal state. Due to the fact that numerous socially significant practical issues, being constitutionally guaranteed, are economically 
unprofitable, the author emphasizes that it is necessary to carefully maintain a balance of private (social sphere) and public (economic efficiency of costs for 
it) interests, which is possible within the framework of the science of economic law with the help of its provisions (mega-industry of Russian law). 
Digitalization in the field of productive forces of modern society determines the inevitability of updating the country's legal content. The work proposes to 
position the science of economic law (in its fundamental and applied guises) as an actual system where the social sphere is at the intersection (Euler 
circles) of the provisions of such scientific specialties as "law" and "economics," suggesting their conjugation in legal science based on cognitiveness.  
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1. Особенности современного исторического момента (вместо введения). Сегодня процессы глобализации и 

антиглобализации (построение многополярного мира), пересекаясь между собой в мировом масштабе, в водовороте событий порождают новые 

сверхвызовы (глобализация не исчезает, но переходит на сегментарный уровень). В частности, проблемы социальной сферы, активно 

преодолевая границы отдельных государств и контенентов,  качественно трансформируются.  Наглядным примером необходимости 

гуманитарного сотрудничества и сближения всего международного сообщества послужила пандемия 2019 года. Отсутствие стабильности в об-

щемировом масштабе объясняется тем, что наступает новая фаза общественно-экономического развития (наступает переходный период к сле-

дующей экономической формации). Очередной технологический этап, связанный с цифровизацией производительных сил указывает, что сле-

дует ожидать неизбежного  обновления производственных отношений. Исторический опыт и ретроспективный анализ (Древний Мир, 

Средневековье, Новое время, Новейшее время) свидетельствуют о том, что каждая смена экономических формаций сопровождалась войнами, 

революциями, эпидемиями [1, с. 28-73]. Новые производительные силы, традиционно стимулировавшие обновление производственных 

отношений путем смены экономических формаций, требовали генезиса системы правил (обычаи, право), регулирующих,  соответствующие 

своему времени экономические отношения [1, с. 92-110]. В грядущем  переходном периоде человечество не может не столкнуться с теми же 

проблемами. Таким образом, оптимизация государственного управления, направленного на достижение новых горизонтов в развитии 

современной России (в частности, ее социальной среды) возможно только на основе обновленного российского права, отвечающего новым 

вызовам. При этом речь может идти как об обновлении системы права (в виде теоретической модели совокупности отраслей права) [2, с. 235]; 

так и в более глобальном масштабе -  правовой системы (совокупность таких практических элементов юридической деятельности, как судебная 

система, прокуратура, правоохранительная деятельность и др. ее элементы) [3, с. 377]. 

2. Социальная экономика: особенности ее правового обеспечения. Магистральный актуальный концепт экономических преобра-

зований предусматривает не преобладание эффективности, но достижение баланса между эффективностью и безопасностью цифровой эконо-

мической реальности.  Достижение такого баланса лежит в основе реализации публичной политики России, направленной на  максимально  
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возможную социальную ориентацию общества, как одну из гарантий сохранения и воспроизводства человеческого капитала в стране.  

2.1. Россия, как правовое государство с конституционной экономикой. В соответствии с официальной отечественной юридической 

доктриной, сегодня социальная сфера регулируется комплексно (как и большинство современных общественных отношений), но преимуще-

ственно положениями таких отраслей, как (1) конституционное и право; (2) право социального обеспечения; (3) финансовое право. При этом, 

конституционное право играет ведущую роль в отношении правового обеспечения социальной сферы по нижеследующим причинам. Ведущая 

роль конституционного права (1) в деле регулирования социальной среды объясняется тем, что вне констуционных гарантий ее не может быть 

в принципе по причине  экономической убыточности.  Поскольку Российская Федерация справедливо позиционирует себя как демократическое 

правовое государство, наша Конституция (основной Закон страны) в гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина» содержит ряд статей, со-

держащих социальные гарантии (например, ст. 37-43). Было установлено, что в условиях глобализации, углубляющегося финансово-

экономического кризиса особое значение приобретает поиск баланса частных и публичных интересов, стабильности и динамизма в конституци-

онном развитии собственности, финансов, экономики в целом, как фундаментальных начал современного общества и государства [4, с.4].  

Научным анализом в области верховенства права и закона (Rule of Law) [5, с. 5-18] в правовом государстве традиционно занимаются 

ученые в области теории права. В качестве одного из признаков правового государства традиционно представляется его социальная направлен-

ность, то есть наличие в основном Законе страны конституционных социальных гарантий. При этом только в обществе, достигшем определен-

ный степени зрелости и культуры (как общей, так и правовой), объективно возможно воспитать необходимый уровень социальной ответственно-

сти. Кроме того, общество с социальной ориентацией может быть построено на основе сильного и развитого  экономического базиса, когда есть 

дополнительный сверхресурс, позволяющий реализовывать не рентабельные  социальные затраты.  

В свою очередь, (2) право социального обеспечения может рассматриваться именно (и только) в его органичной связи с конституци-

онным правом, которое содержит соответствующие гарантии. В  современном же варианте этого вида российского права право социального 

оеспечения никак не учитывает экономическую составляющую, делающую возможной (не возможной!) реализацию, а не простое декларирование 

конституционных положений. 

Перераспределение денежных потоков в масштабе страны  осуществляется посредством бюджетного механизма  (финансовое право) (3). 

2.2. Социальная экономика как актуальный феномен связи экономики и права в рамках экономического права. Итак, в правовом госу-

дарстве с конституционной экономикой возникает парадоксальная (на первый взгляд) ситуация, когда объективные экономические правила (тре-

бования эффективности и рентабильности) отходят на второй план, уступая место другим приоритетам (убыточным областям социальной сфе-

ры). Такая прямая связь системы «Право-Экономика» способна вызвать резко отрицательный экономический эффект в виде обратной связи 

(экономика, как управляемый субъект, может ответить сокращением основного воспроизводящего капитала страны, что чревато нищетой и разо-

рением нации). В этой ситуации конституционная норма становится простой декларацией (в лучшем случае). Другими словами, конституционный 

посыл только тогда способен достичь цели улучшения положения широких масс населения страны, когда он подкреплен экономическим базисом 

достаточной мощности, продуцирующим сверхресурс (дополнительный производный капитал). Должна быть определена некая «дельта», при 

которой правовое вмешательство в объективные экономические процессы может быть признано достаточным, но не избыточным (корректировка 

экономического Закона стоимости, но не его нарушение). Положения, обеспечивающие превентивный контроль (возможно, на уровне технико-

юридического регулирования), за сбалансированностью достаточности и результативности социальных затрат  следует устанавливать в преде-

лах  экономического права. 

Итак, социальная экономика – это актуальный сегодня феномен органической связи экономики и права (презюмируем - экономическо-

го права). Только системность и взаимообусловленность исследования таких областей человеческой цивилизации, как  право и экономика позво-

лит достичь безопасности для хозяйственной деятельности страны при одновременно высоком уровне жизни ее населения. Указанное исследо-

вание предполагается в рамках экономического права (мегаотрасль) России, в поле которого возможно адекватно сбалансировать частные и 

публичные интересы.  

2.3. Экономическое право, как инновационная технология правового обеспечения экономической деятельности и элемент обнов-

ленной системы российского права (мегаотрасль). 

Возвращаясь к вопросу необходимости коррктировки системы отечественного права в соответствии с цифровой экономической реаль-

ностью, остановимся далее на экономическом праве (как мегаотрасли) в сфере которого, наряду с конституционным правом, регулирование 

социальных процессов представляется оптимальным.  

Отметим, что еще в конце XIX века взаимовлияние экономики и права исследовалось в рамках такого направления экономической 

теории, как институционализм (позже – неоинституционализм). Однако, в отечественной правовой науке этому вопросу внимания не уделялось. 

Примерно в тот же период времени в юриспруденции возникает тенденция исследования положений о «Правовом Государстве»  и «Верховен-

стве Права» (Rule of Law) [5, с. 5-18], которая получила значительное развитие в ХХ веке (в России – примерно к 90-м годам). Одноременно меж-

дународный опыт свидетельствует о том, что несмотря на различие экономических архитектур развитых стран, в их национальных системах 

права на рубеже ХХ и ХХI  вв. образовались единообразные правовые комплексы, а именно мегаотрасли «экономическое право», призванные 

становиться стабилизирующим инструментом единообразного правопонимания и правоприменения. 

В России ситуация стала несколько меняться к началу 20-х годов XXI века. К настоящему времени в отечественной правовой науке 

сложилась несколько направлений исследования феномена экономического права. Интересно, что этим практически одновременно занялись  
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представители теории права  [6, с. 262-284]; науки конституционного права [4, с. 25-29]; гражданско-правовые юристы [7, с. 5-9; с.10-99], 

специалисты в сфере предпринимательского права [8, с. 118-122]; финансового права [1, с. 208-225], административного права [9, с. 37-43], 

других видов права. Все ученые исходят из соответствующих их специальностям видов права, приходя к единообразным выводам, а именно: во-

первых, правовое поле каждого из видов права не достаточно для целостного урегулирования экономических отношений; во-вторых, 

необходимость в этом давно назрела.  

Одновременно в России наметилась тенденция внедрения теоретических исследований, связанных с экономическим правом, в прак-

тику правотворчества и правоприменения (практический компонент). Так (прежде всего), прослеживается непосредственная  связь исследуе-

мой мегаотрасли с адекватным современным реалиям правовым обеспечением конкретных видов экономической деятельности. В частности в 

Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД-2)  предусмотрен  раздел Q – «Деятельность в области здраво-

охранения и социальных услуг». Таким образом, в современном обществе существуют ценности, отличные от традиционных материальных вы-

год. Вместе с тем, очевидно, доходы поступающие на удовлетворение потребностей социальной сферы страны уменьшают поступления в другие 

виды экономической деятельности (сельское хозяйство, транспорт, строительство и т.д.). Возникает вопрос: в каком объеме возможно и безопас-

но подобное перераспредление (без ущерба для экономики)? Думается, в этой связи, что задача науки экономического права (она расположена 

на стыке таких научных специальностей, как Экономика и Право) заключается в определении той дельты при которой максимальный соци-

альный эффект сопровождается минимальной убыточночтью. Очевидно, что средства на социальные нужды могут извлекаться только из  

прибавочной стоимости, а не за счет основного капитала страны.  

Кроме того, практическая значимость науки экономического права выражается в таких направлениях, как: оптимизация правового ре-

гулирования мер экономического контроля; возможность систематизации видов судебно-экономической экспертизы (СЭЭ) [1, с. 196-202]; выде-

ление целостного правового поля для разрешения экономических судебных споров (в 2015 году при Верховном Суде Российской Федерации 

была создана специальная Коллегия по экономическим спорам) [1, с. 188-196]. 

Итак, делая промежуточный вывод в отношении экономического права, отметим (в частности) следующее: 

в рамках системно построенной целостной правовой модели возможна оптимизация (с целью ликвидации коллизий  и пробелов) 

правового регулирования  экономической деятельности в разрезе ее отдельных  видах (социальная сфера, в частности); 

превентивное («играющее на опережение») и комплексное правовое обеспечение экономических отношений позволит предотвращать 

(нивелировать) наступление и смягчать последствия экономических кризисов в стране (что особенно значимо в социальной сфере. 

Такой системный и комплексный подход к аккумулированию правового обеспечения экономических отношений в рамках предлагаемой 

мегаотрасли представляется оптимальным в сложнейших условиях переходного периода к следующей социально-экономической формации, 

поскольку учитывает недопустимость случайного перебора вариантов, а также учета возможных негативных последствий  в системе «Экономика-

Право». Этот вывод актуален, прежде всего, для правового воздействия на те сегменты экономической деятельности, которые связаны 

(непосредственно и опосредованно) с социальным обеспечением нашего общества. 

3. Сохранение и воспроизводство человеческого капитала как индикатор конструктивности проводимых экономико-

правовых реформ (вместо заключения). 3.1. Роль экономического права в оптимизации правового обеспечения социальной сферы. 

Исторически складывалось так, что экономическая деятельность изначально велась вне правового поля, опираясь на правила 

перераспределительного механизма стихийного рынка. Объективные законы рынка не утратили своей актуальности  и в наши дни, хотя  культура 

и право способствовуют осознанным самоограничениям (саморегулированию). При этом в отношении социальной экономики мы презюмиовали, 

что право является инструментом корректировки объективного закона стоимости. Речь идет о формах экономического права (принципах и 

нормах) [10, с. 305-311], положения которого регулируя экономические отношения, призваны их корректировать с учетом требований 

социальной политики правового государства. Сегодня в теоретической правовой науке обосновывается обновленная концепция о формах 

права, которая представляется наиболее конструктивной. Так, систему форм права, регулирующую экономические отношения, предложено 

рассматривать в качестве  двух подсистем правовых актов, а именно -  национальные формы российского права и международные формы права. 

Каждая подсистема включает такие элементы, как: принципы права; правовые акты; правовые договоры; обычаи (в ряде случаев) [11, с. 275-283]. 

При этом главенствующая роль отводится принципам права, которые представляют собой, образно говоря, «дорожную карту» в массиве прочих 

источников права. Среди основополагающих принципов российского права можно назвать, в частности, следующие общеотраслевые принципы: 

системного толкования и применения российского и международного права; равенства участников общественных отношений; недопустимости 

обратной силы права; недопустимости злоупотребления правом. Отметим, что именно в экономическом праве предполагается значительный 

блок   экономико-юридических (технических и технико-юридических) норм (цифровое техническое регулирование).  

Таким образом, положения именно экономического права,  могут оптимально балансировать частные (в частности, социальные) инте-

ресы отдельного “экономического человека” с публичными интересами в масштабах общества и государства. 

3.2. Влияние современных экономико-правовых реформ на сохранение и воспроизводство человеческого капитала в России. В пост-

советской России поступательно оформилось  значительное расслоение общества по уровню доходов. Это  приводит сегодня к необходимости 

государственной поддержки малообеспеченных и находящихся в трудной жизненной ситуации граждан. Нивелированию благосостояния граждан 

РФ призваны способствовать, в частности, следующие меры государственно-правового воздействия, установленные положениями российского 

законодательства: налоговая реформа 2024 года, устанавливающая прогрессивный характер ставок по налогу на доходы физических лиц, налогу  
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на прибыль, на добычу полезных ископаемых и др. (налоговое право, будучи подотраслью финансового права, непосредственно соотностится с 

публичным экономическим правом); введение  программ, содержащих меры бюджетного поощрения в отношении стимулирования рождаемости 

и поддержки многодетных семей, например, материнский капитал (бюджетное право, как подотрасль финансового права, также непосредственно 

соотносится с публичным экономическим правом)); выделение дополнительных средств семьям участников СВО (право социального 

обеспечения, как реализация положений конституционной экономики); льготы, предоставляемые людям, достигшим пенсионного возраста 

(например, бесплатный транспорт, индексация и валоризация пенсий) и инвалидам (аналогично). 

Общий вывод. Итак, социальная сфера является феноменом, находящимся на стыке (пересечении) таких областей человеческой 

жизнедеятельности, как Экномика и Право. При этом: 

правовое воздействие (прямая связь «Право  Экономика») заключается в том, что (1) социальные гарантии установлены (в частно-

сти) нормами Конституции Российской Федерации и (2) положениями подзаконного акта (ОКВЭД-2), которые подтверждают, что отдельные сег-

менты социальной сферы (образование, здаравоохранение и др.) позиционируются, как виды экономической деятельности; при этом, правом 

(при помощи бюджетного механизма) корректируется основной экономический закон спроса и предложения, ибо они не рентабельны; 

это возможно только в ограниченных и допустимых пределах, с учетом наличия дополнительного экономического ресурса и потенциа-

ла; следовательно, прослеживается связь «Экономика  Право», которая является также прямой; 

как результат, в системе «Право  Экономика (сегмент: Социальная сфера)» наблюдается взаимная и неразрывная связь.  

Этот подход (экосистема, построенная на основе когнетивности),  целесообразен в рамках такой специфичной отрасли права, как эко-

номическое право, предметом которой являются имманентные экономические отношения, регулируемые с помощью юридической методологии.   
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Краткая аннотация: В статье рассматривается процесс формирования конституционного права человека свободно выезжать 

за пределы своей страны. Автор анализирует исторические, политические и правовые аспекты этого права, а также его значение для 
современного общества. Особое внимание уделяется роли международных организаций и соглашений в защите данного права. 
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Зарождение, становление и эволюция права на свободу передвижения на территории государства и за его пределами как генерально-

го института конституционного права, является активно исследуемой научным сообществом темой. Особенно актуальным этот вопрос представ-

ляется сегодня в контексте вызовов и угроз, приносимых неконтролируемыми волнами миграционных потоков «с бедного Юга на богатый Се-

вер», спрогнозированных в 1970-е гг. американским философом-неомарксистом Иммануилом Валлерстайном в фундаментальном труде «Со-

временная мир-система» и ряде последующих научных работ
1
. 

В юридической науке полемика о конституционных правоотношениях на свободный выезд за пределы Российской Федерации и 

сущность конституционных прав российских граждан на беспрепятственное возвращение имеет временные и пространственные границы, 

которые необходимо четко хронологизировать в исторической преспективе развития дискурса.  

Для адекватного восприятия современной действительности, требуется сравнительно-правовая проекция эволюции государства как 

публичного института, в интересах которого, вне зависимости от исторического этапа развития страны, реализуется функциональная задача 

контроля за подданными, гражданами в сфере реализации провозглашаемых прав и свобод.  

Право на свободу передвижения не является новеллой современной эпохи. Научная мысль выделяет несколько этапов в истории 

эволюции указанного права
2
, а именно: 

1. Догосударственный (первобытнообщинный) период, когда право на свободу передвижения еще не было регламентировано 

правом, но уже существовало в форме обычая. Указанное правомочие могла быть ограничено только естественной средой обитания, климатом, 

географическим положением и иными объективными факторами. 

2. Период раннефеодального государства, где право на свободу передвижения уже было регламентировано властью в право-

вых актах, соответствующих определенной исторической эпохе, то есть в форме правового обычая.  

3. Третий этап. Окончание XVIII в., когда указанное правомочие стало одним из естественных (личных) прав, данных с момен-

та рождения природой, согласно концепции естественных прав и свобод.  

4. Четвертый этап. Начиная с XX в. и по настоящее время, право на свободу передвижения обрело юридическое закрепление 

в международно-правовых и внутригосударственных актах и стало общепризнанным правомочием человека и гражданина. Ограничения могут 

быть регламентированы только национальными законодательствами суверенных государств. 

                                                           

1
 Wallerstein I. The Modern World-System. Vol. I−III. Binghamton, 1974−1989. / Валлерстайн И. Современная мир-система. Издательство: Academic Press. Т. 1-3. 

2
 Могильный В.Ф. История возникновения и развития права на свободу передвижения// Юристъ – Правоведъ. 2007. № 6 (25). С. 53. С. 52-56. 
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Начиная историческую хронологию, можно отметить, что с VIII в. в исторических источниках можно найти упоминание о «проезжих 

грамотах» и «жалованных грамотах» (предоставляющих иностранцам право въезда в Древнерусское государство и удостоверяющих их лич-

ность). «Отпускные грамоты» предоставляли право подданным России поменять место своего жительства.  

С развитием крепостного права на Руси были введены одними из первых правовые акты, регламентирующие порядок передвижения 

по территории России. Это была Грамота Царя и Великого Князя Михаила Федоровича 1615 г. Собственное наименование «пашпорт» обрел 

жизнь в наказе астраханскому воеводе 1710 г.
1
 

Паспортная система в наиболее близкой к современному пониманию возникла в период активного реформирования российской госу-

дарственности великим реформатором императором Петром I. Например, в 1721 г. император обязал крестьянам, временно покидающих посто-

янное место жительства, выдавать «пашпорта», что существенно систематизировало передвижения подданных по российскому пространству. 

Помимо «пашпортов» появились «письменные отпуска» и «абшиды» для военнослужащих, «пропускные письма» для крестьянства и др.  

Печатная форма паспорта появилась для городского сословия (купцов, мещан) и крестьян в 1803 г.
2
 Следует отметить, что для полу-

чения этого «отпускного документа», который выдавался лицам «податного состояния» было необходимо реализовать следующие действия: 

1) Лицо должно была получить от ближайшего владельца или начальства отпускное рукописное письмо; 

2) Лицо направлялось к земскому комиссару и полковнику того полка, к которому шла уплачиваемая отпускником подушная 

подать
3
. 

Таким образом процедура становилась более сложной и позволяла не только систематизировать передвижение подданных по терри-

тории государства, но и пополнять соответствующий бюджет. 

Очень интересным для исследователя стал Манифест императрицы Екатерины II от 04 декабря 1762 г. «О свободном поселении ино-

странцев в России» позволил иностранцам право поселения на территории России и впервые регламентировал право россиян на беспрепят-

ственное возвращение в страну
4
. Указанный исторический документ был многоцелевым и содержал несколько задач: 

1) показать высокий уровень образованности «просвещенной» императрицы, при этом повысить престиж монархии Россий-

ской империи в Европе и мире;  

2) повернуть в сторону России и сделать более легким возврат потоков переселенцев, ранее уехавших с ее территории; 

3) поднять динамику аграрных работ в землях, в присоединенных в результате двух прошедших русско-турецких войн 

4) показать европейцам преимущества проживания в Российской империи и др. 

Следует отметить, что в документе под «иностранцами» подразумевались преимущественно европейцы, обладающие христианской 

верой (лютеране, католики…), которые достаточно легко адаптировались в российской обществе. Например, этим правом воспользовались 

немцы, заселившие Поволжье и организовавшие там свою общину, известную нам и сегодня. 
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Краткая аннотация: В статье рассматривается правовой режим долговых обязательств, возникших в рамках облигационного 

займа как инструмента регулирования экономикой. Выявлены позитивные и негативные стороны правового регулирования в сфере государ-
ственного займа. Сделан вывод о совершенствовании правового режима долговых обязательств в национальном законодательстве. 

Abstract: The article examines the legal regime of debt obligations that arose within the framework of a bond loan as an instrument of econom-
ic regulation. The positive and negative aspects of legal regulation in the field of government loans have been identified. The conclusion is made about the 
improvement of the legal regime of debt obligations in national legislation. 
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Термин «государственные долговые обязательства» используется в правовой доктрине и применим, в том числе к ценным бумагам, 

выпушенным в рамках государственного займа, где субъектом правоотношения выступают органы государственной власти. Интерес к данной 

правовой дефиниции проявляется как со стороны ученых-экономистов, так и ученых-правоведов.             

Действующее законодательство закрепляет разновидность государственных долговых обязательств, которые возникают в рамках креди-

тования, осуществления выпуска государственных ценных бумаг, по банковским вкладам (счетам), а также государственным гарантиям и иным обя-

зательствам (ст. 98 БК РФ, ст. 269 НК РФ). Названные нормы права указывают на многообразие долговых обязательств в зависимости от основных 

направлений бюджетной политики и заданному Правительством РФ вектору источника финансировании дефицита федерального бюджета.  

Разновидность, формы, обращение, обслуживание, исполнение, правовой режим долговых обязательств Российской Федерации, 

наличие долговой книги также предусмотрены Бюджетным кодексом РФ. К таким видам (формам) долговых обязательств относятся облигации, 

выпущенные в рамках осуществления государственного заимствования и принятые на себя Российской Федерацией долговые обязательства, 

сформированные по дореформенным сбережениям граждан [1], в том числе обязанности по восстановлению сбережений граждан по вкладам в 

государственные ценные бумаги, размещенных до 1992 года [3]; оформление новации с целью погашения «старой задолженности» по обесце-

ненным сбережениям граждан.  

Специфика правовых основ целевых долговых обязательств заключается в комплексном подходе регулирования и неопределенной пра-

вовой природе таких обязательств. Согласно п. 4 ст. 75 Конституции РФ государственные займы выпускаются в порядке, определяемом федераль-

ным законом. В настоящее время таким законом является Бюджетный кодекс РФ, предметом регулирования которого охватываются лишь отдельные 

элементы правового режима указанных обязательств (формы государственных долговых обязательств, порядок управления внутренними и внешни-

ми долгами и т.п.). В свою очередь, гражданско-правовые нормы закрепляют общую концепцию надлежащего и безусловного исполнения обяза-

тельств в соответствии с требованиями федеральных законов, подзаконных актов, а также теорий, изложенных в правовой доктрине.   

Наличие публично-правового регулирования и многообразие государственных долговых обязательств формирует определенную мо-

дель поведения субъектов отношений и специальный правовой режим. Особое значение правовой режим государственных долговых обяза- 
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тельств в рамках займа приобретает в связи с формированием сбалансированного государственного бюджета (облигации как источник устране-

ния дефицита). Действующее законодательство не имеет четкого закрепления понятийно-категориального аппарата, а именно: понятия государ-

ственного облигационного займа; наиболее значимых признаков государственных финансовых обязательств, что приводит к нарушению принци-

па безусловного исполнения долговых обязательств и служит причиной неограниченного усмотрения со стороны заемщиков (эмитентов). Тема-

тический (актуальный) пример таких отношений государственного внутреннего заимствования - облигации 1982 года, выплаты по которым при-

остановлены до 1 января 2027 года [4].   

Учитывая, что установленные законом права и обязанности, которые возникают в рамках любых правоотношений являются возможно-

стью для самих участников (субъектов) и необходимостью определенного их поведения, следовательно, отношения, возникающие в рамках 

государственных заимствований, являются предметом публично-правового регулирования и делятся на организационные (где эмитент - орган 

государственной власти) и обязательственные (порождают финансовые обязательства особого типа). Структура любых правоотношений опре-

деляет круг существенных условий, которые формируют определенные субъективные права и обязанности. В рамках осуществления государ-

ственных займов в виде облигаций, четко сформированный круг существенных условий с целью заемных финансовых долговых обязательств и 

строгое их соблюдение (в том числе своевременное исполнение) позволит считать указанные ценные бумаги порождающими долговые обяза-

тельства.  

С учетом изложенного, значимая роль в регулировании названных отношений отводится конституционно-правовым нормам, а бюд-

жетное законодательство лишь закрепляет полномочия исполнительной власти по формированию круга существенных условий на уровне подза-

конных актов, тем самым образуя сложный юридический состав.      

Как было отмечено в доктрине [5, с. 4, 10], установление соотношения публичных и частных интересов является важной задачей, как 

для законодателя, так и для правоприменителя, чем продиктована необходимость в определении основных правил и особенностей государ-

ственных облигационных займов в их правовом регулировании. 

Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих сферу государственных долговых обязательств, мониторинг судебной практики 

позволяет выделить наличие правовых проблем: регулярное приостановление действия нормативных правовых актов о переводе вкладов в 

целевые государственные долговые обязательства Российской Федерации и выплаты по ним (Федеральный закон от 4 февраля 1999 г. № 21-ФЗ 

«О базовой стоимости необходимого социального набора» приостановлен до 2027 года) [2]; нарушение правового режима долговых обяза-

тельств, предусмотренного бюджетным законодательством. 

В соответствии с требованиями статьи 121 БК РФ Министерство финансов Российской Федерации ведет учет (объем, возникновение, 

исполнение, прекращение, конвертацию ценных бумаг) долговых обязательств государства по внутренним и внешним долгам. И такой учет осу-

ществляется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях путем внесения сведений в долговую книгу соответствующего уровня.    

Все долговые финансовые обязательства Российской Федерации, которые не были погашены, выплаты по которым приостановлены 

или частично исполнены должны отражаться в соответствующей долговой книге, следовательно, не подлежат перерегистрации и иной процеду-

ре аннулирования. Таким образом, приостановление выплат по вышеуказанным ценным бумагам 1982 года не соответствует существующей 

государственной бюджетной политике и не должным образом сказывается на материальном благополучии займодавцев, и соответственно не 

освобождает от исполнения долговых финансовых обязательств заемщика. Де-факто – долги существуют, а де-юре – финансовые обязатель-

ства не учтены и не отражены в установленном законом порядке. Формирование правового режима внутренних государственных финансовых 

обязательств возможно должно охватываться правовыми актами (в том числе федеральным законом) во взаимосвязи с ранее принятыми дирек-

тивами. Такой метод будет соответствовать сложившимся правилам и порядку управления государственным долгом на уровне национального 

законодательства с учетом принятых международных стандартов.  

Эволюция развития государственных займов и сложившиеся традиции позволили отметить достаточно широкую их разновидность 

(займ по подписке, в том числе коллективной, выигрышный и натуральные займы), императивный порядок и условия размещения облигаций на 

уровне подзаконных актов. И все это было вызвано серьезными проблемами: дефицитом бюджетных средств, инфляцией и иными экономиче-

скими показателями.     

Исторически сложившаяся юридическая конструкция государственного облигационного займа претерпела существенные изменения и 

в основу отношений был заложен конституционный принцип – добровольности размещения ценных бумаг (приобретения облигаций, выпущенных 

в рамках государственного заимствования) на уровне федерального закона. Несомненно, что это является для будущих заемщиков большим 

плюсом и гарантией, через которую возможна защита интересов всех сторон государственных долговых обязательств. В зависимости от способа 

закрепления таких гарантий, законодателю предстоит выделить их группы (разделяя на общие и специальные), с учетом закрепления приоритета 

прав инвесторов, особого статуса заемщика и с соблюдением всех бюджетных правил и иммунитетов.           

Руководствуясь принципами бюджетной системы, в том числе принципом безусловного исполнения финансовых обязательств, пуб-

лично-правовые образования не вправе безосновательно отказываться от исполнения взятых на себя финансово-правовых обязательств, так как 

вопросы доходов и расходов бюджета подкрепляется системой бюджетно-правовых норм, механизмами исполнения. Разделяем правовую пози-

цию Конституционного Суда РФ [6], которая заключается в том, что федеральный закон о федеральном бюджете, как таковой, не порождает и не 

отменяет прав и обязательств и потому не может в качестве lex posterior (последующего закона) изменять положения других федеральных зако-

нов, затрагивающих расходы Российской Федерации, а тем более - лишать их юридической силы (вышеуказанный пример, с государственным  
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внутренним займом 1982 года).  

С учетом изложенного, расширение субъектного состава, закрепление пределов делегирования полномочий и ответственности упол-

номоченных лиц поможет избежать бесконтрольного использования бюджетных денежных средств и тем самым вызвать интерес, доверие по-

тенциальных займодавцев к государственным облигациям как на краткосрочный, так и на долгосрочный периоды.  

Государственный облигационный займ в сфере бюджетной политики   на протяжении многих лет рассматривается как направление 

финансовой деятельности государства, где важны два вектора: организационный и обязательственный. Модернизация экономики и антироссий-

ские санкции накладывают свой отпечаток и вызывают необходимость в дополнительном правовом регулировании и принятии эффективных 

моделей, а также развитии внутренних финансовых правоотношений.  

Анализ существующих теорий, идей и представлений о правовом режиме государственных долговых обязательств позволяет сделать 

вывод о наличии сложной юридической конструкции, подлежащей корректировке в зависимости от требований современных тенденций, антикри-

зисных мероприятий (планов) и общей политики страны. 

О новых бюджетно-правовых инструментах и перспективах правоприменения (в том числе совершенствовании правового регулирова-

ния финансовых услуг, оказываемых гражданам и иным субъектам) было заявлено на Международном VI Финансово-правовом форуме «Финан-

совое право и современный миропорядок», проведенного 20 февраля 2025 г. в Московском государственном юридическом университете имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) [7]. 

Таким образом, необходимы дальнейшие меры для обеспечения и реализации конституционно-правовых положений, систематизации 

и формирования оптимальной модели правового регулирования, в том числе с учетом гарантированности, обеспеченности финансовых долго-

вых обязательств средствами государственной казны и федеральным имуществом. Предлагается внести дополнения в действующее бюджетное 

законодательство, а именно: сформировать существенные условия в рамках обязательственных отношений; закрепить приоритет погашения 

государственных долгов и механизмы привлечения денежных средств в зависимости от различных экономических показателей, особых ситуаций.  
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Краткая аннотация: Актуальность исследования обусловлена многими факторами, как правового характера, так и внутрирос-

сийскими, а также общемировыми тенденциями существенного изменения и переформатирования экономики, эволюции процессов хозяй-
ствования, что напрямую отражается на образовательной системе, приводящей к её трансформации. Дополнительное профессиональное 
образование призвано играть значительную роль в системе образования России, в то время как сейчас к нему относятся второстепенно, 
что в современных условиях является ошибочным. В настоящей статье исследуется современное правовое регулирование профессиональ-
ной переподготовки в рамках дополнительного профессионального образования и проблемы, связанные с ним.  

Abstract: The relevance of the study is due to many factors, both legal and domestic, as well as global trends of significant change and refor-
matting of the economy, the evolution of economic processes, which directly affects the educational system, leading to its transformation. Additional profes-
sional education is called upon to play a significant role in the Russian education system, while now it is treated as secondary, which is wrong in modern 
conditions. This article examines the modern legal regulation of professional retraining within the framework of additional professional education and the 
problems associated with it. 
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Получение среднего или высшего профессионального образования в современных реалиях часто бывает недостаточным, а по проше-

ствии времени и вовсе необходимо регулярно обновлять свои знания, корректировать и подтверждать уровень компетенций, а в частых случаях 

менять квалификацию или направление деятельности, что также требует профессиональной подготовки. Получать второе образование по 

направлениям среднего или высшего профессионального образования часто затруднительно, занимает много времени, средств и лишает эконо-

мику части трудовых ресурсов, что непозволительно. Пробел в данном случае, исходя из положений действующего законодательства, призвано 

восполнить такая форма дополнительного образования, как профессиональная переподготовка. Данная форма образования активно реализует-

ся различными организациями в России на основании выданных региональными органами власти лицензий на образовательную деятельность по 

программам дополнительного профессионального образования, и последнее время популярность данной формы растет, особенно с активным и 

повсеместным внедрением дистанционных образовательных технологий.  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 28.02.2025) (далее по тексту ФЗ 

№273), в ч. 5 ст. 10 ФЗ № 273 [1] устанавливает уровни профессионального образования в России. 

Отдельно законом выделено дополнительное образование, а именно дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование (далее по тексту ДПО)(ч. 6 ст. 10 ФЗ №273) [1]. 

Получив определенное среднее профессиональное образование (далее по тексту СПО) или высшее профессиональное образование  
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(далее по тексту ВПО), многие рано или поздно понимают, что выбрали не ту профессию или в силу различных обстоятельств есть желание или 

необходимость полностью сменить род деятельности, в связи с чем встает вопрос, «Что делать?». 

ФЗ № 273[1] в некоторой степени дает ответ на этот вопрос в виде возможности получения второго и последующих среднего или выс-

шего профессионального образования или через ДПО пройти профессиональную переподготовку, в зависимости от уровня имеющегося образо-

вания.  

В первом случае, получение второго среднего или высшего профессионального образования по другой профессии, хоть и предусмот-

рено ФЗ № 273 (ч. 2 ст. 68, ч. 8 ст. 69) [1], но не до конца урегулирован механизм его получения и реализации в ускоренном порядке. 

Если учебное заведение не имеет специальных, ускоренных образовательных программ при получении второго среднего или высшего 

образования, то человеку остается только вновь поступить на соответствующую программу для получения желаемой профессии и пройти пол-

ный курс обучения. Анализ сайтов большинства вузов России показывает, что таких программ минимальное количество и в любом случае они 

длительны. 

Но готов ли человек к этому в силу физических, финансовых, семейных и иных обстоятельств, готово ли государство и экономика 

ждать столько времени, при необходимости массовости переобучения разных специалистов столь долгое время? Исходя из современных реалий 

и скорости экономических и иных процессов, очевидно нет! 

Второй выход, это пройти профессиональную переподготовку по программам ДПО.  

В данном исследовании будет дана оценка тому, насколько профессиональная переподготовка, в рамках ДПО, актуальна в настоящее 

время, соответствует ли она своей задаче и целям, каков её статус и статус выдаваемого по результатам её освоения документ, способна ли она 

решить фактические и правовые вопросы смены профессии, дающей право на осуществление нового вида профессиональной деятельности, а 

также дана оценка правового регулирования и гарантий качества такой переподготовки. В исследовании также будет предпринята попытка найти 

оптимальные пути решения исследуемой проблематики через механизм правового регулирования.  

Ученые исследователи в разное время выделяют ряд существенных проблем, в том числе связанных с правовым регулированием 

профессиональной переподготовки, таких как отсутствия единых федеральных требований и стандартов, серьезные претензии к качеству такого 

образования (за отдельным исключением установленные в ч. 7 ст. 76, 81, 82, 85, 85.1 ФЗ № 273) [1], формам контроля, статуса документа выда-

ющегося по результатам успешного прохождения образовательной программы [5-9].  

Основными документами осуществляющие правовое регулирование ДПО в России являются ст. 76 ФЗ № 273 [1], а также отдельные 

его нормы и Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам» (далее по тексту – Приказ № 499) [2]. 

ФЗ № 273 в ст. 2 закрепил ряд понятий, в том числе дал определение понятиям: образование; квалификация; профессиональное об-

разование; дополнительное образование [1]. 

Необходимо обратить внимание, что отдельного понятия дополнительному профессиональному образованию в ст. 2 ФЗ №273 не да-

ется.  

В ст. 76 ФЗ № 273 установлена и определена основная задача ДПО, а именно - ДПО направлено на удовлетворение образовательных 

и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды [1]. 

Подробный сравнительно-правовой анализ закрепленных понятий позволяет сделать следующие выводы: 

- ДПО не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 ФЗ № 273) [1]; 

- понятие образование гораздо более широкое и глубокое понятие, чем квалификация, где последнее по существу является составля-

ющей, получаемой в ходе образовательного процесса и выделена для юридического определения конкретно возможного профессионального 

направления или сферы деятельности человека, а получение определенной квалификации дает ему право на осуществление конкретной про-

фессиональной деятельности; 

- задачами же ДПО (п. 1 ст. 76 ФЗ № 273) являются удовлетворение потребностей в образовании, профессиональное развитие чело-

века ввиду меняющихся условий профессиональной деятельности [1]. 

Таким образом, ФЗ № 273 закрепляет ДПО, не как систему образования для подготовки иного уровня профессионалов или получае-

мые ими иное образование по иной специальности или направлению деятельности, а по большей части закрепляет право на совершенствование 

своих профессиональных знаний, умений, навыков необходимых для соответствия современным условиям работы и деятельности [1]. Указанное 

правовое положение соответствует положениям ст. 43 Конституции РФ.  

Но соотносится ли прохождения профессиональной переподготовки в рамках программ ДПО указанным нормам и установленным ФЗ 

№ 273 понятиям? Можно ли считать с юридической (на основании положений ФЗ № 273 и иных нормативно правовых актов) и фактической (ка-

чество, безопасность и прочее) точек зрения, что прохождение профессиональной переподготовки по программ ДПО и получение по результатам 

такой переподготовки документа, что данный человек вправе и готов осуществлять деятельность по иной профессии, требующей в обычных 

случаях наличие среднего профессионального или высшего образования по соответствующей специальности или направлению деятельности? 

Необходимо также отметить, что к праву на непрерывное образование нужно относиться ни однонаправленно, а с таким подходом, что 

если человек желает развиваться профессионально, он безусловно вправе любым законным способом получать такое образование, в том числе  



178 
 

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2025. № 4 

 

 

и по программам ДПО, но не во всех случаях такое право, должно давать право человеку по результатам обучения осуществлять профессио-

нальную деятельность, так как одно дело удовлетворять свои потребности в образовании, а другое быть профессионалом и на высоком профес-

сиональном уровне осуществлять те или иные виды профессиональной деятельности или работать по профессии, от качества подготовки кото-

рых зависит безопасность людей, общества и государства в целом.    

Рассмотрим данные вопросы подробнее. 

Согласно ч. 7 ст. 60 ФЗ №273 документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образования следующих уровня и квалификации (квалификаций) выдается 

при получения этими лицами среднего или высшего профессионального образования [1]. 

Частью 10 ст. 60 ФЗ определен статус и понятие документа о квалификации, который подтверждает повышение или присвоение ква-

лификации по результатам дополнительного профессионального образования (подтверждается удостоверением о повышении квалификации или 

дипломом о профессиональной переподготовке) [1]. 

Закон не относит ДПО ни к одному из уровней образования. 

При этом, согласно ч. 3 ст. 76 ФЗ № 273 к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование [1].  

ФЗ № 273 в ч. 11 ст. 60 отдельно определяет, что квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю пра-

во заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам ДПО или 

профессионального обучения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации [1]. 

При этом, для сравнения, в ч. 8 ст. 60 ФЗ № 273 установлен правовой статус для уровня профессионального образования и квалифи-

кация (квалификации), указываемые в документах об образовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию. Так, уровень образования указанный в соответствующих документах дают их обладателям право заниматься определен-

ной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для которых в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке определены обязательные требования к уровню профессионального образования и (или) квалификации, если иное не установлено 

федеральными законами [1]. 

Частью 2 ст. 76 ФЗ № 273 определено, что ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных про-

грамм (ДПП): 

1. Повышение квалификации: направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации (ч. 4 ст. 76 ФЗ № 273) [1]. 

Минимальный срок освоения вида программы согласно Приказу № 499 не менее 16 часов [2].  

2. Профессиональная переподготовка - направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации (ч. 5 ст. 76 ФЗ № 273) [1]. Минимальный срок освоения вида программы 

согласно Приказу № 499 не менее 250 часов [2]. 

Необходимо особенно отметить, что содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной про-

граммой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено ФЗ № 273 и 

другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профес-

сиональное образование (ч.6 ст. 76 ФЗ № 273) [1]. 

Исключения составляют сферы деятельности, которые прямо указаны в ч. 7 ст. 76, в ч. 7 ст. 76, 81, 82, 85, 85.1 ФЗ № 273, согласно ко-

торым типовые дополнительные профессиональные программы утверждаются соответствующими уполномоченными органами. При этом необ-

ходимо обратить внимание, что резкое расширение списка в ч. 7 ст. 76 ФЗ № 273 произошли за последние 5 лет [1]. 

Таким образом, законодатель, предусматривая в системе образования ДПО в виде профессиональной переподготовки, не признает 

его образованием как таковым при выдаче документа по результатам освоения соответствующей дополнительной образовательной программы, 

что и вносит правовую неопределенность.  

Вместе с тем, слушатели успешно освоившие программы профессиональной переподготовки ДПО, с учетом системного толкования 

статуса диплома о профессиональной переподготовке, и требования к уровню образования, указываемые во многих утвержденных и действую-

щих федеральных профессиональных стандартов (далее по тексту ФПС) наделяют правом лиц с непрофильным СПО и ВПО образованием, 

осуществлять работу по квалификации или виду профессиональной деятельности указанной в дипломе о профессиональной переподготовке. 

Рассмотрим в качестве примера некоторые ФПС: 

1. Психолог в социальной сфере (рег. № 12, код 03.008 утв. приказом мин. труда и соц. Защиты РФ от 14 сентября 2023 г. № 716н 

01.09.2024 г.) [4]: 

- согласно указанному ФПС, при наличии непрофильного высшего образования – бакалавриат и дополнительного профессионального 

образования - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности можно работать по должностям клинического, практиче-

ского, социального и просто психолога; 
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2. Специалист в области инженерно-геодезических изысканий для градостроительной деятельности (рег. № 809 код 10.002 утв. прика-

зом Мин. труда и соц. защиты РФ от 21 октября 2021 г. № 746н 01.03.2022 г.) [3]: 

- согласно указанному ФПС, при аналогичных документах, можно не имея профильного высшего образования и имея курсы переподго-

товки можно работать главным геодезистом, главным инженером, главным специалистом. 

Таких ФПС, допускающие такие возможности очень много. 

Вместе с тем, программы профессиональной переподготовки по соответствующим программам ДПО и выдаваемые на основании их 

документы не заменяют среднего или высшего профессионального образования, не являются они и вторым образованием определенного уров-

ня, а также вообще не относятся к какому-либо уровню образования (п. 14 ст. 2 ФЗ № 273) [1]. 

Таким образом, исходя из буквального толкования вышеуказанных норм, с учетом существующих профессиональных стандартов, а 

также при разработке и утверждении новых, при прохождении профессиональной переподготовки по программам ДПО и получении человеком 

соответствующего документа о квалификации, его владелец вправе осуществлять указанную деятельность без получения нового среднего про-

фессионального и высшего образования во многих случаях (исключения составляют лишь случаи при которых требование профильного образо-

вания соответствующего уровня прямо указано в профессиональном стандарте или законе (образовательный ценз). 

Указанное правовое положение и правовой статус профессиональной переподготовки ДПО и документа выдаваемого по результатам 

итоговой аттестации, юридическая неопределенность соотношения закрепленных в ФЗ № 273 понятий, создает опасную ситуацию. Фактически 

происходит подмена СПО и ВПО, особенно в случаях при которых наличие непрофильного диплома соответствующего уровня профессионально-

го образования и профессиональная переподготовка объемом не менее 250 часов по новому направлению профессиональной деятельности 

(специальности, профессии), дает его обладателю формальное право работать по этой специальности (профессии), без получения СПО или 

ВПО по соответствующему направлению. С учетом большого вопроса к качеству профессиональной переподготовки в рамках ДПО (особенно 

частных организациях), данное правовое положение нуждается в серьезной корректировке. 
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Краткая аннотация: В статье авторы рассматривают миграционные процессы в России как фактор, влияющий на националь-

ную безопасность. Анализируются основные риски, связанные с нелегальной миграцией, этнокультурной напряженностью, экономическими 
и демографическими вызовами. Особое внимание уделено транснациональным угрозам, включая терроризм и организованную преступность. 
Предлагаются меры по совершенствованию миграционной политики, включая законодательные, экономические и социальные аспекты, для 

снижения угроз и усиления позитивных эффектов миграции. 
Abstract: In the article, the authors consider migration processes in Russia as a factor affecting national security. The main risks associated 

with illegal migration, ethnic and cultural tensions, economic and demographic challenges are analyzed. Particular attention is paid to transnational threats, 
including terrorism and organized crime. Measures are proposed to improve migration policy, including legislative, economic and social aspects, in order to 
reduce threats and enhance the positive effects of migration. 
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Миграция является одним из ключевых факторов, влияющих на социально-экономическое и политическое развитие современной Рос-

сии. С одной стороны, она компенсирует естественную убыль населения и обеспечивает трудовыми ресурсами ключевые отрасли экономики. С 

другой стороны, неконтролируемая миграция создает угрозы национальной безопасности, включая рост нелегальной занятости, этнокультурную 

напряженность и риски, связанные с транснациональной преступностью и терроризмом. Тенденции современных миграционных потоков на пост-

советском пространстве отчасти были заложены еще в советский период. Однако, как одна из мировых миграционных систем, постсоветская 

система сформировалась за последние 30 лет. 

Россия является одним из крупнейших центров притяжения мигрантов в мире. Основные потоки миграции направлены из стран СНГ 

(Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан). Россия остается преимущественно страной приема мигрантов, в первую очередь, трудо-

вых. Так, по данным ГУВМ МВД, в допандемийный 2019 г. в Россию въехало порядка 11 млн человек
1
. 

Важное влияние на формирование и функционирование миграции оказали сразу несколько факторов: наличие исторических связей 

между странами постсоветского пространства; «смешение народов»; сохраняющееся значение русского языка как регионального linguafranca; 

разница в демографических моделях стран, из-за чего для одной группы стран характерен демографический рост, для другой – демографический 

спад; разница в экономическом благосостоянии между странами, отражающаяся в разном уровне жизни и разных объемах национальных рынков 

труда; установившийся безвизовый режим и наличие региональных интеграционных соглашений между странами, упрощающее миграционный 

обмен; налаженные диаспоральные и социальные сети мигрантов, за счет которых происходило формирование и поддержание устоявшихся 

систем миграционных потоков; свою роль также сыграли психологические и географические факторы. 

                                                           

1
Казахстан: Расширенный миграционный профиль 2019. – Алматы: Миссия Международной организации по миграции (МОМ) в Казахстане  Субрегиональный 

координационный офис по Центральной Азии, 2020. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/kazahkstan-_advanced-migration-profile-2014-2019-ru.pdf(дата 
обращения: 08.02.2025). 
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Разница уровня жизни в разных странах постсоветского пространства,помимо демографии,являетсяважным фактором миграции. К 

примеру, заработная плата в России, согласно данным Статкомитета СНГ за 2020 г., примерно в 2 раза превышала заработную плату в Узбеки-

стане и примерно в 3,5 раза – заработную плату в Таджикистане и Кыргызстане
1
. Еще одним немаловажным экономическим фактором является 

масштабный размер российского рынка труда по сравнению со сравнительно маленьким рынком труда в странах Центральной Азии, а также 

трудоемкий тип российской экономики, где высока доля спроса на низкоквалифицированный труд. Кроме того, сохраняют свою актуальность и 

такие факторы как безвизовый режим въезда между странами и сформировавшиеся мигрантские сети. Безвизовый въезд способствует облегче-

нию миграционного обмена, так как въезд в страну становится доступнее. В свою очередь, за счет мигрантских сетей устанавливаются налажен-

ные маршруты въезда в страну, которыми активно начинают пользоваться мигранты. 

Другим существенным фактором, оказывающим влияние на миграционную динамику, может быть миграционная политика России, 

остававшаяся в последнее десятилетие несколько нестабильной и противоречивой, балансирующей между либерально-экономическим подхо-

дом, нацеленным на более активное привлечение мигрантов в страну, и полицейско-надзорным, направленным на ограничение и контроль ми-

грационных потоков. Введение разного рода облегчительных или ограничительных мер может способствовать либо росту притока мигрантов, 

либо спаду. 

Специальная военная операция 2022 г. оказала влияние также на динамику трудовой миграции – количество мигрантов, приезжающих 

в Россию, довольно быстро восстановилось к третьему кварталу 2022 г. и даже превысило значения 2021 г., хотя цифры так и не достигли до-

пандемийных значений. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 2022 г. в Россию въехало 10,3 млн иностранных граждан, из 

которых 6,5 млн были трудовыми мигрантами
2
. В то же время в 2021 г. Россия заняла четвертое место в мире по числу международных мигран-

тов (11,6 млн человек), уступая только США, Германии и Саудовской Аравии
3
.Основные страны-доноры мигрантов: Узбекистан (31%), Таджики-

стан (15%), Кыргызстан (10%), Украина (8%), Азербайджан (7%). 

По данным МВД России, в 2022 г. въехало более 9 млнчеловек, из них 7 448 852 – из стран СНГ. На миграционный учет поставлено 

1 439 845 человек. Кроме того, выявлено около 2 млн нелегальных мигрантов, что составляет примерно 20% от общего числа иностранных граждан, 

находящихся в Российской Федерации. Составлено протоколов на иностранных граждан (далее ИГ) и лиц без гражданства (далее ЛБГ) об админи-

стративных правонарушениях в сфере миграции 605 218в том числе: 431 095 – нарушений въезда, выезда и пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ); 50 895 – 

нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ); выдворено в административном порядке и депорти-

ровано за пределы государства – 65 774 человек. Зарегистрировано преступлений по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) – 1 081
4
.  

Миграционные потоки в Россию имеют как временный, так и постоянный характер. Временная трудовая миграция преобладает, что 

создает дополнительные сложности для интеграции мигрантов в российское общество. Кроме того, значительная часть мигрантов находится в 

стране нелегально, что усугубляет проблемы контроля и регулирования. Так, по итогам 9 месяцев 2024 г. принято 149,2 тыс. решений об удале-

нии иностранных граждан с территории Российской Федерации (об административном выдворении, депортации и реадмиссии), что на 47,3% 

больше, чем за аналогичный период 2023 года. Кроме того удалено из России 102,8 тыс. иностранцев-нарушителей законодательства, что на 

45,1% превышает результаты работы за январь-сентябрь 2023 года. 

Помимо этого органами внутренних дел, запрещен вьезд в Российскую Федерацию 208,0 тыс. иностранным гражданам, не соблюдающим требо-

вания российского законодательства, что на 69,9 тыс. больше, чем за 10 месяцев 2023 года. 

Наиболее заметным результатом 2022 года в миграции стал значительный отток населения из России – впервые с 1970-х гг. миграци-

онное сальдо стало отрицательным. По данным Росстата, за первую половину 2022 г., с января по июнь, отрицательный миграционный прирост 

составил 97,6 тыс. человек
5
, по сравнению с положительным миграционным сальдо 114,2 тыс. за тот же период в 2021 г.

6
. Среди основных при-

чин миграции из России можно отметить следующие: опасения в связи со специальной военной операцией, наложение санкций на российские 

банки, релокация иностранных компаний. 

Нелегальная миграция остается одной из наиболее серьезных проблем. Она способствует: развитию теневой экономики; уклонению 

от уплаты налогов; усложнению контроля за перемещением людей, что может быть использовано преступными и террористическими группами. 

По мнению исследователей Маслова Е.В., Околелых И.В, Колесникова О.А., и др., массовый приток мигрантов с иными культурными и 

религиозными традициями может приводить: к конфликтам на этнической почве; к формированию замкнутых этнических анклавов; к росту ксе-

нофобии и экстремизма среди местного населения. В последние несколько лет в мигрантской проблематике появился новый тревожный аспект, 

касающийся незаконного приобретения российского гражданства, заключения фиктивных браков и сдачи липовых экзаменов на знание русского  
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языка, участившихся случаев формирования национальных анклавов, угрожающего поведения в отношении местного населения, агрессивного 

неприятия российских ценностей и т. п. Так по данным ВЦИОМ, около 60% россиян считают, что миграция создает угрозу для национальной безопас-

ности. В 2021 г. было зафиксировано более 200 конфликтов на этнической почве, связанных с мигрантами. Генпрокурор Краснов И.В. сразу после 

теракта в «Крокусе» отметил, что число преступлений, совершенных мигрантами за 2023 г., выросло на 75% и составило 21 800 «учтенных единиц»
1
. 

Глава Следственного комитета РФ А. Бастрыкин подчеркнул, что рост особо тяжких преступлений за 2023 г., совершенных мигрантами составил 32%; 

выросло число преступлений против половой неприкосновенности; преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 27% («нам «не-

заменимые специалисты» тоннами везут наркотики»); «преступления экстремистского характера (+147%) приносят «незаменимые специалисты» к 

нам в страну»
2
. Наиболее активно этническая преступность проявляет себя в Московском регионе и Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском 

крае, Иркутской, Свердловской и Новосибирской областях. Более того в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, также формируются 

этнические анклавы, где мигранты живут изолированно от местного населения (например, в районах Бирюлево, Люблино и Царицыно в Москве). 

По данным Росстата, около 70% мигрантов работают в строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг, где уровень заработной 

платы ниже среднего. В некоторых регионах, таких как Московская область и Краснодарский край, мигранты составляют до 20% рабочей си-

лы.Заработная плата мигрантов в среднем на 30-40% ниже, чем у местных работников, что создает давление на рынок труда. 

Важно понимать, что миграция, компенсируя естественную убыль населения, не решает долгосрочные демографические проблемы. К 

примеру, естественная убыль населения России в 2022 г. составила около 700 тыс. человек, а миграционный прирост – 250 тыс. человек. Доля 

мигрантов в общей численности населения России составляет около 8%, но в некоторых регионах, таких как Москва, этот показатель достигает 

15-20%
3
. По прогнозам ООН, к 2050 г. Россия может потерять до 10% своего населения из-за демографического кризиса, что делает миграцию 

важным фактором для поддержания численности населения
4
.  

По мнению аналитиков, миграция может быть использована для проникновения в страну представителей террористических организа-

ций и организованных преступных групп. Это создает дополнительные риски для национальной безопасности, включая: распространение ради-

кальных идеологий; контрабанду оружия и наркотиков; организацию нелегальных каналов миграции. Если в 2022 г., по данным ФСБ России, 

предотвращено более 50 попыток проникновения в страну лиц, связанных с террористическими организациями, такими как ИГИЛ (запрещенная в 

России организация) и «Хизбут-Тахрир», то в 2023 г. было пресечено более 5,5 тыс. попыток проникновения в Россию лиц, связанных с междуна-

родными террористами, экстремистами, а также спецслужбами и вооруженными формированиями Украины (ВФУ)
5
, что втрое превышает показа-

тели 2022 г. Кроме этого, по данным МВД России, в 2021 г. было выявлено более 200 случаев вербовки мигрантов в радикальные группировки. 

Основными регионами, где происходила вербовка, стали Москва, Санкт-Петербург и Северный Кавказ. В 2022 г. в рамках операции «Мигрант-

Антитеррор» было выявлено и ликвидировано несколько ячеек радикальных группировок, действующих в среде мигрантов. В частности, в Мос-

ковской области была пресечена деятельность группы, планировавшей теракт в общественном месте. 

По данным Центра анализа терроризма и экстремизма (ЦАТЭ), около 5% мигрантов из стран Центральной Азии подвержены влиянию 

радикальных идеологий, что делает их потенциальной угрозой для национальной безопасности
6
. 

Важно подчеркнуть, что в настоящее время учет трудовой миграции осуществляет не только Росстат, но и ряд других ведомств – МИД, 

ФСБ, МВД, ПФР, Минстранс, Минздрав, ФТС, Минфин. Проблема в том, что их данные часто не корреспондируются друг с другом. В сложивших-

ся условиях необходимо четкое межведомственное взаимодействие, что позволило бы устранить имеющееся пробелы в учете. 

Важно отметить, что миграционные процессы в России имеют ярко выраженные региональные особенности, которые необходимо учи-

тывать при разработке миграционной политики. К примеру, в Северо-Кавказском федеральном округе доля мигрантов – около 12%. Основные 

отрасли: сельское хозяйство, строительство, торговля. Проблемы: высокая доля внутренней миграции, нагрузка на социальную инфраструктуру, 

этнокультурная напряженность
7
. 

Таким образом, в условиях бурно меняющейся международной обстановки следует выработать пути минимизации рисков. Во-первых, 

совершенствование миграционного законодательства: ужесточение контроля за въездом и пребыванием иностранных граждан; создание  эффек-

тивной системы идентификации и учета мигрантов; борьба с нелегальной занятостью и теневой экономикой. Во-вторых, обновление интеграци-

онной политики: разработка программ культурной и социальной адаптации мигрантов; содействие изучению русского языка и российской культу-

ры; профилактика этнической и религиозной дискриминации. В-третьих, экономические меры: создание условий для легальной занятости ми-

грантов; поддержка отраслей, испытывающих дефицит рабочей силы; стимулирование внутренней миграции для сбалансированного развития 

регионов. В-четвертых, международное сотрудничество: укрепление взаимодействия со странами-донорами мигрантов для регулирования ми-

грационных потоков; борьба с транснациональной преступностью и терроризмом. В-пятых, социальные и культурные меры: проведение инфор- 
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мационных кампаний, направленных на повышение толерантности и взаимопонимания между местным населением и мигрантами; развитие 

межкультурного диалога через образовательные и культурные программы; поддержка общественных организаций, занимающихся вопросами 

миграции и интеграции. В-шестых, укрепление пограничного контроля: внедрение современных технологий для мониторинга миграционных пото-

ков; усиление сотрудничества между правоохранительными органами и пограничными службами; проведение регулярных операций по выявле-

нию и депортации нелегальных мигрантов. 

Таким образом, несмотря на кризисы, связанные с пандемией COVID-19 и боевыми действиями 2022 г., долгосрочные тенденции ми-

грации остаются актуальными. Россия на сегодняшний день является основной страной приема мигрантов – из разных стран постсоветского 

пространства. 

Значительное влияние на миграционные процессы оказала специальная военная операция 2022 г. Основными результатами 2022 г. 

для миграции стали: приток беженцев в Россию, отъезд граждан РФ из страны, отток трудовых мигрантов. Проблемой остается также низовое 

взаимодействие мигрантов с гражданами принимающего сообщества, которое может принимать различные формы – от конфликтов, до поиска 

компромиссных взаимовыгодных форм взаимодействия. 

Другая, все еще актуальная проблема – нелегальная трудовая миграция. Значительное количество трудовых мигрантов в России 

предпочитают оставаться «в тени», отказываясь от легализации или предпочитая работать в нелегальных секторах экономики. Ключевую роль в 

этом отношении играет миграционная политика России. Концепция контроля за мигрантами, доминирующая в миграционной политике в послед-

ние годы, не только не способствуют решению проблем в сфере миграции, но, зачастую, усугубляет их: ответом на подобные меры бывает, с 

одной стороны, сокращение притока мигрантов в страну, с другой – уход мигрантов «в тень». 
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Краткая аннотация: статья посвящена анализу содержания принципа достоверности искусственного интеллекта, системно-

сти принципами правового регулирования искусственного интеллекта, а также его влиянии на реализацию принципов законности и едино-
образия правоприменения. В статье доказывается системность и взаимовлияние принципов правового регулирования искусственного ин-
теллекта. Подчёркивается необходимость обеспечения соблюдения принципа достоверности на протяжении всего жизненного цикла при 
использовании систем искусственного интеллекта в целях принятия решений, влекущих правовые последствия. Предложены возможные 
решения проблемы терминологического аппарата отечественного стратегического регулирования в сфере искусственного интеллекта. В 
статье проанализировано влияние реализации принципа достоверности искусственного интеллекта на реализацию принципов прозрачно-
сти, безопасности и подконтрольности человеку. 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the content of the principle of trustworthiness of artificial intelligence, the consistency of the 
principles of legal regulation of artificial intelligence, as well as its influence on the implementation of the principles of legality and unified law enforcement. 
The article proves the systematicity and reciprocal impact of the principles of legal regulation of artificial intelligence. The article emphasizes the importance 
of enforcement of the principle of trustworthiness throughout the lifecycle of using artificial intelligence systems in the decision-making process that has 
legal consequences. Possible solutions of the terminological apparatus problem of national strategic regulation in the field of artificial intelligence are of-
fered. The article examines the impact of the implementation of the principle of artificial intelligence trustworthiness on the implementation of the principles 

of transparency, security and human controllability. 
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Технологии искусственного интеллекта сегодня стремительно развиваются и специализируются, что требует формирования не только 

общих правовых норм, направленных на установлении их правового режима, но и специальных, посвященных вопросам их внедрения и исполь-

зования. Потенциальные возможности искусственного интеллекта сложно переоценить, а широкое его применение в различных отраслях лишь 

повышает риски, связанные с недостатками правового регулирования. При этом наиболее важным в общей систем правового регулирования 

являются дефинитивные нормы, а также нормы, устанавливающие принципы правового регулирования искусственного интеллекта. Таким обра-

зом, высоко приоритетной задачей для современного законодателя сегодня является установление системы принципов правового регулирования 

искусственного интеллекта, которая станет фундаментом и источником перспективного правового регулирования данной технологии. Одним из 

основополагающих межотраслевых принципов информационного права является принцип достоверности. Данный принцип однозначно признаёт-

ся доктриной информационного права [1-4], однако в отечественном законодательстве принцип реализован фрагментарно. Примером такой 

реализации являются принципы достоверности обработки персональных данных и достоверности сведений, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных ресурсах [5]. 

В современной отечественной системе правового регулирования принцип достоверности искусственного интеллекта прямо не закреп-

лён, однако в пункте «л» части 19 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года среди принципов «разви-

тия и использования технологий искусственного интеллекта» определён принцип достоверности исходных данных, под которым в Национальной 

стратегии развития искусственного интеллекта понимается ««методологическое и технологическое обеспечение достоверности исходных дан-

ных», которое способствует «минимизации или устранению угрозы негативного влияния на них» [6]. Согласно пункту «п» части 5 Национальной 

стратегии развития искусственного интеллекта, под исходными данными следует понимать информацию, описывающую «событие, явление или 

их сущность, а также их совокупность, представленная в виде, пригодном для обработки с использованием искусственного интеллекта или с 

применением автоматизированного анализа» [6]. Таким образом, исходя из нормативного содержания принципа достоверности исходных дан-

ных, действие принципа распространяется на обработку сведений уже обученной модели. 
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Однако нормативное разделение понятий «исходные данные» и «набор данных» как сведений, используемых «на этапе машинного 

обучения нейросетей», и сведений, используемых «уже готовой системой искусственного интеллекта в качестве входных данных» [7], соответ-

ственно не следует, на наш взгляд, толковать как намерение законодателя ограничить действие принципа достоверности исключительно этапом 

использования уже обученной нейросети. Однако такое разделение понятий, обладающее ограничительным влиянием на толкование иных поня-

тий акта, следует считать терминологической проблемой Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, требующей решения.  

В частности, возможно как расширение содержания понятия «исходные данные» таким образом, чтобы, исходя из его нормативного 

содержания, данное понятие являлось родовым по отношению к понятию «набор данных», так и изменение непосредственно самого определе-

ния принципа достоверности и его раскрытие с использованием нового понятия, который будет выступать родовым по отношению как к «исход-

ным данным», так и к «набору данных». Так, последний вариант предполагает, что новое понятие должно определять сведения, используемые 

на протяжении всего цикла жизни системы искусственного интеллекта: от разработки и обучения нейросети до развёртывания и запуска уже 

готовой системы как программно-аппаратного комплекса. 

Так как принципы развития и использования искусственного интеллекта представляют собой систему, обладающую внутренними свя-

зями и единством, заключающемся во влиянии реализации отдельных принципов на реализацию иных принципов, следует учитывать важность 

надлежащей регламентации принципа достоверности. Принцип достоверности же, являясь одним из базовых принципов информационного права 

и основой развития информационного общества [8], тесно связан с принципами прозрачности, безопасности и подконтрольности человеку. 

Так, реализация принципа прозрачности как объяснимости работы искусственного интеллекта имеет своей целью решение проблемы 

«чёрного ящика» искусственного интеллекта. Соблюдение принципа крайне важно при использовании систем, влекущих правовые последствия для 

граждан, например, систем социального скоринга, систем автоматизированной фиксации нарушений, систем искусственного интеллекта в правосу-

дии. Невозможность объяснить работу алгоритма повлечёт отсутствие доверия человека к такой системе, а единообразие правоприменения, соблю-

дение такими системами принципа законности и возможность обжаловать принятые ими решения можно будет поставить под вопрос.  

Так, соблюдение принципа прозрачности при разработке и обучении модели, влекущей правовые последствия, позволит проконтролиро-

вать соблюдение принципа достоверности при переводе норм права в машиночитаемый вид. Последнее в свою очередь обеспечит минимизацию 

«рисков возникновения негативных последствий использования технологий искусственного интеллекта» [5], то есть обеспечит соблюдение принципа 

прозрачности при использовании системы искусственного интеллекта, создание и использование которой можно в должной мере контролировать. 

Принцип подконтрольности человеку также был определён и  в Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий ис-

кусственного интеллекта и робототехники [9]. Человек как ядро правовой системы должен иметь полный контроль над разработкой, внедрением 

и использованием технологии, так как влекущее правовое последствие решение в отношении другого человека может исходить лишь от равного 

ему субъекта отношения. Несмотря на выработку решения автоматизированной системой, результат по итогам такого решения должен прини-

маться человеком. Как ответственное за принятое решение лицо, оператор системы искусственного интеллекта, например, судья, должен обла-

дать возможностью проверки и корректировки результата работы алгоритма, для чего оператору необходимо как понимание процесса получения 

результата, в чём ему может помочь модель глубокого размышления, предоставляющая оператору подробное описание алгоритма принятия 

решения на естественном языке, так и уверенность в полноте и достоверности входных данных, непосредственно влияющих на итоговый резуль-

тат. Таким образом, обеспечение принципов достоверности и прозрачности является важным условием реализации принципа подконтрольности 

человеку. По нашему мнению, недопустимо использование систем искусственного интеллекта, не удовлетворяющих таким условиям, при приня-

тии решений, влекущих правовые последствия. 

Принципы развития и использования технологий искусственного интеллекта являются системой, в которой её элементы имеют нераз-

рывную связь. Обеспечение соблюдения каждого из принципов в процессе разработки, внедрения и использования искусственного интеллекта 

является необходимым для реализации межотраслевых принципов информационного права, а также принципов законности и единообразия 

правоприменения при использовании искусственного интеллекта в сфере государственного управления. В свою очередь принцип достоверности 

искусственного интеллекта выступает основой регулирования разработки и использования систем искусственного интеллекта, а также одним из 

необходимых условий обеспечения доверия к таким системам, в связи с чем представляется необходимым решение терминологической пробле-

мы действующей Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в целях нормативного закрепления общего принципа достовер-

ности искусственного интеллекта в отношении всех этапов жизненного цикла системы как фундамента надёжной, безопасной и предсказуемой 

технологии недетерминированного принятия решений.  
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Народосбережение – важнейший стратегический национальный приоритет, напрямую связанный с сохранением в нашем обществе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей
1
. А без народа теряют свой смысл все возможные инновации и инвестиции. 

Сбережение народа России – высший национальный приоритет государства, нашедший свое отражение в изменениях, принятых 1 

июля 2020 года в Конституцию Российской Федерации.  

Обновленные конституционные предписания напрямую касаются защиты семьи, важнейшей роли родителей в воспитании детей, 

укреплении социальных гарантий
2
. Современная молодежь в понимании О.Н. Потаповой – это особая социальная группа населения, определя-

ющая количественный и качественный состав экономического, научного, военного, творческого потенциала страны
3
.  

А разработка концепции народосбережения может стать, как считает Н.Д. Кремлев, «инструментом обеспечения устойчивого развития 

человека, природы, общества и экономики, так как она устраняет непреодолимое для индустриальной экономики при ограниченности и исчерпа-

емости ресурсов»
4
. 
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В указе Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции» повторяется основной постулат, нашедший свое отражение в Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым народ являет-

ся носителем суверенитета Российской Федерации и ее главным достоянием. Российские духовно-нравственные идеалы и культурно-

исторические ценности, талант народа лежат в основе государственности и являются фундаментом для дальнейшего развития страны
1
. 

Реализуемая в Российской Федерации государственная социально-экономическая политика направлена на обеспечение достойной 

жизни и свободного развития человека, создание условий для укрепления здоровья граждан, увеличение продолжительности жизни, снижение 

смертности, улучшение жилищных условий и расширение возможностей для получения качественного образования. 

Особое внимание уделяется поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, воспитанию детей, 

их всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию. Активно формируются условия для достойной жизни 

старшего поколения. Повышение рождаемости становится обязательным условием для увеличения численности населения России. 

Дальнейшее развитие человеческого потенциала должны обеспечить меры, направленные на устойчивый рост доходов и благососто-

яния российских граждан, создание комфортной и безопасной среды для проживания, формирование здорового образа жизни, безусловную 

реализацию на всей территории страны конституционных прав и гарантий в сферах здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения, социального обеспечения, образования и культуры. 

Целями государственной политики в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала являются устойчивый 

естественный рост численности и повышение качества жизни населения, укрепление здоровья граждан, сокращение бедности, снижение уровня 

социального и имущественного неравенства, повышение уровня образования населения, воспитание гармонично развитого и социально ответ-

ственного гражданина. 

Достижение целей государственной политики в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала обеспечива-

ется путем решения следующих задач: 

1) увеличение реальных доходов населения, сокращение числа малообеспеченных граждан, снижение уровня неравенства граждан в 

зависимости от их доходов; 

2) повышение качества социальных услуг и их доступности для всех граждан, формирование условий для активного участия в жизни 

общества лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц старших возрастных групп; 

3) повышение рождаемости, формирование мотивации к многодетности; 

4) увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности и уровня инвалидизации населения, профилактика про-

фессиональных заболеваний; 

5) повышение качества и доступности медицинской помощи, включая вакцинацию, и лекарственного (ое) обеспечения (е); 

6) обеспечение устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам, в том числе связанным с распро-

странением инфекционных заболеваний, создание резервов лекарственных препаратов и медицинских изделий; 

7) повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, занятию физической культурой и спортом; 

8) развитие системы мониторинга биологических рисков для предупреждения биологических угроз
2
 и реагирования на них; 

9) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, развитие системы социально-гигиенического мониторинга; 

10) повышение физической и экономической доступности безопасной и качественной пищевой продукции; 

11) выявление и развитие способностей и талантов у детей и молодежи; 

12) повышение качества общего образования
3
; 

13) предоставление гражданам широких возможностей для получения среднего и высшего профессионального образования, профес-

сиональной подготовки и переподготовки на протяжении всей жизни в соответствии с потребностями рынка труда; 

14) обучение и воспитание детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей; 

15) развитие сферы культуры, повышение доступности культурных благ для граждан; 

16) улучшение жилищных условий граждан, повышение доступности и качества жилья
4
, развитие жилищно-коммунальной инфраструк-

туры; 

17) создание комфортной среды для проживания во всех населенных пунктах, развитие их транспортной и энергетической инфра-

структуры. 

Ценности и условия – это важные факторы народосбережения.  
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Сегодня государство все больше переориентируется на семейное направление. С 2025 года запущен новый национальный проект 

«Семья», на который за три года планируется выделить более 8,5 триллионов рублей – это более 46 процентов от всех трат на национальные 

проекты, а также не имеющий ныне аналогов новый федеральный проект «Многодетная семья». Всего на цели народосбережения в 2025 году из 

федерального бюджета выделено в 3 раза больше, чем в 2024 году.  

В обществе все больше сторонников ценностного подхода. Например, инициатива исключить аборты из числа услуг частных клиник 

находит все больше сторонников среди социально-ответственного бизнеса. Уже 502 частные клиники страны добровольно оказались от этой 

услуги, а это около 20 процентов от всех частных клиник России.  

Сегодня отношение к народосбережению – это критерий ответственности. Ведь тенденции в этой сфере перекраивают весь мир. 

Страны с развитой экономикой, у которых один из самых низких коэффициентов рождаемости – Италия и Япония столкнулись с «демографиче-

ской ловушкой», Южная Корея – с колоссальными проблемами нехватки рабочей силы. А страны с самой высокой рождаемостью – по оценкам 

аналитиков, к 2050 году войдут в ТОП-15 мировых экономик по уровню ВВП.  

Задача России – не допустить, чтобы страна когда-нибудь оказалась перед лицом «демографической ловушки», когда негативные 

процессы демографии уже необратимы. А для этого необходимо сохранить страну сильной и независимой и передать ее детям и внукам. 

Сегодня нужны ответственные и смелые решения в сфере демографической политики, нужна поддержка семьи с каждым последую-

щим ребенком, нужно чтобы национальные проекты так или иначе были объединены задачей народосбережения. 

Оценка действующих законов, законодательных инициатив, в том числе – и региональных, с позиции традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей позволит исключить ситуацию, когда принятые законы входят в противоречие с национальными интересами Россий-

ской Федерации в части народосбережения. 

Закон должен проверяться, прежде всего, с точки зрения его последствий: сохранение веры в Бога или укрепление позиций деструк-

тивных культов и идеологий? Защита человеческой жизни или создание предпосылок к увеличению числа абортов, легализация эвтаназии? 

Гармоничное развитие регионов или создание предпосылок к оттоку населения в крупные города.? 

Стоит поддержать инициативу, которую неоднократно высказывали политики самого высокого ранга, - провести в России десятилетие 

семьи. 

Семьдесят семь процентов респондентов признают, что ребенок до рождения – это человек. И только 18 процентов считают, что он 

является человеком не ранее, чем с момента рождения. 

Без коренного перелома в правовой культуре, в общественном сознании отдельные организационно-ограничительные меры не прине-

сут должного эффекта. Законодательство должно перенести фокус общественного обсуждения с исключительно медицинских и социально-

экономических аспектов аборта на связанные с ним гуманитарные проблемы. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации предусмотрено, что происходящие в современном мире изменения 

затрагивают не только межгосударственные отношения, но и общечеловеческие ценности. Достигнув высокого уровня социально-экономического 

и технологического развития, человечество столкнулось с угрозой утраты традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых мо-

ральных принципов (п. 84 Стратегии). 

Все более разрушительному воздействию подвергаются базовые моральные и культурные нормы, религиозные устои, институт брака, 

семейные ценности. Абсолютизируется свобода личности, осуществляется активная пропаганда вседозволенности, безнравственности и эгоиз-

ма, насаждается культ насилия, потребления и наслаждения, легализуется употребление наркотиков, формируются сообщества, отрицающие 

естественное продолжение жизни. Проблемы межнациональных и межконфессиональных отношений становятся предметом геополитических игр 

и спекуляций, порождающих вражду и ненависть (п. 85 Стратегии). 

Насаждение чуждых идеалов и ценностей, осуществление без учета исторических традиций и опыта предшествующих поколений ре-

форм в области образования, науки, культуры, религии, языка и информационной деятельности приводят к усилению разобщенности и поляри-

зации национальных обществ, разрушают фундамент культурного суверенитета, подрывают основы политической стабильности и государствен-

ности. Пересмотр базовых норм морали, психологическое манипулирование наносят непоправимый ущерб нравственному здоровью человека, 

поощряют деструктивное поведение, формируют условия для саморазрушения общества. Увеличивается разрыв между поколениями. Одновре-

менно нарастают проявления агрессивного национализма, ксенофобии, религиозного экстремизма и терроризма (п. 86 Стратегии). 

Традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности подвергаются активным нападкам со стороны 

США и их союзников, а также со стороны транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих неправительственных, религиозных, 

экстремистских и террористических организаций. Они оказывают информационно-психологическое воздействие на индивидуальное, групповое и 

общественное сознание путем распространения социальных и моральных установок, противоречащих традициям, убеждениям и верованиям 

народов Российской Федерации (п. 87 Стратегии). 

Информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего куль-

турного суверенитета. Участились попытки фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической правды и уничтожения историче-

ской памяти, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов, ослабления государствообразующего народа (п. 88 Стратегии). 

Российская Федерация рассматривает свои базовые, формировавшиеся на протяжении столетий отечественной истории духовно-

нравственные и культурно-исторические ценности, нормы морали и нравственности в качестве основы российского общества, которая позволяет  
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сохранять и укреплять суверенитет Российской Федерации, строить будущее и достигать новых высот в развитии общества и личности (п. 90 Стратегии). 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы челове-

ка, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созида-

тельный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуваже-

ние, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Традиционные российские духовно-нравственные ценности 

объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну (п. 91 Стратегии). 

Важной составляющей культурного кода России является духовное и физическое здоровье нации, чем определяется, в том числе и 

экономический успех нашего государства.  

Л.А. Сатарова заметила, что «В нашей стране забота о здоровье граждан осуществляется, прежде всего, в строительстве новых боль-

ниц, клиник, оснащенных современным медицинским оборудованием. Цель их – облегчить течение болезни. Великое множество телевизионных 

передач, газетных статей с завидным постоянством советуют, рекомендуют: как укрепить здоровье, как не допустить его утраты, как продлить 

жизнь; они же предлагают лекарственные препараты, не забывая указывать телефон горячей линии, на всякий случай, делая приписку: «Имеют-

ся противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией»
1
. 

Таким образом, проблемы демографии, а отсюда и дефицита рабочей силы, к сожалению, не уходят с повестки дня. Здоровье народа 

сегодня напрямую связано не только с состоянием общественного здравоохранения, но и с самим образом жизни людей, с экологией, развитием 

медицинской науки. В современных условиях охрана здоровья – это проблема государственного масштаба. Вот и получается, что государство 

предпринимает комплекс мер, направленных на решение этой задачи. Сюда можно отнести и внесение изменений в налоговое законодатель-

ство, затрагивающее особенности получения имущественного вычета при занятии спортом, а также сдача нормативов ГТО, предоставляющим 

гражданам соответствующие привилегии в некоторых сферах. 

 
Список литературы: 
 
1. Григонис, В. П. Конституционные поправки, принятые в 2020 году, как фактор, повышающий безопасность государства / В. П. Григонис, Н. Ю. 

Немова // Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации. – 2022. – № 3(56). – С. 39-44. – EDN KEWNXE. 
2. Ирошников, Д. В. Безопасность как категория международного публичного права: теоретический аспект / Д. В. Ирошников // Право. Безопас-

ность. Чрезвычайные ситуации. – 2022. – № 1(54). – С. 11-22. – EDN WCAYMY. 
3. Кремлев, Н. Д. Народосбережение как основа концепции устойчивого развития региона / Н. Д. Кремлев // Концепция развития производительных 

сил Курганской области : Материалы научно-практической конференции, Курган, 17 ноября 2017 года. – Курган: Курганский государственный университет, 2017. – С. 323-
335. – EDN YKZWIG. 

4. Назарова, И. С. О правовом регулировании предоставления социальных гарантий гражданам Российской Федерации, призванным на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации / И. С. Назарова, Л. А. Шеншина // Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение. – 
2023. – № 2(307). – С. 57-67. – EDN HZCCTM. 

5. Назарова, И. С. Правовые аспекты реализации алиментных обязательств на несовершеннолетних детей / И. С. Назарова, А. С. Павлык, Л. А. 
Шеншина // Государственная служба и кадры. – 2023. – № 2. – С. 113-116. – DOI 10.56539/23120444_2023_2_113. – EDN JXSFSO. 

6. Потапова, О. Н. Социально-демографические особенности репродуктивного поведения современной молодежи в ракурсе народосбережения 
России / О. Н. Потапова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. – 2010. – Т. 10, № 2. – С. 23-26. – EDN MUIEHD. 

7. Сатарова, Л. А. Физическое и духовное здоровье детей - основа процветания нации / Л. А. Сатарова // Развитие патриотизма в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного, начального и общего образования с использованием здоровье сберегающих технологий : Сборник статей по итогам Международной научно-
практической конференции факультета педагогики и социальной работы Астраханского государственного университета, Астрахань, 15–16 ноября 2018 года / Состави-
тель и ответственный редактор Г.В. Палаткина. – Астрахань: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего профессионального 
образования "Астраханский государственный университет", 2019. – С. 83-86. – EDN ZBUAMX. 

8. Шеншин, В. М. Правовое регулирование обеспечения войсками национальной гвардии Российской Федерации биологической безопасности / В. 
М. Шеншин // Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение. – 2024. – № 4(321). – С. 55-61. – EDN GAEJAU. 

9. Юридическое образование в условиях цифровизации / И. С. Назарова, Д. И. Назаров, В. М. Шеншин, И. Э. Родионова // Аграрное и земельное 
право. – 2023. – № 10(226). – С. 29-31. – DOI 10.47643/1815-1329_2023_10_29. – EDN CADKUQ. 

 
References: 
 
1. Grigonis, V. P. Constitutional amendments adopted in 2020 as a factor increasing the security of the state / V. P. Grigonis, N. Y. Nemova // Right. Safety. Emergency 

situations. – 2022. – № 3(56). – Pp. 39-44. – EDN KEWNXE. 
2. Iroshnikov, D. V. Security as a category of international public law: a theoretical aspect / D. V. Iroshnikov // Law. Safety. Emergency situations. – 2022. – № 1(54). – 

Pp. 11-22. – EDN WCAYMY. 
3. Kremlev N.D. National conservation as the basis of the concept of sustainable development of the region / N.D. Kremlev // The concept of development of the productive 

forces of the Kurgan region: Proceedings of the scientific and practical conference, Kurgan, November 17, 2017. Kurgan: Kurgan State University, 2017. pp. 323-335. EDN YKZWIG. 
4. Nazarova, I. S. On the legal regulation of the provision of social guarantees to citizens of the Russian Federation called up for military service in the Armed Forces of 

the Russian Federation / I. S. Nazarova, L. A. Shenshina // Law in the Armed Forces - Military and Legal Review. – 2023. – № 2(307). – Pp. 57-67. – EDN HZCCTM. 
5. Nazarova, I. S. Legal aspects of the implementation of alimony obligations for minor children / I. S. Nazarova, A. S. Pavlyk, L. A. Shenshina // Civil service and per-

sonnel. – 2023. – No. 2. – pp. 113-116. – DOI 10.56539/23120444_2023_2_113. – EDN JXSFSO. 
6. Potapova, O. N. Socio-demographic features of the reproductive behavior of modern youth from the perspective of saving people in Russia / O. N. Potapova // Pro-

ceedings of the Saratov University. A new series. Series: Sociology. Political science. – 2010. – Vol. 10, No. 2. – pp. 23-26. – EDN MUIEHD. 
7. Satarova, L. A. Physical and spiritual health of children is the basis of the prosperity of the nation / L. A. Satarova // The development of patriotism in the context of 

the implementation of the Federal State Educational Standard for preschool, primary and general education using health-saving technologies : A collection of articles based on the 
results of the International Scientific and Practical Conference of the Faculty of Pedagogy and Social Work of Astrakhan State University, Astrakhan, 15-16 November 2018 / Com-
piled and edited by G.V. Palatkina.  Astrakhan: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education Astrakhan State University, 2019, pp. 83-86. EDN 
ZBUAMX. 

8. Shenshin, V. M. Legal regulation of biological safety by the troops of the National Guard of the Russian Federation / V. M. Shenshin // Law in the Armed Forces - Mili-
tary and Legal Review. – 2024. – № 4(321). – Pp. 55-61. – EDN GAEJAU. 

9. Legal education in the context of digitalization / I. S. Nazarova, D. I. Nazarov, V. M. Shenshin, I. E. Rodionova // Agrarian and land law. – 2023. – № 10(226). – Pp. 
29-31. – DOI 10.47643/1815-1329_2023_10_29. – EDN CADKUQ. 

 

                                                           

1
Сатарова, Л. А. Физическое и духовное здоровье детей - основа процветания нации / Л. А. Сатарова // Развитие патриотизма в условиях реализации ФГОС дошкольного, 

начального и общего образования с использованием здоровье сберегающих технологий : Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции 
факультета педагогики и социальной работы Астраханского государственного университета, Астрахань, 15–16 ноября 2018 года / Составитель и ответственный редактор 
Г.В. Палаткина. – Астрахань: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего профессионального образования "Астраханский государ-
ственный университет", 2019. – С. 83-86. – EDN ZBUAMX. 



191 
 

Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

 
DOI 10.47643/1815-1337_2025_4_191 
 
УДК 347.963 
 

ОСНОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  
В КОНТЕКСТЕ ЗАКОННОСТИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

THE BASIS OF THE PROSECUTOR'S INSPECTION  
IN THE CONTEXT OF THE LEGALITY OF ITS CONDUCT 

 

БЫВАЛЬЦЕВА Светлана Геннадьевна, 
доцент кафедры прокурорской деятельности  
Уральского государственного юридического университета им. В. Ф. Яковлева,  
кандидат юридических наук, доцент. 
620137, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21. 
E-mail: russianeng@mail.ru; 

BYVALTSEVA Svetlana Gennadievna, 
Associate Professor of the Department of Prosecutor's Activities 
of the Ural State Law University named after V. F. Yakovleva, 
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor. 
620137, Russia, Sverdlovsk region, Ekaterinburg, st. Komsomolskaya, 21. 
E-mail: russianeng@mail.ru 

 
 
 
Краткая аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с определением оснований проведения прокурорской про-

верки, поскольку данный фактор является ключевым, обуславливающим законность ее проведения. Объектом исследования стало соотно-
шение оснований проведения прокурорской проверки с законностью ее проведения. Были изучены позиции ученых по данному вопросу, проана-
лизированы правовые акты, регулирующие проведение прокурорской проверки и судебная практика, связанная с обжалованием законности 
проведения проверок по различным основаниям. По результатам проведенного исследования автором были предложены изменения в дей-
ствующее законодательство, принятие которых позволит снизить нагрузку на судебные инстанции, что определяет новизну исследования 
и является особым вкладом в исследование данной темы. 

Abstract: The article discusses the problems associated with determining the grounds for conducting a prosecutorial audit, since this factor is 
the key factor determining the legality of its implementation. The object of the study was the relationship between the grounds for conducting a prosecutorial 
audit and the legality of its implementation. The positions of scientists on this issue were studied, legal acts regulating the conduct of prosecutorial inspec-
tions and judicial practice related to appealing the legality of inspections on various grounds were analyzed. Based on the results of the study, the author 
proposed changes to the current legislation, the adoption of which will reduce the burden on the courts, which determines the novelty of the study and is a 

special contribution to the study of this topic. 
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Прокурорская проверка является основным инструментом выявления нарушений закона. Однако несмотря на значительные измене-

ния, внесенные в ст.21 Закона о прокуратуре [1], направленные на детализацию процедуры проверки, некоторые ее существенные аспекты 

остаются неурегулированными, что на практике приводит к возникновению проблем правоприменения и оспариванию законности проведения 

проверки. 

Так, одним из наиболее проблемных, определяющих законность ее проведения, является вопрос об основаниях проведения проверки. 

Данный вопрос приобретает особую значимость в свете Постановления Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 N 2-П, в котором указано, что 

реализация прокурором полномочий вне конкретных оснований проверки является незаконной [2].  

В науке в качестве основания для проведения проверки понимается угроза охраняемым законом прав граждан, интересов общества и 

государства или уже свершившееся посягательство на эти права и интересы, а также на режим законности как фундамент организации функцио-

нирования общества и государства [3, c.27]; достаточность информации о нарушении закона, предоставленной в установленном порядке [4, 

c.117]; наличие информации о нарушении закона, фиксированной в виде конкретного материального носителя [5, c.65]. Таким образом, ключе-

вым аспектом в определении основания для проведения проверки является факт нарушения закона или прав граждан, который должен быть 

объективирован в законодательно установленном порядке. 

Что касается законности проведения проверки, стоит отметить, что законодатель, используя данный термин в нормативно-правовых 

актах, не раскрывает его содержание. Для определения понятия следует обратиться к принципу законности в целом как основополагающему в 

деятельности прокуратуры.  Принцип законности в правовой науке определяется как требование строжайшего, неукоснительного, безоговорочно-

го соблюдения и исполнения всех предписаний действующего закона [6, c.34]; строгое и неуклонное соблюдение закона всеми субъектами [7]; в 

науке прокурорского надзора - как требование глубокого знания применяемого прокурором закона, полноты установления обстоятельств и 

надлежащей квалификации правонарушения [8, c.73]. Мы видим, что в основе законности лежит требование соблюдения и исполнения закона  
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всеми субъектами при осуществлении их деятельности.  

При этом очевидно, что с законностью тесно связана проблема определенности закона. Так, Европейский суд по правам человека от-

мечал, что норма не может считаться «законом», если она не сформулирована с достаточной степенью точности [9]. Подобной точки зрения 

придерживается и Конституционный Суд РФ [10]. 

В связи с этим справедливой можно признать точку зрения, определяющую, что высокий уровень законодательной техники является 

одним из существенных условий для обеспечения законности, поскольку точность и единство терминологии способствует предотвращению мно-

гочисленных нарушений вследствие допущенных ошибок [11, c.58]. 

Между тем данные постулаты не всегда выдерживаются законодателем. В качестве основания проверки ст.21 Закона о прокуратуре 

называет поступившую информацию о нарушении закона. При этом Закон не определяет, что может рассматриваться в качестве таковой. Данная 

правовая неопределенность приводит к тому, что с каждым годом увеличивается число обращений в суд, в которых оспаривается законность 

проведения проверок [12, 13, 14]. 

Некоторые сведения можно получить из Приказа Генпрокуратуры России от 07.12.2007 N 195 [15], который среди источников инфор-

мации, могущих служить основанием для проведения прокурорской проверки, называет обращения граждан и сообщения средств массовой 

информации, однако указывает при этом, что источником информации могут служить и другие материалы. Вместе с тем Приказ 195 в п.6 помимо 

понятия «основания» проведения использует понятие «поводы» для прокурорской проверки, называя в их числе материалы судебных дел, ре-

зультаты анализа статистики, прокурорской и правоприменительной практики и другие материалы.  Между тем в Законе о прокуратуре не упо-

требляется термин «поводы», и в решении о проведении проверки Закон требует указывать именно «основания» ее проведения, в связи с чем у 

судов возникают сомнения, допустимо ли рассматривать перечисленные в п.6 Приказа 195 «поводы» в качестве оснований для прокурорской 

проверки. 

Также, несмотря на то, что в Приказе № 195 содержится упоминание о том, что для инициации прокурорской проверки может послу-

жить основанием иная информация, помимо перечисленной в п.6 Приказа, на практике далеко не все материалы рассматриваются в качестве 

законных оснований для ее проведения. Споров не вызывают только основания, прямо названные в Приказе 195 в качестве таковых – обраще-

ния граждан и сообщения в СМИ.  

Так, одним из самых спорных оснований является поручение или план работы вышестоящей прокуратуры. По мнению проверяемых 

субъектов, оспаривающих проведение проверки, план или поручение не могут быть основанием для проведения прокурорской проверки, а осно-

вания ее проведения должны быть связаны с конкретными сведениями о нарушении закона в действиях проверяемого субъекта. Проверка, про-

веденная по такому основанию, как поручение или план вышестоящей прокуратуры, признается законной судами в том случае, если в нем (а 

также, соответственно, в решении о проведении проверки) содержались конкретные факты о нарушении закона [16]. 

Другим спорным основанием является необходимость проведения повторной проверки на предмет устранения ранее выявленных 

прокурором нарушений. По мнению проверяемых субъектов, проведение подобных проверок незаконно ввиду того, что в их основе не лежит 

информация о нарушении закона в настоящий момент, а проверка проводится на основании ранее выявленных фактов, послуживших основани-

ем для проведения первоначальной проверки [17]. 

Также вопросы вызывает возможность проведения проверки по информации, которая была получена прокурором самостоятельно 

(кроме случаев, когда такая информация получена прокурором в ходе уже проводимой проверки, когда в соответствии с ч.3 ст.21 Закона он мо-

жет не только инициировать новую проверку, но и принять решение о расширении предмета уже проводимой проверки).  

По мнению М. Крутикова, формулировка ст.21 Закона о прокуратуре дает основания для предположений, что прокуроры не могут про-

водить проверки на основании информации, полученной ими самостоятельно [16, c.34], что подтверждается многочисленными обращениями 

граждан в суд с заявлениями о признании прокурорской проверки, проведенной по такому основанию, незаконной [18]. 

Однако по мнению большинства судов, с учетом возложенных государством на прокуратуру обязанностей по защите прав граждан и 

реагированию на нарушения законов следует полагать, что органы прокуратуры должны принимать меры по выявлению нарушений закона на 

основании любой информации о нарушении закона, в том числе полученной самостоятельно, поскольку перечень оснований для проведения 

прокурорской проверки не конкретизирован [19,20].  

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что отсутствие определенности по вопросу о том, что мо-

жет служить основанием для проведения прокурорской проверки, приводит к проблемам правоприменения и оспариванию законности проверки. 

Исходя из этого, можно предложить урегулировать данную ситуацию в Законе о прокуратуре, дополнив ч.2 ст.21 Закона о прокуратуре перечнем 

источников информации, которые могут служить основанием прокурорской проверки, а также указать, что проверка может проводиться на осно-

вании информации, полученной прокурором самостоятельно, и законодательно урегулировать основания для проведения повторной или кон-

трольной проверки.  
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Краткая аннотация: в статье представлены результаты анализа нормативно-правовых актов и комплекса мер государствен-

ной поддержки северного оленеводства в лидере отрасли – Ямало-Ненецком автономном округе, направленных на сохранение северного 
оленеводства как главной отрасли традиционного хозяйства, позволяющей сохранить самобытную культуру, образ жизни, природопользо-
вание и этно-экологические традиции коренных малочисленных народов Ямала. В статье рассматриваются и анализируются различные 
пути решения крайне актуальной для округа проблемы сохранения оленьих пастбищ — важнейшего ресурса традиционного хозяйствования.  

Abstract. The article presents the results of the analysis of regulatory legal acts aimed at preserving reindeer herding as the main branch of tradi-
tional economy, allowing to preserve the original culture, way of life, nature management and ethno-ecological traditions of the indigenous peoples of Yamal, and 
a set of measures of state support for reindeer herding in the industry leader – the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. The article examines and analyzes 
various ways of solving the extremely urgent problem for the Okrug of preserving reindeer pastures – the most important resource of traditional economy. 

 
Ключевые слова: меры государственной поддержки, северное домашнее оленеводство, коренные малочисленные народы Севера, 

нормативно-правовое обеспечение государственной поддержки развития северного оленеводства, государственные программы, устойчи-
вое развитие. 

Keywords: measures of state support, northern domestic reindeer herding, indigenous peoples of the North, regulatory framework for state 
support for the development of northern reindeer herding, state programs, sustainable development. 
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Российская Федерация - лидер по численности домашних северных оленей: в нашей стране насчитывается примерно 60 % их глобального 

поголовья. Северное оленеводство является уникальной отраслью сельского хозяйства. С одной стороны, в ней занято все коренное население 

Севера, Сибири и Дальнего Востока – а это представители 18 народов, 16 из которых являются коренными малочисленными народами Севера. В то 

же время оленеводство наиболее подвержено угрозам промышленного освоения в условиях хрупкой северной природы, что требует возможно более 

внимательного, взвешенного, научно обоснованного подхода к развитию и реализации мер государственной поддержки отрасли. Наконец, в России 

накоплен ценнейший опыт развития оленеводства на территории более трех миллионов квадратных километров в тундре, лесотундре, тайге и горных 

областях в условиях разнообразия его форм и методов. По данным Минсельхоза России, большая часть поголовья домашних оленей сосредоточена 

в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае. В сумме на них приходится порядка 

83,3% поголовья оленей. Всего в России на 2023 год работало около 1 700 оленеводческих хозяйств, а поголовье стад насчитывало более 2 млн 

оленей [29]. Актуальность исследования диктуется необходимостью выявления состояния и перспектив государственной поддержки и нормативно-

правового регулирования развития оленеводства в России; его специфики и особенностей в различных субъектах России на примере Ямало-

Ненецкого автономного округа, который является крупнейшим центром северного оленеводства. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - ЯНАО) на территории 

округа северное оленеводство является самым крупным в мире и РФ; поголовье северных оленей составляет 43,8 % в общей структуре обще- 
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российского [30] и на начало 2023 года насчитывало уже более 760 тысяч голов [15] . 

Начиная с 2000-х годов в ЯНАО был принят ряд нормативных правовых актов, направленных на сохранение северного оленеводства 

как главной отрасли традиционного хозяйства, позволяющей сохранить самобытную культуру, образ жизни, природопользование и этно-

экологические традиции коренных малочисленных народов Ямала, обеспечить их питанием и национальной одеждой.  

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «Об оленеводстве в Ямало-Ненецком автономном округе» от 

06.06.2016 г. № 34-ЗАО [3] государственное регулирование в сфере оленеводства осуществляется путем: 1) правового регулирования в сфере 

оленеводства; 2) разработки и реализации государственных программ (подпрограмм) автономного округа в сфере оленеводства; 3) осуществле-

ния государственной поддержки в сфере оленеводства; 4) организации осуществления учета в сфере оленеводства.  

Меры государственной поддержки в сфере оленеводства включают: 1) предоставление дополнительного профессионального образо-

вания и (или) профессионального обучения; 2) приобретение и доставку минерально-солевых добавок, комбинированных кормов для оленей (в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций и (или) стихийных бедствий); 3) приобретение средств маркирования оленей; 4) приобретение и 

строительство коралей; 5) организацию проведения ветеринарных  мероприятий и маркирования оленей; 6) организацию и проведение внутрихо-

зяйственного землеустройства оленьих пастбищ; 7) организацию убоя оленей, развития системы заготовки, переработки, хранения и реализации 

продукции оленеводства; 8) организацию проведения мероприятий в области племенной работы. Порядок и условия предоставления мер госу-

дарственной поддержки в сфере оленеводства устанавливаются постановлением Правительства автономного округа. Государственная поддерж-

ка в сфере оленеводства осуществляется в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) автономного округа. Федеральным 

законодательством и законодательством автономного округа субъектам оленеводства могут предоставляться иные меры государственной под-

держки. Финансирование расходов на реализацию закона осуществляется за счет средств окружного бюджета в соответствии с законом авто-

номного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Постановление Правительства ЯНАО от 15.06.2021 г. № 500-П «О Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспе-

чение части затрат на поддержку отдельных подотраслей животноводства» [7] и Постановление Правительства ЯНАО от 21.06.2021 г. № 

539-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета на заготовку мяса северного оленя» [8] реализуют 

государственную поддержку по следующим направлениям. 

I. на заготовку мяса оленей. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение части затрат получателя субсидии, 

связанных с заготовкой мяса северного оленя. По результатам отбора на 2023 год были заключены соглашения с 14 получателями субсидии [22].  

Увеличение объемов государственного субсидирования закупок оленьего мяса, новый механизм государственной поддержки отрасли, 

направленный на увеличение доходов оленеводов от сдачи оленей и являющийся одним из приоритетных направлений деятельности округа, 

стал ключевым фактором роста объема сдачи мяса с 2020 года. Реализуемые меры государственной поддержки способствуют устойчивому 

развитию отрасли. Основной объем мяса северного оленя перерабатывается и реализуется внутри региона. В приоритете остаются обеспечение 

олениной учреждений социальной сферы округа и насыщение готовой продукцией внутреннего потребительского рынка.  

Общий объем заготовки мяса северного оленя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2022 году составил более 2,3 тыс. тонн 

в убойном весе, что было на 7% выше показателя 2021 года. Более 838 т оленины было заготовлено на трех комплексах МП «Ямальские олени», 

на счету ООО «Тазовские олени» — 420 тонн, около 400 тонн заготовлено на мясоперерабатывающем комплексе «Паюта» в Приуральском рай-

оне. Результат ООО «Возрождение» (Надымский район) — 173 т оленины [17]. Также наблюдается существенное увеличение объемов заготовок 

от частного сектора: в 2022 году ими было сдано  600 тонн [17] , в 2021 году  - 482 тонны, тогда как в 2019 году оленеводы-частники сдали 78 тонн 

мяса [27] . За 2023 год ямальские оленеводы сдали 2,9 тыс. тонн мяса северного оленя, что на 20% больше показателя 2022 года. Мясо высшей 

категории составляет 86% от всего объема [19]. 

Оленеводы округа сдали на заготовительные комплексы 76 тыс. оленей. Лидер по приемке мяса в 2023 году - муниципальное пред-

приятие "Ямальские олени", комплекс принял 935 тонн мяса. ООО "Тазовские олени" принял 600 тонн и мясоперерабатывающий комплекс "Паю-

та" - 470 тонн оленины; оставшийся объем сырья разделили между собой еще 10 окружных предприятий. В 2023 году из мяса северного оленя 

было произведено свыше 2,4 тыс. тонн полуфабрикатов, тушенки, колбас и мясных деликатесов. 326 тонн полуфабрикатов из оленины были 

поставлены в детские сады, школы и больницы округа. Государственная поддержка, которую правительство Ямала направит на развитие отрас-

ли, позволит увеличить долю глубокой переработки заготавливаемого мяса до 75% уже в 2024 году и значительно расширить ассортимент и 

сделать более доступными продукты из оленины [19]. 

Повышение минимальных цен на закупку сырья у оленеводов в 2020 году (с 170 до 450 рублей за килограмм мяса в категории «сво-

бодная реализация») позитивно отразилось на доходах тундрового населения и способствовало развитию частных оленеводческих хозяйств. В 

ЯНАО оленеводам - для всех хозяйств, вне зависимости от формы собственности -  при непосредственной сдаче животных на убойные комплек-

сы   платят не менее 450 рублей за килограмм мяса в категории «свободная реализация» и 150 рублей за килограмм мяса в категории «промыш-

ленная переработка» [8]. Изменения позволили к 2023 году увеличить заработок оленеводов на 64 % и вдвое повысить объемы производства 

готовой мясной продукции перерабатывающими предприятиями округа. Региональные меры господдержки отрасли оленеводства сегодня позво-

ляют компенсировать ряд затрат, модернизировать производство, сделав ставку на повышение объемов, улучшение качества и расширение 

ассортимента готовой продукции. Такой подход позволит сохранить достойный доход оленеводов от сдачи сырья на переработку и снизит зави-

симость производственных предприятий от субсидий округа в будущем [18]. Раньше регионы рассчитывали на экспортный потенциал оленины,  
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но с изменением международной обстановки обратились на внутренний рынок. Его емкость вполне позволяет оленеводству и обслуживающей 

его мясоперерабатывающей промышленности расти внутри страны —заместитель начальника управления развития сельского хозяйства и рыбо-

хозяйственного комплекса департамента АПК ЯНАО Андрей Ревнивых отметил в комментарии ТАСС, что ЯНАО сам способен поглотить все 

текущие экспортные объемы оленины и вылавливаемой рыбы [12].  

II. на развитие северного оленеводства.  

Здесь существует два вида субсидий: 

Первый вид – субсидия на финансовое обеспечение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных. 

Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение части затрат на развитие северного оленеводства. Получателем такой 

субсидии в 2023 году стала одна организация [23]. 

Второй вид - субсидия на финансовое обеспечение части затрат на развитие северного оленеводства. Результатом предоставления 

субсидии является численность поголовья северных оленей на конец текущего финансового года в количестве 100% от всех субсидируемых 

условных голов.  

Комплексные меры по сохранению и увеличению развития традиционных отраслей хозяйствования, в том числе оленеводства, содер-

жатся в Программе государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации [2]. Целями государственной поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в программе названы создание условий для повышения конкурентоспособности 

производимых в ее рамках товаров, работ и услуг и формирование устойчивой основы развития коренных малочисленных народов. В Программе 

констатируется, что крайне ограниченный инвестиционный потенциал традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов не позволяет соответствующим субъектам малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность) обеспечивать высокий уровень технологического развития производств. В ре-

зультате в подавляющем большинстве случаев глубина переработки основных видов продукции коренных малочисленных народов - продукции 

животноводства, звероводства, рыболовства, охоты и собирательства - остается низкой, экономический потенциал традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов не в полной мере используется для обеспечения их устойчивого развития. 

В рамках реализации программы в целях развития промышленной и технологической инфраструктуры традиционной хозяйственной дея-

тельности коренных малочисленных народов будет реализован следующий комплекс мероприятий: разработка типовых проектов фактории с соот-

ветствующим перечнем промышленного и технологического оборудования для всех видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов на территории Российской Федерации; субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность) с участием лиц из числа коренных 

малочисленных народов на создание факторий при условии использования типового проекта; анализ и распространение лучших практик в области 

технологического обеспечения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; разработка стандарта кочевого жилья 

для работников, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Российской Федерации; проведе-

ние исследований в области использования местных ресурсов для создания здоровьесберегающих, лекарственных, косметических средств, биологи-

чески активных добавок, пищевых продуктов общего, лечебно-профилактического назначения и специальной ориентации; разработка мер государ-

ственной поддержки, направленных на обеспечение малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности мобильными источниками энергоснабжения и средствами связи; субсидирование части затрат субъектов малого и среднего бизнеса с 

участием лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, на приобретение и модернизацию оборудования для глубокой переработки про-

дукции оленеводства, морского зверобойного промысла, рыболовства; субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, сельскохозяйственных товаропроизводителей (осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность) с участием лиц из числа корен-

ных малочисленных народов на модернизацию или создание современной материально-технической базы для осуществления добычи и переработки 

водных биологических ресурсов; развитие художественных промыслов и создание условий для роста внутреннего и международного рынков продукции. 

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюдже-

те на реализацию Государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Россий-

ской Федерации" [1], отраслевых программ Российской Федерации, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, а также внебюджетных источников.  

В Плане мероприятий по реализации программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации предусмотрено: 

21.Предоставление субсидий на финансовую поддержку на обслуживание факторий, которые позволяют создавать место отдыха для 

оленеводов, оказывать им медпомощь и получать другие необходимые услуги (возмещение затрат на оплату труда обслуживающего персонала, 

на приобретение топливно-энергетических ресурсов для выработки электроэнергии в целях отопления и освещения фактории), на что из окруж-

ного бюджета было запланировано на 2021 год 132 675 000 рублей, на 2022 год – 143 468 000 рублей, на 2023 год - 143 468 000 рублей, на 2024 

год – 143 468 000 рублей. Фактории представляют собой весьма ценный опыт, достойный изучения и внедрения в других регионах. 

22. Предоставление субсидий из окружного бюджета  по возмещению затрат на доставку товаров в фактории и  в труднодоступные и 

отдаленные местности в размере на 2021 год 66 791 000 рублей, на 2022 год – 66 002 000 рублей, на 2023 год - 66 002 000 рублей, на 2024 год –  
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66 002 000 рублей. 

34. Предоставление из окружного бюджета  субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях поддержки проектов, 

направленных на развитие туристской отрасли Ямал- Ненецкого автономного округа, ежегодно с 2021 по 2024 гг. в размере 7 000 000 рублей. 

39. Предоставление образовательного сертификата на получение среднего профессионального образования абитуриентам, чьи роди-

тели ведут традиционный образ жизни, на что из окружного бюджета ежегодно с 2021 по 2024 гг. расходуется по 24 851 000 рублей, компенсиру-

ющие затраты на весь срок обучения в случае, если абитуриент не смог поступить на бюджет [32]. 

40. Подготовка кадров для индустрии гостеприимства Ямало-Ненецкого автономного округа "Школа гостеприимства для оленеводов". 

На повышение квалификации оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере гостеприимства; проведение вебинара в формате 

офлайн и онлайн, работу со спикерами по направлениям - лекции о правилах гостеприимства, разбора ситуационных кейсов, мастер-классов 

гостеприимству чум-работницы, оленевода - хозяина стойбища из окружного бюджета было предусмотрено в 2021 году  - 100 000 рублей, в 2022 

году – 250 000 рублей, в 2023 году – 100 000 рублей, в 2024 году – 100 000 рублей [1]. 

С 2021 года на Ямале также действует новая мера поддержки молодых семей из числа коренных малочисленных народов Севера – 

так называемый «чумовой капитал». Суть меры заключается в том, при рождении ребенка семья коренных малочисленных народов Севера 

получают комплект всего необходимого для собственного национального жилища: это шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печи, пара 

нарт, другие полезные в быту предметы: кожа, сукно, лампы, сетематериалы, доски, медицинские аптечки, средства спутниковой связи, ГСМ, 

мини-элекростанции, бензопилы – всего 23 наименования на общую сумму до 580 000 рублей. Данной мерой поддержки могут воспользоваться 

все кочевые семьи, в которых с 1 января 2021 года родился или был усыновлен третий или последующий ребенок [6, 28]. Возраст одного из ро-

дителей на момент обращения за комплектом чума не должен превышать 36 лет. «Чумовой капитал» - уникальная мера поддержки, которая 

реализуется только в одном регионе страны – на Ямале. За 2021-2023 гг. такие наборы получили 245 семей [13]. 

В ЯНАО ежемесячно осуществляются «кочевые» выплаты для тундрового населения в размере 5000 рублей [16]. В рамках Регио-

нального стандарта минимальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни КМНС, кочевники бесплатно обеспечиваются 

жизненно необходимыми в тундре товарами [5]. Например, раз в 10 лет тундровикам положены два зимних нюка, каждые два года - печь для 

чума, каждые пять - новая мини-электростанция и другие материалы (кожа, сукно, сетематериалы, парусина и т.д. – всего 23 наименования).  

Предоставление денежной выплаты на приобретение горюче-смазочных материалов для мини-электростанций предусмотрено в раз-

мере 7000 рублей в год на 1 семью. Размер денежной выплаты, предоставляемой одному получателю денежной выплаты, составляет 1750 руб-

лей в квартал до 25 числа последнего месяца. Денежная выплата предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий: веде-

ние традиционного образа жизни и постоянное проживание на территории муниципального образования в автономном округе. В целях улучше-

ния социально-бытовых условий и качества жизни, технического оснащения, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, ведущего 

традиционный образ жизни, Региональным стандартом предусмотрено также снабжение каждой семьи медицинской аптечкой (ежегодно); обес-

печение средством спутниковой связи (на семь лет) с пакетом услуг; дровами; бензопилой (раз в четыре года). 

В соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО «Об оказании социальной поддержки лицам из числа коренных мало-

численных народов севера в Ямало-Ненецком автономном округе» от 26 сентября 2012 г. № 826-П для студентов коренных малочислен-

ных народов Ямала, которые обучаются в высших учебных заведениях России, назначаются социальные стипендии, компенсируются расходы за 

проживание в общежитиях или аренду жилья [4]. Дополнительная социальная стипендия и (или) возмещение оплаты проживания в общежитии 

(возмещение расходов по найму жилого помещения) устанавливается студенту при одновременном соблюдении следующих условий: обучение в 

образовательной организации высшего образования по имеющим государственную аккредитацию программам в образовательных организациях 

высшего образования; родители студента либо один из родителей являются представителями коренных малочисленных народов Севера авто-

номного округа; семья студента состоит на учете в органе социальной защиты населения в качестве малоимущей; успешная сдача студентом 

промежуточной или итоговой аттестации. Выплата дополнительной социальной стипендии производится из расчета 4 500 рублей в месяц на 

одного человека в течение учебного года. Предельная сумма по оплате проживания в общежитии (возмещению расходов по найму жилого по-

мещения) за учебный год составляет 24 000 рублей. 

Возмещение расходов на получение первого высшего образования по заочной форме обучения студенту в размере до 50 000 рублей 

производится при одновременном соблюдении следующих условий: 

обучение по имеющим государственную аккредитацию программам в образовательных организациях высшего образования по специ-

альностям и направлениям; родители студента либо один из родителей являются представителями коренных малочисленных народов Севера 

автономного округа; высшее образование получается впервые; успешная сдача промежуточной или итоговой аттестации; осуществление студен-

том трудовой деятельности в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа. Материальная помощь 

аспиранту предоставляется при соблюдении всех следующих условий: 

обучение в образовательной организации высшего образования по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; родители студента либо один из родителей являются представителями коренных малочисленных 

народов Севера автономного округа; успешная сдача промежуточной или итоговой аттестации. Размер материальной помощи аспиранту, состо-

ящему на учете в органах социальной защиты населения как малоимущий, составляет три размера величины прожиточного минимума, установ- 
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ленной в расчете на душу населения в автономном округе на момент представления документов. Аспиранту, не относящемуся к категории мало-

имущих, материальная помощь составляет один размер величины прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения в авто-

номном округе на момент представления документов. 

Наконец, в ЯНАО предполагается обновление перечня профессий для студентов-представителей коренных народов Севера (в том 

числе для нужд нефтегазового комплекса), принятие новых мер поддержки факторий и традиционных видов хозяйствования, разработка меха-

низмов, при которых летящие в тундру вертолёты смогут брать попутчиков и доставлять их в стойбища и др. Интенсивное промышленное разви-

тие Ямала должно безусловно сочетаться «с  гармоничным развитием тундровиков – хранителей традиций северной земли» [20]. 

Меры государственной поддержки, предпринятые за последние годы в Ямало-Ненецком автономном округе, способствуют развития 

оленеводства. Промышленное развитие ЯНАО позволяет оказывать оленеводству поддержку за счет местных финансовых ресурсов, создает 

платежеспособный рынок для сбыта продукции и улучшает качество жизни оленеводов [9, с.103]. В ЯНАО с 2020 года принимаются меры по 

развитию именно материальной заинтересованности в разведении оленей в виде субсидий на заготовку мяса северного оленя, закупку сырья у 

оленеводов, что положительно сказывается на доходах тундрового населения и способствует развитию частных оленеводческих хозяйств. 
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Краткая аннотация. В статье рассмотрены вопросы правового регулирования в сфере креативных индустрий, в том числе, Фе-
деральный закон от 8 августа 2024 г. № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 
330-ФЗ), который  вступает в силу 5 февраля 2025 года и определяет основы правового регулирования организации и развития в стране 
креативных индустрий как базового сектора креативной экономики. ФЗ № 330-ФЗ направлен на реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 
2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», основной  целью 
которого является институционализация всей креативной индустрии.  Автором вносятся предложения, что для развития и функциониро-
вания креативных индустрий необходимо наличие программ развития и поддержки со стороны государства на всех уровнях власти, закреп-
ление нормативно-правовой базы и законодательное регулирование креативной индустрии, определение органа государственной власти, 
который выступит регулятором сферы креативной индустрии в целях координации всех заинтересованных лиц. 

Abstract. The article considers the issues of legal regulation in the sphere of creative industries, including the Federal Law of August 8, 2024 No. 
330-FZ "On the Development of Creative (Creative) Industries in the Russian Federation" (hereinafter - Federal Law No. 330-FZ), which comes into force on 

February 5, 2025 and defines the basic principles of legal regulation of the organization and development of creative industries in the country as the basic sector 
of the creative economy. Federal Law No. 330-FZ is aimed at implementing the Decree of the President of the Russian Federation of May 7, 2024 No. 309 "On 
the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030 and for the future up to 2036", the main goal of which is the institutionaliza-
tion of the entire creative industry. The author suggests that for the development and functioning of creative industries it is necessary to have development pro-
grams and support from the state at all levels of government, to consolidate the regulatory framework and legislative regulation of the creative industry, to deter-
mine the government body that will act as a regulator of the creative industry in order to coordinate all interested parties. 
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По данным за 2024 год, креативный
1
 сектор стал значимой составляющей российской экономики, обеспечивая вклад в валовой внутрен-

ний продукт (далее – ВВП) в размере 3,5% и в выручку – 3,7%. Темпы роста добавленной стоимости в 2023 г. креативного сектора страны была выше 

в 1,7 раза, чем в среднем по экономике. Инвестиционная активность в креативном секторе кратно выросла: в 2021-2023 гг. увеличилась стоимость 

основных средств в 2 раза, нематериальных активов – в 2,5 раза. Креативные индустрии оказывают мультипликативный эффект на экономику: 1 

рубль затрат в креативных индустриях приводит к росту выпуска в экономике на 2,85 руб. и доходов федерального бюджета – на 0,25 руб. Всего в 

креативной экономике России заняты 4,6 млн чел. (+0,3 млн чел. к уровню 2022 г.), или 6,2% от общей численности занятых в стране
2
.
 

Вклад креативной экономики в ВВП к 2030 году должен вырасти с 2,21% до 6%, а занятость населения в творческих профессиях – с 

4,67% до 15%,  такой ориентир содержится в Концепции развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления их государ-

ственной поддержки до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2021 г. №2613-р (далее – Концепция). Дости-

жению целевых показателей Концепции будет способствовать Федеральный закон от 8 августа 2024 года №330-ФЗ «О развитии креативных 

(творческих) индустрий в Российской Федерации» (далее ФЗ № 330-ФЗ)3, который вступает в силу 5 февраля 2025 года и определяет основы 

правового регулирования организации и развития в стране креативных индустрий как базового сектора креативной экономики 

ФЗ № 330-ФЗ закрепил понятие креативные индустрии (креативная экономика)
4
 – особый сектор экономики, основанный на продаже 

товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. Существенную роль в производстве этих товаров и услуг играет 

развитие технологий и инноваций.  

Те, кто работает в данном секторе экономики, будут считаться субъектами креативных индустрий. Результат интеллектуальной дея- 

                                                           

1
 Термин «креативный»  (от лат. Сrео) означает: 1) творческий, созидательный, новаторский. Способный порождать новое, творить;  2) предназначенный для возбужде-

ния воображения, фантазии. 
2
 Креативный сектор России в цифрах: 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://issek.hse.ru/news/996745368.html (дата обращения: 05.02.2025). 

3
 Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрии в Российской Федерации» // Гарант.ру. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/409395175/ (дата обращения: 05.02.2025). 
4
 Креативная индустрия и креативная экономика – это синонимы, обозначающие особый сектор экономики, связанный с интеллектуальной деятельностью. Также его 

называют экономикой знаний. 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202408080136
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202408080136
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тельности или совокупность таких результатов будет считаться креативным продуктом. 

К креативным индустриям относят такие направления экономики, как  арт-индустрия, фотография, реклама, ювелирное дело, исполни-

тельское искусство, полиграфия, издательская деятельность, кино, теле- и радиовещание, информационные технологии, разработка программного 

обеспечения и видеоигр, производство музыкальных инструментов, архитектура и проектирование, охрана культурного наследия, музейное, библио-

течное и архивное дело, дизайн и творческое образование. При этом, следует отличать творческую деятельности от креативной. Творчество – это 

процесс, а креативность – это уникальная способность. «Креатив – это конструкция высшего порядка, которая связывает знания, технологии или 

инновации, но носителем его является человек. Именно появление критической массы людей с уникальными способностями и навыками рождает 

импульс, который питает экономический прогресс, стимулирует технологическое, культурное и общечеловеческое развитие» [1, с. 24]. 

С 5 февраля 2025 года функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере креативной 

экономики переданы Министерству экономического развития РФ (Минэкономразвития). При этом, реестр креативных индустрий будет формировать-

ся отдельно в каждом регионе, Минэкономразвития РФ будет вести единый федеральный реестр субъектов креативных индустрий по стране. 

Основным инструментом для применения в регионах РФ ФЗ № 330-ФЗ станет разработанный агентством стратегических инициатив 

(далее – АСИ) региональный стандарт по креативным индустриям (далее – стандарт), который уже внедряют 45 регионов нашей страны. Регио-

нальный стандарт развития креативных индустрий – это комплекс лучших практик, представленный в виде двенадцати рекомендуемых шагов 

для создания и предоставления региональных мер поддержки на уровне субъектов РФ.  

Стандарт охватывает широкий спектр направлений, от формирования благоприятной нормативно-правовой базы и развития инфра-

структуры до поддержки образовательных инициатив и продвижения креативных продуктов и услуг на рынках. Его цель – создать экосистему, в 

которой креативные предприниматели и специалисты могут успешно развиваться и вносить вклад в экономику региона. Внедрение стандарта 

предполагает активное взаимодействие региональных органов власти, бизнес-сообщества, образовательных учреждений и представителей 

креативных индустрий. Ключевым аспектом является создание регионального совета по креативным индустриям, который будет координировать 

процесс внедрения и разрабатывать стратегии развития отрасли. Стандарт также предусматривает создание регионального бренда креативных 

индустрий, который позволит повысить узнаваемость региона как центра креативности и привлечь инвестиции. Важным элементом является 

поддержка инновационных проектов и стартапов в сфере креативных индустрий.  

Задачи стандарта: сформировать в регионах согласованное видение развития креативных индустрий; предоставить регионам реко-

мендации, которые помогут ускорить и упростить развитие креативных индустрий; вовлечь глав регионов в развитие креативных индустрий; вы-

явить запросы региональных сообществ креативных индустрий и создать форматы их взаимодействия с региональными и муниципальными 

властями; создать единую систему показателей оценки измерения развития креативных индустрий в регионах России.  

Некоторые шаги, которые рекомендуется предпринять согласно стандарту: обеспечение участия высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации в развитии креативных индустрий; создание региональной опорной организации развития креативных индустрий; аудит и 

анализ влияния креативных индустрий на экономику субъекта Российской Федерации; формирование сообщества креативных индустрий; опре-

деление приоритетных креативных индустрий в целях формирования креативной специализации субъекта РФ; разработка и утверждение в реги-

оне стратегического документа в сфере развития креативных индустрий; формирование системы подготовки кадров для креативных индустрий; 

разработка региональных мер поддержки креативных индустрий на территории субъекта РФ; повышение спроса на продукцию, работы и услуги 

креативных индустрий; поддержка экспорта продукции, работ и услуг креативных индустрий; создание объектов инфраструктуры креативных 

индустрий; удержание и привлечение креативного человеческого капитала.  

Регионы, внедряющие лучшие практики и подходы в этой сфере, смогут зарабатывать на креативной экономике. 

ФЗ № 330-ФЗ предполагает, что будут определены креативные кластеры (территории, на которых компактно расположены объекты 

недвижимости, предназначенные для осуществления деятельности субъектов креативных индустрий). Такие кластеры будут наделены особым 

статусом, предполагающим налоговые льготы, а также получат коммуникационную поддержку на уровне регионов. Основные меры поддержки, 

которые могут способствовать развитию креативных кластеров в регионах – это наличие специальных видов разрешенного использования зе-

мельных участков, упрощенная процедура включения объектов культурного наследия в состав креативных кластеров и их использования для 

целей поддержки и развития креативных индустрий, упрощенный порядок изменения и согласования функционального назначения объектов под 

креативные кластеры, а также их правовое сопровождение, так как, по мнению В.Д. Рождественского  «недостаточность правового регулирования 

является и невозможность отстаивания интересов» [2, с. 560]. Креативные индустрии есть практически в каждом регионе страны. Так, в столице 

Башкирии создан большой креативный кластер «Арт-квадрат», включающий в себя рестораны, шоурумы одежды местных производителей, 

смарт-офисы, ремесленные мастерские, что позволило решить вопросы со «снабжением населения потребительскими товарами собственного 

производства, созданием новых рабочих мест, повышением доходов населения и бюджетов» [4, с. 312]. 

В Красноярском крае  насчитывается 11,5 тыс. организаций креативной отрасли (издательство, мода, дизайн, музыка и др.). 30 марта 

2022 года в Красноярске открылся Сибирский институт развития креативных индустрий, который объединяет усилия разных ведомств, бизнеса и  

креативных сообществ для системного развития этой сферы
1
.
 

По итогам 2021 года выручка организаций креативных индустрий Красноярского края составила 63 607 013 000 рублей. Это практиче- 

                                                           

1
 «Мы помогаем творческим людям зарабатывать»: чем занимается Сибирский институт развития креативных индустрий. [Электронный ресурс]. URL: 

https://newslab.ru/article/1150501 (дата обращения: 05.02.2025). 

https://www.sostav.ru/publication/standart-razvitiya-kreativnykh-industrij-66454.html
https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.krsk.kp.ru%2Fdaily%2F27420%2F4619707%2F%3Fysclid%3Dlo48zkopha844053958&postId=962063
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ски самая большая цифра среди регионов Сибири
1
.
 
Вклад креативных индустрий в валовой региональный продукт (далее ВРП) Красноярского 

края – 2,9%. Задача к 2030 году – увеличить этот показатель вдвое
2
.
 

Кроме того, развитие креативных индустрий влияет на кадровый потенциал и миграционную политику региона. Например, в крае реа-

лизуются два образовательных проекта: колледж креативных индустрий и школа креативных индустрий, что создаёт беспрерывную систему в 

подготовке кадров для бизнеса, связанного с творчеством.  

В Норильске создано  сильное творческое комьюнити (это интернет-сообщество в социальной сети, на форуме или в чате, организо-

ванное для общения, обмена мнениями и нивелирования общих интересов), которое совместно с Агентством развития Норильска и университе-

том Universal University
2
 разработали стратегию развития креативных индустрий в городе до 2024 года. В рамках этой стратегии жители города 

обучаются творческим профессиям, а бизнес присоединяется к ряду проектов, призванных преобразить Норильск. Например, «Норникель» фи-

нансирует масштабный проект трансформации бывшего дома торговли площадью 8,5 тыс. кв. м под Арктический музей современного искусства. 

Кроме того, в 2024 году Экспертный центр ПОРА
3
 выступил оператором разработки Стратегии социально-экономического развития Норильска до 

2035 года как опорного города Восточной Арктики. В ходе работы горожане предложили более 150 идей с помощью созданной ПОРА онлайн- 

платформы «Стратегия Норильска.РФ»
4
, в том числе, с применение технологий искусственного интеллекта [3, с. 162]. 

Сотрудники центра проводят различные мероприятия для взрослых и детей: экоуроки, интеллектуальные квизы, игру «Экомафия». 

Например, в Молодёжном центре проводится акция «Пластик в дело», во время которой принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки 

для дальнейшей переработки. 

По мнению экспертов, одним из самых креативных регионов России сегодня является Якутия, где успешно развиваются IT-стартапы, 

кинопроизводство
5
. В Якутии сформирован мощный ювелирно-гранильный кластер, где трудятся и опытные мастера, и те, кто только начинают 

осваивать эту профессию. 

Кинопроизводство как одна из ключевых креативных индустрий хорошо развивается и в Калининграде. С 2017 года в Калининградской 

области действует система кинорибейтов. Суть системы в том, что часть затрат на создание кинопродукта возвращается производителю из бюд-

жета и составляет 20% от потраченного на кинопроизводство.  

За 2024 год в Калининградской области выплатили кинорибейты на более чем 33 млн рублей
6
. 

 

Аналогичные меры поддержки кино действуют также в Ульяновской, Самарской, Новгородской, Иркутской, Московской, Ростовской об-

ластях, Карелии, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге
7
. 

В городе Гусеве Калининградской области работает Школа креативных индустрий (далее – ШКИ) для несовершеннолетних, где обу-

чают графическому дизайну, звукорежиссуре, фото- и видеопроизводству, а также цифровой моде. Это прогрессивное направление в 3D-

дизайне, которое позволяет моделировать и визуализировать одежду. Обучение в ШКИ по всем направлениям бесплатное. 

Примером региона-флагмана, где наблюдается тесное партнерство частного бизнеса и госсектора в фэшн-индустрии, является При-

морский край. С 2022 года в регионе идет масштабный проект «Модный Альянс Креативных Индустрий» («М.А.К.И. Приморья»), объединяющий 

дизайнеров и производственников одежды, ритейл, маркетологов и специалистов по продвижению, ремесленников, стилистов, визажистов, со-

здателей фото- и видеоконтента. Проект имеет конкретное целеполагание – увеличение выручки его участников на 25% ежегодно. За время 

существования проекта к участию привлечено порядка 500 предприятий, 59 из них увеличили оборот на 20%. У ряда приморских брендов (в 

частности, «Люди в Худи», «Туманы», THE HOUSE) открылись магазины во Владивостоке
8
.
 

В рамках проекта действует система господдержки. В неё входит грантовая поддержка производителей, образовательные мероприя-

тия, а также презентация продукции участников проекта на международных площадках. Это даёт возможность приморским брендам получать 

новые контракты и расширять географию своего присутствия
9
. 

Проект реализуется краевым центром «Мой бизнес» совместно с Министерством экономического развития Приморского края. К 2030 году 

в Приморском крае планируют создать Евро-Азиатский технологичный модный хаб-центр притяжения талантов, экспертов, креативной молодежи. 

Это предусмотрено стратегической программой «Киберателье и креативные индустрии Приморья»
10

.
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В целом креативная индустрия на Дальнем Востоке активно развивается. По данным исследования Восточного центра государствен-

ного планирования, Республика Саха (Якутия), Приморский и Хабаровский край обеспечивают более 65% рабочих мест отрасли в Дальневосточ-

ном  федеральном округе (далее – ДФО) и концентрируют соответствующую долю предприятий. Например, в 2022 г. в креативных индустриях 

ДФО функционировало  2 748 компаний, из которых 65% пришлось на эти три региона. В этих же территориях работают 97,4% компаний с выруч-

кой более 18 млн руб.
1
 

Таким образом, креативные индустрии создают рабочие места, стимулируют предпринимательство и способствуют инновациям.  

Креативные индустрии позволяют создавать нестандартные вещи, но не менее важно, что они меняют отношение жителей к своему 

региону, помогают оценить его уникальность, укрепляют чувство патриотизма, землячества. Это происходит не только за счет визуальной репре-

зентации локальной идентичности в продуктах и услугах, но и посредством вовлечения людей в процессы созидания. Мастер-классы по народ-

ным промыслам, фестивали современной культуры, арт-резиденции, посвященные изучению местных традиций, – все это формирует активную 

аудиторию, заинтересованную в сохранении и развитии своего наследия. 

Креативные пространства становятся центрами притяжения для тех, кто ищет самовыражения и единомышленников. Они стимулируют 

рост малого и среднего бизнеса, предлагая новые возможности для трудоустройства и предпринимательства. Архитектурные бюро, разрабатываю-

щие проекты благоустройства городской среды, дизайнеры, создающие коллекции одежды, вдохновленные местным фольклором, музыканты, интер-

претирующие народные мелодии в современной обработке, – все они вносят свой вклад в формирование позитивного имиджа региона. 

Более того, развитие креативных индустрий привлекает туристов, заинтересованных в аутентичном опыте и уникальных впечатлениях. 

Гастрономический туризм, основанный на использовании местных продуктов и традиционных рецептов, событийный туризм, связанный с прове-

дением фестивалей и выставок, культурный туризм, предлагающий знакомство с историей и искусством региона, – все это способствует увели-

чению туристического потока и, как следствие, экономическому росту. 

Наличие брендов, которые «звучат» и за пределами края или области – основа здоровой экономики, в каждом регионе должно быть 

как можно больше торгуемых секторов – то есть тех, продукция которых продается за пределами субъекта и даже страны. Креативная экономика 

– это не просто тренд, а новая точка опоры для регионального развития.  

У России есть уникальные продукты, которые уже востребованы на мировом рынке, а также проекты с высоким потенциалом, напри-

мер, это анимация и кино: мультфильм «Маша и Медведь» показывают более чем в 100 странах. «Танки онлайн» – российская игра, разработан-

ная студией AlternativaPlatform из Перми, стала одной из первых в мире многопользовательских браузерных игр с трехмерной графикой.  

Региональные власти начинают осознавать, что креативная индустрия – это серьезный вклад в экономику. 

Сейчас в регионах часто не хватает пространства для работы, стабильного интернета, понимания у местных властей, что творческие 

индустрии могут приносить прибыль. Для развития креативных индустрий в регионах необходимо создавать благоприятные условия и инфра-

структуру. Это требует скоординированных шагов со стороны общества, бизнеса и органов власти различного уровня.  

Считаем необходимым внести следующие предложения: необходимо развивать центры креативных индустрий на базе ВУЗов. В них 

творческая молодёжь может участвовать в создании и реализации проектов по благоустройству городских и сельских пространств, продвижении 

промыслов и искусств. Активно продвигать создание творческих кластеров, технопарков, городков. Для этого органы власти должны взаимодей-

ствовать с другими институтами развития, крупнейшими культурными центрами и участниками креативного бизнеса, разработать и экономически 

обосновать льготные арендные ставки и механизм их предоставления; развивать сеть государственных коворкингов для представителей креа-

тивных индустрий; стимулировать взаимодействие и сотрудничество государственных и муниципальных учреждений культуры (музеи, театры, 

библиотеки, культурные центры), органов государственной власти и представителей и сообществ креативных индустрий; внедрить механизмы 

финансовой поддержки как за счёт финансово-кредитных гарантий и возможностей, так и путём разработки конкурсов грантов для финансирова-

ния отдельных проектов в сфере креативных индустрий. Государство должно обеспечивать территориальную, информационную, финансовую и 

экспортную инфраструктуру, способствовать формированию системы знаний и компетенций, преобразовывать систему налогообложения, разви-

вать правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности и создавать экосистемы концентрации талантов. 
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Современное развитие общественных отношений можно охарактеризовать многообразием экономических и социальных взаимосвязей 

внутри государства, ускоряющимся технологическим прогрессом, что безусловно влечет за собой необходимость соответствующего правового 

обеспечения защиты прав и законных интересов участников таких отношений. Наличие качественного, своевременного, гибкого порядка рас-

смотрения споров, возникающих между сторонами при осуществлении теми своих прав и обязанностей, обусловлено стремительным усложне-

нием форм и содержанием общественных отношений. 

В настоящее время, судебный порядок рассмотрения споров, например, между хозяйствующими субъектами, является наиболее эф-

фективным и предпочитаемым способом защиты прав и законных интересов лица.  

Основным нормативным правовым актом, регулирующим порядок отправления правосудия, принципы его функционирования, равно 

как и порядок учреждения и упразднения судов является Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) «О 

судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023). 

Следует учитывать, что правосудие, будучи государственной функцией, цель которой заключается в разрешении возникшего между 

сторонами правового конфликта, осуществляется посредством судопроизводственной деятельности конкретных судей, чья компетенция позво-

ляет формировать особые области юридических знаний и навыков, узконаправленные качества которых, в сущности, обособляют их, то есть, 

специализируют [1, 199]. 

В соответствии со статьей 26 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) «О судебной системе 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) специализированные федеральные суды по рассмотрению по рассмотрению 

гражданских и административных дел, посудных судам общей юрисдикции, а также экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбит-

ражными судами, могут быть учреждены внесением изменений и дополнений в настоящий Федеральный конституционный закон. 

Между тем, несмотря на законодательное закрепление понятия «Специализированный суд», его дефиниция в каком-либо норматив-

ном правовом акте отсутствует. Однако сказанное, не препятствует фактическому воплощению принципа специализации отечественной судеб-

ной системы по отраслевой принадлежности. 

Современная отечественная судебная система включает в себя единственный специализированный судебный орган, составляющий 

часть системы арбитражных судов - Суд по интеллектуальным правам [4, с.168]. Строго регламентированная компетенция Суда по интеллекту-

альным правам по рассмотрению и разрешению споров, связанных с защитой интеллектуальных прав, является ключевой особенностью указан-

ного судебного органа [3, с.1702].  

Суд по интеллектуальным правам в качестве первой инстанции уполномочен на решение споров, связанных с оспариванием норма-

тивных правовых актов, ненормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы лица, связанные с охраной результатов 

интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации, в области патентного права. В качестве кассационной инстанции деятельность суда  
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связана с рассмотрением дел, по которым ранее выносилось решение судом первой инстанции, а также арбитражными судами первой и апелля-

ционных инстанций, входящих в систему арбитражных судов Российской Федерации. 

Кроме того, упоминание о специализированных судах содержится и в статье 25 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с которой в случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, гражданские дела рассматриваются 

военными и специализированными судами. 

В соответствии со статьей 1 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации» Военные суды Рос-

сийской Федерации являются федеральными судами общей юрисдикции, входят в судебную систему Российской Федерации, осуществляют 

судебную власть в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, и иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными 

законами. 

Подсудность военных судом определена решением споров, возникающих в следующих сферах: 

-гражданские и административные дела о защите нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов 

военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, граждан, проходящих военные 

сборы, от действий (бездействия) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений; 

-дела о всех преступлениях, совершенных военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, дела о преступлениях, со-

вершенных гражданами (иностранными гражданами) в период прохождения ими военной службы, военных сборов, а также дела, отнесенные к 

компетенции военных судов Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 

-дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы; 

-дела по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок по делам, подсудным военным судам. 

Реализация судопроизводственной деятельности военных судов посредством рассмотрения названных выше споров в порядке раз-

личных производств, таких как гражданского, административного, уголовного, в порядке производства по делам об административных правона-

рушениях, отличает данный специализированный орган правосудия от Суда по интеллектуальным правам, рассматривающего споры, относящи-

еся к его подсудности в порядке арбитражного судопроизводства. 

Таким образом, современное отечественное судебное нормативное правовое регулирование к специализированным судебным орга-

нам относит систему военных судов, а также Суд по интеллектуальным правам, функционирующий в рамках арбитражной системы. 

Однако необходимо учитывать, что стремительное общественное развитие, явное усложнение содержания правоотношений в значи-

тельной степени актуализирует вопрос реформирования отечественной судебной системы, целью и результат которой стало бы распростране-

ние системы специализированных судов, компетенция которых сводилась бы к решению споров, связанных с конкретным кругом правоотноше-

ний, образующих собой крупные правовые отрасли. 

Необходимость расширения практики решения споров специализированными судами обусловлена гарантией наиболее качественного 

осуществления судебным аппаратом мероприятий, необходимых для решения правового конфликта. 

Создание организационно обособленных систем специализированных судов, что является ядром специализации судебной деятельно-

сти, представляется важным направлением реформирования судебной системы во многих странах [5]. 

Характерная особенность развития европейских судебных систем заключается в создании и функционирования множества специали-

зированных судов, в частности антимонопольных судов, судов по семейным делам, судов по спорам, связанных с отчуждением собственности, 

судов по спорам об индустриальной собственности, патентных судов и так далее.  

В научной литературе отмечается функционирование двух моделей специализированных судебных систем. Так, первая модель под-

разумевает дифференциацию судебных юрисдикций, что означает создание самостоятельных специализированных судебных систем в рамках 

судебной структуры государства. Вторая модель сводится к учреждению отдельных специализированных судов внутри функционирующей су-

дебной системы. Особенностью второй модели реализации компетенции специализированных судов является возможность функционирования 

нескольких судов в пределах одной судебной юрисдикции, уполномоченных на решение споров по конкретным категориям дел, субъектным 

составом участников правоотношений [2, с.3]. 

Рассматривая теоретические и практические вопросы, связанные с созданием и функционированием специализированных судов, 

нельзя игнорировать факт затруднения обозначения универсальных признаков судебной специализации, в своей совокупности которые в доста-

точной степени определяли бы такую сложную правовую категорию, как «специализированный суд». Сложность универсализации признаков и 

принципов построения системы специализированных судов, в частности, обусловлена особенностью исторического, социального, политического 

развития стран, экономическим потенциалом. 

Сказанное, однако, не препятствует возможности определения ключевого признака, смысловое содержание которого во многом опре-

деляет цель, порядок и направление деятельности специализированного суда – сосредоточение набора компетенций, наделяющих такой суд 

государственной функцией по решению определенных категорий споров, объединенных общим содержанием правоотношений, субъектным 

составом. 

Необходимо также учитывать, что дефиниция «Специализация», будучи общим понятием, включает в себя институциональную специ- 
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ализацию, суть которой заключается в создании одной или нескольких специализированных ветвей судебной власти по рассмотрению споров, 

возникающих при осуществлении сторонами конкретных правоотношений, а также функциональную специализацию, представляющую собой 

осуществление правосудия посредством внутреннего разделения между созданными коллегиями. 

По мнению автора, наиболее предпочтительным вариантом развития отечественной судебной системы является постепенная инсти-

туциональная специализация судебных органов, предполагающая возможность формирования, как новых судебных юрисдикций, так и создание 

отдельных специализированных судов внутри существующих. 
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Краткая аннотация. В статье рассмотрены  преимущества и недостатки  финансовых инструментов на современном этапе 

развития регионов, в том числе, инфраструктурные бюджетные кредиты (далее – ИБК), специальные казначейские кредиты (далее – СКК), 
казначейские инфраструктурные кредиты (далее – КИК) за счет которых планируется увеличение инвестиционной составляющей в расхо-
дах региональных бюджетов, что позволит улучшить качество жизни населения на соответствующей территории, добиться устойчиво-
сти в социально-экономическом развитии регионов. Однако, автор высказывает небезосновательные опасения о последствиях применения 
данных финансовых инструментах, делает значимые выводы, вносит предложения по их  совершенствованию.  

Abstract. The article considers the advantages and disadvantages of financial instruments at the current stage of regional development, includ-
ing infrastructure budget loans (hereinafter referred to as IBC), special treasury loans (hereinafter referred to as SCL), treasury infrastructure loans (herein-
after referred to as TIL), which are planned to increase the investment component in regional budget expenditures, which will improve the quality of life of 

the population in the relevant territory, achieve sustainability in the socio-economic development of the regions. However, the author expresses reasonable 
concerns about the consequences of using these financial instruments, makes significant conclusions, and makes proposals for their improvement. 
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Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муници-

пальными финансами предусматривает предоставление финансовой поддержки субъектам РФ из федерального бюджета.  В   настоящее время 

практически все 89 субъектов   РФ получают финансовую поддержку.  В наиболее общем виде финансовая поддержка рассматривается как 

объем средств, переданных из федерального бюджета в  региональный [2, с. 59]. 

Выделяют  четыре основных метода финансовой поддержки регионов: безвозмездная помощь региональным бюджетам (дотации, 

субсидии, субвенции), перераспределение долговой нагрузки, распределение налоговых доходов, целевое финансирование
1
.
 

Финансовая поддержка регионов в условиях высокой территориальной дифференциации
2
 позволяет решать ряд целей и задач, свя-

занных в первую очередь с поддержанием социально-экономической стабильности в регионе и выполнением всех обязанностей региональных 

органов власти перед населением. 
 

                                                           

1
 Понятие финансовой поддержки не тождественно понятию финансовой помощи и шире последнего. Финансовая помощь субъектам РФ – это денежные отношения, 

возникающие между органами власти в условиях существующей системы разграничения налоговых, расходных полномочий и методов бюджетного регулирования по 
поводу передачи части средств вышестоящего бюджета нижестоящему в связи с ограниченностью налоговой базы последнего. 
2
 Термин «территориальная дифференциация» может иметь несколько значений:в географии – пространственное разнообразие географических объектов и явлений, 

проявляющееся в их чередовании, сочетаемости и наличии разнообразных отношений между ними; в экономике – мера межрегиональных различий общих уровней 
экономического развития и уровня жизни в регионах страны и субъектах федерации;  в языке – возникновение территориальных разновидностей языка в результате ряда 
факторов. 
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Однако, бюджеты большинства регионов испытывают устойчивую зависимость от средств, поступающих в рамках финансовой под-

держки, и, как результат, лишаются стимулов к самостоятельному развитию. Кроме того, бюджетные кредиты также являются формой финансо-

вой поддержки регионов (ст. 6, п. 2, п. 3 ст. 93.3 БК РФ). Такая финансовая помощь предоставляется субъектам РФ на срок до пяти лет на усло-

виях возмездности  и возвратности, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законами о бюджете (ст. 6, п. 2 ст. 93.2 БК РФ). В  то 

же время, эта форма имеет множество недостатков, главным из которых является значительное увеличение государственного долга российских 

регионов по причине накопления бюджетных кредитов и других видов долговых обязательств, что,  в конечном итоге, отрицательно сказывается 

не только на финансовой устойчивости бюджетов территорий, но и на ограничении инвестиционных возможностей
1
, замедлении регионального 

развития. 

Рассмотрение  проблем финансовой поддержки регионов давно являются предметом внимания со стороны федеральных властей, ис-

ходя из понимания того, что  уровень удовлетворѐнности жизнью граждан Российской Федерации во многом зависит от развитости инфраструк-

туры в регионах их проживания, что напрямую влияет на показатели социально-экономического развития  отдельных субъектов и всей России в 

целом. 

В рамках решения данной задачи была разработана государственная программа Российской Федерации «Развитие федеративных от-

ношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 (далее – Государственная программа № 445)
2
. 

Сроки реализации Государственной  программы №445 установлены в два этапа: 2013-2021 г. и  2022-2030 г., в рамках которых должны 

быть реализованы четыре подпрограммы: 

1. «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной си-

стемы Российской Федерации».   

2. «Использование инструментов долговой политики в целях устойчивого социально-экономического развития субъектов Рос-

сийской Федерации». 

3. «Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами и эффективности деятель-

ности органов государственной  власти субъектов Российской Федерации по повышению уровня социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований».   

4. «Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением пере-

данных федеральных полномочий». Паспортом Государственной программы № 445 предусмотрена подпрограмма 2, отдельным  пунктом 2.1 в 

которой выделен Федеральный проект «Инфраструктурное меню»
3
 (куратор Хуснуллин М.Ш.). 

«Инфраструктурное меню» – это социально-экономическая программа развития регионов за счет предоставления государством льгот-

ного финансирования, которое включает набор финансовых инструментов
4
, в том числе, инфраструктурные бюджетные кредиты, специальные 

казначейские кредиты, казначейские инфраструктурные кредиты
5
, льготные займы из средств Фонда национального благосостояния (далее – 

ФНБ) и инфраструктурные облигации.  

Цель «Инфраструктурного меню» – дать импульс масштабному строительству социально значимых объектов в регионах, таких как жи-

льё, школы, детские сады, спортивные центры, коммунальные сети, дороги, а также создать условия для комплексного развития территорий 

роста экономики и улучшения уровня жизни в стране
6
. 

Инфраструктурные бюджетные кредиты – один из семи ключевых инструментов федерального проекта «Инфраструктурное меню» (п. 

17 из 42 стратегических инициатив Правительства РФ), утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 

года №2816-р
7
. 

Параметры таких кредитов: длительный срок (не менее 15 лет), низкая ставка (не более 3% годовых), объем до 500 млрд рублей, ко-

торые должны быть выделены регионам до 2023 года включительно
1
,
 
направленность на создание новых рабочих мест, рост благополучия рос-

сийских семей. В приоритете: автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта, комплексное раз- 

                                                           

1
 На 1 апреля 2021г. общий уровень долга субъектов составил 2,4 трлн рублей. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.rbc.ru/opinions/finances/28/06/2023/649abf629a794735eec9e08c (дата обращения: 12.02.2025). 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

федеративных отношений и создание условийдля эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». [Электронный ресурс]. 
URL: http://government.ru/docs/all/106672/ (дата обращения: 12.02.2025). 
3
 Перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года (Федеральный проект «Инфраструктурное меню») утверждён распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 года № 2816-р «42 инициативы» 
4
 Финансовые параметры федерального проекта «Инфраструктурное меню» содержит: инфраструктурные бюджетные кредиты; инфраструктурные облигации; предо-

ставление средств Фонда национального благосостояния государственной корпорации-Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; субси-
дирование процентной ставки по кредитам, выданным на досрочное исполнение контрактов; реструктуризация бюджетных кредитов 2020-2021 гг. в целях инфраструк-
турной поддержки реализации новых инвестиционных проектов; поддержка проектов по строительству, реализации и реконструкции объектов инфраструктуры со сторо-
ны государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ»; программа модернизации коммунальной инфраструктуры в период 2023-2027 гг. с прогнозом до 2030 г. 
5
 Постановление Правительства РФ от 25 января 2025 года №48 «Об утверждении Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счёт временно свободных средств единого счёта феде-
рального бюджета, а также их использования и возврата». [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/ (дата обращения: 12.02.2025). 
6
 Инициатива «Инфраструктурное меню» Правительства ускоряет развитие регионов России: строятся дороги, детские сады и ЖКХ. [Электронный ресурс]. URL: 

https://gavk.ru/news/iniciativa-infrastrukturnoe-menyu-pravitelstva-uskoryaet-razvitie-regionov-rossii-stroyatsya-dorogi-detskie-sady-i-zhkh (дата обращения: 12.02.2025). 
7
 Правительство запускает программу специальных казначейских кредитов на реализацию инфраструктурных проектов. [Электронный ресурс]. URL: 

http://government.ru/docs/48359/ (дата обращения: 12.02.2025). 
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витие территорий и создание объектов туристической индустрии. 

В Послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года Президент РФ В.В.Путин  говорил об инвестиционных бюджетных кредитах, 

как о принципиально новом  инструменте  развития регионов
2
.
 

Собственно, ИБК
3
 – это антикризисная мера поддержки субъектов РФ, которая позволит последним заменить коммерческие кредиты 

на бюджетные, что, в свою очередь, приведет  к существенному снижению  долговой нагрузки  регионов.  

Экономический эффект от реализации ИБК для регионов сложно переоценить. Во-первых, снижается процентная ставка, выплачивае-

мая по кредитам, что высвобождает значительные средства в региональных бюджетах. Эти средства могут быть направлены на финансирование 

социально значимых проектов, развитие инфраструктуры, поддержку малого и среднего бизнеса, а также на другие приоритетные направления 

развития региона. Во-вторых, уменьшается зависимость регионов от конъюнктуры финансового рынка, поскольку условия бюджетных кредитов, 

как правило, более стабильны и предсказуемы, чем условия коммерческих займов. В-третьих, снижается риск дефолта региона по своим обяза-

тельствам, что повышает инвестиционную привлекательность региона и улучшает его кредитный рейтинг. 

Однако, ИБК – это не просто перекредитование. Это инструмент, который призван стимулировать регионы к повышению эффективно-

сти управления своими финансами. Предоставление бюджетных кредитов сопровождается определенными условиями и требованиями. 

Основными  критериями  предоставления инфраструктурных кредитов являются следующие условия: 1) объем привлеченных  вне-

бюджетных средств должен быть не менее объема  бюджетного кредита; 2) объем будущих дополнительных налоговых доходов не должен быть 

меньше расходов на обслуживание и возврат  кредита в течение 15 лет; 3) должно быть создано определенное число новых рабочих мест на 

каждый 1 млн руб. кредита; 4) отношение дополнительных доходов к объёму расходов на обслуживание и возврат кредита; 5) оценка градостро-

ительного потенциала территории
4
.
 

При распределении ИБК должен соблюдаться принцип: чем меньше долгов у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных 

кредитов. При этом, Правительство РФ определило для всех регионов их кредитные лимиты с учетом бюджетных и социально-экономических харак-

теристик региона, таких как уровень долговой нагрузки, численность населения и стоимость фиксированного набора товаров и услуг. 

Например, государственный долг Иркутской области по состоянию на 1 января 2023 года составил 19,2 млрд рублей (9,0% от доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений), что является одним из минимальных показателей среди субъектов  РФ (13-е место) и среди 

субъектов Сибирского Федерального округа (2-е место). Структура долга представлена бюджетными кредитами из федерального бюджета 

(100%)
5
.
 
 В  соответствии с оценкой долговой устойчивости субъектов РФ, проведенной Минфином России с использованием показателей, преду-

смотренных статьей 107.1 БК РФ, в 2023 году Иркутская область была отнесена к регионам с высоким уровнем долговой устойчивости, что сви-

детельствует о низком уровне рисков.  С 2022 по 2024 год Иркутская область получила  почти 12 млрд бюджетных кредитов из федерального 

бюджета на реализацию пяти инфраструктурных проектов
6
.  

По данным на 1 января 2025 года, государственный долг Иркутской области составляет 35,6 млрд рублей. Он представлен бюджет-

ными (76,7%)  и банковскими кредитами (23,3%)
7
. 

В настоящее время ИБК распределены между 83 субъектами РФ на реализацию 961 объекта (мероприятия). Согласно информации 

Счетной палаты Российской Федерации нарастающим итогом реализация инфраструктурных проектов с привлечением ИБК позволила ввести 

252 объекта инженерно-коммунальной, дорожной, социальной инфраструктуры и инфраструктуры особых экономических зон (ОЭЗ), завершено 

18 мероприятий по проектированию и 1 мероприятие по закупке оборудования, закуплено 1 437 единиц транспорта [1, с. 170].
 

На 2025 год запланировано предоставление ИБК субъектам Российской Федерации в размере 321,1 млрд рублей. Всего объем фи-

нансового обеспечения, предусмотренного на ИБК в 2021-2025 годах, составит 1 трлн. рублей. 

В постановлении Правительства от 31 марта 2023 года № 525 указано, что российские регионы смогут получить специальные казна-

чейские кредиты за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на срок до 15 лет с взиманием платы за пользова-

ние по ставке 3% годовых с правом досрочного погашения.   

Кредитные средства предоставляются на цели финансового обеспечения реализации мероприятий, одобренных президиумом (шта-

бом) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Например, на проектирование, строительство, реконструкцию или капи-

тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, на закупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев и другие цели.  

В 2023 году на программу специальных казначейских кредитов Правительством РФ было выделено 190 млрд руб. 

                                                                                                                                                                                                 

1
 Продление программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) до 2030 года предусмотрено поручением Президента, данным в рамках послания Федеральному 

собранию  29 февраля 2024 года. В нём глава государства поручил продлить программу и возвращаемые регионами средства заново направлять на выдачу ИБК, а 
портфель с 2025 года наращивать на 250 млрд руб. в год. 
2
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.04.2021 // Парламентская газета. 2021. № 15. 

3
 Статья 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4
 Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1189 и № 1190; Федеральный закон от 28.06.2021 № 228-ФЗ (изменения в ст. 93.3 БК РФ). 

5
 Распоряжение Правительства Иркутской области от 19 октября 2023 года № 700-рп «Об основных направлениях государственной долговой политики Иркутской области 

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/406915143 (дата обращения: 12.02.2025). 
6
 Привлечённые средства позволили: провести проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в Ангарске до котельной северного промышленного узла Иркутска;  

спроектировать реконструкцию канализационных очистных сооружений левого берега Иркутска по комплексному развитию территории посёлка Малая Еланка;  заплани-
ровать строительство тепловых сетей, реконструкцию канализационного трубопровода и напорных трубопроводов в предместье Рабочем в Иркутске;  в Ангарске прове-
сти прокладку магистральной теплосети;  в Усть-Куте построить котельную на биотопливе в районе посёлка РЭБ, а также провести работы на комплексных очистных 
сооружениях;  в Тайшетском районе построить школу на 1275 мест в микрорайоне «Миниполис».   
7
 Официальный сайт Правительства Иркутской области. [Электронный ресурс]. URL: https://irkobl.ru/sites/minfin/main/news/4044184/ (дата обращения: 12.02.2025). 
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К преимуществам СКК относят: 1) финансововую стабильность и долгосрочное планирование. Так, одним из основных преимуществ 

СКК является их вклад в укрепление финансовой стабильности регионов. Предоставляя средства на льготных условиях, СКК позволяют субъек-

там РФ и муниципалитетам реализовывать масштабные проекты. Это, в свою очередь, снижает долговую нагрузку и высвобождает ресурсы для 

решения других насущных проблем. 2) СКК, в отличие от нецелевых бюджетных кредитов, строго ориентированы на финансирование конкрет-

ных, приоритетных направлений развития. Как правило, это проекты, имеющие важное социально-экономическое значение для региона или 

муниципалитета. Это могут быть проекты в сфере жилищного строительства, модернизации коммунальной инфраструктуры, развития транспорт-

ной сети, поддержки малого и среднего бизнеса, а также реализации национальных проектов. 3) Предоставление СКК оказывает мультиплика-

тивный эффект на экономику региона. Инвестиции в инфраструктуру, например, не только улучшают качество жизни населения, но и создают 

новые рабочие места, стимулируют развитие смежных отраслей и привлекают частные инвестиции. Поддержка малого и среднего бизнеса спо-

собствует увеличению занятости и расширению налоговой базы. 4) Льготные условия предоставления СКК, как правило, предусматривают более 

низкие процентные ставки и более длительные сроки погашения. Это позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на региональные 

бюджеты и высвободить ресурсы для финансирования других социально значимых программ. К недостаткам СКК следует отнести возможность 

взыскания средств СКК при использовании не по целевому назначению
1
.
 

Таким образом, специальные казначейские кредиты и инфраструктурные бюджетные кредиты – это отдельные виды кредитов.  

СКК, как правило, выдаются субъектам Российской Федерации на краткосрочной основе для покрытия дефицита, возникающего в про-

цессе исполнения региональных бюджетов. Их основная цель – обеспечить бесперебойное финансирование текущих обязательств регионов. 

В отличие от СКК, ИБК предназначены для финансирования более масштабных и долгосрочных проектов, направленных на развитие 

инфраструктуры регионов. К таким проектам могут относиться строительство и реконструкция дорог, мостов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальных учреждений и других объектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития территорий. 

ИБК, как правило, предоставляются на более длительный срок и на более льготных условиях, чем СКК. Это обусловлено тем, что инфраструк-

турные проекты требуют значительных капиталовложений и имеют более длительный срок окупаемости. 

Важно отметить, что оба вида кредитов – и специальные казначейские, и инфраструктурные бюджетные – предоставляются на воз-

вратной основе и подлежат обязательному погашению в установленные сроки. Неисполнение обязательств по погашению кредитов может при-

вести к применению финансовых санкций в отношении региональных властей. 

СКК являются продолжением программы ИБК и входят в состав социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное 

меню». При этом, к недостаткам  ИБК по данным Счётной палаты РФ стоит отнести отсутствие в соглашениях о реализации инфраструктурных про-

ектов плановых значений показателей
2
, что создаёт риски отсутствия должного контроля за ходом реализации проектов в субъектах РФ.

 
 

Недостатком СКК является то, что срок реализации мероприятий по инфраструктурному проекту с привлечением средств СКК должен 

составлять не более двух лет
3
, в то время как срок строительства объектов с ИБК не ограничен временными рамками.

 

Новацией  2025 года явились казначейские инфраструктурные кредиты, которые были утверждены Постановлением  Правительства 

РФ от 25 января 2025 года №48 «Об утверждении Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Феде-

рации бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счёт временно свободных средств единого 

счёта федерального бюджета, а также их использования и возврата».  КИК выдается регионам России  на срок до 15 лет под 3% годовых, с воз-

можностью повышения ставки  в случае   переноса сроков сдачи объектов. 

Цель КИК – реализация инфраструктурных проектов в российских регионах до 2030 года за счёт временно свободных средств феде-

рального бюджета. В приоритетном порядке кредиты будут предоставляться на проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, закупку 

общественного транспорта, создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и туристической инфраструктуры, объектов инфра-

структуры индустриальных парков и промышленных технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновацион-

ных научно-технологических центров и другие цели.  

Средства КИК могут быть направлены на модернизацию ЖКХ (не менее 50%), поддержку инвестиционных проектов в сфере туризма, 

приобретение городского транспорта, мастер-планы городов Дальневосточного федерального округа и опорных населенных пунктов Арктической 

зоны. 

КИК это продолжение ИБК. Условия предоставления казначейских инфраструктурных кредитов сохраняются, об этом говорит статья 

93.9. «Казначейские инфраструктурные кредиты» Бюджетного кодекса Российской Федерации. Однако, в случае если регион, который получил 

такой заем, будет нарушать графики строительства, ставка инфраструктурного кредита будет повышена с изначальных 3% до 6%. Эта мера 

вводится как стимул к усилению контроля со стороны регионов за реализацией проектов. При этом, основной долг они начнут выплачивать толь- 

                                                           

1
 Статья 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2
 Чтобы устранить этот недостаток, Минстрой России заключил дополнительные соглашения с 83 субъектами РФ к соглашениям о реализации инфраструктурных проек-

тов, которые предусматривают утверждение ежегодных значений плановых целевых показателей на 15 лет с разбивкой по каждому году периода реализации проекта.  
Также с февраля 2023 года плановые значения социально-экономических показателей инфраструктурных проектов в регионах начали включать в соглашения об их 
реализации 
3
 Срок реализации мероприятий по инфраструктурному проекту с привлечением средств специальных казначейских кредитов должен составлять не более двух лет. Это 

установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 года №525 «Об утверждении Правил предоставления Федеральным казначей-
ством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счёт временно свободных средств единого счёта федерального бюджета и о внесении изме-
нения в пункт 12.1 Положения о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации».  
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ко с третьего года пользования средствами
1
.
 

К преимуществам казначейских инфраструктурных кредитов следует отнести наличие льготной ставки 3% годовых на 15 лет; возмож-

ности  направить средства на модернизацию ЖКХ (не менее 50%), поддержку инвестиционных проектов в сфере туризма, особых экономических 

зон, территорий опережающего развития, приобретение городского транспорта, мастер-планы городов.   

К недостаткам казначейских инфраструктурных кредитов относят повышение ставки с 3 до 6% за нарушение графика реализации про-

ектов и не достижение показателей. В случае не погашения кредита в установленный срок или несвоевременной уплаты процентов за пользова-

ние кредитом, Федеральное казначейство может взыскать задолженность за счёт доходов от уплаты налогов, сборов и иных обязательных пла-

тежей ( ст.ст.93.9, 306.5 БК РФ). 

Таким образом, преимущества казначейских инфраструктурных кредитов заключаются в том, что они позволяют регионам проектиро-

вать и создавать объекты ЖКХ, совершенствовать городской транспорт и реализовывать другие инфраструктурные проекты, а недостатки – в 

том, что за нарушение условий выдачи кредита ставка может повыситься. 

Предполагается, что увеличение инвестиционной составляющей в расходах региональных бюджетов за счет финансовых инструмен-

тов позволит улучшить качество жизни населения на соответствующей территории, добиться устойчивости в социально-экономическом развитии. 

Вместе с тем необходимо указать и на проблемные моменты в данной сфере. Во-первых, финансовые инструменты (ИБК, СКК, КИК) представ-

ляют собой продукт определенного стечения обстоятельств – профицит федерального бюджета при сохраняющемся тренде на повышение цен 

на углеводороды. Есть опасения, что данные  инструменты более направлен на ситуативное перераспределение профицита федерального бюд-

жета на региональный уровень, чем на долгосрочное повышение устойчивости региональных (и муниципальных) финансов. Во-вторых, механизм 

регионального развития через получение федерального финансирования региональных инфраструктурных проектов, отобранных федеральными 

органами исполнительной власти, при обязательном осуществлении Федеральным казначейством РФ казначейского сопровождения, вызывает 

вопросы относительно соблюдения принципа бюджетного федерализма, то есть учета интересов не только Федерации, но и составляющих ее 

субъектов [3, с. 10].
 

В заключение хотелось бы отметить, что ИБК, СКК, КИК, получение и использование которых тесно увязано с социально-

экономическим развитием регионов, инструмент, безусловно, полезный, но весьма неоднозначный. С одной стороны, стоит приветствовать за-

мену дотационного финансирования на финансирование, обусловленное успешностью в создании и реализации проектов, способствующих 

повышению качества жизни на определенной территории. С другой стороны, жесткость выстраиваемой финансовой вертикали, с централизацией 

полномочий на федеральном уровне, может стать препятствием в достижении заявленных целей повышения самостоятельности и финансовой 

устойчивости регионов.
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Правовой режим  сегодня сосредотачивается в основном на строго централизованной системе права собственности и правового регу-

лирования управления. Такой подход часто мешает большинству правообладателей земельных участков получить возможность к изменению 

правового режима своего земельного участка и защите своих прав, что в свою очередь может повлечь уменьшение оборотоспособности земель-

ных участков. Гарантии, обеспечивающие права на земельные участки, сокращаются  в Земельном кодексе Российской Федерации от 25 октября 

2001 N 136-ФЗ
1
, например пункт 11 Статья 39.47  ЗК РФ « Соглашение об осуществлении публичного сервитута или Статья 28.1. Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г. N 190-ФЗ
2
 « Единый документ территориального планирования и градостроитель-

ного зонирования поселения, муниципального округа, городского округа ».  Такие нормы создают государственным органам свободу для значи-

тельных нарушений условий частной собственности. Тем не менее  Земельный Кодекс РФ усиливает  и гарантии против злоупотреблений со 

стороны органов власти , с четким указанием обстоятельств, в которых органы власти предоставляют земельные участки, например статья 39.16. 

«Основания для отказа в предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без прове-

дения торгов » или четко, определяя условия возмещения статья 57. «Возмещение убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, правообладателей расположен-

ных на земельных участках объектов недвижимости » . 

Правовой режим должен быть сосредоточен на создании базовой системы управления категориями земель  и обеспечением прав на 

земельные участки. Поэтому определение правового режима должно всегда связано с разработкой и приоритетом инструментов планирования. 

Определение правового режима должно быть хорошо продумано, чтобы не вызывать конфликтов,  он должен учитывать существующие соци-

альные, политические и экономические условия. Особенно это важно для таких институтов  как ограничение и прекращение прав. Важно отме-

тить, что правовой режим очень сильно зависит от экономических условий,  в период слабой экономики происходит укрепление земель сельхо-

знаначения, позволяющих быстро достичь высоких урожаев и  обеспечить доступ  к продуктам питания. Когда экономическая обстановка стаби-

лизируется, то активно начинает развиваться категория земель  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения,  а 

также земель водного фонда для создания доступа к воде и земельных участков вблизи транспортных сетей, чтобы создать условия для сбыта  

продукции на рынках.  

Правовой режим в настоящее время — это не столько институт земельного права, а именно правила, изобретенные обществом для 

управления земельными участками. Он определяет, какие могут быть права на земельные участки, а также права по распоряжению, использова-

нию и изменению правового режима земли, а также обязанности и ограничения, которые они налагают. Проще говоря, правовой режим указыва- 

                                                           

1
 СЗ РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

2
 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г. N 190-ФЗ//Официальный  интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru 
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ет на то, кто и какой земельный участок может использовать как долго и на каких условиях. 

Важно отметить, что для стран со слабой экономикой правовой режим часто используются только для земель высокой экономической 

ценности, то есть только для небольшой части земель рассматриваемой страны, примером сегодня могут послужить внесение изменений в  

Федеральный закон от 14марта 1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", в частности  статья 5.2. «Туризм на особо охраня-

емых природных территориях и его критерии, особенности», которая введена Федеральным законом от 18 марта 2023 N 77-ФЗ.  

 Правовой режим имеет принудительный характер, призванный гарантировать применение существующих правил в земельных право-

отношениях. Происхождение гарантий может варьироваться в зависимости от типа правоотношений, оно может возникнуть в результате призна-

ния или защиты прав. Гарантии правового режима – это уверенность в том, что права на землю будут признаны третьими сторонами и защищены 

в случае спора. Степень гарантий – понятие субъективное,  во многом зависит от того, как они воспринимаются обществом или оцениваются 

стоимостью возможных инвестиций. 

Чтобы объяснить место правового режима земель, ряд исследований переводят анализ на макросоциальный уровень (законы, нацио-

нальные программы и т. д.) и подчеркивают преобладание его коммерциализации. В развитии этот термин обозначает создание возможностей, 

которые позволяют возводить инфраструктуру, дороги и здания, так и  для развития экономической деятельности, а затем социальной и экологи-

ческой сферы. В частности такой вывод подтверждается пунктом 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 

2004г. N 190-ФЗ
1
, что правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для привлечения инвестиций, в том 

числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

Экономическое развитие в традиционном понимании сосредоточено на вопросах правового режима земель, а именно возможности за-

стройки, комплексного развития территорий, осуществления наиболее прибыльной экономической деятельности (разрешенного вида использо-

вания). Но и правовой режим основывается на экономических  ресурсах территории, данный вывод подтверждается  Приказом Росреестра от 4 

августа 2021г. N П/0336 "Об утверждении Методических указаний о государственной кадастровой оценке"
2
, при определении кадастровой стои-

мости земельного участка бюджетным учреждением должны учитываться обеспеченность (наличие либо отсутствие) инженерной и транспортной 

инфраструктурой (наличие инженерного и транспортного обеспечения до границ земельного участка), социальной инфраструктурой; характери-

стики окружающей территории земельного участка.  

Получается, что характеристика правового режима зависит сегодня не от  территориального планирования, которое направлено на 

определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, эколо-

гических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфра-

структур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований
3
, а от представления  сил  о логике продаж и создания денежного богатства, то есть, руководствуясь логикой инвестиций.  

Помимо классических характеристик целей развития, два современных  института,  а именно территориальное планирование и градо-

строительное зонирование позволяют выявить различные видения территории и ее будущего. Градостроительное зонирование в большей сте-

пени основано на ценностях, связанных с традиционной экономической моделью (создание инвестиций за счет бизнеса или туристическая при-

влекательность), в то время как территориальное планирование, по своей сути направлено на продвижение публичных инициатив, а не полно-

стью коммерческого эффекта (экономическая составляющая рассматривается как условие, а не цель осуществления).  

В ст. 7  Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 N 136-ФЗ
4
 предусматривается, что  правовой режим земель и 

земельных участков определяется в соответствии с федеральными законами исходя из их принадлежности к той или иной категории земель и 

разрешенного использования. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что территориальное планирование в определении правового режима не играет роли и в нор-

мативных правовых актах, так как оно не затрагивает напрямую и установление категории земель и видов разрешенного использования.  

Так территориальное планирование основной целью преследует развитие территорий и установление функциональных зон
5
. Но Ста-

тья 28.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г. N 190-ФЗ
6
 предусматривает единый документ территориаль-

ного планирования и градостроительного зонирования поселения, муниципального округа, городского округа, в котором содержатся карты градо-

строительного зонирования, градостроительные регламенты в отношении земельных участков, порядок применения карт градостроительного 

зонирования и градостроительных регламентов и внесения в них изменений. 

Также к документам территориального планирования имеется отсылка в ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 2004г. N 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»
7
, так как установление или изменение границ населенных пунктов явля- 
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ется основанием для перевода. Данная норма корреспондирует со ст. 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 

2004г. N 190-ФЗ
1
, согласно которой, документами территориального планирования являются: схемы территориального планирования муници-

пальных районов и генеральные планы. При этом в пункте 4 этой же статьи указывается, что документы территориального планирования муни-

ципальных образований могут являться основанием для установления или изменения границ муниципальных образований в установленном 

порядке. 

Помимо вышеназванных норм появляются и другие институты права, которые способны менять правовой режим, хотя по структуре за-

конодательства к таким относиться не должны. 

Если обратиться к ст. 39.43 п. 4 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001г. N 136-ФЗ
2
, то будет указано, что ре-

шение об установлении публичного сервитута включает обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования. 

Похожие положение содержатся и в ст. 39.44 п. 4 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001г. N 136-ФЗ
3
, согласно 

которой,  не допускается установление публичного сервитута, если ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или 

существенное затруднение в использовании земельного участка в соответствии с его РВИ в течение более чем трех месяцев. 

Данные нормы меняют правовой режим, при чем на короткий срок. Если же обратиться к законодательству, то в нем подход прямопро-

тивоположный, свидетельствующий о необходимости стабильности правового режима. Так в п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 2004г. 

N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»
4
 отмечается, что  акт о переводе земель или земельных 

участков не может быть принят на определенный срок. Подобное положение следует из пункта 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2004г. N 190-ФЗ
5
, что правила землепользования и застройки разрабатываются для создания условий для устой-

чивого развития территорий муниципальных образований и обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

При этом в  статье 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г. N 190-ФЗ
6
 закреплено, что при подго-

товке правил землепользования и застройки зоны устанавливаются с учетом сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков. 

Таким образом,  предусмотренное на время разрешенное использование, противоречит действующим правилам землепользования, 

так как делает невозможным использование земельного участка, для которого уже установлен определенный вид  разрешенного использования.    

Данный вывод подтверждается и ст. 1  Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 N 136-ФЗ
7
, согласно которой 

правовой режим земель определяется исходя из разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями зако-

нодательства.  

А также п.2 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г. N 190-ФЗ
8
 повторяет правило статьи 34 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г. N 190-ФЗ
9
, но уже применительно к градостроительному регламенту, 

что еще раз подчеркивает необходимость детальной подготовки и планировании при принятии и разработки  градостроительных документов, 

кроме того снижает их юридическую силу при регулирование отношений по использованию земельных участков и градостроительной деятельно-

сти. 

Еще более противоречивой выглядит положения ст. 107 п. 2 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001г. N 136-

ФЗ
10

, в которой предписывается, что с момента  установления зоны с особыми условиями использования территории  возможно использование 

земельных участков, расположенных в границах данной зоны, в соответствии с ранее установленным РВИ земельных участков для целей, не 

совпадающих со строительством и реконструкцией капитальных объектов. 

В  ст. 37 п. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г. N 190-ФЗ
11

 закрепляется императивное прави-

ло, согласно которому изменение одного РВИ земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 

осуществляется одновременно и вместе, вывод подтверждается и в других пунктах статьи, в частности наличием союза “и”. При этом такое тол-

кование подкрепляется принципом единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно 

связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков. В связи с чем норма ст. 107 п. 2 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25 октября 2001г. N 136-ФЗ
12

, становится неприменимой и требует исправления судебной практикой.  

Если обратиться к еще одному институту градостроительного законодательства, а именно комплексному развитию территории, то про- 

                                                           

1
 Официальный  интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru 

2
 СЗ РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

3
 СЗ РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

4
 Официальный  интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru 

5
 СЗ РФ, 2005, N 1 (часть 1), ст. 16, 

6
 СЗ РФ, 2005, N 1 (часть 1), ст. 16, 

7
 СЗ РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

8
 СЗ РФ, 2005, N 1 (часть 1), ст. 16, 

9
 СЗ РФ, 2005, N 1 (часть 1), ст. 16, 

10
 СЗ РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 

11
 Сз РФ, 2005, N 1 (часть 1), ст. 16, 

12
 СЗ РФ, 2001, N 44, ст. 4147, 



215 
 

Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

 

 

тиворечия и несоответствия выглядят еще более серьезно. Так  положения ст. 64 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 

декабря 2004г. N 190-ФЗ
1
, предписывают в качестве целей: привлечение инвестиций и осуществление этого процесса в соответствии с положе-

ниями настоящего Кодекса. Правила землепользования и застройки обеспечивают эти же цели и являются основой для реализации комплексно-

го развития территории, так как создают условия для устойчивого развития территорий и  сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия,  посредством, разработки градостроительных регламентов. 

Пункт  9 ст. 1Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г. N 190-ФЗ
2
  утверждает, что градостроительный 

регламент – обязательный документ, предписывающий   РВИ земельных участков к территориям, в границах которых предусматривается осу-

ществление деятельности по комплексному развитию территории, то есть если РВИ не предусмотрено, то и реализация КРТ невозможна. 

Однако пп. 5 п.1 ст. 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г. N 190-ФЗ
3
 предписывает, что реше-

ние о КРТ может содержать основные виды РВИ земельных участков, которые могут не соответствовать основным РВИ, установленным прави-

лами землепользования и застройки. Хотя сопоставляя нормы ст. 1 и ст. 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 

2004г. N 190-ФЗ
4
, такое положение не должно реализовываться, так как правила землепользования и застройки выше по юридической силе, чем 

КРТ, которое реализуется на основании первого. 

В ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г. N 190-ФЗ
5
 отмечается, что установление основных 

видов РВИ земельных участков является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 

градостроительный регламент. То есть получается, что решение о КРТ содержит условно разрешенные виды использования, так как они не уста-

новлены, но при этом не запрещены. При этом предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка уже 

предусмотрено статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г. N 190-ФЗ
6
. 

Важно отметить, что такое  наличие противоречащих норм нарушает один из основных принципов законодательства о градострои-

тельной деятельности, а именно единство требований к порядку осуществления взаимодействия субъектов градостроительных отношений
7
. 

Такой вывод подтверждается развитием правового регулирования, которое демонстрирует противоречивые положения новых право-

вых институтов. Если обратиться Федеральному закону от 1 апреля 2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Феде-

рации"
8
 и принятому в его развитии  Распоряжение Правительства РФ от 21 сентября 2022 N 2724-р "Об утверждении перечня федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов РФ, которые применяются с учетом особенностей, установленных статьей  9 Федерального закона 

от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации"
9
, то все перечисленные в статье нормы относятся к 

ухудшающими условиями ведения предпринимательской и (или) иной деятельности. 

На основании вышеизложенного необходимо, чтобы совершенствование положений земельного и градостроительного законодатель-

ства было непротиворечивым, а нормы, которые не согласуются с действующими предписаниями,  либо подлежали корректировки в соответ-

ствии с действующими механизмами, а именно перевод категории земель и внесение изменений в правила землепользовании и застройки, либо 

отменялись. 
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Краткая аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования применения цифровых технологий в нормотвор-

ческой деятельности органов публичной власти. Автор отмечает, что цифровизация затронула практически все сферы жизни общества и 
государства, и нормотворческую деятельность в том числе. В настоящее время очевидно, что современные информационные технологии 
способны повысить эффективность многих сфер деятельности, а вопрос повышения качества нормотворчества в настоящее время ак-
туален как никогда. Следовательно, целесообразно использовать все возможности цифровых технологий для совершенствования нормот-
ворческой деятельности органов публичной власти. 

Abstract. The article discusses the issues of improving the use of digital technologies in the rule-making activities of public authorities. The au-
thor notes that digitalization has affected almost all spheres of society and the state, including rule-making activities. Currently, it is obvious that modern 
information technologies can improve the efficiency of many areas of activity, and the issue of improving the quality of rulemaking is now more relevant than 
ever. Therefore, it is advisable to use all the possibilities of digital technologies to improve the rule-making activities of public authorities. 
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Проникновение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности общества и государства – реальность XXI века, информаци-

онная революция привела к значительным переменам в мироустройстве. В настоящее время уже невозможно игнорировать тот факт, что совре-

менные информационные технологии способны значительно повысить эффективность многих процессов, направлений деятельности, нормот-

ворческой в том числе. В этой связи цифровизация нормотворчества является закономерным процессом, так как перед законодателем стоит 

множество серьезных задач, требующих немедленных решений, и именно цифровые технологии помогают сделать данные решения максималь-

но эффективными. 

В юридической литературе представлено множество подходов правоведов к тому, что следует понимать под нормотворчеством. В це-

лом можно выделить два основных: узкий и широкий. С точки зрения узкого подхода, «под нормотворческой деятельностью следует понимать 

деятельность компетентных органов публичной власти, граждан по разработке, принятию, изменению и отмене нормативных правовых актов» [4, 

с. 45]. Широкий подход к нормотворческой деятельности предполагает, что под ней понимается не только разработка, принятие, измена или 

отмена тех или иных нормативно-правовых актов в соответствии с потребностями общества и государства, но и подбор статистики, осуществле-

ние аналитики по действующим законодательным актам с целью определения того, насколько данные акты эффективны, и т.д.  

Очевидно, что нормотворческая деятельность не статична, её процессы, процедуры постоянно трансформируются, меняются в ответ 

на потребности общества и государства. И цифровые технологии, безусловно, также оказывают на данную деятельность значительное влияние. 

В настоящее время очевидно, что социальное значение цифровых технологий в нормотворческой деятельности неуклонно растет. Это во многом 

обусловлено бурным развитием информационных технологий в целом, информационного общества. При этом одним из основных ресурсов в 

цифровую эпоху является информация. Значение информации и каналов её передачи в современном мире сложно переоценить. Когда мы  отме-

чаем роль информации в современном мире, в рамках данной статьи мы, в первую очередь, хотим сделать акцент на правовой информации, так 

как она является особо ценным для субъектов общества видом информации, в связи с чем архиважны такие её свойства, как актуальность, до-

стоверность и доступность. 

Здесь важно заметить, что несмотря на то, что современные информационные технологии значительно упрощают и делают более 

эффективными некоторые из процедур нормотворческой деятельности, они, по сути, не меняют самого характера права как регулятора обще- 
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ственных отношений. В связи с этим при формировании государственной политики необходимо законодательно закрепить понятие «правовая 

информация». Кроме того, считаем целесообразным сформировать в РФ национальную систему правовой информации на базе единой цифро-

вой платформы. Именно на данной платформе будет представлена вся необходимая правовая информация, максимально полная, достоверная 

и актуальна.  

В настоящее время уже функционирует официальный интернет-портал правовой информации (www. pravo.gov.ru), где размещаются 

актуальные нормативно-правовые акты и иная правовая информация. Однако, как показывает анализ, на данном портале представлена далеко 

не вся правовая информация. Также уже давно функционируют такие источники правовой информации, как «КонсультантПлюс», «Гарант», «Ко-

декс» и другие, однако содержащаяся в них правовая информация не является официальной. 

Очевидно, что отсутствие единой платформы правовой информации в настоящее время негативно влияет на нормотворческую дея-

тельность на всех уровнях публичной власти. Также очевидно, что единая цифровая платформа правовой информации должна быть сформиро-

вана посредством сквозных информационных технологий единой информационной инфраструктуры. 

Развитие цифровых технологий, их проникновение в правовую сферу привело к появлению новых понятий, например, цифровые пра-

ва, цифровая экономика, цифровизация правовых институтов. Кроме того, активное внедрение информационных технологий требует их соответ-

ствующего правового регулирования, то есть перед законодателем стоит множество задач, связанных с цифровизацией общественных отноше-

ний. К примеру, в законодательном регулировании нуждаются такие явления и понятия, как криптовалюта, цифровая личность, блокчейн и т.д. И 

отечественный законодатель, безусловно, откликается на такие запросы, разрабатывает для указанных и многих других явлений и процессов, 

связанных с цифровизацией, соответствующие нормативно-правовые акты, новые правовые институты и т.д. Однако не всегда результаты нор-

мотворческой деятельности можно признать удачными. При этом, как показывает практика, недостаточно эффективны разрабатываемые и при-

нимаемые законодательные акты не только в сфере цифровых технологий, но и в иных сферах жизнедеятельности общества и государства. В 

этой связи особо актуален в настоящее время вопрос качества нормотворчества.  

В настоящее время для решения проблемы качества нормотворческой деятельности на разных уровнях предлагаются самые разные 

варианты. В качестве примера можно привести Концепцию развития технологий машиночитаемого права, разработанную Минэкономразвития 

России [2]. Среди основных целей данной Концепции следует отметить систематизацию представлений о методах и сферах перспективного 

развития технологий машиночитаемого права и подготовку предложений по стимулированию развития технологий машиночитаемого права. В 

соответствии с данной Концепции предполагается, что в перспективе с помощью технологий искусственного интеллекта будет создано так назы-

ваемое машиночитаемое право, посредством которого будут создаваться правовые нормы. Преимуществ у машиночитаемого права его авторы 

видят множество. Во-первых, увеличатся скорость и качество разработки нормативно-правовых актов, во-вторых, данные акты будут изложены 

непротиворечиво, то есть не будут противоречить иным законодательным актам, в-третьих, благодаря возможностям цифровых технологий в 

машиночитаемом праве на постоянной основе будет осуществляться мониторинг правоприменения, анализ судебной практики и т.д. 

Следует заметить, что вопрос о возможной автоматизации ряда нормотворческих процессов в юридической литературе рассматрива-

ется давно. Так, например, Л. В. Голоскоков предлагал ввести понятие «сетевое право», в рамках которого можно будет автоматизировать такие 

процессы нормотворчества, как создание тех или иных элементов права, и в целом с помощью цифровых технологий можно будет создать не-

противоречивое законодательство, которое будет базироваться на единых для всех отраслей права правилах, понятиях и терминах [1]. Изна-

чально идея Л.В. Голоскова большинством правоведов отвергалась, считалась фантастической и спорной. Однако позже отношение к возможно-

сти автоматизации нормотворческой деятельности изменилось, особенно после утверждения национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [3]. 

По нашему мнению, в будущем, возможно, машиночитаемое право станет одним из направлений развития технологий искусственного 

интеллекта, хотя зарубежных аналогов ему пока нет. Однако в настоящее время уровень развития цифровых технологий в РФ, да и в мире в 

целом, пока еще недостаточен для того, чтобы идеи авторов вышеуказанной Концепции были в полной мере воплощены в жизнь, поэтому оце-

нивать перспективы машиночитаемого права и то, насколько оно повлияет на нормотворческую деятельность, пока преждевременно. Полагаем, 

в обозримом будущем после многочисленных доработок и апробаций с помощью машиночитаемого права можно будет несколько снизить роль 

человека в нормотворческой деятельности для того, чтобы избежать ошибок, вызванных так называемым «человеческим фактором». Однако о 

том, что нормотворческой деятельностью будет заниматься исключительно искусственный интеллект, говорить, очевидно, рано.   

По нашему мнению, в будущем цифровые технологии позволят значительно оптимизировать, усовершенствовать нормотворческую 

деятельность, технологии искусственного интеллекта смогут обеспечить качество разрабатываемых и принимаемых норм права. В результате 

благодаря цифровизации будет решена одна из основных проблем нормотворчества – правовая неопределенность.  

В настоящее же время уже целесообразно перевести в цифровой формат такие правотворческие юридические технологии и средства, 

как правовой мониторинг, юридическое прогнозирование, правовой эксперимент, правовое моделирование, экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, общественное обсуждение, оценки регулирующего воздействия, что обеспечит переход правотворческой деятельности на новый 

качественный уровень. 

Безусловно, процесс внедрения в нормотворческую деятельность цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта, до-

вольно сложен как с организационной, так и с правовой точек зрения. Однако все те положительные моменты, которые привнесут цифровые 

технологии в анализируемую деятельность, значительно перевешивают те сложности, которые связаны с их внедрением. Перечислим, чего  
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можно ждать от успешного внедрения и применения современных информационных технологий в нормотворческую деятельность: 

1. Возрастет скорость принятия законов. В настоящее время инициативы законодателей анализируются в среднем 300 дней. Оче-

видно, что технологии искусственного интеллекта способны собирать и перерабатывать огромные массивы данных гораздо быстрее. 

2. Упрощение и ускорение процедур правоприменения. В силу цифрового формата хранения данных и автоматической индекса-

ции документов еще на этапе их создания автоматизированные системы позволят быстрее осуществлять подготовку и рассмотрение материалов 

дела, а как следствие – ускорят проведение судебного разбирательства [5, с. 209]. 

Для того, чтобы информационные технологии действительно повысили эффективность нормотворческой деятельности, необходимо 

проделать серьезную подготовительную работу, адаптировать нормативное пространство под возможности автоматической обработки текстов. В 

частности, следует: 

1. Унифицировать структуру всех нормативно-правовых актов. Как известно, действующие в настоящее время законодательные 

акты значительно отличаются по своей структуре и оформлению. В таком виде автоматизированные системы не смогут их «прочитать» и упоря-

дочить. Поэтому необходимо разработать стандарт для всех законодательных актов, чтобы все они формировались по определенному шаблону, 

то есть унифицировать форму правового документа. 

2. Изменить процедуру принятия законодательных актов. Общеизвестно, что процедура разработки, рассмотрения и принятия 

нормативно-правовых актов довольно сложна, многоступенчата и сильно растянута во времени. Унифицировав форму документа и оптимизиро-

вав процесс его принятия, а также призвав на помощь не только должностные инструкции, но и специальный софт (в том числе и автоматически 

задающий нужную структуру документа), можно добиться сокращения времени принятия решений. 

3. Стандартизировать правовую информацию. Проблемы стандартизации законодательного массива могут быть решены только 

путем комплексной работы по техническому и организационному направлениям, причем оба этих направления требуют отдельного упоминания 

при создании концепций оптимизации нормотворческой деятельности. 

Итак, в целях совершенствования применения цифровых технологий в нормотворческой деятельности органов публичной власти 

необходимо, во-первых, создать национальную систему правовой информации на базе единой цифровой платформы. Именно на данной плат-

форме будет представлена вся необходимая правовая информация, максимально полная, достоверная и актуальна. Во-вторых, в полной мере 

исследовать потенциал технологий машиночитаемого права в нормотворческой деятельности, выяснить, какие из данных технологий могут быть 

апробированы и внедрены уже сейчас. В-третьих, адаптировать нормативное пространство под возможности автоматической обработки текстов, 

унифицировать структуру всех нормативно-правовых актов. В-четвертых, изменить процедуру принятия законодательных актов. 

Очевидно, что для успешного применения цифровых технологий в нормотворческой деятельности органов публичной власти необхо-

димо усовершенствовать отечественное законодательство, регулирующее вопросы цифровизации правовой сферы, подготовить соответствую-

щие модельные законы на федеральном уровне. В цифровую эпоху законодательство должно быть максимально гибким и оперативным, так как 

скорость развития информационных технологий весьма значительна. Следовательно, современный законодатель должен также быстро реагиро-

вать на стремительно изменяющиеся реалии современного общества, оперативно отзываться на его потребности. Таким образом, для успешно-

го применения цифровых технологий в нормотворческой деятельности органов публичной власти важно решить множество технических, органи-

зационных и собственно правовых вопросов.  
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Краткая аннотация. Настоящая статья посвящена публично-правовому анализу института генного редактирования человека в 

контексте соматических прав. В работе проводится анализ места и роли соматических прав в общей системе прав и свобод человека и 
гражданина. Авторы исследуют место права человека на осуществление генетического редактирования своего организма в системе со-
матических прав человека. В работе выявлены и проанализированы современные проблемы, связанные с генным редактированием человека 
в контексте соматических прав, разработана и обоснована система мероприятий по разрешению вышеназванных проблем. 

Abstract. This article is devoted to the public law analysis of the institute of human gene editing in the context of somatic rights. The paper ana-
lyzes the place and role of somatic rights in the general system of human and civil rights and freedoms. The authors explore the place of the human right to 

carry out genetic editing of one's body in the system of somatic human rights. The paper identifies and analyzes modern problems related to human gene 
editing in the context of somatic rights, and develops and substantiates a system of measures to resolve the above-mentioned problems. 

 
Ключевые слова: генное редактирование; человек; соматические права; публично-правовой анализ; Российская Федерация; репро-

дуктивные права; свободы; ДНК; биологические организмы; геном человека. 
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Введение 

Проблематика закрепления и реализации соматических прав в Российской Федерации и за рубежом широко исследована в работах А. 

А. Абашидзе, [1, с. 69-82] С. М. Велиевой, [2, с. 47-51] И. В. Гороховой, [6, с. 86-90] Е. С. Зайцевой, [7, с. 164-171] В. И. Крусса, [8, с. 8-18] а также 

ряда иных авторов. Бурное развитие науки и технологий привело к появлению целого ряда соматических прав, связанных с генной инженерией. 

Данные вопросы нашли отражение в произведениях Э. Меттини, [9, с. 104-111] А. А. Пестриковой, [10, с. 159-165; 11, с. 120-124] Е. Н. Трикоз, [12, 

с. 67-86] а также некоторых других ученых. Однако, доля исследований, посвященных выявлению современных проблем, связанных с генным 

редактированием человека в контексте соматических прав, остается недостаточной, что и обусловило выбор нами темы настоящего научного 

исследования, целью которого выступает не только анализ вышеназванных проблем, но и разработка и обоснование системы мероприятий по их 

разрешению. В качестве основных научных задач исследования выступают: а) анализ роли и значения соматических прав в общей системе прав 

и свобод человека и гражданина; б) выявление места права человека на осуществление генетического редактирования своего организма в си-

стеме соматических прав человека; в) выявление и анализ современных проблем, связанных с генным редактированием человека в контексте 

соматических прав; г) разработка и обоснование системы мероприятий по разрешению вышеназванных проблем. 

Методы и методология исследования. Эмпирическая основа исследования 

В ходе проведенного научного исследования был использован ряд научных методов, в частности: формально-логический; сравни-

тельно-правовой; историко-правовой; статистический; социологический; метод анализа конкретных правовых ситуаций. Эмпирическую основу 

исследования составили: международные правовые акты, национальные правовые акты, посвященные закреплению прав и свобод человека и 

гражданина (включая – соматических прав человека); материалы научной правовой доктрины прав человека и гражданина; материалы, связан-

ные с практической деятельностью медицинских и фармацевтических компаний в области генного редактирования человека. 

Основной текст 

В любом современном демократическом государстве человек, его права и свободы позиционируются в качестве краеугольного камня 

правовой системы. В Российской Федерации человек, его права и свободы объявлены Конституцией в качестве высшей ценности, служению 

которой посвящена деятельность любого органа государственной власти и органа местного самоуправления. Реализация, охрана, защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность органов публичной власти в России. 

Система прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации постоянно обновляется, растет и совершенствуется. Это обу-

словлено тем, что в стране усложняется и детализируется вся система общественных отношений (правовых, религиозных, социальных, культур-

ных, производственных и т.п.). По мере их развития появляются все новые и новые права и свободы человека и гражданина, многие  из которых 

носят сложный и комплексный характер. 

Последние десятилетия ключевое место в системе прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации и в большинстве 

зарубежных государств занимают соматические права человека. Данная категория прав человека зародилась относительно недавно. Они явля-

ются комплексными, сложными по своей конструкции правами. Данные права непосредственно связаны с жизнью и здоровьем человека, обеспе-

чением его возможности и способности к воспроизводству будущих поколений. 

Соматические права человека, закрепленные в законодательстве иностранных государств, можно классифицировать на ряд групп: а) пра-

ва, связанные с возможностью человека распоряжаться своим телом при жизни (например, быть донором органов и (или) тканей); б) права, связан-

ные с возможностью внесение изменений в свое тело, лишающих возможности воспроизводства (в частности, право на трансгендерный переход, 

право на хирургическую контрацепцию, право на генное редактирование своего организма); в) права, связанные с распоряжением человеком своей 

жизнью (например, право на эвтаназию, право на суицид); г) права, связанные с распоряжением человеком своим телом после своей смерти (в част-

ности, право на посмертную трансплантацию органов, право на кремацию и т.п.); д) права, связанные с уважительным отношением к телу человека 

после его смерти (например, право на захоронение в соответствии с культурными традициями покойного); е) репродуктивные права (в частности, 

право воспользоваться услугами суррогатной матери); ж) сексуальные права человека (например, право на проституцию). 

Права, связанные с генным редактированием человеческого организма, играют в современном мире все большее значение и даже 

массовое применение (стоит напомнить, что большинство вакцин, разработанных в 2019-2025 годах против Covid-19, так или иначе являются 

биологическими средами, осуществляющими (или имеющими возможность осуществления) генетическую редакцию человеческого организма в 

целях генетической его мутации, когда организм не способен болеть вышеназванным инфекционным заболеванием). 

Под генным редактированием в широком смысле следует понимать деятельность в области генной инженерии, посредством которой 

осуществляется редактирование генома человека путем включения, удаления или перемещения участков ДНК в геноме человеческого организма 

с использованием специфических инструментов рекомбинации ДНК. 

Можно различать несколько основных направлений генного редактирования человека: а) внесение изменений в ДНК генома взрослого 

человеческого организма (в отдельные клетки или группы клеток организма); б) внесение изменений в ДНК человеческого эмбриона, либо поло- 



221 
 

Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

 

 

вых клеток, используемых для формирования будущего человеческого эмбриона; в) использование иных биологических организмов (например, 

вирусов) для доставки биологических материалов в клетки человеческого организма для последующей корректировки их генома; г) использова-

ние искусственно созданных биологических сред или сред, содержащих биологические включения (например, вакцин), для доставки биологиче-

ских материалов в клетки человеческого организма для последующей корректировки их генома. 

Какие опасности в настоящий момент несет осуществление генного редактирования человека? 

Во-первых, не представляются ясными долгосрочные и среднесрочные направления мутации, которые являются следствием вышена-

званного генного редактирования человека. Все прогнозируемые учеными генетиками направления мутации носят вероятностный характер и 

только в отношении тех направлений мутации, за которые отвечают отредактированные с помощью генной инженерии участки человеческого 

ДНК. Каким образом будет происходить в целом развитие как человеческого организма, подвергшегося генетической редакции, так и его потом-

ков, не представляется очевидным. Решение указанной проблемы видится в детальной регламентации генно-инженерной деятельности. Ее 

следует осуществлять только в отношении нечеловеческих организмов. Результаты данных исследований и разработок следует использовать 

только после проведения всего цикла испытаний в полном соответствии с действующем законодательством Российской Федерации. 

Во-вторых, как справедливо отмечает ряд исследователей, на сегодняшний день не решены основные этические противоречия в исполь-

зовании генного редактирования в биологии и медицине. [9, с. 104-111] Так, например, вызывает серьезное опасение, что процесс использования 

технологий генного редактирования имеет несколько уровней доступа к данным технологиям. И общество в условиях отсутствия действенного меха-

низма гражданского контроля за данными технологиями не имеет информации о соответствии реальных целей технологий генного редактирования 

декларированным целям. Как мы отмечали в ранее проведенных исследованиях, в Российской Федерации контроль гражданского общества за дан-

ными технологиями осложнен рядом обстоятельств: слабой эффективностью субъектов общественного контроля; [4, с. 199-202] низким уровнем 

обратной связи субъектов общественного контроля и общества; [5, с. 76-79] отсутствием полноценного механизма (по сравнению, например, с КНР) 

привлечения к ответственности представителей объектов общественного контроля по результатам проведенных субъектами общественного кон-

троля контрольных мероприятий. [3, с. 78-91] В качестве реальных целей указанных технологий могут выступать, в частности, интересы военно-

промышленных корпораций (использование данных технологий в качестве технологий двойного назначения военными). В этой связи, представляется 

необходимым ограничить круг субъектов генно-инженерной деятельности. С одной стороны, данная деятельность должна носить лицензируемый 

характер. С другой стороны, возможно ограничить круг вышеназванных субъектов государственными и муниципальными учреждениями, организаци-

ями и предприятиями (включив, как вариант, в их число акционерные общества с государственным участием). 

В-третьих, в законодательстве Российской Федерации, регулирующем вопросы генной инженерии (в частности, в федеральных зако-

нах от 05.07.1996 № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», 03.12.2008 № 242-ФЗ «О государ-

ственной геномной регистрации в Российской Федерации»), не решены вопросы пределов генно-инженерной деятельности, геномного редакти-

рования организма человека, а также не закреплены запреты на осуществление геномного редактирования определенными способами, в опре-

деленных направлениях или в определенных целях. Решение данной проблемы видится в разработке долгосрочной Федеральной программы 

развития генно-инженерной деятельности в Российской Федерации, разработке и принятии Этического кодекса генно-инженерной деятельности в 

Российской Федерации. Кроме того, в действующее законодательство следует внести изменения и дополнения, касающиеся закрепления преде-

лов генно-инженерной деятельности, геномного редактирования организма человека. Необходимо определить какие направления генной инже-

нерии, геномного редактирования человеческого организма не являются приемлемыми. Однако, существует опасность, что иностранные госу-

дарства, транснациональные корпорации осуществляют и будут осуществлять научно-практические работы в области генной инженерии без 

каких-либо ограничений. Самоограничение Российской Федерации в данной сфере приведет к тому, что мы, с одной стороны, будет отставать в 

указанных разработках от иностранных и транснациональных организаций, а с другой стороны, утратим цельное видение перспектив и направ-

лений научного развития в сфере генно-инженерной деятельности в области генома человека. Это приведет к неспособности противостоять 

угрозам национальной безопасности в данной области (например, угрозам разработки и применения в отношении России генетического оружия).  

В-четвертых, определенную опасность генно-инженерная деятельность в Российской Федерации несет в связи с тем, что значитель-

ная часть технологий в данной сфере не является отечественной (используются наработки зарубежных компаний), либо отечественные органи-

зации участвуют в определенных этапах комплексных работ в области генного редактирования человеческого организма. Это обстоятельство не 

позволяет выяснить степень соответствия указанных работ требованиям российского законодательство в области генно-инженерной деятельно-

сти. Решение данной проблемы видится, на наш взгляд, в закреплении в федеральном бюджете Российской Федерации целевых долгосрочных 

расходов на финансирование мероприятий Федеральной программы развития генно-инженерной деятельности в Российской Федерации, о кото-

рой мы упомянули ранее в данной статье. В рамках данной Федеральной программы следует предоставлять российским учреждениям, организа-

циям и предприятиям государственное целевое беспроцентное кредитование. 

В-пятых, генное редактирование человеческого организма, по сути, означает запуск механизма ускоренной мутации человеческого ге-

нома с рисками создания нового вида живого организма, обладающего значительным генетическим отличием от человека. Это касается как че-

ловеческого организма, подвергнутого генному редактированию, так и его потомков. При этом, не ясно, каким образом указанные генетические 

изменения повлияют в целом на человеческую популяцию, не выразится ли это в создании угроз ее сохранения и развития в будущем. Решение 

данной проблемы видится в запрете тех направлений геномного редактирования, которые создают риски для репродуктивной деятельности 

человеческого организма, когда характер направленных мутаций создает трудности для зачатия и вынашивания ребенка.   
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Заключение 

В ходе проведенного научного исследования нами был сделан ряд выводов: 

1. Соматические права человека занимают ключевое место в системе прав и свобод человека и гражданина, так как данные комплекс-

ные права посвящены жизни, здоровью человека, а также обеспечению его способности к воспроизводству.   

2. По мере развития генетики, ее роли и места в медицине, фармации, биологии и ряде иных наук, обеспечивающих содействие раз-

витию жизни и здоровья человека, его репродуктивных функций, растет и значение права человека на осуществление генетического редактиро-

вания своего организма в системе соматических прав человека. 

3. Однако, процесс закрепления и реализации права человека на осуществление генетического редактирования своего организма свя-

зан с многочисленными проблемами, в числе которых можно выделить следующие: а) риски появления в человеческой популяции непрогнозиру-

емых генных мутаций, которые могут привести к исчезновению человеческой цивилизации, либо появления новых видов, отличных от «Homo 

sapiens»; б) отсутствие в Российской Федерации полностью независимых и самостоятельных центров генной инженерии, обладающих всем цик-

лом технологий в данной сфере; в) вероятностный характер генетических мутаций, получаемых в результате генного редактирования человече-

ского организма; г) отсутствие в законодательстве Российской Федерации, регулирующем вопросы генной инженерии, решения вопросов, свя-

занных с пределами генно-инженерной деятельности, геномного редактирования организма человека, а также установлением запретов на осу-

ществление геномного редактирования определенными способами, в определенных направлениях или в определенных целях. 

4. Решение данных проблем требует разработки и внедрения системы мероприятий, важнейшими из которых являются: а) увеличение 

финансирования в Российской Федерации научно-практической деятельности в области генной инженерии человека (в том числе – путем предо-

ставления организациям, учреждениям и предприятиям в указанной сфере целевых долгосрочных беспроцентных кредитов); б) принятие Феде-

ральной программы развития генно-инженерной деятельности в Российской Федерации, а также Этического кодекса генно-инженерной деятель-

ности в Российской Федерации; в) закрепление в действующем законодательстве пределов генно-инженерной деятельности, геномного редакти-

рования организма человека, а также запрета тех направлений геномного редактирования, которые создают риски для репродуктивной деятель-

ности человеческого организма, когда характер направленных мутаций создает трудности для зачатия и вынашивания ребенка; г) принятие Фе-

деральной программы генетической безопасности человека в Российской Федерации.  
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Краткая аннотация: в статье авторы исследуют проблемы правового регулирования административной ответственности в 
области охраны интеллектуальной собственности. Авторами классифицированы составы административных правонарушений, преду-
смотренных главой 7 КоАП РФ, рассмотрены проблемы правового регулирования наиболее распространенных из них. По результатам про-
веденного исследования авторами сформулирован ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства, устанавли-
вающего административную ответственность в области охраны собственности. 

Abstract: in the article, the authors explore the problems of legal regulation of administrative responsibility in the field of intellectual property 
protection. The authors have classified the types of administrative offenses provided for in Chapter 7 of the Administrative Code of the Russian Federation, 
and considered the problems of legal regulation of the most common of them. Based on the results of the study, the authors formulated a number of pro-
posals to improve the current legislation establishing administrative responsibility in the field of property protection. 
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Охрана собственности гарантирована Конституцией Российской Федерацией. В соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции РФ в России призна-

ются и защищаются равным образом несколько видов форм собственности - частная, государственная, муниципальная и иные. Вопреки распростра-

ненном стереотипу, частная собственность в современном российском государстве не обладает каким-либо приоритетом: российским правом в рав-

ной степени охраняются все формы собственности. Это особенно важно в контексте охраны собственности публично-правовых образований, кото-

рая, в значительной степени, охраняется законодательством об административных правонарушениях и, прежде всего, гл. 7 КоАП РФ. 

Административные правонарушения в области охраны собственности аккумулированы в гл. 7 КоАП РФ. в настоящее время Кодекс об 

административных правонарушениях РФ (далее по тексту – КоАП РФ) располагает более, чем 50 составами административных правонарушений, 

которые содержатся в гл. 7, посвященной противоправным деликтам, посягающим на частную собственность и имущество. 

Каждый вид правонарушения в области охраны собственности имеет свой юридический состав, элементами которых являются объект, 

объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Набор указанных элементов присущ каждому административному правонарушению, но в 

каждом виде правонарушения он разный. В научной литературе встречаются различные подходы к классификации составов административных 

правонарушений в области охраны собственности. Проведенный анализ составов административных правонарушений гл. 7 КоАП РФ указывает 

на то, что отдельные виды составов противоправных деликтов в изучаемой сфере, обладают индивидуальными особенностями и чертами:  

лишают владельца либо препятствуют ему на осуществление прав на владение, пользование частной собственностью (например, ст. 

7.1. КоАП РФ); 

уничтожают либо повреждают имущество владельца, тем самым делая невозможным дальнейшее использование такого имущества 

со стороны его владельца. Обстоятельства, связанные с повреждением чужого имущества также оказывают неблаготворное влияние на качество  
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работы поврежденного имущества, его внешний(товарный) вид, нивелируя его оценочные характеристики, делая поврежденное имущество ме-

нее ценным. (допустимые примеры: (ст. 7.2 КоАП РФ, ст. 7.7 КоАП РФ, ст. 7.17 КоАП РФ); 

непосредственно лишают владельца имеющейся собственности. В данном контексте усматривается факт незаконного завладения 

вещью одним субъектом, тем самым лишая возможности жертвы в дальнейшем владеть или распоряжаться имеющейся собственностью (ст. 

7.19 КоАП РФ, ст. 7.27, 7.27.1 КоАП РФ); 

нарушают установленный порядок владения или пользования объектами собственности (ст. 7.5, ст. 7.6 КоАП РФ). 

В научной литературе можно встретить и иные классификации составов административных правонарушений в области охраны соб-

ственности. Так, А.Г. Бондарь предлагает классификацию административных правонарушений в области охраны собственности в зависимости от 

объекта посягательства. Согласно данной классификации, автор разделяет административные правонарушения в области охраны собственно-

сти, посягающие на: 1) имущество; 2) авторскую (интеллектуальную собственность); 3) регламенты (правила, порядок)
1
. 

Анализируя предложенную классификацию, отметим, что на наш взгляд, посягательства на интеллектуальную собственность ошибоч-

но отнесены законодателем к числу правонарушений в области охраны собственности. Право интеллектуальной собственности кардинально 

отличается от классического права собственности на вещи (предметы материального мира), охраняется в рамках самостоятельного правового 

режима и представляет собой, по сути, совокупность интеллектуальных прав на произведения, изобретения, торговые марки и т.д. Согласимся 

авторами, по мнению которых нормы об административной ответственности за посягательства на интеллектуальную собственность, должны 

быть отнесены к гл. 5 КоАП РФ, родовым объектом которой выступают конституционные права
2
. 

К числу наиболее распространенных составов, отнесенных к административной юрисдикции полиции, относятся ст. 7.17 и 7.27 КоАП 

РФ. На данных составах остановимся подробнее. 

Как отмечается в научной литературе, одним из недостатков законодательства об административной ответственности на данный мо-

мент можно отнести и проблему в правоприменении административного законодательства, а именно норм ст. 7.17 КоАП РФ, именуемой, как 

«Уничтожение или повреждение чужого имущества». По мнению Н.М. Давыдова
3
, проблема применения данной статьи заключается, прежде 

всего, в её квалификации при сборе первоначального материала проверки по сообщению или заявлению граждан. Порой возникают трудности в 

разграничении административного правонарушения от уголовного преступления. Так, административное правонарушение, предусмотренное ст. 

7.17 КоАП РФ подразумевает собой умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, не повлекшего причинения значительного 

ущерба, в свою очередь уголовное преступление подразумевает собой умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, если эти 

деяния повлекли за собой причинение значительного ущерба. 

Для решения данного вопроса необходимо изучить примечание к ст. 158 УК РФ, а именно вторую его часть, которая гласит: «Значи-

тельный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением ч. 5 ст. 159, определяется с учетом его имущественного положения, но 

не может составлять менее пяти тысяч рублей. Таким образом, исходя из примечания ст. 158 УК РФ, следует, что значительность причиненного 

ущерба необходимо определять исходя из имущественного положения лица, в отношении которого было совершено данное противоправное 

деяние. Казалось бы, нет ничего сложного в разграничении административного правонарушения от уголовного преступления, необходимо только 

установить значительность причиненного ущерба путем установления имущественного положение потерпевшего. Вместе с тем, и в этом случае 

уточнение имущественного положения требует времени, сбора доказательств. 

При этом согласно ст. 28.5 КоАП РФ протокол об административном правонарушении должен быть составлен немедленно после вы-

явления совершенного административного право нарушения, а в случае, когда возникает необходимость выяснить дополнительные обстоятель-

ства, касающиеся производства по делу об административном правонарушении или есть необходимость в установлении данных о физическом 

лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых производится административное производство, то протокол об административном 

правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.  

Таким образом, для принятия сотрудником полиции законного и обоснованного решения законодателем установлен срок двое суток с 

момента выявления административного правонарушения. В указанные сроки лицу, в чьем производстве находится административный материал, 

необходимо произвести оценку имущества, что в большинстве случаев произвести довольно затруднительно. Нередко, чтобы установить стои-

мость поврежденного имущества необходимо проведение экспертизы, что требует значительных временных затрат.  

В свете сказанного предлагаем включить состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 7.17 КоАП РФ в перечень со-

ставов, по которым допускается возбуждение административного расследования, внеся соответствующие изменения в ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ. Такое 

решение позволит без нарушения требований процессуального законодательства проводить весь комплекс необходимых процессуальных действий 

по установлению причиненного потерпевшему ущерба в течение 30 дней, после чего составлять протокол об административном правонарушении. 

Еще один распространенный состав административного правонарушения в области охраны собственности, с которым регулярно стал-

киваются сотрудники полиции, предусмотрен ст. 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение. Как отмечают специалисты, противоречивая судебная практи- 
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ка, а также неоднозначная позиция органов прокуратуры обусловили различные подходы территориальных органов МВД России к организации 

производства по делам о мелком хищении. Нередки случаи, когда на территории одного субъекта Российской Федерации суды предъявляют раз-

личные требования к материалам дел о мелком хищении. При этом если в одном суде для принятия дела к рассмотрению достаточно заявления 

потерпевшего (его представителя) и справки о стоимости похищенного имущества, показаний свидетелей и очевидцев либо данных с камер 

видеонаблюдения, то в другом дополнительно требуется заключение независимой экспертизы о стоимости похищенного, товарно-транспортные 

накладные, результаты инвентаризации или ревизии хозяйствующего субъекта. Совершенно очевидно, что затраты организации на предостав-

ление указанного комплекта документов значительно превысят стоимость похищенного, в связи с чем субъекты предпринимательской деятель-

ности не заинтересованы в проведении административного расследования и наказании виновного лица
1
. 

Согласимся с тем, что одной из главных проблем квалификации мелкого хищения является отсутствие в административном праве инсти-

тута неоконченного административного правонарушения
2
. Учитывая, что хищение считается оконченным с момента, когда лицо получило реальную 

возможность распорядиться похищенным имуществом, то ситуации, когда, например, охранники или сотрудники поймали посетителя при попытке 

выйти из магазина с похищенным имуществом – формально хищение не окончено. И если стоимость предмета хищения менее 2500 рублей – то речь 

идет о квалификации по ст. 7.27 КоАП РФ. Однако, квалификация по данной статье невозможна, так как хищение не было окончено 

В свете сказанного предлагаем перевести состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 7.27 КоАП РФ, в разряд 

формальных с точки зрения объективной стороны. Статью 7.27 КоАП РФ дополнить ч. 1.1, в диспозиции которой предусмотреть административ-

ную ответственность за действия, представляющие собой покушение на совершение мелкого хищения – то есть действия, представляющие 

собой все признаки объективной стороны мелкого хищения, не доведенные до конца по обстоятельствам, не зависящим от лица, такие действия 

совершающего. Отметим, в данном предложении нет ничего революционного – законодательство об административных правонарушениях Рес-

публики Беларусь предусматривает институт неоконченного правонарушения для всех составов правонарушений. 

Итак, составы административных правонарушений в области охраны собственности характеризуются широким перечнем разноплано-

вых непосредственных объектов. Правовая основа административных правонарушений, аккумулированных в гл. 7 КоАП РФ, представляет собой 

широкий перечень законодательных и подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области использования природных 

ресурсов, государственных и муниципальных закупок, энергетики, культурного наследия и многих других. 

К числу наиболее распространенных составов, отнесенных к административной юрисдикции полиции, относятся ст. 7.17 и 7.27 КоАП 

РФ. В целях совершенствования действующего законодательства сформулированы следующие предложения. 

1. Предлагаем включить состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 7.17 КоАП РФ в перечень составов, по ко-

торым допускается возбуждение административного расследования, внеся соответствующие изменения в ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ. Такое решение 

позволит без нарушения требований процессуального законодательства проводить весь комплекс необходимых процессуальных действий по 

установлению причиненного потерпевшему ущерба в течение 30 дней, после чего составлять протокол об административном правонарушении. 

2. Целесообразно перевести состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 7.27 КоАП РФ, в разряд формальных с 

точки зрения конструкции объективной стороны. Статью 7.27 КоАП РФ предлагается дополнить ч. 1.1, в диспозиции которой предусмотреть ад-

министративную ответственность за действия, представляющие собой покушение на совершение мелкого хищения - то есть действия, включаю-

щие в себя все признаки объективной стороны мелкого хищения, не доведенные до конца по обстоятельствам, не зависящим от лица, такие 

действия совершающего. 
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исследований. –2014. – № 3. 
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Краткая аннотация: в статье рассмотрены проблемы механизм государственного контроля (надзора) за деятельностью само-

регулируемых организаций (далее – СРО), суть которого заключается в том, что контроль за СРО осуществляется как со стороны самой 
организации, так и со стороны государственных органов, и эти процессы имеют свои особенности и требуют внимания к конкретным 
проблемам. Авторами предпринимаются попытки по разрешению существующих проблем, обусловленных двойственным контроля за СРО, 
а также вносятся предложения, в том числе, по определению уполномоченного органа для контроля за деятельностью СРО в зависимости 
от сферы деятельности её членов. Критерием для этого должна быть сфера деятельности, а не способ создания организации.  

Abstract: the article examines the problems of the mechanism of state control (supervision) over the activities of self-regulatory organizations 
(hereinafter referred to as SROs), the essence of which is that control over SROs is carried out both by the organization itself and by government agencies, 
and these processes have their own characteristics and require attention to specific problems. The authors attempt to resolve existing problems caused by 

dual control over SROs, and also make proposals, including on determining the authorized body for control over the activities of SROs depending on the 
scope of activity of its members. The criterion for this should be the scope of activity, and not the method of creating the organization. 
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В современном государстве контроль (надзор)

1
 занимает важное место в механизме организации всех сфер его жизнедеятельности. 

Государственный контроль (надзор) в России – деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений обязательных требований. Он осуществляется посредством профилактики нарушений, оценки соблюдения гражданами и 

организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия мер по пресечению выявленных нарушений, устранению их по-

следствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 

                                                           

1
 Отличие государственного контроля от государственного надзора заключается в следующих аспектах: объект контроля и надзора. Объектом контроля является более 

широкий круг разнообразных сфер деятельности субъектов, а объектом надзора выступают специальные правила (противопожарные, ветеринарные, санитарные);  
субъект, на которого распространяется контроль или надзор. Деятельность контролирующих органов направлена на организационно подчинённых, а надзорные органы 
выполняют свои функции в отношении третьих лиц, которые не находятся по отношению к ним в подчинении;  выполняемые функции. При осуществлении контроля 
возможна оценка эффективности и целесообразности деяний того или иного проверяемого субъекта, а также вмешательство в его текущую деятельность. Надзор 
направлен на проверку относительно соблюдения требований действующего законодательства;  меры воздействия. При выполнении контроля могут применять меры 
дисциплинарного, административного и даже уголовно-правового характера. При осуществлении надзора применяются только меры административного воздействия. 
Например, административный штраф, лишение специального права, приостановление работ и др. Также контроль направлен не только на выявление нарушений и 
недостатков, но и на выработку механизмов их предотвращения в дальнейшем. 
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Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

 

 

Определение государственного контроля (надзора) введено Федеральным законом Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2024) (далее – ФЗ № 248-ФЗ).  

Процесс осуществления государственного контроля (надзора), его структурные элементы в совокупности являются его механизмом, 

который дифференцируется по территориальному признаку, федеральному, региональному или муниципальному уровню с учетом правомочий, 

компетенции и предмета ведения. 

На федеральном уровне государственный контроль (надзор) обеспечивает соблюдение законов и норм, которые имеют общегосудар-

ственное значение. Здесь осуществляется координация всех контрольных мероприятий и взаимодействие с другими субъектами права. Феде-

ральный контроль обладает наибольшей полномочностью и охватывает те сферы, которые выходят за рамки интересов одного региона. Это 

могут быть вопросы национальной безопасности, внешней политики, налогового законодательства или защиты конституционных прав. 

Региональный уровень государственного контроля (надзора) делегирует часть полномочий субъектам федерации. Он направлен на 

учёт местных особенностей и потребностей, позволяя учитывать специфику экономико-социального развития, культурные традиции и ресурсные 

возможности каждого конкретного региона. В этой связи региональные органы надзора обязаны взаимодействовать как с федеральными струк-

турами, так и с муниципальными образованиями, чтобы обеспечить эффективное исполнение региональных и местных программ и инициатив. 

Муниципальный уровень контроля включает инструменты, посредством которых происходит регулирование деятельности на местах. 

Он является наиболее оперативным и гибким, позволяя органам местного самоуправления реагировать на нарушения или явления, требующие 

вмешательства, практически в реальном времени. Муниципальные органы надзора располагают меньшими правами и полномочиями по сравне-

нию с федеральными и региональными структурами, однако их роль крайне важна для защиты интересов местных сообществ, мониторинга со-

циальной и экономической активности, взаимодействия с населением. 

Необходимо понимать, что какая-либо трансформация или модернизация механизма государственного контроля (надзора) невозмож-

на без обозначения органами государственной власти приоритетов в соответствующей сфере. Подтверждением тому, является Концепция со-

вершенствования контрольной (надзорной) деятельности в Российской Федерации до 2026 года, утверждённая распоряжением Правительства 

РФ от 21 декабря 2023 года №3745-р (с изменениями на 17 июня 2024 года)
1
, которая направлена на формирование единого подхода к дальней-

шему совершенствованию контрольной деятельности в стране
2
.
 

Согласно статье 16 ФЗ № 248-ФЗ к объектам государственного контроля относятся деятельность, действия (бездействие) граждан и 

организаций, результаты их деятельности, в том числе продукция (товары), работы и услуги, здания, помещения, сооружения и другие объекты. 

Саморегулируемые организации также подлежат государственному контролю
3
.
 

По данным на 2024 год, в России 1154 саморегулируемые организации
4
. 

При этом, СРО действуют в строительстве (277 СРО); в проектировании (194 СРО, объединяющие проектные предприятия и ИП); в 

работах по инженерным изысканиям (40 СРО); в работах по проведению энергоаудита (157 СРО). Также существуют СРО, связанные с пожарной 

безопасностью и энергетической сферой, объединяющие арбитражных управляющих, оценочные и аудиторские СРО и т.д.
5
 
 

При этом, механизм государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций включает следующие 

элементы: во-первых, он определяет субъектов государственного контроля (надзора). К ним относятся уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти. Например:
 
Министерство финансов Российской Федерации – в отношении СРО аудиторов

6
. Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору – в отношении СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного про-

ектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, энергетического обследования
7
. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации – в отношении СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов
8
. Феде-

ральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в отношении СРО оценщиков и арбитражных управляющих, СРО ка- 

 

                                                           

1
 Распоряжение Правительства РФ от 21.12.2023 № 3745-р «Об утверждении Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года» // СЗ 

РФ. 2024. № 1 (ч. IV). Ст.285. 
2
 К положениям концепции относятся: создание «калькуляторов рисков» для автоматизированного расчёта категории риска. Это позволит подтвердить обоснованность 

проведения плановых контрольных мероприятий и обжаловать присвоенную категорию риска.  Доработка системы категорирования объектов контроля. Планируется 
учесть индивидуальные характеристики объектов и предусмотреть возможность снижения категорий риска при соответствии критериям добросовестности.  Расширение 
количества индикаторов риска с целью увеличения доли внеплановых контрольных мероприятий, проводимых на основании индикаторов  риска.  Внедрение механизма 
рейтингования объектов контроля. Это должно стимулировать добросовестное поведение для отдельных категорий объектов контроля.  Совершенствование законода-
тельства об административной ответственности в части контрольной деятельности. 
Также в рамках концепции предлагается создать систему регулярного профессионального развития сотрудников контрольных органов.   
3
 СРО – это корпоративная  некоммерческая организация, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, работающих в определённой отрасли произ-

водства товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определённого вида на условиях членства  в целях представления и 
защиты общих, в том числе, профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а также иных,  не противоречащих федеральным законам и имею-
щих некоммерческий характер целей. Правовое регулирование СРО осуществляется Федеральным законом от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях» № 315-
ФЗ (с изм. от 02.07.2021 № 359-ФЗ, вступили в силу с 01.01.2022) (далее – ФЗ № 315-ФЗ). 
4
 По данным на 23 января 2025 года, в России  уже действует 1357 саморегулируемых организаций // Официальный сайт саморегулируемых организаций. [Электронный 

ресурс]. URL: https://sro.su/reestr (дата обращения: 03.02.2025). 
5
 Обзор саморегулируемых организаций в России. [Электронный ресурс]. URL: https://сророст.рф/rej/stati/obzor-samoreguliruemykh-organizatsiy-v-rossii/ (дата обращения: 

03.02.2025). 
6
 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1202 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулиру-

емых организаций» // СЗ РФ. 2012. № 48. Ст. 6709. 
7
 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1202 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулиру-

емых организаций» // СЗ РФ. 2012. № 48. Ст. 6709. 
8
 Там же.   
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дастровых инженеров
1
.   

 

Во-вторых, определяет  предмет проверок, которыми является соблюдение СРО требований, установленных ФЗ № 315-ФЗ. Плановая 

проверка деятельности СРО проводится в соответствии с планом, утверждённым органом контроля (надзора). Основаниями для внеплановой 

проверки могут быть, например, истечение срока исполнения выданного предписания или поступление в орган контроля (надзора) обращений и 

заявлений граждан, в том числе, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. 

Органы контроля (надзора) рассматривают, анализируют и оценивают сведения, содержащиеся в учредительных документах саморе-

гулируемых организаций, стандартах и правилах, а также в документах, принимаемых органами управления
2
.  

В-третьих, в соответствии с частью 2 статьи 23 ФЗ № 315-ФЗ, орган государственного контроля (надзора) в случае выявления нарушений 

требований, предъявляемых к саморегулируемой организации, направляет в СРО предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 

срока их устранения, который не может превышать 60 дней
3
,
 
если иной срок не установлен федеральными законами, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, принимает меры по привлечению СРО (или) её должностных лиц к ответственности. 

При этом, срок исполнения выданного предписания может быть однократно продлён органом государственного контроля (надзора) по 

мотивированному обращению СРО, представленному в указанный орган не позднее, чем за 5 рабочих дней до истечения срока исполнения вы-

данного предписания, на срок, не превышающий срока исполнения выданного предписания.  

Согласно статье 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) дело об администра-

тивном правонарушении по факту несоблюдения СРО обязательных требований, регулируемых ФЗ № 315-ФЗ, а также Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (посл. ред действует с 1 января 2025 года) (далее – ФЗ № 294-ФЗ), может быть возбуждено непосред-

ственно после проведения проверки в рамках соответствующего вида контроля. При этом, положениями статьи 19.5 КоАП установлена админи-

стративная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства. 

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений законодательства, в том числе, после однократного продления срока 

исполнения такого предписания, в соответствии с частью 2 статьи 23 ФЗ № 315-ФЗ, является самостоятельным основанием для возбуждения 

дела об административном правонарушении, предусмотренном положениями статьёй 19.5 КоАП. 

В-четвертых, государственный орган контроля (надзора) осуществляет наблюдение за соблюдением обязательных требований. Это 

происходит путём анализа информации, размещённой на сайте СРО, а также поступающих документов и сведений.  

В-пятых, государственные органы контроля (надзора) готовят ежегодные доклады о состоянии надзора и его эффективности.   

Таким образом, механизм государственного контроля включает в себя систему наблюдения и проверки фактического состояния и 

функционирования управляемого объекта. Это необходимо для оценки обоснованности и эффективности принятых управленческих решений, 

выявления отклонений от требований, устранения неблагоприятных последствий и информирования о них компетентных органов. Современный 

государственный контроль представляет собой сложный комплекс мер и подходов, тщательно разработанных для поддержания порядка и ста-

бильности в различных сферах общественной жизни. Основной целью является обеспечение соблюдения законодательства, предотвращение 

незаконных действий и своевременное реагирование на изменения в обществе и экономике. 

Процедуры контроля включают в себя мониторинг деятельности организаций и предприятий, анализ их отчетности и соблюдения нор-

мативных актов. Регулярные проверки позволяют выявлять недостатки в функционировании системы и принимать меры по их устранению. Важ-

ной частью контроля является аудит результатов, что обеспечивает точность и актуальность данных, необходимых для принятия дальнейших 

управленческих решений. Государственный контроль также способствует повышению уровня общедоступной информации, предоставляя граж-

данам доступ к данным о деятельности государственных органов и их решениях. Это укрепляет доверие общества к государственным институ-

там и способствует повышению прозрачности их работы. 

Отмечаем, что ФЗ №248-ФЗ говорит о саморегулируемых организациях как об объекте государственного контроля в статье 55 закона.  

Согласно ей, результаты деятельности СРО с добровольным членством по осуществлению контроля за предпринимательской или 

профессиональной деятельностью своих членов могут быть признаны контрольными (надзорными) органами на основании соглашения о призна-

нии результатов такой деятельности. Это допускается, если предмет контроля СРО за деятельностью своих членов идентичен предмету вида 

контроля либо охватывает более широкий круг вопросов.   

В случае заключения соглашения о признании результатов деятельности деятельность контрольного (надзорного) органа не осу-

ществляется в отношении членов СРО, с которой было заключено соглашение. Соглашение о признании результатов деятельности может быть 

заключено с СРО по истечении трёх лет с даты внесения сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр СРО. Соглаше-

ние может быть заключено исключительно с СРО, сформировавшей компенсационный фонд в целях обеспечения имущественной ответственно-

сти по обязательствам своих членов, возникшим в результате причинения вреда (ущерба) вследствие недостатков произведённых членами са- 

                                                           

1
 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 16. 

2
 Надзор за деятельностью СРО. Самоконтроль членов СРО. [Электронный ресурс]. URL: https://stroi.mos.ru/sro/o-sro/nadzor-za-deyatelnostu-sro-samokontrol-chlenov-sro 

(дата обращения: 03.02.2025). 
3
 Такую позицию высказало Министерство экономического развития РФ в письме от 15 февраля 2023 года № ОГ-Д24-1459. 
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морегулируемой организации товаров (работ, услуг), в размере не менее чем 25 тысяч рублей в отношении каждого члена. Соглашение  о при-

знании результатов деятельности заключается со всеми СРО, соответствующими критериям, установленным частью 6 статьи 55 ФЗ №248-ФЗ» и 

обратившимися в контрольный (надзорный) орган
1
. Правительство Российской Федерации в положении о виде контроля устанавливает критерии, 

на основании которых осуществляется признание результатов деятельности СРО, существенные условия соглашения о признании результатов 

деятельности, порядок заключения, регистрации и прекращения действия соглашения о признании результатов деятельности, порядок контроля 

за соблюдением условий соглашения о признании результатов деятельности саморегулируемой организацией. 

Думается, что эффективная реализация контрольных полномочий СРО возможна только в случае чёткого разделения предметов госу-

дарственного контроля (надзора) и контроля со стороны саморегулируемых организаций.
 

Однако, несмотря на положения статьи 55 ФЗ № 248-ФЗ существуют проблемы проведения государственного контроля за деятельно-

стью саморегулируемых организаций, которые явственно вытекают из содержания самого закона.  

Самой значимой проблемой, на наш взгляд, является Отсутствие единого государственного органа для ведения госреестра СРО, что 

приводит к снижению качества надзора. Полномочия по контролю и регулированию деятельности СРО распределены между многочисленными 

федеральными исполнительными органами, что не позволяет использовать единый подход ко всем российским СРО вне зависимости от сферы 

их функционирования. На практике это может привести к снижению доверия к СРО как со стороны участников рынка, так и со стороны потреби-

телей. В отсутствие четких и последовательных федеральных директив многие СРО могут начать действовать вразрез с общими интересами 

отрасли с целью обеспечения своих узкопрофессиональных интересов, что негативно скажется на долгосрочном развитии всего сектора. 

Правительством РФ планируется, что в будущем ведение государственного реестра СРО будет осуществляться в соответствии с еди-

ными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие 

этого реестра с иными федеральными информационными системами и сетями.  

Думается, что следующей проблемой является неэффективность контроля СРО за своими членами и низкий коэффициент примене-

ния механизмов ответственности предпринимателей или профессионалов перед потребителями. Для повышения эффективности контроля СРО 

за своими членами и коэффициента применения механизмов ответственности предпринимателей или профессионалов перед потребителями 

можно предпринять следующие шаги: внедрить автоматизацию процессов контроля. Это позволит изменить роль саморегулируемой организации 

от «контролёра» к «сервисному центру», который помогает своим членам, например, оценивает реализуемость проекта, содействует в подготов-

ке исполнительной документации, обеспечивает кадрами объекты, оказывает юридическое сопровождение проекта и организует актуализацию 

расценок; внедрить риск-ориентированный подход. Он предполагает определение периодичности плановых и необходимости внеплановых про-

верок членов СРО исходя из факторов и категорий риска; Оптимизировать структуру контрольных органов. Также стоит устранить проведение 

излишних контрольных операций. Расширить перечень оснований для обращения к взысканию средств из компенсационных фондов или за стра-

ховой выплатой в рамках гражданско-правовой ответственности членов СРО. Предусмотреть возможность привлечения СРО к административ-

ной ответственности за совершение неправомерных действий в отношении своих членов.   

Далее, проблемой является и финансовая непрозрачность деятельности ряда СРО. Члены таких организаций не знают, куда уходят 

их взносы, на основании чего осуществляется инвестиционная деятельность, несмотря на то, что  в ФЗ № 315-ФЗ» есть статья 7, которая обязы-

вает саморегулируемые организации обеспечивать информационную открытость своей деятельности и публиковать информацию об этой дея-

тельности.  

Считаем, что для решения данной проблемы можно предпринять следующие шаги: требовать от СРО полного и своевременного рас-

крытия информации о членах и своей деятельности, в том числе о том, куда уходят взносы и на основании чего осуществляется инвестиционная 

деятельность. О чем ввести в ФЗ № 248-ФЗ соответствующую статью. Рекомендовать членам СРО обращаться в общественные организации, 

например, Торгово-промышленную палату Российской Федерации (далее – ТПП РФ), Российский союз промышленников и предпринимателей 

(далее – РСПП),  Ассоциацию российских банков (далее – АРБ) и другие для создания комитетов и рабочих групп по разработке защитных мер, а 

также для проведения пиар-акций и информирования об угрозах. Использовать авторитетные рейтинговые агентства для мониторинга прозрач-

ности и добропорядочности СРО
2
. 

Еще одна проблема это конфликт интересов в сфере деятельности СРО, например, когда СРО начинают оказывать коммерческие 

услуги своим членам или когда руководители СРО возглавляют коммерческие организации своих членов. Это вызывает необходимость четко 

определять границы между функциями СРО и коммерческими интересами. В противном случае это может привести к снижению доверия со сто-

роны членов и общественности, а также к потенциальным правовым рискам. Устав должен закреплять обязательства руководителей по недопу-

щению злоупотреблений положением в интересах своих частных предприятий и предусматривать строгий механизм отчетности и контроля. В 

свою очередь, стандарты и правила СРО должны включать в себя положения о предотвращении конфликта интересов. Важно, чтобы эти доку-

ментальные нормы были гибкими и могли корректироваться в зависимости от изменений во внешней среде и внутренней структуре саморегули-

рования. Важную роль играет независимость контрольных и ревизионных органов СРО, которые могут выявить и предупредить любые отклоне- 

                                                           

1
 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  // СЗ РФ. 2020. № 31. Ст. 

5007. 
2
 Рейтинг отраслевых и бизнес-объединений по их представленности в ведущих масс-медиа, работающих с деловой тематикой. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.cros.ru/ru/exploration/landscape_part_detail/3490/ (дата обращения: 03.02.2025). 
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ния от стандартов. 

Таким образом, механизм государственного контроля за деятельностью саморегулируемых организаций требует проведения систем-

ных контрольных мероприятий. Они должны обеспечивать объективный анализ деятельности структурных элементов, постоянное наблюдение за 

работой исполнителей, направление её, обобщение передового опыта, своевременное оказание помощи и устранение выявленных недостатков 

[1, с. 86]. 

На сегодняшний  день наблюдается некая двойственность контроля за саморегулируемыми организациями, которая заключается в 

наличии двух видов контроля: 1) государственный контроля (надзора). Его осуществляют уполномоченные органы власти, которые проводят 

проверки СРО и выдают им предписания об устранении выявленных нарушений. Предметом проверки является соблюдение обязательных тре-

бований, в том числе касающихся членства в СРО, стандартов и правил профессиональной деятельности, обеспечения дополнительной имуще-

ственной ответственности, раскрытия информации. 2) Контроль самой СРО за деятельностью своих членов. Саморегулируемая организация 

контролирует своих членов за соблюдением требований законодательства, внутренних документов СРО и оценивает риски по заключённым 

контрактам. В рамках этого контроля проверяется, например, соблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании, а также исполнение членами СРО обязательств по договорам подряда. 

Считаем необходимым для устранения проблемы двойственности контроля за СРО определить единый  уполномоченный орган для 

контроля за деятельностью СРО в зависимости от сферы деятельности её членов. Критерием для этого должна быть сфера деятельности, а не 

способ создания организации.  

При этом, разница между сферой деятельности и способом создания СРО в контексте определения уполномоченного органа для кон-

троля за её деятельностью заключается в том, что критерием для этого является сфера деятельности членов СРО, а не способ её создания.   

Согласно позиции Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 20 декабря 2021 года
1
, иной подход позволял бы, избирая 

удобный способ создания, подменять цели организации обязательного членства в СРО, что могло бы привести к сложностям с возмещением 

ущерба членов в судебном порядке и непониманию у заказчиков при выборе исполнителя.   

Заметим, что деятельность СРО в различных отраслях регулируется специальными нормативными актами, которые определяют как 

права и обязанности, так и ответственность данных организаций. Например, надзор за соблюдением профессиональных стандартов и этических 

норм в СРО аудиторов осуществляется Министерством финансов Российской Федерации. В свою очередь, деятельность СРО оценщиков и ар-

битражных управляющих координируется и контролируется Росреестром. Что касается СРО, работающих в сфере инженерных изысканий, архи-

тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, инженеры 

и архитекторы находятся под эгидой Ростехнадзора. Эти меры контроля и надзора направлены на повышение качества и надежности выполняе-

мых работ, соблюдение стандартов безопасности и минимизацию рисков, связанных с человеческими и материальными ресурсами. Они призва-

ны обеспечить, чтобы все процессы, начиная от проектирования и заканчивая управлением процессами в кризисных ситуациях, выполнялись на 

высоком профессиональном уровне в соответствии с законом и установленными нормами. 
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Краткая аннотация: Туризм, как отрасль экономики многих стран в настоящее время активно развивается и является ведущим 

направлением в совершенствовании социально-культурной и экономической политике. Немаловажным компонентом является одно из направле-
ний туризма – безбарьерный туризм. В современной России динамично продолжает развиваться концепция инклюзии туризма в условиях фор-
мирования социальной и экономической политики в отношении инвалидов. Туризм обладает уникальной системой компонентов социализации, 
предоставляя различные возможности для адаптации и реабилитации инвалидов. Автор анализирует последние изменения, в том числе и в 
правовой сфере туризма, резюмирует перспективные возможности путешествий людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Abstract: Tourism, as a branch of the economy of many countries, is currently actively developing and is a leading direction in improving socio-
cultural and economic policy. An important component is one of the areas of tourism - barrier-free tourism. In modern Russia, the concept of inclusion of 
tourism continues to develop dynamically in the context of the formation of social and economic policy in relation to the disabled. Tourism has a unique 
system of socialization components, providing various opportunities for adaptation and rehabilitation of disabled people. The author analyzes the latest 

changes, including in the legal field of tourism, summarizes the promising travel opportunities for people with disabilities. 
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Туризм является существенной потребностью современного человека. Не исключение этой экономической ниши – клиенты с ограни-

ченными возможностями здоровья. На современном этапе стоит задача интеграции указанных субъектов в сферу туризма. Стратегические прак-

тики любого государства закладывают основу перспективных задач и их решений в отрасли туризма, что является инструментарием при форми-

ровании рабочего порядка в условиях частно-государственного партнерства при развитии предпринимательской инициативы в отрасли туризма. 

Несмотря на природные катаклизмы, катастрофы техногенного характера, кризисы в экономике, террористические провокации, туризм 

на сегодняшний день продолжает активно развиваться: 

- Происходят изменения форм и методов организации отдыха и путешествий.  

- Создаются новые направления в туризме.   

- Туристы, при расширении возможностей получают более полную информацию, активно начинают принимать участие в процессах 

подготовки отдыха и путешествий.  

В условиях устойчивого развития в числе мировых направлений развития туризма особое место занимает концепция инклюзивного ту-

ризма. Концепция инклюзивного туризма может быть составной частью к терминам – «доступный туризм», «безбарьерный туризм», «адаптивный 

туризм», «паратуризм», «инвалидный туризм», а также «социальный туризм», «реабилитационный туризм» и др. [5].  

Не случайно во многих странах, уделяется огромное внимание по созданию благоприятных условий в этой сфере. В данный процесс 

включаются многие аспекты современный жизни. В развитии инклюзивного туризма принимают участие и органы государственной власти, и 

предпринимательский сектор, и некоммерческие учреждения, и само общество в целом. 

С позиции социализации: «туризм выступает в качестве позитивного и постоянно действующего фактора в расширении взаимопони-

мания и знания друг о друге, в укреплении мира и разрядке международной напряженности; с помощью туризма человек может познать неизве-

данное, понять и почувствовать мир во всей его полноте» [4]. 

Российский туристский потенциал на современной арене международного рынка туризма достаточно конкурентоспособен, поэтому 

важным моментом является четкое определение стратегии и механизмов, с помощью которых возможно продвижение и развитие внутреннего и 

въездного туризма.  

Динамика потребления туристских услуг в первую очередь характеризуется материальным благополучием. В условиях глобализаци- 
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онных изменений в мировом пространстве сокращаются расходы на дорогие поездки, это приводит к переориентации с международного туризма 

на внутренний. Но финансовые ограничения не сокращают российские турпотоки. Анлизируя статистические данные Ассоциации туроператоров 

России (АТОР) внутренние туристские потоки во второй половине 2024 года в оотношении к этому же периоду 2023 года выросли на 8 % (см.: 

https://www.vedomosti.ru/analytics/krupnyy_plan/articles/2025/01/19/1087103-vnutrennii-turpotok-v-rossii-v-2024-godu-dostig-istoricheskogo-maksimuma, 

дата обращения 05.03.2025).  

В своих пояснениях президент Российского союза туриндустрии (РСТ) проинформировал, что наибольший рост бронирований по 

внутренним потокам в сравнении с 2023 годом показали такие направления как Архангельская область, Крым и Калмыкия, Москва и Московская 

область и др. (см.: https://rst.ru/novosti/novosti-turizma/v-rst-podveli-itogi-2024-goda-po-vnutrennemu-turizmu.html?ysclid=m6qs6bp1zc653516178, дата 

обращения 05.03.2025), более подробные данные приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Рост бронирований отдыха в России 

 

Люди с ограниченными возможностями здоровья наравне со всеми также активно интересуются туризмом и являются прямыми потре-

бителями туристских услуг. На современном этапе безбарьерный туризм сформировался, как ключевое звено отрасли туризма. Параметры каче-

ства и удобства для посещения туристических достопримечательностей культурного наследия, являются ключевыми факторами, определяющи-

ми удовлетворенность потребителя с особыми потребностями и его лояльности. 

На этапе реализации российской государственной программы «Доступная среда» до 2025 года под нужды людей с инвалидностью 

предоставляются средства на адаптацию транспорта, объектов показа и гостиниц, классификацию туристических маршрутов [6]. Оборудуя спе-

циальными приспособлениями курорты и пляжи, заповедники и парки, театры и музеи, улучшается инфраструктурная составляющая, что расши-

ряет возможности к посещению этих объектов людьми с инвалидностью. По статистике Ростуризма за 2023 доля доступной туристской среды 

для маломобильных лиц составила около 30%, что является значительным прогрессом по сравнению с предыдущими периодами. В приоритет-

ной лидерской позиции в части оснащенности доступной среды считаются Москва и Санкт-Петербург.   

Одно из важных правовых нововведений в 2024 году стало вступление в силу новых правил о степени сложности маршрутов (Феде-

ральный закон от 23.03.2024 № 63-ФЗ), которые определят виды и категории туристских траекторий, требующих сопровождения инструктором-

проводником. С июля 2024 года аттестация инструкторов-проводников стала обязательной и проводится по новым правилам. Это позволит уси-

лить контроль за безопасностью туристов, в том числе и туристов с ограниченными возможностями здоровья. 

Развитие безбарьерной туристской среды способствует изменению общественного сознания в отношении людей с инвалидностью, 

позволяет создавать для таких людях не ограничения, а возможности использовать свои права и свободы. 

В настоящее время в целях оценки возможностей приёма туристов с инвалидностью на туристических национальных маршрутах в 

разных регионах проводится серия экспертных туров. С декабря 2023 года АТОР активно работает над развитием в России инклюзивного туриз-

ма и планируется запустить специальный проект – Интернет-портал «Туризм неограниченных возможностей» для освещения событий и инфор-

мирования путешественников с ограниченными возможностями здоровья о курортах и маршрутах инклюзивного туризма 

(https://www.atorus.ru/node/57750, дата обращения 05.03.2025). 

На Всероссийской конференции по развитию доступного туризма, организованной Ростуризмом, прошедшей в Москве 4 декабря 2024 

года спикерами отмечалось, что существуют проблемные вопросы в развитии инклюзивного туризма, в основном это касается инфраструктурной 

составляющей и законодательно-правовой сферы. Перспективной задачей стоит выстраивание и систематизация работы по созданию конкурен-

тоспособного продукта в условиях безбарьерной туристской среды для людей с ограниченными возможностями, востребованного российскими и 

иностранными туристами-инвалидами (https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/49630.html, дата обращения 05.02.2025). 

https://www.vedomosti.ru/analytics/krupnyy_plan/articles/2025/01/19/1087103-vnutrennii-turpotok-v-rossii-v-2024-godu-dostig-istoricheskogo-maksimuma
https://rst.ru/novosti/novosti-turizma/v-rst-podveli-itogi-2024-goda-po-vnutrennemu-turizmu.html?ysclid=m6qs6bp1zc653516178
https://www.atorus.ru/node/57750
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/49630.html
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Путешествия, экскурсионные походы и другие многочисленные рекреации являются обеспечением конституционных прав всех российских 

граждан на проведение досуга, укрепление и восстановление здоровья, свободу передвижения, получение информации и социальную защиту.   

По итогам первого Международного форума по инклюзивному туризму в ходе анализа перекрестного влияния, выявлены основные причи-

ны недостаточно активного туристского поведение инвалидов. Первостепенно связано это с недостатком информации о доступности турпродуктов 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. Во-вторых – малочисленный кадровый состав специалистов туриндустрии, готовых работать с 

туристами-инвалидами. В-третьих, неполное оснащение специализированным транспортом и недостаточная адаптированность мест размещения. 

Следует отметить, что в рассматриваемой ситуации необходимо: 

1. Вовлекать людей с инвалидностью в активные формы досуга, предоставляя различные возможности. 

2. Стимулировать психолого-поведенческие особенности инвалидов к практикам использования активных форм проведения досуга. 

3. Тщательно прорабатывать комплексные мероприятия по повышению уровня жизни лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и увеличивать внедрение программ экскурсионных путешествий.  

В настоящее время инклюзивный туризм может стать реальной возможностью для людей с инвалидностью проецировать себя как 

полноценных участников социума. Специализированные туристические компании созданы во многих странах. Они предоставляют услуги апроби-

рованных маршрутов для «особенных» людей. В рамках внешней и внутренней политики Российского государства продолжает активно развива-

ется сфера туризма. Она включает в себя систему целей и задач, способов государственного регулирования и приоритетных направлений, 

направленных на развитие устойчивого и доступного туризма в России.  

Сфера российского туризма охватывает следующие приоритетные цели: 

1. Создание благоприятных условий для жизни в современном обществе. 

2. Предоставление и защита прав всем гражданам на свободу передвижения, отдых, безопасность и иных прав при соверше-

нии путешествий. 

3. Усовершенствование правовых основ единого туристского рынка в Российской Федерации.  

4. Развитие туристской индустрии и создание рабочих мест, обеспечение потребностей граждан в путешествиях, увеличение 

доходов государства, расширение международных контактов. 

5. Сохранение объектов и рациональное использование природного и культурного наследия. 

6. Развитие концепции о России, как стране благоприятной для туризма. 

Ведущее направлений российской туристской политики – это внутреннего, въездного, социального туризма,  в том числе и безбарьерного 

туризма. Она основывается на конституционных установках и законодательстве Российской Федерации, международном праве, общепризнанных 

принципах и обязательствах, вытекающих из международных договоров. Согласно декларации об упрощении туристских путешествий участникам 

туристского процесса следует рассмотреть все возможные средства для отмены или снижения барьеров юридического, финансового или техническо-

го характера, которые не являются необходимыми для обеспечения безопасности, защиты, здоровья и поддержания общественного порядка [3]. 

На государственном уровне ведется активная работа в целях восстановления и охраны исторического достояния России, прогнозиро-

вание финансовых потоков внутреннего и международного рынков с активным вовлечением этих потоков в отрасль туризма. 

Исследуя социальную систему туризма и проблематику противоречивых условий в туристско-экскурсионном комплексе, открываются по-

ложительные возможности развития внутреннего и въездного туризма в регионах и городах с историческим наследием. В этом отношении особенно 

ценными являются историко-культурные территории. Развитие этих рекреаций позволит возрождать и сохранять культурное наследие России. 

В качестве предложений по развитию инклюзивного туризма необходимо проработать на региональном и муниципальном уровне сле-

дующие направления: 

– Организация информационно-просветительской работы о мероприятиях и возможностях безбарьерного туризма о доступности об-

щественных мест (музеи, выставки, парки и пр.). 

– Содействие в развитии проведения и сопровождения культурных мероприятий с участием туристов-инвалидов: совершенствование 

транспортных условий, организация сопровождения специалистами, обладающими навыками работы с маломобильными людьми. 

В качестве примера: чтобы заказать автобус и организовать на нем отправку детей с особыми потребностями в музей, рекреационные 

зоны (парк, заповедник), театр приходится затратить немало времени и усилий. Характеризуется этот факт разрывом между правоустанавлива-

ющими положениями власти и тем, что происходит в повседневной жизни на самом деле. Отчасти это касается и коррупционной составляющей, 

и нежеланием отдельных представителей бизнес-сектора участвовать в решении социальных вопросов, и в целом из-за отсутствия слаженной 

системы предоставления инвалидам качественных услуг в сфере туризма.  

– Мобилизация общественного мнения в поддержку мероприятий, адресованных инвалидам.  

– Усовершенствование финансовой поддержки. Например, предоставлять субсидии, займы и кредиты с низкой процентной ставкой, 

предоставлять налоговые льготы. 

– Активное подключение разного рода социально ориентированных организации (пенсионные фонды, некоммерческие общественные 

организации, социальные службы и др.). 

– Взаимодействие в развитии системы образования по подготовке кадров для индустрии туризма с учетом востребованности инклюзивно-

го туризма. Применение гармонизированного процесса реализации программы EC Erasmus+ и проекта EurDiQ может способствовать интернациона- 
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лизации образования в туризме, который позволит оценить потенциал трудовых ресурсов отрасли, обеспечит качество подготовки кадров [2]. 

Упрочить свои позиции доступный для всех туризм может при условии долгосрочной продуманной социальной политики на различных 

уровнях (региональном, федеральном, международном) при следующих условиях: 

1. Целенаправленная совместная деятельность при решении социально-культурных и просветительских задач, направленных 

на совершенствование условий развития социума. 

2. Мониторинг целевой клиенткой аудитории, при исключении дискриминации по признакам (культурным, религиозным, поли-

тическим, социальным и др.). 

3. Соответствие ценовой политики финансовым возможностям потребителей услуг инклюзивного туризма.   

4. Создание гармоничных условий для обеспечения интеграции безбарьерного туризма в социальную среду. Согласно Гааг-

ской декларации по туризму «важный вклад в гармоничное развитие туризма может внести деятельность многочисленных межправительствен-

ных и неправительственных организаций» [4]. Как пример развитие социального предпринимательства в туристском секторе может способство-

вать продвижению инклюзивного туризма.  

5. Систематическое повышение уровня квалификации кадров туриндустрии, с учетом требований к «особенным» клиентам, 

обеспечение удовлетворенности работой.  

В настоящее время условия постиндустриального мира формируют требования по совершенствованию и актуализации компетенций 

актуальных в отрасли туризма, которые имеют свои характерные особенности и в глобальном, и в национальном ракурсе [1].  

Выводы: 

Инклюзивный туризм для людей с инвалидностью объединяет в себе целый спектр положительных моментов в социализации, ресо-

циализации и самореализации «особенных» людей. К таковым можно отнести позитивное социальное воздействие на развитие личности: 

– сознательная и активная направленности людей с инвалидностью на развитие способностей к самовыражению и познанию соб-

ственной личности в социальной действительности; 

– установление межличностных контактов с позиции оптимального вхождения в социокультурное пространство и восстановление или 

воссоздание социальных и культурных связей; 

Таким образом необходимо обозначить, что для людей с ограниченными возможностями здоровья туризм является эффективной со-

ставляющей в основе реабилитации и адаптации. Он позволяет улучшить психологическое состояние, так как имея возможность путешествовать, 

люди с инвалидностью могут выйти из повседневной среды обитания, приобщиться к культурному достоянию общества. 

В перспективе инклюзивный туризм способствует устойчивому развитию российского общества и в целом мирового сообщества. Меж-

дународный опыт формирования безбарьерного пространства предполагает инновационные пути развития индустрии туризма, достижения высо-

кого уровня эффективной государственно-социальной, культурной и правовой политики. Для этого необходимо использовать опыт формирова-

ния пространства, благоприятного и открытого для людей с инвалидностью, распространяя мероприятий туристской направленности с учетом 

всех ограничений по состоянию здоровья во всех регионах Российской Федерации. 
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Краткая аннотация: Статья посвящена анализу цифровой трансформации налоговых органов Российской Федерации. Основное 

внимание уделяется внедрению современных технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные и блокчейн. Эти техноло-
гии способствуют автоматизации ключевых процессов, включая налоговый контроль, расчет налогов и взаимодействие с налогоплатель-
щиками. Описаны ключевые направления трансформации: цифровые сервисы для граждан и бизнеса, системы автоматического анализа 
рисков и электронный документооборот. Рассмотрены преимущества цифровизации, такие как повышение прозрачности, снижение адми-
нистративных барьеров и ускорение обработки данных. Выделены текущие вызовы и проблемы, включая вопросы кибербезопасности и 
неравномерный уровень цифровой зрелости в регионах. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the digital transformation of the tax authorities of the Russian Federation. The main focus is 
on the implementation of modern technologies such as artificial intelligence, big data, and blockchain. These technologies facilitate the automation of key 
processes, including tax control, tax calculation, and interaction with taxpayers. The key directions of transformation are described: digital services for citi-
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Актуальность настоящего исследования обусловлена масштабными изменениями, происходящими в настоящее время в сфере госу-

дарственного управления и налогового администрирования под воздействием цифровых технологий. «Неотъемлемым процессом современного 

информационного общества предстает цифровизация, которая на сегодняшний день пронизывает, наверное, все сферы как в масштабах жизни 

общества, так и государства в целом» [13, c. 39]. В условиях цифровизации налоговые органы вынуждены адаптироваться к новым вызовам, 

связанным с ростом объемов данных, ускорением обмена информацией и усложнением финансовых операций. В этих условиях цифровая 

трансформация становится необходимым инструментом повышения эффективности налогового администрирования, снижения уровня налоговых 

правонарушений и улучшения взаимодействия государства с налогоплательщиками. Исследование перспектив цифровой трансформации нало-

говых органов России позволяет определить ключевые направления дальнейшего развития налоговой системы, выявить возможные риски и 

предложить механизмы их минимизации. Это способствует разработке эффективной стратегии цифровизации, которая будет учитывать интере-

сы государства, бизнеса и общества в целом. 

Перспективные направления цифровой трансформации государственного управления нашли свое отражение в документах стратеги-

ческого планирования. Так, Распоряжением Правительства РФ от 16 марта 2024 г. № 637-р утверждено стратегическое направление в области  
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цифровой трансформации государственного управления [6].  

Вопросы цифровой трансформации деятельности государственных органов в целом и налоговых органов в частности в последнее 

время стали предметом пристального внимания юристов-теоретиков. Так, правовые аспекты цифровизации деятельности налоговых органов 

получили свое освещение в работах О. Ю. Бакаевой, О. И. Бахолдина [7], О. В. Пономарева, Н. Р. Мартьянова, К. В. Липовской, Н. Д. Иващенко 

[16]. Изменения правового статуса участников налоговых правоотношений, а также отдельные аспекты деятельности налоговых органов в усло-

виях цифровизации анализировали И. И. Огородникова [14], А. А. Печенкина [15]. Совершенствованию налогового администрирования в услови-

ях цифровизации посвящены работы С. А. Кубатко, И. М. Вильгоненко [10], С. Г. Синельникова-Мурылева, Н. С. Милоголова, А. З. Берберова [18]. 

Проблемы правового статуса искусственного интеллекта, возможности его наделения правосубъектностью, перспективы использования в дея-

тельности субъектов налогового права исследовались А. В. Поповой [17], В. А. Лаптевым [11], М. П. Казаковой [8], О. И. Лютовой [12]. Общие 

вопросы цифровой безопасности в современных условиях исследовала Ю. А. Комнатная [9]. 

Анализ научных работ и практики использования налоговыми органами цифровых технологий позволяет выделить основные направ-

ления цифровой трансформации деятельности налоговых органов в Российской Федерации: 

1. Автоматизация налогового администрирования. Важнейшим направлением цифровой трансформации является автоматизация 

ключевых процессов, включая регистрацию налогоплательщиков, расчет и уплату налогов, а также проведение налоговых проверок. Примером 

является внедрение автоматизированных систем анализа рисков (АСАР), которые позволяют определять налоговые риски на основе больших 

данных. Также, как верно отмечают С. Г. Синельников-Мурылев, Н. С. Милоголов, А. З. Берберов «Ярким примером взаимодействия между нало-

говым органом и налогоплательщиком в цифровой среде является режим налогового мониторинга. Этот режим обеспечивает взаимовыгодное 

сотрудничество налогоплательщика и налоговых органов: в случае обеспечения полного доступа к операциям предприятия вправе устранять 

правовые несоответствия в удаленном режиме и запрашивать мотивированные мнения о правовых последствиях осуществления сделок, что 

ведет к снижению риска проверок и осуществлению налогового контроля практически в реальном времени» [18, с. 11].  

2. Развитие цифровых сервисов для налогоплательщиков. Цифровизация затрагивает развитие системы электронных сервисов. На 

сегодняшний день функционирует несколько цифровых услуг, таких как личный кабинет налогоплательщика ФНС, возможность подачи налого-

вых деклараций в электронном формате, специализированные сервисы для самозанятых, чат-бот и другие. Рассмотрим некоторые из них по-

дробнее. 

Личный кабинет налогоплательщика создан для использования как физическими лицами, так и организациями. Этот сервис позволяет 

подавать налоговые декларации, осуществлять оплату налогов и пени за просрочку, а также получать уведомления о налогах, исключая необхо-

димость посещения налоговых органов лично. По данным, представленным Михаилом Мишустиным, в 2019 году сервисом пользовались 27,7 

млн граждан, 1,8 млн ИП и 818 тыс. организаций [20]. По состоянию на конец 2024 года в личном кабинете зарегистрированы более 60 млн поль-

зователей. 

Электронные налоговые декларации позволяют ускорить процесс их заполнения и отправки налогоплательщиками. Отчетность пода-

ется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Некоторые налогоплательщики обязаны отправлять декларации в 

электронном формате. В соответствии с требованиями ст. 80 Налогового кодекса РФ, подача налоговых деклараций в обязательном порядке 

должна осуществляться в электронном виде, если среднегодовая численность сотрудников за предыдущий год превышает 100 человек, либо 

если организация была создана или реорганизована и численность сотрудников также составляет более 100 человек. Кроме того, обязанность 

подавать декларации в электронном формате распространяется на налоги, предусматривающие такую форму отчетности, например, налог на 

добавленную стоимость с 2014 года [1]. 

Цифровые сервисы для самозанятых помогают автоматизировать расчет налогов и сборов, значительно упрощая процесс отчетности 

для людей, занятых малым бизнесом. «Мой налог» – это мобильное приложение, которое позволяет физическим лицам, в том числе самозаня-

тым гражданам, выполнять различные операции, связанные с налоговыми платежами, без необходимости посещения налоговой инспекции. 

Помимо данного сервиса, действует также сервис, позволяющий проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход (са-

мозанятого). Этот сервис позволяет убедиться в том, что человек действительно является самозанятым, а также предоставляет возможность 

проверить, действительно ли он направляет все необходимые документы в налоговые органы, чтобы исключить риск недобросовестных дей-

ствий и мошенничества. 

3. Внедрение аналитических технологий и больших данных. Налоговые органы России могут использовать технологии больших дан-

ных и искусственного интеллекта для прогнозирования налоговых поступлений и анализа поведения налогоплательщиков. Системы Big Data 

используются для анализа огромных массивов данных о налогоплательщиках, что позволяет выявлять возможные случаи уклонения от налогов. 

Анализ данных о транзакциях, отчетности и деятельности компаний и физических лиц позволяет налоговым органам предсказывать возможные 

нарушения и минимизировать человеческий фактор в проверках, позволят сократить время на проведение проверок и снизить нагрузку на ин-

спекторов. 

4. Переход на электронный документооборот способствует снижению объемов бумажной работы и повышению скорости обмена ин-

формацией между налогоплательщиками и органами власти.  

5. Использование блокчейн-технологий. Блокчейн открывает возможности для обеспечения прозрачности и неизменности налоговых 

данных. Он может использоваться для отслеживания цепочек поставок и контроля над уплатой налогов на всех этапах производственно-сбыто- 



237 
 

Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

 

 

вого цикла. В ФНС России создана Цифровая Платформа Распределенного Реестра (ЦПРР) на базе блокчейн-технологий Waves Enterprise. 

Применяется для повышения прозрачности и безопасности транзакций, в первую очередь в сфере налогового администрирования. Также в 2021 

году на основе ЦПРР был реализован еще один проект – единый реестр машиночитаемых доверенностей. Это позволило сократить время их 

анализа и обработки и позволить избежать ошибок, которые могли бы возникнуть при ручной обработке. 

6. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) направлены на автоматизацию анализа налоговых деклараций. Благодаря их исполь-

зованию автоматизируется анализ налоговых деклараций, исключая ошибки, которые бы могли возникнуть при ручном анализе. Достоинствами 

использования ИИ являются повышение качества и скорости обработки информации. Также искусственный интеллект помогает оценить кредито-

способность, риски и иные аспекты налоговых операций.  

Добавим к этому, что ФНС России создала чат-бот «Таксик» на основе искусственного интеллекта. С помощью этого бота налогопла-

тельщик может получить ответы на основные вопросы, связанные с процессом уплаты налогов и на иные запросы, связанные с налоговым адми-

нистрированием [19]. Виртуальные помощники и чат-боты на базе ИИ обрабатывают запросы налогоплательщиков, что снижает нагрузку на 

сотрудников налоговых органов. 

Отметим, что искусственный интеллект в ближайшем будущем может сыграть более значимую роль в деятельности налоговых орга-

нов. Его применение открывает перспективы для повышения эффективности налогового администрирования и снижения издержек. Системы на 

основе ИИ способны моделировать налоговые поступления, что позволит государственным органам обеспечить более точное налоговое и бюд-

жетное планирование. кроме того, системы ИИ способны предоставлять персонализированные рекомендации налогоплательщикам и помогать 

им своевременно исполнять налоговые обязательства. Также ИИ может выявлять схемы уклонения от уплаты налогов, анализируя данные о 

транзакциях и поведении налогоплательщиков. 

Разумеется, ИИ в деятельности налоговых органов и налогоплательщиков может рассматриваться исключительно в качестве вспомо-

гательного аналитического и прогностического инструмента, исключая его применение в задачах, требующих принятия управленческих решений 

и влекущих юридически значимые последствия.  

Кроме того, в рамках ФНС функционируют государственные автоматизированные информационные системы: Федеральная информа-

ционная адресная система (ФИАС) и Автоматизированная информационная система «Налог-3» [19]. Раскроем подробнее принципы их работы. 

ФИАС позволяет формировать и использовать сведения, связанные с адресами налогоплательщиков. Эти данные связаны с государ-

ственным реестром адресов. ФИАС и его работа регулируются Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ [3]. Оператором ФИАС выступает 

ФНС России [4; 5]. В представленных документах определяются полномочия органов государственной власти в отношении использования дан-

ных, содержащихся в реестре.  

Система «Налог-3» – это «централизованная информационная система ФНС» [19]. Функционирование этой системы регулируется По-

ложением о Федеральной налоговой службе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 506 от 30.09.2004 [4]. Система разработана 

для цифровизации большей части работы налоговых органов, обработки данных, проведения анализа информации и статистики, а также под-

держки принятия управленческих решений. 

Еще одно направление цифровизации в деятельности налоговых органов связано с внедрением систем онлайн-мониторинга и онлайн-

касс. С 2017 года в России действует система онлайн-касс (ККТ), которые передают информацию о продажах напрямую налоговым органам в 

режиме реального времени через оператора фискальных данных, с которыми компании должны заключить договор. Это позволяет обеспечить 

прозрачность расчетов и, соответственно, налоговой отчетности. Использование онлайн-касс является обязательным для всех компаний и инди-

видуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расче-

тов в Российской Федерации» от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ [2]. Однако ст. 2 данного закона предусматривает ряд исключений из данного правила 

(например, если ИП или физическое лицо применяют специальные налоговые режимы «Налог на профессиональный доход» или патентную 

систему налогообложения, занимаясь перечисленным в законе видом деятельности (отдельные виды торговли, ремонт мебели, оказание услуг 

химчистки и т. д.) и другие) [2]. 

Также следует отметить, что ФНС России осуществляет межведомственное взаимодействие с другими государственными структурами 

для обмена данными и создания общих баз данных. Федеральная налоговая служба имеет доступ к ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРЗАГС, ЕРСМСП, РДЛ. У 

ФНС России имеются совместные базы данных с органами МВД, Социальным фондом России, Росреестром и т.д.  

Следует также добавить, что в 2021 году ФНС запустила проект «Платформа поставки данных» – это единая система взаимодействия 

налогоплательщиков и налоговых органов, предназначенная для объединения всех цифровых сервисов и баз данных в одном месте. Она позво-

ляет налогоплательщикам управлять своими налоговыми обязательствами в режиме реального времени. Информация на данный сервис посту-

пает в обезличенной форме и содержит сведения о количестве контрольно-кассовой техники, сумме по чеку чека, данные по налоговым декла-

рациям и сведения о задолженностях.  

Перечисленные меры уже повлияли на работу государственных налоговых органов. Во-первых, цифровизация позволила сократить 

количество сокрытий нелегальных доходов и операций. Во-вторых, автоматизировала процессы и использование онлайн-касс, что позволило 

увеличить налоговые поступления. В-третьих, введение электронных сервисов сократило количество визитов в налоговые инспекции и время на 

выполнение налоговых обязательств. И, в-четвертых, цифровизация позволила снизить издержки на администрирования. Благодаря автомати-

зации снижаются расходы на проверку отчетности и контроль за уплатой налогов. 
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Говоря о проблемах и вызовах цифровой трансформации налоговых органов, необходимо отметить, что цифровизация процессов в 

налоговой сфере не завершена и требует непрерывного совершенствования, в том числе в области правового регулирования. К основным про-

блемам и вызовам цифровой трансформации представляется возможным отнести следующие: 

1) кибербезопасность и защита данных. В связи с ростом объема обрабатываемых данных и увеличением количества цифровых сер-

висов возрастает угроза кибератак и утечек данных.  

2) неравномерный уровень цифровой зрелости. разные регионы России имеют неравный доступ к сети Интернет и цифровым техноло-

гиям, что может создавать барьеры для части налогоплательщиков. Кроме того, отдельным категориям граждан и некоторым организациям 

сложно адаптироваться к новым цифровым инструментам; 

3) высокие затраты на внедрение цифровых технологий. Модернизация ИТ-инфраструктуры и разработка новых систем требуют зна-

чительных финансовых вложений; 

4) правовые барьеры. Отдельные направления цифровой трансформации требуют постоянной актуализации нормативной базы. 

Подводя итог проведенному исследованию, представляется необходимым отметить, что цифровая трансформация налоговых органов 

России является стратегически важным направлением для повышения эффективности налогового администрирования, улучшения качества 

услуг для граждан и бизнеса, а также повышения уровня прозрачности и доверия к налоговой системе. Несмотря на существующие вызовы, 

значительные достижения в автоматизации процессов, развитии онлайн-сервисов и применении аналитических технологий свидетельствуют о 

прогрессе в цифровизации налоговой сферы, что, естественно, потребует адекватного правового регулирования. В будущем развитие новых 

технологий и адаптация законодательства станут важными факторами дальнейшего успеха цифровой трансформации. 

В перспективе реализация рассмотренных нами направлений цифровой трансформации деятельности налоговых органов может при-

вести к снижению административных барьеров (цифровые сервисы позволяют налогоплательщикам самостоятельно выполнять налоговые обя-

зательства без необходимости личного посещения налоговых органов); повышению прозрачности и доверия налогоплательщиков в налоговым и 

таможенным органам (открытость данных и использование блокчейн-технологий делают невозможным подделку отчетности и улучшают кон-

троль за уплатой налогов); экономии ресурсов (автоматизация процессов сокращает затраты на администрирование и повышает скорость обра-

ботки данных); сокращению количества проверок (использование систем анализа рисков позволяет заранее выявлять налоговые нарушения и 

устранять их до проведения проверок). 

Считаем, что в ближайшем будущем перспективными направлениями цифровой трансформации налоговых органов могут стать со-

здание единой платформы данных для межведомственного взаимодействия и улучшения обмена информацией между государственными орга-

нами; углубление интеграции с международными налоговыми системами для контроля за трансграничными операциями и противодействия нало-

говым правонарушениям; развитие персонализированных услуг для налогоплательщиков, таких как автоматизированное составление налоговой 

декларации и рекомендации по налоговой оптимизации. 
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Краткая аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы правового обеспечения информационной безопасности 

военнослужащих и Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе развития информационных технологий, в том числе с 

учетом опыта специальной военной операции на Украине. Автором отмечается, что от состояния информационной безопасности военно-
служащих и Вооруженных Сил Российской Федерации зависит достижение победы в военном конфликте и обеспечения необходимого уровня 
военной безопасности в мирное время. Автор делает вывод о необходимости интенсификации научных исследований в названной области 
общественных отношений, а также о необходимости формирования и принятия концепции информационной безопасности военнослужащих 
и Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Abstract: The article discusses current issues of legal information security for military personnel and the Armed Forces of the Russian Federa-
tion at the current stage of information technology development, including taking into account the experience of the special military operation in Ukraine. 
The author notes that the achievement of victory in a military conflict and ensuring the necessary level of military security in peacetime depends on the 
state of information security of military personnel and the Armed Forces of the Russian Federation. The author concludes that it is necessary to intensify 
scientific research in this area of public relations, as well as the need to form and adopt a concept of information security for military personnel and the 
Armed Forces of the Russian Federation. 
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В настоящее время одной ключевых составляющих национальной безопасности Российской Федерации на современном этапе разви-

тия цифровых технологий является информационная безопасность [21, с. 59; 13, с. 203; 20, с. 13]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании Совета Безопасности Российской Федерации 20 мая 2022 года отметил, 

что с начала специальной военной операции на Украине (далее-СВО) «против России развязана настоящая агрессия, война в информационном 

пространстве», в разы увеличилось число кибератак, которые зачастую носят комплексный характер, наносятся из разных государств, и при этом 

они четко скоординированы [7]. 

В свою очередь, в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 года указано, что стра-

ны Запада понимая, что победить Россию на поле боя невозможно, ведут все более агрессивные информационные атаки [2, с. 5]. 

В этой связи следует отметить, что основными объектами таких атак, как правило, являются военнослужащие и Вооруженные Силы 

Российской Федерации. В свою очередь не вызывает сомнений вывод о том, что от состояния информационной безопасности последних напря-

мую зависит достижение победы в военном конфликте и обеспечение военной безопасности в мирное время, о чем, в частности, свидетельству- 

                                                           

1
 Исследование выполнено в рамках выполнения государственного задания ИГП РАН Обеспечение цифрового суверенитета и информационной безопасности правовы-

ми средствами (FMUZ-2024-0035). 
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ют основные стратегические документы Российской Федерации в области военной безопасности. 

П. 56 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в качестве целей обеспечения национальной безопасности опре-

деляет укрепление информационной безопасности Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов [24]. 

П. 35 Военной доктрины Российской Федерации основными задачами развития военной организации определяет совершенствование 

системы информационной безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и органов; развитие диалога с заинтересован-

ными государствами о национальных подходах к противодействию военным опасностям и военным угрозам, возникающим в связи с масштабным 

использованием информационных и коммуникационных технологий в военно-политических целях [3]. 

В Концептуальных взглядах на деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в информационном пространстве отмечено, 

что в современных условиях обороноспособность Российской Федерации существенно зависит от эффективности деятельности Вооруженных 

Сил в информационном пространстве [12]. 

Как справедливо отмечают А.В. Кудашкин и Н.Н. Мельник вооруженные конфликты XXI в. характеризуются высоким уровнем военных 

технологий, которые зависят от безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры [14, с. 2]. 

В связи с изложенным не вызывает сомнений вывод о том, что вопросы правового регулирования обеспечения информационной без-

опасности Вооруженных Сил Российской Федерации занимают особое место в системе обеспечения военной безопасности государства. 

Министр обороны Российской Федерации С.К. Шойгу поставил кибератаки по сопоставимости ущерба в один ряд с оружием массового 

поражения, признал существование такого особого вида оружия как «кибероружие» [27], а также заявил о создании в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации специальных подразделений, которые будут заниматься информационными операциями, управлением и защитой военных 

компьютерных сетей, защитой российских военных систем управления и связи от кибератак и прикрытием проходящей по ним информации [26]. 

По мнению А.С. Уланова вооруженное противоборство середины XXI века будет развиваться, в том числе по направлению дальней-

шего развития и совершенствования технологий информационных и психологических операций, а также развития кибернетического оружия и 

активное противоборство в киберпространстве [25, с. 40].  

В свою очередь основная напряженность вооруженного противоборства между государствами должна сместиться из воздушно-

космической сферы в киберпространство. Воздействуя через киберпространство, нападающая сторона сможет достичь своих целей по парали-

зации действий войск противника, нарушению функционирования его объектов энергетики, промышленности, транспорта, систем государствен-

ного, военного управления и связи. Это станет возможным при условии объединения систем управления критически важными объектами в еди-

ную информационную сеть и оснащения их сложным программным обеспечением, оперативный контроль функционирования которого со сторо-

ны обслуживающего и эксплуатирующего персонала невозможен [25, с. 40]. 

В этой связи следует отметить, что одной из основных угроз международной информационной безопасности является перенос воен-

ных действий в цифровое пространство, наметилась явная милитаризация глобального информационного пространства. Большинство совре-

менных государств проводят масштабные работы по созданию как оборонительного, так и наступательного информационного потенциала. По 

оценке Министерства обороны Российской Федерации в настоящее время и в обозримом будущем достижение конечных целей войн и воору-

женных конфликтов будет осуществляться не столько уничтожением группировок войск и сил противника, сколько подавлением его систем госу-

дарственного и военного управления, навигации и связи [18]. 

Сказанное свидетельствует о достаточно высокой степени актуальности вопросов информационной безопасности военнослужащих и 

Вооруженных Сил Российской Федерации как одной из основных составляющих национальной безопасности государства. 

Видится, что высокая значимость вопросов правового обеспечения информационной безопасности Российской Федерации довольно 

аргументировано подтвердилась в период СВО. В этой связи Д.В. Ирошников отмечает, что в ходе проведения специальной военной операции, 

помимо военного аспекта, достаточно большое внимание уделяется обеспечению информационной безопасности (в условиях гибридной войны и 

соответствующих угроз государственному суверенитету в информационной сфере) [10, с. 24]. 

Следует отметить, что важной составляющей информационной безопасности военнослужащих и Вооруженных Сил Российской Феде-

рации является информационно-психологическая безопасность. Так И. Турчин и И. Хохлов отмечают, что составной частью сил специальных 

операций Вооруженных Сил Украины являются силы и средства информационно-психологических операций (далее-ИПСО), представленные 

четырьмя центрами ИПСО. Они предназначены для мониторинга общественной и политической ситуации на Украине и в соседних странах, под-

готовки и проведения информационных специальных акций (операций). Основным пространством центров ИПСО остается Интернет, а целевыми 

группами воздействия – представители высшего среднего и младшего управленческого звена, военнослужащие и сотрудники силовых структур, 

дети и подростки Российской Федерации [23, с. 24]. 

С. Заполев отмечает, что с началом СВО значительно возросло количество и массовое распространение в официальных сетях, мес-

сенджерах, печатных Интернет-ресурсах, радио и телевидении заведомо недостоверной информации о событиях на Украине и вокруг нее. По-

мимо дискредитации Вооруженных Сил и военно-политического руководства Российской Федерации целью распространения такой информации 

является формирование антироссийских настроений в мире [6, с. 3]. 

Опыт СВО также подтверждает особую значимость вопросов правового обеспечения информационно-технической безопасности воен-

нослужащих и Вооруженных Сил Российской Федерации. Так 1 января 2023 г. в Макеевке произошла трагедия, в результате которой погибли 89 

российских военнослужащих По заявлению Министерства обороны Российской Федерации главной причиной трагедии стало включение и массо- 
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вое использование военнослужащими, вопреки запрету, мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения врага. Данный фактор 

позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара [19]. 

Говоря о значимости информационно-технических аспектов правового обеспечения информационной безопасности военной организа-

ции государства следует отметить, что уровень развития современных информационных технологий, используемых в военных целях, позволяет 

совершать при помощи последних немыслимые ранее по масштабу и изощренности террористические атаки. Так 17 и 18 сентября 2024 г. в раз-

ных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день - рации. По мнению некоторых экспертов в 

пейджерах была взрывчатка, которая детонировала после кодового сигнала [22]. Видится, что такое изощренное использование информацион-

ных технологий приводит к выводу о необходимости особого подхода к обеспечению информационной безопасности Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, в том числе и использованием правовых средств. 

Эксперт в области международной информационной безопасности Е. Зиновьева, комментируя террористическую атаку по взрыву пей-

джеров в Ливане 17 сентября 2024 г. [1], отметила, что «Кибератака Израиля против Ливана открывает новую главу в истории кибервойн. Это 

«беспрецедентная по масштабам и характеру воздействия кибероперация, распространение страха и паники в рядах «Хезболлах», а со стороны 

израильских спецслужб - это "кибертерроризм в действии"» [28]. 

По утверждению последней, «кибератака на пейджеры в Ливане "открывает ящик Пандоры" для злонамеренного воздействия на кри-

тическую информационную инфраструктуру государств и дополнительно актуализирует принятие на уровне ООН правил ответственного поведе-

ния государств в среде информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе запрет на использование скрытых уязвимостей (закла-

док) и недопустимость использования ИКТ в целях, противоречащих международному миру и стабильности» [28].  

Помощник Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Д. Грибков, отмечает, что с начала СВО число компьютерных атак 

на российские информационные ресурсы существенно увеличилось. Только за 2023 год совершено порядка 200 тысяч наиболее опасных компь-

ютерных атак. Уровень организации таких атак говорит о том, что к их проведению причастны зарубежные спецслужбы [9, с. 9]. 

На Украине, а также на территории балтийских стран проводится обучение специалистов-хакеров для осуществления компьютерных 

атак в отношении информационной инфраструктуры Российской Федерации [9, с. 9]. 

С.В. Лазарев, В.В. Румянцев и А.С. Богданов отмечают, что в настоящее время Западом развернута гибридная война против России, 

которая затрагивает практически все сферы, включая информационное пространство [15, с. 7]. 

Как отмечает А.А. Максуров, институт отношений в сфере кибербезопасности, достаточно комплексный, он находится как бы на стыке 

информационного, гражданского и административного права [17, с. 35]. 

По мнению последнего, в настоящее время в Российской Федерации уже можно обособить отдельную группу норм права, регулирую-

щих вопросы обеспечения информационной безопасности, которая тем не менее пока еще не оформлена в особую законодательную систему 

[17, с. 217]. Несомненно, что институт обеспечения информационной безопасности включает в себя также нормы военного права. 

В этой связи представляется целесообразным дополнение предмета военного права группой отношений, связанных с обеспечением 

информационной безопасности военнослужащих и Вооруженных Сил Российской Федерации. Обособление в предмете военного права назван-

ной группы общественных отношений, связано с особенностями информационного пространства, в частности с отсутствием границ в последнем, 

а также с высокой значимостью названных отношений для укрепления обороноспособности и военной безопасности государства. 

На современном этапе развития науки военного права сформулировано определение военно-информационной безопасности, под ко-

торой понимается состояние защищенности информации, информационных ресурсов и информационной инфраструктуры, обеспечивающей 

жизненно важные интересы личности, общества и государства в сфере обороны, и способность государства обеспечивать информацией, необ-

ходимой для противодействия планам и намерениям иностранных государств, организаций и лиц причинить вред интересам военной безопасно-

сти государства [4, с. 172]. Отсюда следует необходимость особого подхода законодателя к правовому регулированию обеспечения информаци-

онной безопасности военнослужащих и Вооруженных Сил Российской Федерации. 

26 марта 2021 г. на заседании Совета Безопасности Президент Российской Федерации В.В. Путин указал на важность разработки и со-

гласования универсальных и справедливых для всех правил ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и 

внятными критериями допустимых и недопустимых действий и придания им юридически обязательного характера [8]. 

В этих целях Российской Федерацией для обсуждения на международном уровне предложена обновленная Концепция Конвенции ор-

ганизации объединенных наций об обеспечении международной информационной безопасности (далее-Концепция), одобренная рядом других 

государств, в которую включены в том числе и вопросы правового регулирования проведения информационных операций [11]. Следует отметить, 

что названный документ выстроен на основе принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. 

Многие военные зарубежные эксперты отмечают, что одним из наиболее важных проблемными вопросами при применении информа-

ционных технологий в военных конфликтах на сегодняшний день является отсутствие единой нормативной правовой базы в области регулирова-

ния применения информационных технологий в военных целях [16, с. 133]. 

По мнению И.Н. Дылевскиого, С.А. Комова, С.Н. Родионова, Т.А. Поляковой, А.В. Федорова «необходимо, в первую очередь, активизи-

ровать работу по реагированию на уже имеющиеся факты нарушений общепризнанных принципов международного права, а затем выстроить 

надежный международно-правовой заслон надвигающейся угрозе бесконтрольного развязывания информационной агрессии с непредсказуемы-

ми последствиями глобального масштаба» [5, с. 10]. 
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В тоже время А.В. Кудашкин и В.В. Мельник справедливо отмечают, что в настоящее время международных договоров, заключаемых 

в развитие безопасности в киберпространстве, нет и в ближайшее время не предвидится из-за не разрешаемых проблем в области безопасного 

использования информационно-коммуникационных технологий в процессе международного сотрудничества [14, с. 10]. 

Видится, что именно указанные обстоятельства являются причиной отсутствия в настоящее время глобального международного дого-

вора в области обеспечения международной информационной безопасности, включающего в том числе военные аспекты информационной без-

опасности. 

Тем не менее думается, что необходимы дальнейшие усилия всего мирового сообщества по принятию Концепции в целях обеспече-

ния необходимого уровня международной безопасности. 

В заключении следует отметить, что отношения по обеспечению информационной безопасности военнослужащих, как представляет-

ся, носят комплексный характер, являются предметом регулирования отраслей военного, уголовного, административного и информационного 

права, что также свидетельствует об особой значимости вопросов правового обеспечения информационной безопасности военнослужащих и 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Думается, что ввиду стремительного развития информационных технологий, применяемых в вооруженной борьбе, становятся доста-

точно актуальными вопросы дальнейшего научного осмысления правового обеспечения информационной безопасности Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации как комплексного института военного и информационного права. 

В этой связи в целях обеспечения должного уровня военной безопасности государства представляется целесообразным принятие 

Стратегии обеспечения информационной безопасности военнослужащих и Вооруженных Сил Российской Федерации в форме документа страте-

гического планирования, утверждаемого Указом Президента Российской Федерации. 
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Присоединение новых субъектов к Российской Федерации поставило перед правовой системой страны ряд сложных задач, одной из 

которых является обеспечение реализации конституционного права частной собственности на этих территориях. Актуальность данной проблемы 

обусловлена необходимостью согласования ранее действовавших правовых норм с законодательством РФ, учета специфических условий, свя-

занных с продолжающейся специальной военной операцией, а также следующими факторами:  

Во-первых, процессы региональной интеграции приводят к изменению представлений о государственных границах и суверенитете, что 

непосредственно влияет на режим правового регулирования имущественных отношений. 

 Во-вторых, исторический опыт показывает, что вопросы собственности часто становятся источником социальной напряженности при 

территориальных изменениях, что требует разработки эффективных механизмов защиты прав граждан.  

В-третьих, развитие международного права в области защиты прав человека создает новые стандарты, которые должны учитываться 

при решении имущественных вопросов на присоединенных территориях. 

Защита имущественных конституционных прав граждан на присоединенных территориях требует единого, системного подхода, вклю-

чающего совершенствование законодательства, создание специальных механизмов разрешения споров, обеспечение единообразия судебной 

практики, учет международного опыта и соблюдение баланса интересов. Только такой сложный подход может обеспечить эффективную интегра-

цию новых территорий в правовое пространство Российской Федерации и гарантировать реальную защиту конституционных прав всех граждан. 

Обеспечение эффективной защиты имущественных прав на присоединенных территориях является ключевым фактором успешной 

интеграции новых субъектов в правовое пространство Российской Федерации. Это требует не только формального распространения конституци-

онных гарантий на новые территории, но и создания реально действующих механизмов их реализации. 

Реализация предложенных мер потребует значительных усилий со стороны всех ветвей власти, научного сообщества и гражданского 

общества. Однако эти усилия необходимы для обеспечения стабильности правовой системы, укрепления конституционного правопорядка и, в 

конечном итоге, для успешной интеграции присоединенных территорий в социально-экономическое и правовое пространство Российской Феде-

рации. 

Необходимо отметить, что реализация конституционного права частной собственности в новых субъектах Российской Федерации 

сталкивается с рядом различных вызовов и проблем, требующих системного подхода к их решению. Одним из ключевых моментов является 

вопрос о признании прав собственности, возникших до присоединения территорий к РФ. Как отмечает профессор Мальцев Г.В., «принцип право-

вой преемственности требует уважения к ранее возникшим правам, однако его реализация в условиях изменения государственной принадлежно- 
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сти территории сопряжена с рядом сложностей» [1, с. 78]. 

Процесс интеграции новых субъектов в правовую систему России регулируется рядом нормативно-правовых актов, ключевыми из ко-

торых являются Федеральные конституционные законы от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ и № 6-ФКЗ [2, 3]. Эти законы устанавливают общие 

принципы признания имущественных прав, возникших до присоединения территорий к РФ. Однако, как подчеркивает Чиркин В.Е., «практическая 

реализация этого принципа требует разработки детальных механизмов и процедур» [4, с. 123]. 

Как отмечает в своей диссертации Иванов А.А., «процесс интеграции правовых систем является сложным и многоэтапным, требую-

щим создания эффективных механизмов защиты прав собственников в условиях трансформации правовой системы» [5, с. 123]. 

Сложность представляет ситуация, когда документы, подтверждающие право собственности, были утрачены или остались на терри-

тории, не контролируемой РФ. По мнению профессора Авакьяна С.А., «При изменении государственной принадлежности территории возникает 

необходимость гармонизации ранее действовавших правовых норм с законодательством нового государства» [6, с. 156], а также «необходимо 

разработать специальные процедуры установления факта владения имуществом в отсутствие полного комплекта документов» [6, с. 234]. 

Огромное значение имеет процесс регистрации прав на недвижимое имущество в новых субъектах и требует особого подхода. Как 

указывает в своей диссертации Петров И.С., «необходимо создание специальных механизмов кадастрового учета и регистрации прав, учитыва-

ющих специфику присоединенных территорий» [7, с. 145]. 

Одной из важнейших проблем является ситуация, когда собственники имущества находятся за пределами РФ и не могут лично участ-

вовать в процессе переоформления прав собственности. Это противоречит требованиям действующего законодательства о необходимости 

присутствия всех собственников при регистрации прав [8]. 

Конституция РФ гарантирует право частной собственности (ст. 35) [9].  

При этом особую значимость приобретает вопрос о распространении конституционных гарантий на присоединенные территории. В 

данном контексте следует отметить позицию Конституционного Суда РФ, который в своем Постановлении от 19 марта 2014 г. № 6-П подтвердил 

необходимость обеспечения всей полноты конституционных прав граждан на новых территориях [10]. 

Однако реализация этого права в новых субъектах сопряжена с рядом трудностей. Отказ в регистрации собственности из-за отсут-

ствия части собственников может рассматриваться как нарушение конституционных прав других собственников. Профессор Зорькин В.Д. отмеча-

ет: «Право собственности является одним из фундаментальных прав человека, и его ограничение должно быть обоснованным и соразмерным» 

[11, с. 234]. 

Особую сложность представляет ситуация, когда часть территории, остается под контролем другого государства. Черниченко С.В. ука-

зывает: «В международном праве отсутствуют четкие механизмы регулирования имущественных отношений в условиях частичного изменения 

государственных границ» [12, с. 112]. 

Ученый Лукьянова Е.А. в своей работе отмечает: «Необходимо найти баланс между защитой национальных интересов и соблюдением 

международных обязательств, в сфере защиты иностранных инвестиций» [13, с. 56]. В контексте присоединения новых территорий актуализиру-

ется проблема национализации имущества и защиты прав иностранных собственников. 

Для решения проблем реализации права частной собственности в новых субъектах предлагается: 

1) Разработать специальные нормативные акты, регулирующие порядок переоформления прав собственности в отсутствие части соб-

ственников. 

2) Создать механизмы дистанционного участия собственников в процессе переоформления прав. 

3) Рассмотреть возможность введения моратория на изменение прав собственности до стабилизации ситуации [14]. 

Требование о личном присутствии всех собственников при переоформлении прав собственности в условиях продолжающейся специ-

альной военной операции создает существенные препятствия для реализации имущественных прав. Нельзя не согласиться с Васильевым А.В., 

который в своей работе предлагает: «Необходимо разработать специальные правовые механизмы, позволяющие осуществлять регистрацию 

прав собственности в отсутствие части собственников, при условии соблюдения их законных интересов» [15, с. 78]. 

Еще одной важной  проблемой является согласование различных правовых режимов собственности, действовавших до присоедине-

ния территорий. Как отмечает А.А. Клишас, процесс правовой интеграции требует тщательного анализа и адаптации норм гражданского и зе-

мельного законодательства [16, с. 45], а также конституционного и наследственного законодательства. 

Реализация конституционного права частной собственности в новых субъектах РФ представляет собой целостную проблему, требую-

щую системного подхода и учета множества факторов. Необходимо не только внесение изменений в действующее законодательство, но и раз-

работка новых правовых институтов и механизмов, способных эффективно регулировать имущественные отношения в условиях интеграции 

новых территорий, в правовую систему России. 

Обеспечение единообразия судебной практики является первостепенным и необходимым фактором для формирования стабильной 

правовой среды и возможность предвидения судебных решений. 

 Для достижения этой цели необходимо: 

-Регулярное обобщение судебной практики Верховным Судом РФ с выпуском соответствующих разъяснений и постановлений Пленума. 

-Проведение совместных совещаний судей различных инстанций для выработки единых подходов к разрешению типовых споров. 

-Создание информационной системы для оперативного обмена информацией о судебных решениях по имущественным спорам на  
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присоединенных территориях. 

Важным аспектом является также обеспечение эффективного доступа к правосудию для жителей присоединенных территорий. Это 

включает в себя реализацию программ правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи. 

Решение этих задач требует совместных усилий законодателей, правоприменителей и научного сообщества, а также учета междуна-

родного опыта регулирования подобных ситуаций. Только комплексный подход позволит обеспечить эффективную защиту конституционного 

права частной собственности в новых субъектах РФ и их успешную интеграцию в правовую систему России. 

Следует отметить, что процесс адаптации и интеграции правовых систем в сфере защиты имущественных прав на присоединенных 

территориях является долгосрочным и требует постоянного мониторинга и корректировки. Успешное решение этой задачи имеет важнейшее 

значение не только для обеспечения прав конкретных граждан, но и для укрепления конституционного правопорядка и социальной стабильности 

в целом. 

Только такой комплексный подход может обеспечить эффективную интеграцию новых субъектов в правовое пространство Российской 

Федерации и гарантировать реальную защиту конституционных прав всех граждан, независимо от места их проживания. 
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Краткая аннотация. В статье выделены подходы к определению категории «общественная безопасность». Поднимается про-
блема отсутствие единства во взглядах ученых относительно понимания общественной безопасности в сфере оборота оружия. В резуль-
тате проведенного анализ предлагается следующая дефиниция: «общественная безопасность в сфере оборота оружия – это состояние 
защищенности жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан, а также собственности, общества и государства от угроз, возникаю-
щих вследствие неконтролируемого или незаконного оборота оружия, ненадлежащего хранения, использования или хищения оружия». 

Abstract. The article highlights approaches to defining the category of "public safety". The problem of the lack of unity in the views of scientists 
regarding the understanding of public safety in the sphere of arms trafficking is raised. As a result of the analysis, the following definition is proposed: "pub-
lic security in the field of arms trafficking is the state of protection of life, health, rights and legitimate interests of citizens, as well as property, society and 
the state from threats arising from uncontrolled or illegal arms trafficking, improper storage, use or theft of weapons." 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, обеспечение безопасности является одной из основных задач государства, и 

именно поэтому и со стороны уполномоченных органов, и со стороны общества предъявляются высокие требования к организации деятельности 

правоохранительных органов в общественных местах, на транспорте, в ходе проведения всех видов публичных мероприятий и иных местах 

повышенного скопления граждан.  

Обеспечение общественной безопасности, являясь одним из приоритетных направлений деятельности государства, требует ком-

плексного подхода, включающего в себя ряд взаимосвязанных элементов. Во-первых, оно предполагает регулярную разработку и совершенство-

вание правовой базы, четко регламентирующей порядок приобретения, хранения, ношения, использования, транспортировки, продажи, учета и 

уничтожения оружия, установления требований к субъектам, осуществляющим деятельность в сфере оборота оружия и т.д. 

Важным аспектом обеспечения общественной безопасности в сфере оборота оружия является организация эффективного государ-

ственного контроля за соблюдением установленных правил, что предполагает  проведение плановых и внеплановых проверок оружейных мага-

зинов, складов, тиров, охотничьих хозяйств и других объектов, связанных с оборотом оружия, а также контроль за владельцами оружия с целью 

оперативного выявления и пресечения нарушений законодательства. Неотъемлемой частью обеспечения общественной безопасности является 

проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение преступлений и правонарушений, связанных с оружием. 

Однако, анализ законодательства показал, что, несмотря на обращенность общества и государства к проблеме обеспечения обще-

ственной безопасности, до настоящего времени существует ряд проблем, препятствующих эффективной реализации государственной политики 

в рассматриваемом направлении. Одной из таковых является отсутствие легальной дефиниции, что приводит к многообразию во взглядах ис-

следователей относительно сути и содержания понятия «общественная безопасность в сфере оборота оружия» и смежных с ней категорий. 

Ведущий нормативный акт федерального уровня в сфере безопасности – Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. 

№ 390-ФЗ не содержит определения общественной безопасности. Отсутствует оно и в Указе Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Страте-

гии национальной безопасности Российской Федерации». 

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации  (утв. Президентом РФ 20 ноября 2013 г.) «под общественной безопас-

ностью понимается состояние защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противо- 
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правных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Исследователи понимают под общественной безопасностью: 

 состояние защищенности общества от угроз, связанных с преступностью, стихийными бедствиями, техногенными ката-

строфами и другими опасностями, обеспечиваемое посредством правовых, организационных и технических мер (В.Г. Ляшко) [6]; 

 комплекс мер и механизмов, направленных на предотвращение, выявление и нейтрализацию угроз, способных нанести 

ущерб здоровью, жизни, имуществу граждан и общественным институтам, а также поддержание правопорядка и стабильности в обществе (И.Е. 

Ильичев) [3]; 

 систему социально-правовых отношений и государственных мер, обеспечивающих защиту населения, имущества и инфра-

структуры от противоправных действий, аварий, катастроф и чрезвычайных ситуаций (Ю.Б. Басова) [1]; 

 состояние общества, при котором его граждане, имущество и общественные блага защищены от любых форм насилия, 

опасностей и вредных воздействий, создаваемое с помощью государственного регулирования и взаимодействия различных институтов общества 

(С.М. Микаилов) [7];  

 уровень защищенности населения, социальной инфраструктуры и общественных ценностей от преступных посягательств, 

терроризма, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, достигаемый через координированные действия государственных 

органов, общественных организаций и граждан (А.Р. Хайбуллин) [8]. 

Одним из наиболее эффективных административно-правовых средств обеспечения общественной безопасности традиционно признан 

институт административной ответственности. Сущность административной ответственности предполагает применение к лицам, нарушившим 

нормы административного права, предусмотренных законом санкций, которые выступают как профилактическими, так и репрессивными мерами. 

Профилактический характер определяется  сдерживанием потенциальных нарушителей от противоправных действий, что напрямую способству-

ет поддержанию правового порядка и общественной безопасности, предотвращая правонарушения до их совершения. Репрессивный характер в 

обеспечении справедливого наказания виновных лиц, совершивших административное правонарушение, что не только восстанавливает нару-

шенный правопорядок, но и служит примером для других, укрепляя уровень их правового сознания. 

Эффективность института административной ответственности, как правового средства охраны общественного порядка, определяет 

особое внимание к его совершенствованию, что позволит оперативно реагировать на малейшие изменения в общественных отношениях, внед-

рять механизмы защиты прав граждан, и исключать случаи недобросовестного функционала со стороны правоохранительных органов. 

Усиление превентивного воздействия способствует и более сознательному соблюдению правовых норм гражданами, а также приве-

дению в соответствие международным стандартам отечественного законодательства, что способствует оптимизации механизма применения 

государственных ресурсов, ускорения процедур рассмотрения административных дел, что в итоге укрепляет общественный порядок и повышает 

эффективность системы административного права. 

Общественная опасность противоправного деяния является центральным признаком, определяющим материально-правовое начало 

действия закона и отражающим сущность административного правонарушения. Общественная опасность позволяет обеспечивать принцип спра-

ведливости, поскольку, исходя из ее степени, законодателем определена структура административно-правовых санкций. Данный признак в виду 

его несомненной значимости, получил широкую разработку в административно-правовой доктрине, что подтверждается многочисленными отече-

ственными исследованиями в плоскости изучения отдельных свойств и признаков, присущих категории «общественная опасность». 

Н.Г. Канунникова подчеркивает, что к деструкциям общественной безопасности следует отнести трансформацию моральной сферы 

личности, наблюдаеомй на современном этапе развития общества, которая проявляется в снижении значимости, а порой и игнорировании таких 

основополагающих жизненных ценностей, как доброта, уважение, честь, и др. Также вызывающее поведение, привлечение внимания, демон-

страция распущенности и намеренное нарушение прав, свобод и границ других людей со стороны современной молодежи обуславливает рас-

ширение превентивных обстоятельств, способствующих посягательствам на общественную безопасность. Кроме того, недостаточна строгость 

мер административной ответственности свидетельствует о чрезмерной терпимости государства к правонарушителям, что также проявляется в 

применении мягких санкций. Указанные обстоятельства побуждают правонарушителей, уверенных в своей безнаказанности, открыто противопо-

ставлять себя обществу [5]. 

В.Ю. Вержиховский подчеркивает, что совершение большинства административных правонарушений связаны с пребыванием право-

нарушителя в общественном месте. Однако, отечественным законодательством не закреплены ни понятие, ни сущность данной правовой кате-

гории, что вызывает определенные трудности при привлечении лица к административной ответственности. Ведущими критериями общественно-

го места являются нахождение в нем людей и свободный доступ к нему неограниченного числа граждан [2]). 

Вышесказанное обуславливает постоянную обращенность общества и государства к поиску, выработке и внедрению наиболее эффек-

тивных мер предупреждения и противодействия подобным нарушениям с целью их незамедлительного прекращения и привлечения к ответ-

ственности виновных лиц. Среди наиболее эффективных мер указанного противодействия выделяются применение огнестрельного оружия, что 

регламентируется федеральным законодательством Российской Федерации, особое место в котором занимает Федеральный закон «О полиции», 

устанавливающий перечень ситуаций служебной деятельности, при наступлении которых может быть применено огнестрельное оружие со сто-

роны сотрудников полиции. 

Большое число фактов применения огнестрельного оружия допускается в ходе массовых беспорядков, которые характеризуются ря- 
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дом признаков, вынуждающих сотрудников полиции оберегать жизнь и здоровье граждан при помощи применения огнестрельного оружия: 

- распространение на широком участке территории населенного пункта; 

- участие в них принимает большое количество людей; 

- участвующие в них лица не всегда осознают направленность толпы и вовлекаются в нее «заодно»; 

- негативный настрой участников по отношению к органам власти поддерживается применением оружия или предметов, его замеща-

ющих, погромами, мародерством и т.д.; 

- зачастую становятся источником человеческих жертв, большого количества потерпевших; 

- дестабилизируют деятельность организаций и учреждений, общественного транспорта и учреждений связи; 

- оказывают резонансное действие и наносят моральный ущерб лицам, являющимся свидетелями данных беспорядков; 

- всегда представляют собой повышенную общественную опасность.  

Таким образом, общественная опасность противоправного деяния является центральным признаком, определяющим материально-

правовое начало действия закона и отражающим сущность административного правонарушения. Общественная опасность позволяет обеспечи-

вать принцип справедливости, поскольку, исходя из ее степени, законодателем определена структура административно-правовых санкций. 

В настоящее время состояние проблемы свидетельствует о существенных пробелах в общественной безопасности в сфере оборота 

оружия, обуславливающих рост выявляемых правонарушений и числа лиц, привлеченных к ответственности, расширении субъектов, их совер-

шающих (за счет несовершеннолетних, мигрантов и т.д.). Общественная опасность кроется и в причинах, обусловленных трансформацией цен-

ностно-смысловой сферы, потребностью молодого поколения в демонстрации поведения, выражаемой в намеренном нарушении прав, свобод и 

границ посторонних граждан, избыточной терпимостью государства по отношении к правонарушителям.  

Проведенный анализ позволил сформулировать следующее определение «общественная безопасность в сфере оборота оружия – это 

состояние защищенности жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан, а также собственности, общества и государства от угроз, возни-

кающих вследствие неконтролируемого или незаконного оборота оружия, ненадлежащего хранения, использования или хищения оружия». 
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Краткая аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемы, возникающие в деятельности участкового уполномо-

ченного полиции, а также предлагаются рекомендации по их решению. На основании проведенного исследования автор приходит к выводу, 
что решение проблемы нехватки кадров среди участковых уполномоченных полиции требует комплексного подхода, включающего в себя как 
материальные стимулы, так и работу над имиджем профессии, а регулярное взаимодействие с населением, организация совместных меро-
приятий и использование современных технологий являются ключевыми факторами в укреплении доверия и сотрудничества между участ-
ковыми и гражданами.  

Abstract: The article discusses individual problems that arise in the activities of the local police commissioner, and also offers recommendations for 
solving them. Based on the research, the author comes to the conclusion that solving the problem of personnel shortage among local police officers requires an 

integrated approach, including both material incentives and work on the image of the profession, and regular interaction with the population, the organization of 
joint events and the use of modern technologies are key factors in strengthening trust and cooperation between precinct officers and citizens. 
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В условиях современного общества, где вопросы обеспечения правопорядка и безопасности граждан становятся всё более актуаль-

ными, деятельность участковых уполномоченных полиции приобретает особую значимость. 

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются участковые уполномоченные полиции при осуществлении надзора, является не-

хватка кадров. Эта проблема приводит к тому, что сотрудники перегружены работой, у них не хватает времени на качественное выполнение 

своих обязанностей [1, с. 223]. В результате эффективность надзора снижается, а это может привести к ухудшению криминогенной обстановки на 

вверенных участках. 

Для решения этой проблемы необходимо разработать комплекс мер, направленных на привлечение молодых специалистов в органы 

внутренних дел. Это может включать в себя улучшение условий труда, повышение заработной платы, предоставление социальных гарантий и 

льгот, таких как медицинское обслуживание, обеспечение жильём, льготные путёвки в санатории и дома отдыха. Кроме того, важно развивать 

систему профессионального обучения и повышения квалификации, чтобы молодые специалисты могли получить необходимые знания и навыки 

для работы участковыми. 

Также, следует проводить работу по повышению престижа профессии участкового уполномоченного полиции среди населения и по-

тенциальных кандидатов. Необходимо формировать положительный образ участковых как профессионалов, которые стоят на страже порядка и 

безопасности граждан. Для этого можно использовать различные каналы коммуникации, такие как СМИ, социальные сети, информационные 

стенды в общественных местах. 

Кроме того, стоит рассмотреть возможность создания программ наставничества и стажировок для молодых специалистов, чтобы они 

могли получить опыт работы под руководством опытных участковых. Также можно организовать встречи с населением, на которых участковые 

смогут рассказать о своей работе и ответить на вопросы граждан. 
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Таким образом, решение проблемы нехватки кадров среди участковых уполномоченных полиции требует комплексного подхода, 

включающего в себя как материальные стимулы, так и работу над имиджем профессии. Только так можно привлечь молодых и компетентных 

специалистов, которые будут готовы посвятить свою жизнь служению обществу и защите правопорядка. 

Важным аспектом деятельности участковых является взаимодействие с населением. Недоверие и даже враждебность со стороны 

граждан могут затруднить сбор информации, необходимой для эффективного осуществления надзора. Чтобы преодолеть эти проблемы и укре-

пить доверие между полицией и обществом, необходимо проводить регулярные встречи и консультации с представителями общественности [2, 

с. 322]. 

Такие мероприятия могут включать в себя организацию собраний, на которых участковые смогут обсудить с гражданами актуальные 

вопросы безопасности и правопорядка. Это также может быть время для открытого диалога, где жители смогут высказать свои опасения и пред-

ложения. Регулярные встречи помогут участковым лучше понять потребности и ожидания населения, а также продемонстрируют готовность 

полиции к сотрудничеству. 

Кроме того, организация совместных мероприятий по обеспечению безопасности и правопорядка может стать эффективным способом 

укрепления связей с общественностью [2, с. 40]. Например, участковые могут проводить патрулирование улиц вместе с добровольными дружи-

нами или организовывать обучающие семинары по безопасности для жителей района. Такие мероприятия не только способствуют повышению 

уровня безопасности, но и формируют положительное восприятие работы полиции среди населения. 

Современные технологии также играют важную роль в улучшении коммуникации с гражданами. Участковые могут использовать соци-

альные сети, мессенджеры и другие платформы для распространения информации о своей работе, советов по обеспечению безопасности. От-

крытые каналы связи позволяют гражданам получать актуальную информацию и задавать вопросы, что способствует более прозрачному и эф-

фективному взаимодействию. 

Таким образом, регулярное взаимодействие с населением, организация совместных мероприятий и использование современных тех-

нологий являются ключевыми факторами в укреплении доверия и сотрудничества между участковыми и гражданами. Эти меры помогают создать 

более безопасное и гармоничное общество, где полиция и население работают вместе для обеспечения правопорядка. 

Для повышения эффективности взаимодействия с населением участковым уполномоченным полиции можно предложить следующие 

рекомендации: 

– проведение регулярных обходов подведомственной территории, во время которых участковый может лично познакомиться с жите-

лями района, узнать их проблемы и ответить на их вопросы. Это поможет установить доверительные отношения между полицией и населением; 

– организация работы горячей линии, которая позволит гражданам быстро связаться с участковым и сообщить о происшествии или 

получить консультацию; 

– вовлечение граждан в процесс принятия решений. Участковый должен прислушиваться к мнению граждан и учитывать их пожелания 

при планировании своей работы. Это позволит сделать деятельность участкового более эффективной и отвечающей потребностям населения; 

– поощрение граждан за помощь полиции. Это может быть как материальное вознаграждение, так и благодарность от руководства по-

лиции. 

Реализация этих рекомендаций позволит повысить эффективность взаимодействия участковых с населением и укрепить доверие 

граждан к полиции. 

Подводя итог, можно сказать, что совершенствование деятельности участковых уполномоченных полиции – это сложный и многогран-

ный процесс, требующий усилий как со стороны государства, так и со стороны самих сотрудников полиции. Однако только такой подход позволит 

создать условия для обеспечения эффективной деятельности участкового уполномоченного полиции.  
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Краткая аннотация: В органах публичной власти и управления государственная кадровая политика представляет собой систе-

му официально признанных идей, задач, приоритетов и принципов по организации и регулированию кадровых процессов и отношений в госу-
дарственном аппарате. Как социальный институт государственная кадровая политика имеет сложную структуру субъектов, объектов, 
средств ее реализации, уровней и видов. Без выяснения сущности и анализа правового регулирования государственной кадровой политики 
как социального института невозможно эффективно обеспечить важнейшее конституционное право государственных служащих на труд и 
профессионально-квалификационное развитие.  

Abstract: In public authorities and management, the state personnel policy is a system of officially recognized ideas, tasks, priorities and princi-
ples for the organization and regulation of personnel processes and relations in the state apparatus. As a social institution, the state personnel policy has a 
complex structure of subjects, objects, means of its implementation, levels and types. Without clarifying the essence and analyzing the legal regulation of 
the state personnel policy as a social institution, it is impossible to effectively ensure the most important constitutional right of civil servants to work and 
professional development. 
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Государственная служба является основным инструментом государственного управления, обеспечивая реализацию законов и полити-

ки государства, поддерживая экономику и социальную сферу, обеспечивая безопасность и стабильность. Несмотря на статус государственной 

службы, ее система постоянно испытывает проблемы, связанные с кадровыми ресурсами.  

Государственная кадровая политика представляет собой важный элемент механизма управления государством, реализации его функ-

ций и регулируется комплексом нормативных правовых актов на двух уровнях – федеральном и региональном. Некоторые исследователи выде-

ляют еще и муниципальный уровень. Как отмечает исследователь М.В. Будыкин, федеральное законодательство, а также принимаемые в соот-

ветствие с ним законы субъектов Российской Федерации и уставы муниципальных образований, регулируют деятельность государственных 

служб, определяя требования к должностям государственной и муниципальной службы, статус служащего, условия и порядок прохождения 

службы.
1
 

Государственная кадровая политика имеет свои отраслевые и региональные особенности, отражающие специфические условия от-

раслей государственного управления, но такие особенности должны работать на достижение заявленных общих целей кадровой политики госу-

дарства.
2
 

На федеральном уровне главным субъектом кадровой политики выступает государство и государственные институты. На региональ-

ном уровне в роли субъектов выступают органы субъектов Российской Федерации. Также можно выделить в качестве подуровня муниципальную 

кадровую политику с соответствующими субъектами. 

Правовой аспект кадровой политики обеспечивает законные основания формирования, использования и развития кадрового потенци-

ала, учет в проводимой политике прав субъектов профессионального труда, строгое правовое регулирование кадровых процессов и отношений 

как процесса воздействия государства на общественные отношения с помощью юридических норм (норм права).
3
 

Важно отметить, что правовые основы кадровой политики содержат нравственный компонент, что отвечает сущности, социальной и 

правовой природе права, и включают не только инструменты реализации конституционных гарантий человека по использованию профессио- 
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нальных способностей и возможностей, но и средства недопущения дискриминации в трудовых отношениях, государственной защиты социально 

уязвимых слоев населения и др.
1
 

В иерархии нормативных правовых актов, регулирующих государственную службу и, соответственно, государственную кадровую поли-

тику, первое место занимает Конституция Российской Федерации, а именно – ст. 23, которая гарантирует гражданам право участия в управлении 

делами государства, а также равный доступ к государственной службе.
2
 

В целом можно сказать, что Конституция Российской Федерации регулирует наиболее важные, стратегические вопросы социально-

трудовых и кадровых отношений в государстве и обществе, начиная с базового права каждого на труд, свободный выбор профессии и рода дея-

тельности. 

Система государственной службы Российской Федерации раскрывается в одноименном Федеральном законе № 58-ФЗ от 27.05.2003. 

В статье 11 указанного федерального закона «Формирование кадрового состава государственной службы» раскрыты принципы обеспечения 

кадрового состава госслужбы за счет создания кадрового резерва на разных институциональных уровнях – от федерального до государственных 

органов субъектов. Общие вопросы создания кадрового резерва, такие как развитие профессиональных качеств служащих, оценка результатов 

их деятельности, создание возможностей карьерного роста и т.п. дополняются таким пунктом как «использование современных кадровых техно-

логий».
3
 Так же указанная статья регулирует порядок поступления на государственную службу и формы подготовки граждан для прохождения 

государственной службы, а также дополнительное профессиональное образование служащих и ротацию кадров. 

Федеральные кадровые резервы регулируются Положением, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.12.2012 

№ 1653, который был подготовлен «в целях реализации единой кадровой политики в федеральных государственных органах, руководство дея-

тельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации». 

Пункт 1 указанного Положения определяет федеральные кадровые резервы как «сформированные в установленном порядке группы 

граждан Российской Федерации, соответствующих определенным квалификационным требованиям и обладающих необходимыми профессио-

нальными и личностными качествами для назначения на воинские должности, подлежащие замещению высшими офицерами, и должности выс-

шего начальствующего состава в этих федеральных государственных органах».
4
 

Государственная гражданская служба, особенности ее прохождения и формирования кадрового резерва раскрываются федеральным 

законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Формированию кадрового резерва государственной гражданской службы посвящены ст. 60-64, которые раскрывают принципы и прио-

ритетные направления формирования кадрового резерва, ротацию и подготовку кадров, профессиональное развитие гражданского служащего и 

государственных заказ на мероприятия, посвященные данному вопросу.
5
  

Среди приоритетных направлений отмечены формирование кадрового резерва и его эффективное использование (п. 2.4. ст. 60).  

Федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе регулируется одноименным Положением, утвержденным Ука-

зом Президента Российской Федерации от 22.01.2024 № 61. К основным принципам формирования федерального кадрового резерва является 

обеспечение текущей и перспективной потребности федеральных государственных органов в управленческих и руководящих кадрах; учет и 

сохранение профессиональных кадров; добровольность включения в резерв: персональная ответственность должностного лица, выдвигающего 

кандидатуру для включения в резерв на основе всесторонности и объективности  оценки данного кандидата.
6
 

Далее, отметим, что Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2022 № 286 в целях совершенствования кадровой политики 

Комиссия при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой политики в прокуратуре и правоохранительных органах была преобра-

зована в Комиссию по вопросам кадровой политики в некоторых федеральных государственных органах с утверждением Положения и состава 

данной комиссии. К федеральным государственным органам, кадровой политикой которых занимается указанная Комиссия, отнесены органы и 

организации прокуратуры, внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, Государственной фельдъегерской 

службы, Следственного комитета, Министерства юстиции, Министерства по ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран-участниц СНГ. Основная 

цель Комиссии – решение кадровых вопросов в отношении претендентов на замещение высших должностей в указанных органах и организациях. 

Для обеспечения деятельности Президента Российской Федерации в части реализации государственной политики в области государ-

ственной службы в 2023 г. был утвержден Указ «Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кад-

ров и противодействия коррупции», утвердивший Положение о данном Управлении. Управление Президента Российской Федерации по вопросам  
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государственной службы, кадров и противодействия коррупции является самостоятельным подразделением Администрации Президента Россий-

ской Федерации, основными задачами которого является реализация государственной кадровой политики в области государственной службы, 

осуществление контроля за исполнением нормативных требований в регулируемой сфере, подготовка предложений по реформированию и раз-

витию государственной службы и кадровой политики, а также кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности Администрации 

Президента Российской Федерации.
1
 

К основным функциям Управления относится участие в подготовке законопроектов по вопросам государственной кадровой политики, 

документов о назначении на государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной службы, о заключе-

нии контрактов с высшими офицерами, о продлении срока службы сверх установленного предельного возраста пребывания, об увольнении с 

военной службы высших офицеров, о присвоении высшего чина казачьего генерала, об утверждении атаманов войсковых казачьих обществ и 

т.д. Также Управление рассматривает документы кандидатур на должности высших должностных лиц, формирует кадровый резерв, оказывает 

методическую помощь и занимается профилактикой коррупционных и иных правонарушений. 

Еще одним актуальным документом является Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 256 «О феде-

ральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной граж-

данской службы Российской Федерации». Единая система создана в целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия и 

внутренней организации деятельности по управлению кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации в феде-

ральных государственных органах, органах публичной власти федеральной территории «Сириус», государственных органах субъектов Россий-

ской Федерации посредством использования информационно-коммуникационных технологий, включая обеспечение электронного юридически 

значимого кадрового документооборота.
2
 Очевидно, что основная задача указанной системы – автоматизация кадровой работы, ее информаци-

онно-аналитическое и нормативно-правовое сопровождение, консолидация информации о кадрах, мониторинг соблюдения требований законода-

тельства о гражданской службе, стратегическое планирование и внедрение современных кадровых технологий. 

О важности государственной кадровой политики свидетельствует тот факт, что кадровые вопросы упоминаются даже в таком доку-

менте как «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400: «45. На фоне сохраняющихся в Российской Федерации социально-экономических проблем растет потребность общества в 

повышении эффективности государственного управления, обеспечении социальной справедливости, усилении борьбы с коррупцией и нецеле-

вым использованием бюджетных средств и государственного имущества, в проведении не подверженной влиянию групповых и родственных 

интересов кадровой политики в органах публичной власти и организациях с государственным участием.»
3
 

В рамках формирования правовых основ государственной кадровой политики большое значение имеет локальное нормотворчество – 

то есть комплекс регулирующих кадровые вопросы документов, созданных в отдельном органе или организации, направленных на совершен-

ствование процедуры отбора, расстановки, адаптации, оценки кадров, их мотивации и профессионального совершенствования. Локальные нор-

мативные акты как бы замыкают «правовую цепь» и способствуют непосредственной реализации правовых норм, издаваемых соответствующими 

субъектами правотворческой деятельности.
4
 

В течение 2024 года рассматривался проект Указа «Об основах государственной кадровой политики Российской Федерации», направ-

ленный на «повышение эффективности государственного управления, в обеспечении социальной справедливости, в усилении борьбы с корруп-

цией и нецелевым использованием бюджетных средств и государственного имущества, в проведении не подверженной влиянию групповых и 

родственных интересов кадровой политики в органах публичной власти и организациях с государственным участием».
5
 

По мнению авторов указанного документа, предполагаемая Концепция государственной кадровой политики  «будет способствовать 

сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороно-

способности страны, единства и сплоченности российского общества, обеспечению приоритета духовного над материальным, кооперации и 

международному сотрудничеству Российской Федерации». Сущность основ государственной политики должна заключаться в нравственных иде-

алах, знаниях и умениях профессиональных специалистов, занимающих должности в сфере государственной службы, что может стать залогом 

«кадрового обеспечения национальной безопасности Российской Федерации». Законопроект оперирует такими терминами как «нравственность», 

«созидание», «приоритет духовного над материальным», «нравственные идеалы», «профессиональное использование специалистов», «дискур-

сивно-оценочный метод», «деструктивное идеологическое воздействие» и т.д. 

По нашему мнению, указанный проект носит весьма утопический характер в представленном виде, и не может быть принят на законо-

дательном уровне. 
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Резюмируя изложенное, отметим, что государственной кадровой политике уделяется особое внимание как в нормотворчеством, так и 

в правоприменительном процессе. Вопросы государственной службы рассматриваются и регулируются документами разного уровня – от высше-

го Закона страны, федеральных законов до Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов. Это показывает то внимание, которое законодатель уделяет вопросам правового регулирования кадровой 

политики. Однако, по нашему мнению, есть необходимость в разработке единого концептуального документа, который обобщил бы и конкретизи-

ровал все сферы государственной кадровой политики. 
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Краткая аннотация: в представленном исследовании автор рассматривает некоторые тенденции развития современного ми-

грационного законодательства, оказывающего негативное воздействие на общественную безопасность Российской Федерации. Акценти-
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ными лицами государственной военной организации общественной безопасности.  

Abstract: In the presented study, the author examines some trends in the development of modern migration legislation that has a negative im-
pact on public safety in the Russian Federation. Attention is focused on the increase in crimes committed by migrants. It is noted that the reform of migra-
tion legislation today boils down to the need to strengthen the bureaucratic component and create an additional information system for accounting for a 

special category of foreigners. It is pointed out that the National Guard troops should be given the authority to administratively expel persons illegally pre-
sent on the territory of the state from the Russian Federation, as well as the conclusion by the Rosgvardiya and the Central Bank of the Russian Federation 
of a joint agreement regulating the specifics of ensuring public security by officials of the state military organization. 
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Совершенствование миграционного законодательства особая тема сегодняшнего времени

2
. Миграция должна быть управляемая в хо-

рошем смысле этого слова
3
.  

Целью исследования является рассмотрение некоторых проблем в сфере миграционной проблемы и влияния ее на обеспечение об-

щественной безопасности.  

«Миграция формирует предпосылки для распада России. А именно это является конечной целью стран Запада. И именно для этого 

происходит фальсификация фактов о нашем прошлом. Противостоять этому можно только с помощью решительных мер. Так, насущной необхо-

димостью является ужесточение миграционного законодательства со странами Средней Азии и Закавказья» – заявил Н. Патрушев
4
. 

Повышение эффективности федерального государственного контроля в сфере миграции, предполагает несколько неоднозначных но-

ваций.  

Решения о выдворении мигрантов сможет принимать не только суд, но и полиция. Сейчас это возможно только после судебного по-

становления.  

                                                           

1
 Статья подготовлена в рамках реализации государственного задания «Комплексное исследование проблем общественной безопасности, как стратегического приорите-

та национальной безопасности Российской Федерации (FFFZ-2025-0001). 
2
 Хабибулин, А. Г. Тенденции политико-правового развития в сфере миграции: внешний и внутренний аспекты / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов // Миграционное право. 

– 2024. – № 2. – С. 2-6. – DOI 10.18572/2071-1190-2024-2-2-6. – EDN EUPEAI. 
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 https://tass.ru/obschestvo/21503883 

4
 https://www.kommersant.ru/doc/6666145?ysclid=lzd4ip5qvq774659113 
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Для иностранцев, нелегально пребывающих в России или иным образом нарушивших закон, введен режим высылки. Нарушителей 

включают в реестр контролируемых лиц, которым запрещено покупать квартиры и транспорт в России, жениться, получать водительское удосто-

верение, регистрировать бизнес, открывать банковские счета и переводить деньги.  

Новые нормы закрепившие условия пребывания иностранцев в России, предусматривают, что они обязаны воздерживаться от дея-

тельности, наносящей ущерб интересам Российской Федерации, бережно относиться к окружающей среде, материальным и культурным ценно-

стям, уважать «многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни населения», не препятствовать осуществлению прав и свобод 

граждан Российской Федерации и работе органов публичной власти. 

Мигранты не вправе вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику и должны уважать традиционные духовно-нравственные цен-

ности
1
.  

Отдельным моментом обозначено требование о недопустимости искажения исторической правды о подвиге советского народа при 

защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом. 

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками К. Затулина, 

сокращен со 180 до 90 дней ежегодный срок пребывания иностранцев в России. Исключение установлено для тех, у кого есть трудовой патент 

или разрешение на работу.  

Реализация принятых нормативных правовых актов различного уровня направлена на мотивацию иностранных граждан соблюдать 

российское законодательство, помогает исключить возможность использования ими фиктивной легализации своего статуса и обеспечить без-

условное удаление с территории России иностранцев, не желающих соблюдать российское законодательство. 

Отметим, что полиция наделена полномочием по получению сведений о тех, в отношении кого установлен режим административного 

выдворения. Например, банки обязаны будут сообщать полиции об операциях, счетах и вкладах контролируемых лиц
2
.  

Здесь нам представляется необходимым остановиться на том, что, к примеру, Росгвардия выполняет функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения общественной безопасности в пределах своих 

полномочий. На Росгвардию в числе прочего возложены задачи по организации участия войск национальной гвардии в охране общественного 

порядка и обеспечении общественной безопасности. 

Из полномочий, которыми наделена Росгвардия в исследуемой сфере мы можем выделить – обеспечение участия войск националь-

ной гвардии в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности; определение совместно с МВД России порядка орга-

низации взаимодействия войск национальной гвардии с МВД России и его территориальными органами (подразделениями) при выполнении 

задач по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности; организация участия войск национальной гвардии в пре-

делах их полномочий в обеспечении безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых ими объектов. 

Акцентируем внимание на том, что в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина, на основании указа Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 157 образована Федеральная служба войск национальной гвар-

дии Российской Федерации. 

Встает вопрос о том, какой вид безопасности обеспечивает Росгвардия на основании указа Президента РФ от 30 сентября 2016г. № 

510 при осуществлении функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дея-

тельности войск национальной гвардии, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной детективной дея-

тельности, в сфере вневедомственной охраны, если в этом акте сказано – «а также в сфере обеспечения общественной безопасности в пре-

делах своих полномочий»? Представляется, что здесь идет смешение вопросов обеспечения как государственной, так и общественной безопас-

ности, постольку, поскольку, например, осуществление функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии должна реализовываться и при обеспечении государственной безопасности.  

Войска национальной гвардии Российской Федерации исходя из их предназначения призваны обеспечивать общественную безопас-

ность.  

С нашей точки зрения, войска национальной гвардии необходимо наделить дополнительными полномочиями в сфере обеспечения 

общественной безопасности, направленными на административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан. 

Стоит предусмотреть возможность заключения Центральным Банком Российской Федерации совместно с Росгвардией соглашения, 

направленного на информирование должностных лиц правоохранительного органа о нарушении мигрантами российского банковского законода-

тельства. 

Исходя из чего, контроль правоохранительных органов за нарушителями станет строже. 

Иностранные граждане пользуются в России правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, поэтому 

иностранные граждане обязаны избегать бытовых конфликтов с гражданами.  

                                                           

1
 Лукоянов, П. В. Цифровизация как инструмент повышения эффективности в деятельности Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 

Российской Федерации / П. В. Лукоянов // Государственная и муниципальная власть в Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития: Сборник 
материалов VI Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции Российской Федерации, Чебоксары, 12 декабря 2023 года. – Че-
боксары: Российский университет кооперации, 2024. – С. 107-111. – EDN BYULRN. 
2
 Федеральный закон от 20.10.2022 № 408-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 27 Федерально-

го закона «О национальной платежной системе» // www.pravo.gov.ru 
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Детям мигрантов предложили подтверждать знание русского языка при поступлении в школу, а их родителей обязать нести полную 

ответственность за преступления, совершенные подростками.   

Митрополит Рязанский и Михайловский М. Головков остро высказался про мигрантов, отвечая на вопрос радиослушательницы о том, 

как православный человек должен относится к мигрантам: «У нас существует дисгармония и диспропорция в отношении мигрантов. Им слишком 

много позволено здесь, чего не позволено русским в других странах. Это ненормально и неправильно. Должна быть законодательная база, кото-

рая поставит мигрантов на свои места. Что касается любви, уважения, каждый мигрант – это человек. И полюбить их можно только на основании 

примеров, когда мы видим человека в жизни»
1
. 

Внешняя миграция – конфликтогенная тема в большинстве стран мира. Это обусловлено тем, что мигранты, как правило, плохо адап-

тируются в стране пребывания, не уважают ее традиции и обычаи, живут обособленно, анклавами, плохо знают местный язык, в ряде  случаев 

вообще на нем не говорят. Зачастую это накладывается на чуждую местному населению религию и культуру, что только усугубляет разногласия. 

Закладывается основа латентного конфликта, который мгновенно переходит в активную фазу при срабатывании сильного триггера, такого, 

например, как преступление, совершенное мигрантами.  

Так. за 2023 и первую половину 2024 года рост преступлений экстремистского характера среди мигрантов составил рекордные 283 

процента. 

Данные Следственного комитета Российской Федерации о росте количества преступлений, совершенных мигрантами за 2024 года, 

подтверждают губительный для страны тренд – пока среди наших граждан снижается уровень преступности, мигранты стремительно наращива-

ют темпы по нарушению закона. «Скачок» наблюдается по наиболее социально опасным статьям – мигранты стали намного чаще совершать 

преступления, связанные с педофилией и экстремизмом, чем в 2021 и 2022 годах соответственно. По данным. озвученным А. Бастрыкиным, в 

2023 мигранты совершили на 147 % больше экстремистских деяний – в первой половине 2024 еще на 55 %. При учете фактора сложного процен-

та рост составляет безумные 283 % за полтора года
2
. 

Статистика Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации позволяет удостовериться в том, что суммарный рост 

преступлений мигрантов против половой неприкосновенности за 18 месяцев – по всем частям 131 УК РФ «Изнасилование» рост составил 28 %, а 

рост развратных действий в отношении несовершеннолетних составил рекордные 50 %. Характерно, что это прямая противоположность обще-

российскому тренду на снижение числа насильственных преступлений – за первые 5 месяцев 2024 количество изнасилований в стране сократи-

лось на 3,4 %, а деяний экстремистской направленности в России стало на 17 % меньше
3
. 

Рост идет по всем направлениям: преступления против половой неприкосновенности, экономические преступления, экстремистская 

деятельность, распространение наркотических средств и психотропных веществ
4
.  

По словам А. Бастрыкина, «За четыре месяца 2024 года в Москву приехали 1 миллион 200 тысяч мигрантов, в Московскую область – 

880 тысяч, в Санкт-Петербург – 860 тысяч. Общее число «незаменимых иностранных специалистов» достигло 14 миллионов человек. Это почти 

сопоставимо с численностью населения Таджикистана и Киргизии, вместе взятых. 

Упоминание необходимости иностранными гражданами соблюдать законодательство Российской Федерации и «воздерживаться от 

деятельности в ущерб интересам России», не несет в себе четких дефиниций и не предполагает однозначной ответственности за нарушения. 

Следствием введения особого миграционного статуса – «контролируемое пребывание», с учетом дополнительных прав и обязанностей, возлага-

емых в связи с приобретением этого статуса, на иностранных граждан, а также вытекающей отсюда необходимости ведения их учета, в первую 

очередь станет усиление бюрократической составляющей.  

Акцентируем внимание, что существующая государственная система миграционного и регистрационного учета неоднократно подвер-

галась критике по причине несовершенства методик учета
5
. Так, количество мигрантов, пребывающих на территории Российской Федерации, до 

сих пор является предметом дискуссий и определяется только на основании косвенных данных. В связи с этим более приоритетной выглядит 

задача изменения методики ведения учета, с целью получения исчерпывающей информации относительно количества и местопребывания ино-

странных граждан.  

В таких условиях весьма логичным выглядит заключение Счетной палаты Российской Федерации, которая в одном из обсуждаемых 

проектов закона не поддержала мнение законодателей, указав как на невозможность расширять перечень обязанностей, возлагаемых на поли-

цию без внесения соответствующих изменения в закон «О полиции», так и на уже имеющееся наличие в эксплуатации МВД России различных 

информационных систем.  

Очевидно, что в силу специфики своей деятельности, МВД России видит основные задачи в усилении контроля и ужесточении правил. 

Однако работа с миграцией и мигрантами не ограничивается только этими аспектами.  

По этой причине, представляется, что основой для реального реформирования станет передача миграционных вопросов в новое ве- 
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4
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Сальников, Е. А. Брылева // Миграционное право. – 2024. – № 1. – С. 15-18. – DOI 10.18572/2071-1182-2024-1-15-18. – EDN FYFXEM. 
5
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домство.  

Только на основе этого могут возникнуть альтернативные подходы, в результате чего может, как повыситься качество статистики, так и 

уровень информирования и открытости. В условиях, когда вопросы, связанные с миграционной политикой, становятся крайне важными с точки 

зрения вероятного роста социальной напряженности, необходимо направить усилия не на борьбу с последствиями, а на превентивные меры 

воздействия. 

Проведение реформы миграционного законодательства тормозится по причине различных позиций ведомств, но активизация усилий в 

этом направлении после заявления Президента Российской Федерации неминуема. Запрос на реформы миграционного законодательства в 

обществе имеется, и он постепенно реализуется.  

Глава государства во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ обратил внимание на отсутствие осмысленной миграционной 

политики в стране. Существующая проблема во многом игнорируется, а обсуждение темы затягивается. Отсутствие результатов становится еще 

более очевидным с учетом ранее существовавших планов по реформированию миграционного законодательства до 2025 г. в рамках реализации 

стратегии развития России
1
.  

Необходимость создания отдельного государственного органа, занимающегося вопросами миграции и мигрантов, фактически уже не 

обсуждается. Проблемы возникают при обсуждении ведомственной подчиненности нового органа. По имеющейся информации, МВД России 

категорически против того, чтобы передать миграционные вопросы из своего ведомства, предполагая воссоздание Федеральной миграционной 

службы в рамках своей структуры.  

Реализация такого подхода не подразумевает качественного изменения ситуации, поскольку основные усилия по реформированию 

законодательства должны быть направлены не только на усиление контроля за мигрантами.  

Остальные аспекты работы с миграцией и мигрантами – гуманитарные, культурные, социальные, экономические, остаются за рамками 

настоящего исследования. Также последнее время отмечается тенденция на общее ужесточение и сокращение существующих порядков и сро-

ков.  

Остановим свое внимание на том, что депутаты Госдумы предложили отнести организацию незаконной миграции к числу особо тяжких 

преступлений, за которые может грозить пожизненное лишение свободы. 

Тем временем полиция фиксирует в России в 2024 году в 2,3 раза больше фактов организации незаконной миграции. 

«Глава комитета Совета Федерации по экономической политике А. Кутепов подготовил и направил в Правительство Российской Феде-

рации законопроект о лишении индивидуальных предпринимателей, которые являются иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

прав на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) и патентной системы налогообложения (ПСН). 

Сенатор также направил письмо вице-премьеру Д. Григоренко с предложением запретить иностранным гражданам применять специ-

альный налоговый режим – налог на профессиональный доход». 

Таким образом, тенденции развития современного миграционного законодательства не стоят на месте. Однако общество требует кар-

динальных перемен в этом направлении. 
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Краткая аннотация. Актуальность темы обусловлена возросшей необходимостью защиты традиционных семейных ценностей, 

которые в последнее время в мировой практике переживают этап трансформации. Важнейшей задачей государства в этой связи является 
защита семьи, материнства (отцовства) и детства, отстаивание традиционных духовно-нравственных ценностей российского обще-
ства. Методологическую основу исследования составили общенаучные и частнонаучные методы, такие как анализ, синтез, историко-
правовой, формально-логический, сравнительно-правовой. В статье делается вывод о том, что, учитывая общегосударственнуюважность 
воспроизводства населения России и поиск путей предотвращения демографических катастроф, необходимо сформулировать четкий план, 
направленный не только на повышение рождаемости, но и на улучшение материального благосостояния семьи.  

Abstract. The relevance of the topic is due to the increased need to protect traditional family values, which have recently been undergoing a 
transformation in world practice. The most important task of the state in this regard is the protection of the family, motherhood (fatherhood) and childhood, 
upholding the traditional spiritual and moral values of Russian society. The methodological basis of the study was made up of general scientific and specific 
scientific methods, such as analysis, synthesis, historical and legal, formal logical, comparative legal. The article concludes that, given the national im-
portance of the reproduction of the population of Russia and the search for ways to prevent demographic catastrophes, it is necessary to formulate a clear 
plan aimed not only at increasing the birth rate, but also at improving the material well-being of the family.  
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Семья, пожалуй, один из немногих институтов, которые получили защиту не только в национальном законодательстве, но и на между-

народном уровне. В качестве основополагающих международных документов можно назвать Всемирную декларацию о семье, принятую 4 апреля 

2014 года, и Международную декларацию о защите семьи, которая была подписана в Москве 27 января 2025 года. Во Всемирной декларации о 

семье семья трактуется в качестве естественно образованной и фундаментальной социальной ячейки, нуждающейся в защите и поддержке при 

помощи системы эффективных гарантий.  

Трансформация понятия брака и семьи, которая началась в Европе в середине прошлого столетия, вызвала необходимость защиты тра-

диционных семейных ценностей [1, с. 19]. Международная декларация о защите семьи  закрепляет, что семейные ценности нуждаются в надежной 

защите, при этом эту защиту должно гарантировать не только государство, но и общество в целом.  Примечательно, что семейными ценностями 

признается супружество,(союз мужчины и женщины), любовь, забота и уважение. В то же время указывается на то, что «антисемейные» течения, в 

том числе пропаганда понятия «гендер», однополых браков должны получить законодательный запрет не только в национальном, но и в междуна-

родном праве.. Кроме того, в декларации впервые была затронута тема невмешательства в семейные дела. Установлено, что такого права нет ни у 

кого, в том числе у государства.  На государство возложена обязанность предпринимать все необходимые меры в целях «недопущения произвольно-

го вмешательства в дела семьи». Таким образом, презумпция добросовестности родителей впервые получила свое закрепление на таком высоком 

уровне. Категория «добросовестности родителей» широко обсуждается не только в научной литературе, но и нашла свое отражение в Постановле-

нии Конституционного суда РФ от 8 июня 2010 года. В частности, суд в Постановлении отметил: «обязанность родителей заботиться о своих детях 

обусловливает характер правоотношений между родителями и детьми, что позволяет законодателю устанавливать систему гарантий прав несовер-

шеннолетних, основываясь на презумпции добросовестности поведения родителей в отношении своих детей»[2]. 

Однако следует признать, что в международно-правовых актах институт семьи еще до конца не оформился. Как правило, защита се-

мьи и семейных ценностей в актах международного права рассматривается как единое целое с иными правами человека. В частности, получили 

свое закрепление следующие права: право на создание семьи; заключение брака; планирование семьи; государственную поддержку и проч. 

Обязанность по обеспечению указанных прав ложится на плечи государства.   
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Конституция РФ не так четко закрепляет право на семью, как международно-правовые акты. Однако право на семью следует рассматри-

вать как одно из важнейших конституционных прав человека и гражданина [3, с. 21]. На конституционном  уровне семья, материнство и детство полу-

чили наивысшую защиту. Вместе с тем практическая реализация запланированных показателей отличается противоречивостью и непоследователь-

ностью. Фактически семьи, в которых два и более ребенка, гораздо чаще оказываются за чертой бедности, нежели иные социальные груп-

пы.Бедными считаются люди, чей денежный доход не дотягивает до прожиточного минимума в том или ином регионе. Так, по неутешительным дан-

ным Росстата, каждая четвертая семья с двумя детьми оказывается бедной. Причем, наблюдается значительное расслоение относительно места 

жительства: на селе бедныхвпроцентом соотношении гораздо больше, чем в городе[4].Прогнозируется, что в обозримом будущем разрыв между 

общей и «детской» бедностью имеет все шансы на увеличение. Данные обстоятельства свидетельствуют о недостаточной эффективности проводи-

мой социальной политики в государстве. Кроме того, материальная нестабильность, отсутствие собственного жилья обостряют социальное неравен-

ство, а также приводят к межличностным конфликтам, например, увеличилось количество социальных сирот и беспризорных детей. 

Несомненно, ключевая цель, на которую должна быть ориентирована социальная политика любого государства – это обеспечение 

гражданам достойного уровня жизни. Однако прожиточный минимум рассчитывается на основе заниженной нормы потребления на одного чело-

века, следовательно, о достойном уровне жизни говорить не приходится[5, с. 4]. Кроме того, фактически получаемая населением заработная 

плата, несмотря на правовые гарантии, оказывается ниже прожиточного минимума, что негативно сказывается на уровне жизни социально неза-

щищенных слоев в целом по стране.  

Нельзя не сказать о конституционных поправках, направленных на усиление социально-экономического компонента развития общества. 

Следствием изменений, одобренных на референдуме, явились масштабные корректировкироссийского законодательства, причем в большей степени 

это коснулось сферы усиления социальных гарантий. Так, 7 мая 2021 года Президентом был издан Указ «О национальных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»[6]. Обращает на себя внимание тот факт, что среди национальных целей 

развития на первый план выходит «сохранение населения, здоровье и благополучие людей». В рамках названной цели развития установлены сле-

дующие показатели: увеличение численности населения и продолжительности жизни (до 78 лет); сокращение уровня бедности. Особо стоит отме-

тить такой целевой показатель, как увеличение вовлеченности населения в занятия спортом до 70%. Таким образом, анализ содержания приведен-

ных нормативных актов позволяет говорить о том, что российская политика по всем ключевым вопросам социальной политики остается логичной и 

последовательной. На первый план в настоящее время выходят вопросы сохранения населения, а социально-экономические условия имеют нераз-

рывную связь с процессами защиты и обеспечения сохранности  национальных интересов. Анализ российской демографической политики позволяет 

обнаружить три основных направления воздействия: увеличение продолжительности жизни и снижение естественной убыли населения; меры, сти-

мулирующие рождаемость; эффективное воздействие на процессы внешней и внутренней миграции[7]. 

Вопросам поддержки материнства, отцовства и детства неоднократно уделялось особое внимаете в посланиях Президента РФФеде-

ральному Собранию[8, с. 168]. С сожалением приходится констатировать, что реализуемые политические меры, осуществляемые в целях оказа-

ния поддержки социально незащищенным группам населения, напрямую зависят от демографических показателей, таких как низкий уровень 

жизни, превышение смертности над рождаемостью. В итоге складывается ситуация, когда два потенциальных работника зачастую не в силах 

прокормить двоих и более детей. А если ко всему сказанному добавить провозглашенную в Конституции свободу труда, когда каждый самостоя-

тельно вправе определять род и сферу деятельности, равно как и не работать вообще, то ситуация может стать для семьи весьма плачевной. 

Следовательно, социальная защита семьи, материнства и детства должна стать действенным инструментом проводимой в государстве социаль-

ной политики по инвестированию в человеческий капитал.  

Анализ нормативно-правовой базы показывает, что нигде не фигурируют гарантии обеспечения высокого уровня социальной защи-

щенности семей, а также нет понятия надлежащего воспитания детей[9, с. 157]. Напротив, законодатель, как было указано выше, активно вводит 

презумпцию добросовестности родителей при воспитании детей. Так, в начале июля 2022 года в Госдуму был внесен законопроект по внесению 

поправок в Семейный кодекс РФ, предлагающих установить обязанность передать вопрос отобрания ребенка при угрозе его жизни (здоровью) на 

рассмотрение районного суда[10]. 

К сожалению, существующая в стране система социального обеспечения нуждается в совершенствовании, поскольку она не способна 

обеспечить эффективной защитысемей, в которых воспитываются социально уязвимые дети. Безусловно, особо значимые общественные инте-

ресы будут всегда преобладать в законах о социальном обеспечении, что находит свое отражение в принятии мер в пользу детей, в то время как 

материальное содействие семьям, в которых воспитываются несовершенные дети, остается слабо развитым. В результате семье сложно в пол-

ном объеме выполнять воспитательные функции в отношении детей, а тенденция к увеличению количества социальных сирот с каждым годом 

только набирает свои обороты. 

С 29 декабря 2006 горда в Российской Федерации действует Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»[11], в который постоянно вносятся корректировки, вызванные происходящими в обществе изменения. Федеральный закон 

раскрывает понятие дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей, определяет круг лиц, обладающих правом на их получе-

ние. Нельзя не обратить внимание на то, что в 2021 году положения ч. 1 ст. 3 указанного закона, перечисляющей категории лиц, которые вправе 

претендовать на получение данных меры, была признана Конституционным судом РФ частично неконституционной. Суд при принятии решения ука-

зал что «законодатель не учел, что в семьях с детьми, рожденными с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (в частности, суррогат-

ного материнства), - если изначально в качестве единственного родителя таких детей на основании вступившего в законную силу судебного решения  
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об установлении отцовства был признан их генетический отец, а в последующем, после вступления его в брак, эти дети были усыновлены его супру-

гой - право на получение материнского (семейного) капитала в связи с рождением ребенка в силу объективных причин не может возникнуть у женщи-

ны-матери и быть ею реализовано. У женщины же, которая усыновила указанных детей, приходящихся ей пасынками или падчерицами, данное пра-

во также не возникает»[12].Учитывая сказанное, при существующем регулировании на материнский капитал не может претендовать ни мужчина-отец, 

ни женщина, которой эти дети приходятся пасынками (падчерицами). С позиции Конституционного суда это является законодательным упущением. 

Вместе с тем введение дополнительных видов социального обеспечения сопровождается корректировкой порядка и условий их 

предоставления, что не всегда приводит к ожидаемым результатам. Так, регулярное обновление и мониторинг индексов благосостояния граж-

дан, воспитывающих несовершеннолетних детей, введение и изменение сумм материнского капитала, частичная компенсация обучения детей в 

дошкольных учреждениях образования и другие меры нередко связаны с принятием непоследовательных законодательных решений. Например, 

вряд ли можно считать эффективным перевод ежемесячной компенсации на ребенка на уровень субъектов Федерации. 

Что касается страны и перспектив развития российских семейных институтов, то существуют две основные парадигмы: концепция 

«кризиса семьи» и «модернизация семьи». Главный вопрос состоит в том, как следует относиться к нежеланию иметь более одного ребенка в 

семье, появлению различных форм брака и другим трансформациям института брака и семьи. Если мы рассматриваем происходящие изменения 

как эволюцию семьи, то имеет место концепция модернизации, и напротив, если мы негативно оцениваем происходящие процессы, соответ-

ственно речь идет о концепции кризиса семьи.  

Парадигма «семейного кризиса» вызвана выраженным влиянием глобального и системного кризиса семейных институтов, происходя-

щим в мировом сообществе. Данная концепция ориентирована прежде всего на пороки организации общественных отношений рыночного типа. 

Процессы, характеризующие кризис института семьи, сводятся к занижению ценности брака, повсеместному распространению сожительства, 

пропаганде однополых браков, трансформации единства всех поколении. Перечисленные негативные явления угрожают институту брака и се-

мьи; способны в конечном итоге обесценить проводимую государственную социальную политику, любые меры будут оказываться неэффектив-

ными, если общество изначально обесценивает данную сферу. 

В рамках «концепции модернизации» любые преобразования семьи объясняются как специфическое выражение общего процесса 

трансформации семейных ценностей, который подразумевает смену одного типа семейных отношений другим. При этом модернизация институ-

та семьи выступает как часть глобальных социальных перемен. Представляется, что происходящие изменения обусловлены более глубокими 

причинами, нежели социально-экономические и политические процессы последних десятилетий.  

Таким образом, в представленных подходах, несмотря их на радикальные отличия, имеется также немало общих черт, например, ни-

кто не оспаривает тот факт, что в институте семьи в настоящее время происходят значительные перемены.   

Естественная убыль населения, фиксируемая в России последние годы, вызвала актуализацию демографической политики. Несмотря на 

то, что в рамках национального проекта «Демография» в Российской Федерации потрачено несколько триллионов рублей, естественная убыль насе-

ления продолжает ускоряться. По данным статистики, в период с 2018 по 2023 гг. в результате преобладания смертности над рождаемостью населе-

ние страны сократилось на 3,4 млн человек[13]. Среди причин, влияющих на эффективность нацпроекта «Демография» можно назвать, прежде всего 

демографическую яму, которая является отголоском прошедших десятилетий, а также проводимую специальную военную операцию. Ежедневно в 

зоне боевых действий гибнут сотни людей, Россия фактически вынуждена противостоять ежедневным натискам со стороны половины мирового 

сообщества. Не удивительно, что в сложившихся условиях семьи откладывают рождение детей, потому как женщины попросту боятся рожать. Также 

свое отрицательное воздействие на прирост населения оказал ковид-19, унесший сотни тысяч жизней россиян. Безусловно, все эти и многие другие 

факторы в совокупности негативно отразились на демографической ситуации и фактически привели к кризису. 

Важнейшим шагом к разрешению описанных выше проблем явились поправки в Конституцию РФ, принятые на референдуме. В част-

ности, обращает на себя внимание дополнение статьи 72, разграничивающей предметы ведения между Российской Федерацией и ее субъекта-

ми, пунктом «ж.1», относящим защиту брака, семьи, материнства (отцовства) и детства к совместному ведению. Это означает, что как федераль-

ные органы законодательной власти вправе регулировать данную сферу, так и представительные органы субъектов РФ полномочны устанавли-

вать дополнительные гарантии. Принятые изменения в полной мере соответствуют тому периоду, через который в настоящее время проходит 

государственное и общественное развитие. Таким образом, проводимые нормативно-правовые преобразования следует считать логичными и 

оправданными. Отметим, что статья 72 Конституции РФ, в отличии от многих других конституционных положений, не носит декларативный харак-

тер, она лишь перечисляет предметы совместного ведения. 

Представляется, что законодатель, вводя рассматриваемый пункт, преследовал одну лишь цель – поднять на конституционный уро-

вень защиту института брака и семьи, тем самым подтвердив, что сохранению традиционных семейных ценностей в стране придается особое 

значение. Эта мера означает, что государство, выстраивая комплексную систему защиты семьи, материнства, отцовства и детства, стремится 

вовлечь в этот процесс все уровни государственной власти. Вместе с тем по данному направлению предстоит масштабная работа по установле-

нию ряда правовых гарантий не только федерального, но и регионального уровня, обеспечивающих реализацию прав и свобод граждан.  

Рассматриваемое дополнение ст. 72 Конституции было принято в рамках Концепции семейной политики до 2025 г. [14].Отметим, что в 

нашей стране семья впервые получила государственную защиту на конституционном уровне лишь в Основном законе СССР 1977 г.[15.]На современ-

ном этапе указанные нормы получили расширительное толкование: государственную защиту получила не только семья, но и институт брака как союз 

мужчины и женщины. Кроме того, государство взяло на себя обязательства по созданию необходимых условий для воспитания детей. 
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Особого внимания заслуживает вопрос о трактовке брака, как союза мужчины и женщины. Отдельными исследователями это расцени-

вается как противопоставление «традиционных ценностей» общества «нетрадиционным ценностям» и идеалам свободного мультикультурного 

мира[16, с. 18]. По этому вопросу Конституционный суд РФ в одном из своих решений высказал правовую позицию о том, что данная формули-

ровка не может считаться дискриминационной, поскольку преследует цель, во-первых,  отразить сформированные в традиционном российском 

обществе нормы, а во-вторых, обеспечить сохранение человечества[17].    

Следует поддержать мнение о том, что законодательное, а не договорное разграничение полномочий в сфере совместного ведения 

должно рассматриваться как дополнительная гарантия принципа равенства субъектов РФ, закрепленного в ст. 5 Конституции. Помимо прочего,  

расширение предметов совместного ведения путем включения в них защиты брака и традиционных семейных ценностей говорит в пользу усиле-

ния данного института[18, 34]. Следует также помнить о том, что у регионов есть собственная власть, которая распространяет свое действие на 

ту же территорию, где действуетв том числе и власть государства. Следовательно, определение круга предметов совместного ведения обуслов-

лено самой природой единства осуществления публичной власти. 

Таким образом, учитывая общегосударственную важность воспроизводства населения России и поиск путей предотвращения демо-

графических катастроф, необходимо сформулировать четкий план, направленный не только на повышение рождаемости, но и на улучшение 

материального благосостояния семьи. Важной вехой в развитии указанной идеи послужили поправки в Конституцию РФ, одобренные в ходе 

референдума в 2020 году. Посредством конституционного закрепления государство зафиксировало традиционное понимание семьи как союза 

мужчины и женщины, что не может расцениваться как дискриминационное. Вопросы определения семейной политики Российская Федерация 

отнесла к сфере совместного ведения Федерации и ее субъектов.  
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Краткая аннотация. Статья посвящена исследованию роли конституционных (уставных) советов в субъектах Российской Фе-

дерации. Эти советы представляют собой уникальные структуры, ответственные за мониторинг соблюдения конституционных норм на 
региональном уровне. В условиях федеративной системы России, где каждая республика, край и область имеют свою степень автономии, 
значимость таких институтов трудно переоценить. В данной работе рассматриваются функции конституционных советов как органов 
конституционного контроля, а также проблемы, возникающие в их работе.  

Abstract. The article is devoted to the study of the role of constitutional (statutory) councils in the subjects of the Russian Federation. These 
councils are unique structures responsible for monitoring compliance with constitutional norms at the regional level. In the context of the federal system of 
Russia, where each republic, territory and region has its own degree of autonomy, the importance of such institutions cannot be overestimated. This paper 
examines the functions of constitutional councils as bodies of constitutional control, as well as the problems that arise in their work.  
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Исторически, необходимость в институтах конституционного контроля в России начала осознаваться с конца 1980-х годов, когда нача-

лись процессы демократизации и реформирования политической системы. Параллельно с этим в обществе возникло требование о защите прав 

человека и правовых норм. Ключевым моментом в истории становления конституционного судопроизводства в России стало принятие новой 

Конституции 12 декабря 1993 года. Она стала основой для создания Конституционного суда Российской Федерации, который был учрежден в 

соответствии с главой 7 Конституции [12]. Однако, на протяжении почти 30 лет в системе государственного управления периодически проходили 

преобразования и реформы. Не осталась в стороне и судебная власть. Федеральным конституционным законом  от 08.12.2020 № 7-ФКЗ «О вне-

сении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» [1] конституционные (уставные) суды субъектов РФ утратили  статус су-

дебных органов осуществляющих конституционное судопроизводство. Взамен конституционных (уставных) судов, в субъектах РФ, самими субъ-

ектами принимается решение о создании конституционных (уставных) советов, действующих при законодательных (представительных) органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

На сегодняшний день, в ряде субъектов РФ такие органы созданы. Например, в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Рес-

публике Саха (Якутия) и Республике Адыгея были приняты свои нормативно-правовой акты, регламентирующие полномочия, состав и порядок обра-

зования конституционных советов, а также иные организационно-правовые вопросы деятельности данных органов. Примечательно, что федераль-

ный законодатель не углубился в то, чтобы создать единые правила для данного нового института, вверив вопрос создания советов в руки законода-

тельных (представительных) органов субъектов РФ. Считаем, что такое было сделано намеренно, с целью сохранить индивидуальность и особенно- 
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сти каждого субъекта РФ. Несмотря на небольшие различия, уже на примере разных субъектов РФ, в которых созданы конституционные (уставные) 

советы, мы можем увидеть то, что законодательный (представительный) орган принимает решение о формировании данного органа в своем субъек-

те, определяет численный состав, закрепляет требования к кандидатам на должность государственной гражданской службы. Круг полномочий, кото-

рые возлагаются на конституционные (уставные) советы субъектов РФ, также устанавливает законодательный (представительный) орган [2, 3, 4, 5].  

Например, законодательный орган Республике Башкортостан возложил на совет в качестве такого полномочия пропаганду конститу-

ционных ценностей среди населения. Суды такими полномочиями не наделялись, поскольку такая деятельность не вписывается в статус судей в 

принципе. Интересно то, в каком формате конституционный совет должен осуществлять пропаганду нигде не оговаривается, поэтому не ясно как 

данный орган будет с этим справляться. Схожая функция возлагается и на конституционный совет в Республике Татарстан, только формулиров-

ка более содержательная – «содействие правовому просвещению, формированию и развитию правовой культуры населения» данного субъекта. 

В Республике Саха (Якутия) у конституционного совета таких полномочий нет, да и в целом именно в данном субъекте РФ этот орган 

наиболее приближен к стилистике конституционных (уставных) судов. 

Интересны различные точки зрения на это понятие. Так, по мнению Ф.Р. Муратшина  конституционные (уставные) советы субъектов 

РФ «это специализированные органы конституционного контроля, нацеленные на осуществление контроля за содержанием и формой принимае-

мых в субъекте Российской Федерации правовых актов и деятельностью органов публичной власти с позиций соответствия или несоответствия 

нормам конституций и уставов регионов, но, в отличие от конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, не относящиеся к 

структурам судебной ветви власти» [8, с. 98]. С.Б. Сафина пишет: «Полагаем, что при определении места и роли конституционных (уставных) 

советов в структуре государственного аппарата вполне допустимо применять в отношении их термин «конституционный государственный орган». 

Начавшийся в республиках процесс формирования конституционных советов и законодательного регулирования их деятельности актуализирует 

осмысление и анализ сущности и содержания таких конституционно-правовых конструкций» [11, с. 43]. 

О.В. Брежнев справедливо высказывался, что статус конституционных (уставных) советов субъектов РФ до сих пор неясен и имеюща-

яся официальная информация от законодателя позволяет сделать лишь общие выводы. Так, автор отметил: «Во всяком случае, исходя из кон-

ституционного принципа разделения властей для того, чтобы создаваемый орган конституционного контроля(надзора) эффективно осуществлял 

свои полномочия, предпочтительно, чтобы он не было организационно включен в систему законодательной или исполнительной власти. Это 

позволило бы ему выполнять роль независимого арбитра в конституционно-правовых спорах между этими ветвями власти» [7, с. 33]. 

Анализ взглядов ученых и нормативно-правового материала позволяет нам выявить их главные функции. 

1. Функция конституционного контроля. Конституционные советы субъектов Российской Федерации представляют собой уникальные 

органы, осуществляющие контроль за соблюдением конституционных норм на уровне регионов. В условиях федеративного устройства России, 

где каждая республика, край и область обладают определенной степенью автономии, важность таких институтов сложно переоценить. Согласно 

же законодательству Республики Адыгея, конституционный совет осуществляет основную функцию – функцию конституционного надзора.  

2. Функция защиты прав человека. Конституционные советы рассматривают обращения граждан, организации и государственных ор-

ганов по вопросам нарушения их прав и свобод. Это создает механизм защиты прав человека на уровне региона. Так, например, конституцион-

ный совет Республики Татарстан рассматривая обращения граждан, признает оспариваемые нормативно-правовые акты органов местного само-

управления, органов государственной власти конституционными, или противоречащими Основному закону республики [9].  

3. Функция по  разъяснению норм Конституции (уставов) субъектов. Советы также занимаются правотворческой деятельностью, разъ-

ясняя нормы Конституции и способствуя правосознанию среди населения. Это важно для повышения уровня правовой культуры в обществе.   

4. Функция пропаганды правовых знаний. Интересна в этом плане деятельность конституционного совета Башкортостан. На сайте ука-

зано, что они в рамках данной функции провели конкурс на лучшую работу среди учащихся 10 классов г. Уфы.   

Исходя из вышеуказанного, мы считаем, что конституционные (уставные) советы субъектов РФ не относятся ни к одной ветви власти и 

обладают своим особым статусом государственного органа. Но при этом  конституционные (уставные) советы субъектов РФ уже имеют ряд про-

блем. Считаем целесообразным сначала обозначить их, а после предложить эффективные на наш взгляд пути их решения. 

Во-первых, безразличное отношение законодателя к судьбе данного органа, которое, думается, возникло еще в моменте упразднения 

судов. С конца 2020 года, когда и были внесены изменения, по сегодняшний день со стороны законодателя был принят единственный норматив-

но-правовой акт – Федеральный конституционный закон  от 08.12.2020 № 7-ФКЗ [1] который, к тому же, дал достаточно размытое представление 

о конституционных (уставных) советах субъектов РФ. Помимо этого, никаких комментариев о причинах упразднения конституционных (уставных) 

судов дано не было. Если бы законодатель назвал эти причины, то это существенно облегчило бы для субъектов РФ путь формирования этого 

органа с учетом всех слабых мест и ошибок его предшественника. Помимо этого, еще отсутствует и единый федеральный закон, который сумел 

бы сформировать прочный «скелет» данного органа благодаря его подробной характеристике.  

Все это вызывает правовую неопределенность. В некоторых субъектах РФ отсутствуют четкие нормы, регулирующие их деятельность, 

что приводит к различиям в интерпретации функций и полномочий. Это может создавать правовые коллизии и затруднять работу советов, осо-

бенно в случаях, когда необходимо принимать решения по сложным правовым вопросам. 

Во-вторых, немаловажную роль играет и чрезмерная свобода, которая дается законодательным (представительным) органам субъектов 

РФ. Прекрасно то, что субъекты сами принимают решение о целесообразности создания на своей территории конституционного (уставного) совета, а 

также о том, каким образом его сформировать и какой круг полномочий обозначить. Одним из минусов самостоятельного решения субъектами РФ  
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вопроса о создании конституционных (уставных) советов является то, что это может привести к неравномерности понимания законодательства и 

практике конституционного надзора в разных регионах. Мы можем это видеть на основе законов, которыми наделены советы разными по объему 

полномочиями, и если в Республике Татарстан и Республике Саха (Якутия), у советов относительно расширенный функционал, то в Республике 

Адыгея все совсем не так – согласно Закону Республики деятельность данного органа ограничена лишь рассмотрением проектов конституционных 

законов субъекта. На это повлияло то, что законодательные (представительные) органы по-своему растолковали положения, данные законодателем. 

В-третьих, проблемой может стать и то, что в руках глав субъектов сосредоточены основные полномочия при назначении членов кон-

ституционных (уставных) советов. А.В. Савоськин и В.В. Курятников по этому поводу пишут: «Эта явная диспропорция не должна быть воспроиз-

ведена при установлении процедуры назначения членов конституционных (уставных) советов субъектов РФ. Однако два из трех субъектов РФ, 

учредивших свои конституционные советы, пошли по уже проторенному пути» [10, с. 99]. Ввиду этого сложно достичь какой бы то ни было про-

зрачности процедуры отбора кандидатов на должности в конституционных (уставных) советах РФ и самой процедуры их назначения. Может 

также наблюдаться влияние региональных властей на деятельность советов, что может подрывать их независимость и эффективность. 

В-четвертых, любые решения, которые правомочны принимать конституционные (уставные) советы субъектов РФ не могут влиять ни 

на один орган, должностное лицо или организацию ввиду того, что данные решения не имеют практически никакой юридической силы, что делает 

советы похожими больше на консультативный орган и ставит под вопрос смысл его существования. Из-за этого факта советы заранее занимают 

уязвимую позицию перед иными органами и лицами, а также это успешно снижает кредит доверия со стороны населения. Сценарий может сло-

житься следующим образом: гражданин обратиться в конституционный (уставной) совет с целью защитить свои конституционные права и свобо-

ды, изначально надеясь, что данный орган сумеет ему в этом помочь, но, когда на выходе гражданин получит заключение по своему обращению 

и увидит, что совет лишь рекомендует, а не обязывает орган или иное лицо устранить несоответствия или вовсе отменить нормативно-правовой 

акт, он будет ассоциировать данный орган с бесполезным инструментом. 

В-пятых, достаточно смутное понимание важности данного органа в рамках субъектов РФ, что может сделать их недостаточно попу-

лярными как среди органов власти в субъектах, так и граждан, и иных лиц. Общая правовая культура в регионах часто остается низкой, что огра-

ничивает возможности граждан обращаться за защитой своих прав. 

В-шестых, ограниченность ресурсов. Конституционные советы часто сталкиваются с проблемой недостатка финансовых и человече-

ских ресурсов. Это ограничивает их способность проводить полноценные исследования, анализировать законодательные инициативы и осу-

ществлять контроль за соблюдением правовых норм. В условиях ограниченного финансирования многие советы не могут обеспечить необходи-

мый уровень экспертизы, что негативно сказывается на качестве принимаемых решений. 

На наш взгляд, еще одной проблемой может быть отсутствие эффективного механизма обжалования. Конституционные советы не 

всегда обладают эффективными механизмами обжалования своих решений. Это приводит к тому, что граждане не могут оспорить решения, 

которые они считают неправомерными или несправедливыми. Отсутствие таких механизмов подрывает доверие к институту и снижает его эф-

фективность как защитника прав граждан. 

Теперь, когда мы обозначили все острые и явные, по нашему мнению, проблемы, мы распишем целый комплекс их решения. Итак, 

решения проблем следующие: 

1) формирование и принятие такого нормативно-правового акта, который сумеет наконец-таки обозначить статус конституционных 

(уставных) советов субъектов РФ и определить круг полномочий, который станет единым для всех формирований вне зависимости от субъекта. 

Также, помимо вышеуказанного, следует указать какие виды решений принимаются по тому или иному вопросу, обозначить требова-

ния и сформировать четкий пакет документов, необходимых для подачи обращений.  

При этом оставшиеся вопросы, такие как, например, сроки рассмотрения обращений и требования к кандидатам на должность в кон-

ституционный (уставной) совет следует оставить на волю субъектов, которые сумеют отрегулировать их с учетом особенностей своей системы; 

2) рекомендацию субъектам РФ со стороны законодателя сформировать на своих территориях конституционные (уставные) советы с 

целью популяризации данного органа, а также продления времени их существования, при этом такая обязанность должна находить свое норма-

тивное закрепление; 

3) расширение круга лиц, которые могут представлять в законодательные (представительные) органы субъектов РФ кандидатов на ту 

или иную должность в конституционном (уставном) совете. Если в данный момент в этот круг входят главы субъектов РФ и депутаты законода-

тельных (представительных) органов субъектов РФ, то важно причислить к нему еще и судей, представительные органы муниципальных образо-

ваний, образовательные учреждения юридической направленности, а также отделения Ассоциации юристов России.  

Считаем, что это вполне может помочь обеспечить независимость конституционных (уставных) советов субъектов РФ, избежать кор-

рупционных проявлений и покровительства, открыв возможность стать членом совета абсолютно для любого квалифицированного юриста, под-

ходящего установленным требованиям. Так, Н.Н. Бойко отмечает, что «коррупция проникает во все сферы общественной жизни, при этом нанося 

непоправимый урон, в связи с чем и является чрезвычайно опасна для развития как государства в целом, так и общества» [6, с. 6]; 

4) указание или на то, по каким вопросам решения советов будут обязательны к исполнению, или подробное разъяснение порядка 

действий, которые следует предпринять органам и лицам после получения итогового решения от совета, чтобы данный документ все же принес 

пользу и содействовал восстановлению конституционной (уставной) законности. 

Если затрагивать тему толкования конституции (устава) субъекта РФ, то, во-первых, данную функцию следует закрепить как обязательную  
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во всех субъектах РФ без исключения, а во-вторых, сделать итоговое заключение обязательным для каждого органа, должностного лица, организа-

ции и гражданина, даже при том, что другие решения конституционных (уставных) советов будут носить рекомендательный характер; 

5) просвещение субъектов РФ, органов, должностных лиц, организаций и граждан со стороны законодателя о том, что из себя пред-

ставляет данный орган, как он функционирует и чем он важен для обеспечения конституционной (уставной) законности. Это вполне поспособ-

ствует росту правовой образованности среди граждан, а также поможет указать на то, что данный орган способен помочь в защите конституци-

онных прав и свобод и не допустить их дальнейшее нарушение путем толкования Основного закона субъекта. 

Улучшение механизмов взаимодействия между федеральными и региональными органами власти, а также повышение уровня право-

сознания населения могут способствовать более эффективной работе конституционных советов. 

Таким образом, конституционные советы субъектов Российской Федерации играют важную роль в системе конституционного контроля 

на региональном уровне. Их деятельность способствует защите прав граждан и соблюдению конституционных норм, однако для повышения 

эффективности работы этих органов необходимо преодолеть существующие проблемы и укрепить их независимость. В будущем развитие инсти-

тута конституционных советов может стать важным шагом к укреплению правового государства в России.  

 
Список литературы: 
 
1. Федеральный конституционный закон от 08.12.2020 № 7-ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 
2. Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2021 г. № 2356-З № 623-VI "О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)" // СПС Га-

рант. 
3. Закон Республики Адыгея от 21.04.2022 № 66 "О Конституционном совете Республики Адыгея" // СПС Гарант. 
4. Закон Республики Башкортостан от 21 ноября 2022 г. № 625-з "О Конституционном совете Республики Башкортостан" // СПС Гарант. 
5. Закон Республики Татарстан от 13 июля 2023 г. № 44-ТРЗ "О Конституционном совете Республики Татарстан" // СПС Гарант. 
6. Бойко Н.Н. Профилактические меры коррупционных правонарушений, совершаемых в органах судебной власти // Государственная власть и местное само-

управление в современный период. Сборник научных статей по итогам работы научных семинаров и студенческого научного кружка "Проблемы государственной власти и 
местного самоуправления". Стерлитамак: БашГУ, 2021. С. 6-9. EDN: JZOUZM 

7. Брежнев О.В. Правовой статус конституционного (уставного) совета субъекта Российской Федерации: первый опыт законодательного регулирования // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2022. N 11. С. 32-36.  DOI: 10.18572/1813-1247-2022-11-32-36 EDN: UPUAQT 

8. Муратшин Ф.Р. Конституционные (уставные) советы при парламентах субъектов Российской Федерации: быть или не быть? // Правовое государство: тео-
рия и практика. 2021. №3 (65). С. 93-104.  DOI: 10.33184/pravgos-2021.3.8 EDN: FLZQBR 

9. Официальный сайт Конституционного совета РТ. [Электронный ресурс]. URL:https://konsov.tatarstan.ru/zaklyucheniya-soveta.htm (дата обращения 
05.02.2025). 

10. Савоськин А.В., Курятников В.В. Порядок формирования конституционных (уставных) советов субъектов РФ: проблемы и решения // Lex Russica. 2023. № 
4(197). C. 94-106.  DOI: 10.17803/1729-5920.2023.197.4.094-105 EDN: TWEHKG 

11. Сафина С.Б. Конституционные (уставные) советы в субъектах Российской Федерации: подходы к определению // Конституционное и муниципальное пра-
во. 2023. N 5. С. 41-45.  DOI: 10.18572/1812-3767-2023-5-41-45 EDN: NPRWWG 

12. Усманова Р.М. Конституционное судопроизводство в сфере местного самоуправления // Судебная власть в России: закон, теория и практика. Сборник 
статей по итогам Международной научно-практической конференции. М., 2005. С. 159-164. EDN: XBQMLL 

 
References: 
 
1. Federal Constitutional Law No. 7-FKZ dated 08.12.2020 "On Amendments to Certain Federal Constitutional Laws" // Official Internet Portal of Legal Information 

(www.pravo.gov.ru 
2. Constitutional Law of the Republic of Sakha (Yakutia) dated May 26, 2021 No. 2356-Z No. 623-VI "On the Constitutional Council of the Republic Sakha (Yakutia)" // 

SPS Garant. 
3. The Law of the Republic of Adygea dated 04/21/2022 No. 66 "On the Constitutional Council of the Republic of Adygea" // SPS Garant. 
4. The Law of the Republic of Bashkortostan dated November 21, 2022 No. 625-z "On the Constitutional Council of the Republic of Bashkortostan" // SPS Garant. 
5. The Law of the Republic of Tatarstan dated July 13, 2023 No. 44-TRZ "On the Constitutional Council of the Republic of Tatarstan" // SPS Garant. 
6. Boyko N.N. Preventive measures of corruption offenses committed in judicial authorities // State power and local self-government in the modern period. Collection of 

scientific articles based on the results of scientific seminars and the student scientific circle "Problems of state power and local self-government". Sterlitamak: BASHGU, 2021. pp. 6-
9. EDN: JZOUZM 

7. Brezhnev O.V. The legal status of the constitutional (statutory) Council of a constituent entity of the Russian Federation: the first experience of legislative regulation // 
State power and local self-government. 2022. N 11. pp. 32-36.  DOI: 10.18572/1813-1247-2022-11-32-36 EDN: UPUAQT 

8. Muratshin F.R. Constitutional (statutory) councils under the parliaments of the subjects of the Russian Federation: to be or not to be? // The rule of law: theory and 
practice. 2021. No. 3 (65). pp. 93-104. DOI: 10.33184/pravgos-2021.3.8 EDN: FLZQBR 

9. The official website of the Constitutional Council of the Republic of Tatarstan. [electronic resource]. URL:https://konsov.tatarstan.ru/zaklyucheniya-soveta.htm (ac-
cessed 02/05/2025). 

10. Savoskin A.V., Kuryatnikov V.V. The procedure for the formation of constitutional (statutory) councils of subjects of the Russian Federation: problems and solutions 
// Lex Russica. 2023. № 4(197). pp. 94-106. DOI: 10.17803/1729-5920.2023.197.4.094-105 EDN: TWEHKG 

11. Safina S.B. Constitutional (statutory) councils in the subjects of the Russian Federation: approaches to definition // Constitutional and municipal law. 2023. N 5. pp. 
41-45.  DOI: 10.18572/1812-3767-2023-5-41-45 EDN: NPRWWG 

12. Usmanova R.M. Constitutional legal proceedings in the field of local self-government // Judicial power in Russia: law, theory and practice. Collection of articles on 
the results of the International scientific and Practical Conference. Moscow, 2005. pp. 159-164. EDN: XBQMLL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



269 
 

Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

 
DOI 10.47643/1815-1337_2025_4_269 
 
УДК 342.56 
 

РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КАК ИСТОЧНИК ПРАВА 

DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION  
AS A LAW SOURCE 

 

РЕВИНА Светлана Николаевна, 
доктор юридических наук, профессор,  
ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет». 
Россия, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141. 
E-mail: 29.revina@mail.ru; 

МЕШКОВ Игорь Викторович, 
аспирант кафедры теории права и публично правовых дисциплин  
ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет». 
Россия, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141. 
E-mail: samlexconsult@gmail.com; 

REVINA Svetlana Nikolaevna,  

Doctor of Law, Professor, FGAOU VO «Samara State University of Economics». 
Russia 443090, Samara, 141, Sovetskaya Armiya str. 
E-mail: Revinasn@yandex.ru; 

MESHKOV Igor Viktorovich, 
Postgraduate student of the Department of Theory of Law and Public Law Disciplines  
FGAOU VO «Samara State University of Economics». 
141 Sovetskaya Armiya str., Samara, 443090, Russia. 
E-mail: samlexconsult@gmail.com 

 
 
 
Краткая аннотация: Исследуя вопрос об уникальности конституционного судопроизводства, в рамках которого Конституцион-

ный Суд Российской Федерации (далее – Конституционный Суд) фактически на основании оценки соответствия Конституции Российской 
Федерации (далее – Конституция) принимает решение о существовании акта (его положений) в системе нормативного регулирования гос-
ударства, следует отметить содержание правотворческого начала в такой деятельности. В статье произведен анализ возможности 
категоризации решений Конституционного Суда как источника российского права. Авторы исследовали нормотворческое значение этих 
решений, основанное на изучении правовой природы и юридической силы данных актов, а также сложившейся практики Конституционного 
Суда. 

Abstract: Investigating the issue of the uniqueness of constitutional proceedings, in the framework of which the Constitutional Court actually on 
the basis of the assessment of compliance with the Constitution of the Russian Federation decides on the existence of an act (its provisions) in the system 
of normative regulation of the state, it is necessary to note the content of the law-making beginning in such activities. The article analyses the possibility of 
categorising the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation as a source of Russian law. The authors investigated the normative signifi-
cance of these decisions based on the study of the legal nature and legal force of these acts, as well as the established practice of the Constitutional Court 

of the Russian Federation. 
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Содержание понятия «источник права» имеет особое значение для возможности определения структуры регуляторов общественных 

отношений, формирующих правовую систему Российской Федерации. В данной статье в контексте российской правовой науки и практики право-

применения, оценивается роль решений Конституционного Суда как возможного источников права. 

В этом исследовании мы не будем подробно анализировать различные подходы к понятию «источник права». Вместо этого мы рас-

смотрим вопрос о возможности признания решения Конституционного Суда источниками права, в контексте общеобязательных и формально 

определённых правил поведения, гарантированных государством. Прежде чем рассматривать роль решений Конституционного Суда как особого 

института, необходимо изучить проблему признания самого процесса судебного правотворчества. Суды в процессе правоприменения разрешают 

не только конкретные споры, но и выполняют более глобальные задачи: обеспечивают единообразие судебной практики, устраняют пробелы в 

праве, разрешают коллизии. Благодаря этому деятельность судов способствует нормализации общественных отношений и стабильности право-

вой системы государства.  

Государственная власть в Российской Федерации построена на существовании независимых судебной, законодательной и исполни-

тельной ветвей власти [1, ст. 10], с определенной законодательством уникальной компетенцией каждой из названных ветвей, что вступает в 

противоречие с возможностью осуществления нормотворческого процесса судами.  
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К вопросу о роли судебной власти, следует обратить внимание на тезис, высказанный В.С. Нерсесянцем [2, С. 39-40] о роли судов, со-

гласно которому она состоит в правовой квалификации акта, рассматриваемого в рамках судопроизводства, на предмет соответ-

ствия/несоответствия закону, то есть, такая деятельность судов не имеет правотворческой задачи.  

Следует отметить и существование противоположных взглядов, так П.А. Гук под нормотворческим процессом судов, предлагает при-

знавать правовое регулирование, ставшее результатом толкования правовых норм судом в рамках рассмотрения дела, и консолидируемое в 

судебных актах [3, С. 248]. В другой работе продолжая исследование темы нормотворческой функции судов П.А. Гук [4, С. 116] высказывает 

мнение, что, в отсутствие легального закрепления нормотворческих полномочий высших судов Российской Федерации, зачастую в рамках право-

применительной деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, нормотворческая деятельность, 

направленная на устранение пробелов/дефектов права такими субъектами всё же осуществляется.  

Разность подходов к оценке роли судебной практики в нормотворчестве, а равно к оценке участия судебных органов в правотворче-

ском процессе, имеет своей причиной существование «позитивистского видения» роли судебной власти, заключающееся в отсутствии правового 

регулирования законодательной функции судов. Однако, в науке появляются сторонники «эволюционного подхода», - возрастания роли судебной 

власти в правотворческом процессе. Выводы об эволюции возрастания роли судебного нормотворчества можно найти в трудах Е.Г. Лукьяновой 

[5, С. 84] и М.Н. Марченко [6].  

Не стоит противопоставлять друг другу деятельность органов законодательной и судебной власти РФ, так как, правоприменительная 

практика — это форма обратной связи для законодателя, которая позволяет всем субъектам правовой системы государства своевременно и 

верно реагировать, обеспечивая её нормальное функционирование.  

Констатируя наличие большого количества аспектов, которые потенциально представляют интерес в части признания источником 

права судебной практики (судебного прецедента), и доводов «за» и «против» наличия правотворческих возможностей судебной власти, в нашем 

исследовании остановим своё внимание на особой компетенции и роли актов Конституционного Суда. 

Анализируя акты Конституционного Суда с точки зрения признания таковых источником права, предлагаем сначала рассмотреть нор-

мативную базу, определяющую правовой статус Конституционного Суда. 

Оценивая положения части 1 и части 6 статьи 125 Конституции [1, ст. 125] можно установить, что в рамках конституционного судопро-

изводства отправление правосудия заключается в обеспечении верховенства Конституции, что обеспечивается Конституционным Судом, кото-

рым проводится проверка на соответствие Конституции актов и/или их отдельных положений а также осуществляется их истолкование (что явля-

ется уникальной и постулированной компетенцией Конституционного Суда) направленное на обеспечение защиты прав и свобод граждан и юри-

дических лиц и защиты конституционного строя. 

В 2020 году компетенция Конституционного Суда поправкой к Конституции [7] была расширена возможностью осуществления предва-

рительного нормоконтроля, при котором, как справедливо отмечено О.В. Брежневым [8, С. 3-6], Конституционный Суд осуществляет проверку в 

контексте конституционности одобренных, но не подписанных Президентом РФ проектов федеральных законодательных актов, либо не обнаро-

дованных высшим должностным лицом законов субъекта РФ. 

Особый вид деятельности Конституционного Суда, согласно положениям статьи 1 № 1-ФКЗ от 21 августа 1994 г. «О Конституционном 

Суде Российской Федерации», получил наименование – конституционный контроль. С.В. Нарутто, давала Конституционному Суду характеристи-

ку: «суперсуд», являющимся «судом над судами» [9, С. 1096 – 1107], что говорит об особом положении и полномочиях данного института. 

Полагаем, что, уже оценивая эти полномочия Конституционного Суда, даже ввиду отсутствия нормативного закрепления статуса ре-

шений Конституционного Суда, как источника права, его определенные законом полномочия, как минимум, свидетельствуют о потенциальной 

возможности оказывать существенное воздействие на систему нормативного регулирования общественных отношений. В связи с этим, на наш 

взгляд, Н.В. Поян [10, С. 24-28], верно обратила внимание на отсутствие легального закрепления обоснования возможности Конституционного 

Суда в своих актах совершать отсылки на тезисы, явившиеся обоснованием ранее сформированных позиций, в процессе конституционного судо-

производства. 

Вне зависимости от того, признаются ли решения Конституционного Суда источниками права, или не являются таковыми, они играют 

важную роль в защите прав граждан и обеспечении конституционной законности. Решения Конституционного Суда обеспечивают помимо разре-

шения спора по рассматриваемому делу, одновременно, единообразное толкование применения норм Конституции, и устранения коллизий меж-

ду различными нормативными актами. Кроме того, обеспечивается защита конституционного строя и стабильное функционирование правовой 

системы государства, так как решения Конституционного Суда обязательны для исполнения всеми её субъектами. 

В развитие предлагаемого тезиса считаем необходимым учитывать положения пп. «б» п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», анали-

зируя содержание которого можно установить, что решением Конституционного Суда осуществляется восполнение (фактическое правовое регу-

лирование) в порядке исполнения данного решения, замещающее признанное неконституционным положение, либо ввиду отсутствия правового 

регулирования правоотношения, ставшего предметом конституционного судопроизводства. 

Для более объективного рассмотрения предмета нашего исследования, отметим, что, говоря о правотворческой роли решений Кон-

ституционного Суда следует учитывать особенности его компетенции. Конституционный Суд самостоятельно не определяет вектор осуществле-

ния конституционного контроля, так как право инициировать конституционное судопроизводство принадлежит лишь уполномоченным на то в  
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соответствии с законодательством субъектам. Кроме того, в рамках рассмотрения дела Конституционным Судом прежде всего осуществляется 

проверка конституционности актов в контексте защиты прав и свобод граждан в пределах процессуальной деятельности по конкретному спору, а 

восполнение пробела/дефекта в праве посредством решения Конституционного Суда является производной (вторичной) задачей, и не является 

самоцелью деятельности Конституционного Суда. В таком ключе, представляется верным суждение, высказанное Алиевой З.И. [11] о том, что 

необходимость рассмотрения о соответствии Конституции исключительно в рамках предмета обращения дифференцируют компетенцию Консти-

туционного Суда от возможности осуществления «конституционного надзора». На наш взгляд, установленные таким образом границы конститу-

ционного контроля обусловлены прежде всего необходимостью строгого следования ранее обозначенного дифференцирования государственной 

власти между ветвями и стремления законодателя исключить коллизии полномочий, что безусловно является необходимостью. При этом, хотим 

отметить, что в Российской Федерации действующим законодательством в систему источников права включены, например, «Обычай делового 

оборота» (пункт 1 статьи 5 Гражданского кодекса РФ) [12, ст. 5].  

Кроме того, известно, что в рамках судопроизводства суды руководствуются не только нормами, но должны исходить из необходимо-

сти соблюдения принципов права. Конституцией общепризнанные принципы международного права закреплены в качестве элемента правовой 

системы государства (часть 4 стать15 Конституции) [1, ст. 15].  

То есть, совершенно очевидно, что из природы и задач судопроизводства, полномочий и статуса судей следует вывод о значительной 

свободе судов в выборе процессуальных действий и обосновании принятия решений. В науке данная конструкция получила наименование – 

«судебное усмотрение». Механизм судебного усмотрения, полагаем, не должен восприниматься как «размытие» границ компетенций судебной 

власти, напротив, он позволяет суду в рамках процесса обеспечивать всестороннее и объективное рассмотрение дела, основанного на примене-

нии нормативных актов и, одновременно, развивая принципы справедливости и законности. К механизму судебного усмотрения С.Н. Булгаковым 

[13], например, помимо обозначенного нами отнесено применение судами аналогии права, преодоления коллизий, и толкование оценочных поня-

тий. В контексте положений статьи 101 № 1-ФКЗ от 21.07.1994 [14, ст. 101], закрепивших возможность судов при рассмотрении дел посредством 

направления запроса о проверке нормативного акта на соответствие Конституции в Конституционный Суд, представляется, что решения Консти-

туционного Суда выполняют функцию связующего звена между правоприменительной практикой, и законотворческим процессом. Отметим в 

данном ключе высказывание Сипулина С.В. о том, что конституционное судопроизводство является возможностью «сгладить конфликт между 

буквой закона и реальной действительностью, между требованиями законодателя и социальными нуждами» [15, С. 188].  

Признавая обязательность решения Конституционного Суда на территории Российской Федерации и тот факт, что они должны быть 

учтены не только при рассмотрении аналогичных дел судебными инстанциями, но и субъектами нормотворческого процесса в рамках осуществ-

ления своей деятельности, представляется бесспорным вывод о том, что данные акты фактически в ряде случаев выполняют функцию регулято-

ра общественных отношений, являясь продуктом нормотворческого процесса Конституционного Суда.  

Подводя итог краткому анализу возможности отнесения к источникам права в Российской Федерации решений Конституционного Суда, 

полагаем, необходимым отметить следующее. Отсутствие прямого легального закрепления, и наличие в науке дискуссии по вопросу отнесения 

таких актов к источникам права, тем не менее, не может отменять того факта, что совокупность значения (силы) таких актов, и сама компетенция 

Конституционного Суда свидетельствует о существенном влиянии на законодательство Российской Федерации. Фактическая обязательность 

данных актов и, в некоторых случаях, функция временного «замещения», признанного в рамках конституционного контроля нормативного акта 

неподлежащим применению, на наш взгляд, свидетельствует о необходимости безусловного квалификации их, как источников права. Однако в 

отношении решений Конституционного Суда, понятие источник не следует применять в традиционном понимании. В настоящем исследовании 

было ранее отражено, что такие акты являются результатом толкования и применения Конституции, нормотворчество и даже правовое регули-

рование правоотношений являются производной функцией решений Конституционного Суда.  

Полагаем, при этом, что предмет настоящего исследования требует дальнейшего изучения, учитывая важную роль Конституционного 

Суда в формировании и обеспечении функционирования всей правовой системы Российской Федерации. 
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Одной из угроз миропорядку является высокая динамика развития преступности в сфере современных информационно-

коммуникационных технологий и кибертерроризм, как одно из его проявлений. Так, анализ, проведенный ГИАЦ МВД России по данным Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, показывает: несмотря на то, что доля преступлений террористического характера составляет всего 

лишь 0,1% общего числа зарегистрированных преступлений, доля преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (в т.ч. публичные призывы к осуществлению террористической дея-

тельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма – ст. 205.2 УК РФ) составляют почти четвертую часть из них (23%), 

причем последние пять лет демонстрируется стабильный рост числа преступлений данной категории. 

Именно поэтому ученые, уделяющие внимание вопросам борьбы с данным видом криминальной активности, полагают, что для успешной 

борьбы с кибертерроризмом необходимо применять совокупность как репрессивных, так и профилактических мер, в том числе в сфере обеспечения 

информационно-технической безопасности программно-аппаратной среды наиболее уязвимых для преступных посягательства объектов. 

Преступные действия, охватываемые принятым в научно среде термином «кибертерроризм», имеют свою специфику, диктуемую  ши-

рокомасштабным распространением цифровых технологий в жизни человека, включая ее криминальную составляющую. В совершение преступ-

лений данной категории невольно втягиваются люди, даже не подозревающие, что их электронные устройства используются злоумышленника-

ми, в том числе для организации террористических акций с использованием информационных ресурсов.  

Вместе с тем, единообразие в определении понятия «кибертерроризм» в научной среде отсутствует. Среди многообразия точек зре-

ния можно выделить несколько ключевых подходов. Один из них позволяет достаточно широко трактовать данное явление, включая в него прак-

тически все преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий. В общую группу объединяются такие разноплановые деяния, 

как неправомерное использование чужой банковской карты для финансирования террористической деятельности и распространение с этой же 

целью программ-вирусов
1
.  
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 Кудинов В.В., Минаев А.В. Кибертерроризм: основные угрозы и проблемы правового регулирования национальной безопасности Российской Федерации // Конституци-
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Сторонники похожего подхода относят к кибертерроризму деяния, последствием которых является уничтожение/повреждение инфор-

мационной инфраструктуры
1
. Объединяющим эти мнения признаком является вывод о необходимости уголовно-правовой квалификации кибер-

терроризма. Но ни у кого не возникает сомнения в том, что кибертерроризм ‒ это разновидность киберпреступности, причем наиболее опасной, 

поскольку террористические группы, используя сеть Интернет, могут в неограниченных масштабах расширять круг своих приспешников, осу-

ществляя их подбор и вербовку. Через информационно-коммуникационные сети производится финансирование террористической деятельности, 

популяризация террористической и иной деструктивной идеологии посредством доведения до широких групп населения информации о совер-

шенных или планируемых террористических атак. 

В последние годы с целью активизации борьбы с кибертерроризмом государство стало уделять больше внимания техническому перево-

оружению правоохранительных структур. Но при этом достаточно долго существовала спорная с точки зрения обеспечения национальной безопас-

ности практика доминирующего использования зарубежного программного обеспечения и технических средств противодействия киберпреступности, 

что привело к обратному результату ‒ активизировались преступные атаки на критическую информационную инфраструктуру. Постепенно зарубеж-

ные программные продукты были замещены отечественными аналогами, которые имеют достаточно высокую степень защищенности. Однако в со-

временных условиях, когда террористические структуры смогли привлечь для достижения своих целей квалифицированных специалистов, обеспечив 

их качественное техническое оснащение, эффективная борьба с кибертерроризмом требует ее перевода на более высокий уровень. 

В современном мире информация давно приобрела силу оружия. Так, глобальную террористическую угрозу несет распространение в 

Интернете сведений о возможности приобретения различных видов вооружения, ядовитых и взрывчатых веществ. С целью противодействия 

этому проводится работа по блокированию доступа к опасным Интернет-ресурсам. По решению судов соответствующая информация признается 

запрещенной к распространению. Юрисдикционными средствами не только блокируется доступ к конкретному сетевому ресурсу, но и сама ин-

формация признается запрещенной. Затрудняет эту работу то, что Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) не содержит опре-

деления изучаемого явления
2
. При этом нет смысла «перегружать» уголовное законодательство схожим с ним, но достаточно широко использу-

емым СМИ словосочетанием «цифровой терроризм»
3
, поскольку понятие «кибертерроризм» вполне охватывает все преступные действия данной 

категории. Ведь террористический акт в соответствии с диспозицией ст. 205 УК РФ может быть совершен самыми различными способами, каких-

либо ограничений по этому признаку нет. Поэтому, если преступление террористического характера совершено с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий, есть все основания для его квалификации в качестве террористического акта, например, в случае вывода из 

строя и дезорганизации объектов управления современной информационной инфраструктуры.  

По критерию специфики объекта посягательства рассматриваемые деяния отличаются от иных преступлений, например, посягающих на 

собственность, но также совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Лица же, совершающие деяния, которые 

обладают признаками кибертерроризма, преследуют цель дестабилизировать работу органов власти или оказать влияние на принятие ими решений.  

Преступления в цифровой среде чрезвычайно разнообразны. Многие из них приводят к тяжким последствиям, да и сама цель этих пре-

ступлений негативно влияет на личность преступников и определяет выбор способа совершения противоправных деяний. Поскольку эти преступле-

ния сложно совершить в одиночку, в большинстве случаев в них вовлечено несколько человек. Причем исполнители преступлений могут действовать 

не только по заданию преступных группировок, но и преследующих террористические цели государственных органов некоторых стран, которые тре-

буют проведения диверсионных акций по политическим мотивам с задействованием сил и средств, оказывающих влияние на информационную сре-

ду. При этом кибертерроризм характеризуется обязательным использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий 

в качестве средства совершения преступления, к которым относятся: вычислительная техника; средства сотовой и спутниковой связи; средства 

криптографической защиты; системы управления базами данных и др.  

Совершать преступления в указанной сфере становится все проще, так как постоянно растет количество пользователей сети Интер-

нет. Другими факторами, которые препятствуют привлечению совершивших противоправные деяния данной категории к ответственности, отно-

сятся: недостаточный уровень правовой регламентации цифровых операций; отсутствие единого управляющего центра сетью Интернет; высокая 

популярность теневой части Интернета; развитие и широкая доступность программных и инструментальных средств деанонимизации пользова-

телей в сети Интернет.   

Все приведенные выше факторы следует учитывать при планировании, подготовке и реализации мероприятий по предупреждению 

совершения рассматриваемых преступлений. При этом меры, которые направлены на противодействие кибертерроризму, могут носить право-

вой, организационный и технический характер
4
. Последние из них играют весьма немаловажную роль, поскольку особенности угроз, имеющих 

распространение в цифровом пространстве, предполагают наличие в распоряжении государства надежных технических средств защиты ключе-

вых объектов информационной инфраструктуры. Немаловажным условием обеспечения надлежащего функционирования этих средств является 

наличие достаточного количества квалифицированных специалистов в сфере информационных технологий.  

В общественном сознании укоренился стереотип, что информационную безопасность должны обеспечивать только компетентные ор- 
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ганы, а от обычных пользователей информационной среды не зависят результаты деятельности по противодействию киберпреступности
1
.  

Однако, как показывает практика, у злоумышленников возможности для неправомерного воздействия на информационную среду по-

является только тогда, когда они получили пользовательские данные, по которым можно осуществить доступ к защищенным сетевым ресурсам. 

Излишне говорить, что зачастую персональные данные попадают к преступникам также вследствие невнимательности пользователей, поскольку 

глобальная цифровизация давно стала необратимой тенденцией. Граждане в большинстве своем уже не могут представить существование без 

ежедневного просмотра социальных сетей, общения в мессенджерах, чтения сообщений электронной почты и т.д. Провайдеры и поставщики 

цифровых услуг для привлечения клиентов убеждают людей в абсолютной защищенности их продукта, в том, что при его разработке и создании 

использовались надежные средства шифрования. Поэтому бдительность пользователей снижается, что может свести на нет все программно-

аппаратные меры безопасности цифровой системы управления организацией, поэтому этот аспект необходимо рассматривать как один из фак-

торов распространения кибертерроризма
2
. 

Специалистами отмечается возросшая угроза вложений в письма электронной почты. Источником письма может быть заслуживающий 

доверия адресат, но во вложении могут быть фишинговые или вредоносные программы. Не изжита порочная практика записи логинов и паролей 

на бумажные носители, которые затем оставляются на видных местах. Вследствие этого из фотографии человека, размещенной в социальной 

сети, можно получить его конфиденциальную информацию. Не может полностью защитить от действий преступников и использование локальных 

сетей, не подключенных к сети Интернет. Ведь по невнимательности и беспечности человек может предоставить доступ к своему рабочему месту 

посторонним лицам, которые, пользуясь учетными данными пользователя, могут действовать от его имени.  

Для предупреждения указанных преступлений необходимо осуществлять работу не только с участниками сетей информации, которые яв-

ляются частью системы критической инфраструктуры, но и с рядовыми гражданами. Это обусловлено тем, что для организации и совершения масси-

рованных атак на информационные ресурсы могут использоваться вычислительные мощности устройств большого числа людей, которые могут и не 

подозревать о своей вовлеченности в противоправную деятельность. Их устройства чаще всего используются для проведения DDoS атак на инфор-

мационные ресурсы, которые имеют доступ в сеть Интернет. Это наиболее распространенный в настоящее время способ вывода из строя информа-

ционных систем или блокировки их работы, когда одновременно, с множества компьютеров направляются запросы на атакуемый ресурс. Вследствие 

перегрузки ресурс на некоторое время перестает работать. Чтобы реализовать такой алгоритм противоправной деятельности на устройства пользо-

вателей, которые невнимательно относятся к информационной безопасности, внедряются вредоносные программы. В заданное время данная про-

грамма дает команду устройству на осуществление запросов на выбранный преступниками информационный ресурс.  

Следует отметить, что уязвимыми с этой точки зрения являются не только персональные компьютеры. Зловредное программное 

обеспечение может быть интегрировано в смартфоны, маршрутизаторы, телевизионные приемники и иные устройства, способные подключаться 

к Интернету и, по сути, функционирующие как компьютеры, так как содержат процессор, обладают оперативной памятью и исполняемым про-

граммным обеспечением. 

Кибертерроризм включает в себя попытки несанкционированного доступа к информационным системам с целью размещения недосто-

верной информации, которая может содержать провокационные и дестабилизирующие элементы. Поэтому целесообразно выделить психологи-

ческий кибертерроризм как отдельный вид информационных преступлений. Его целью является дезинформация широкой общественности, запу-

гивание граждан и разрушительное воздействие на их мировоззрение
3
. 

Как акт кибертерроризма можно квалифицировать действия, которые вывели из строя на длительное время интернет-сайты феде-

ральных органов власти или кредитных организаций и повлекли иные негативные социально-экономические последствия. С учетом этого, про-

филактика рассматриваемых преступлений может проводиться по нескольким направлениям. 

Во-первых, требуется широкомасштабная национальная компания по доведению до населения информации об опасности кибертер-

роризма и об основных способах совершения таких преступлений. По мнению специалистов, значительное число граждан до сих пор недоста-

точно информировано о «технологии» совершения указанных преступлений и возможности причинения ущерба
4
. Обычно граждане не чувствуют 

за собой ответственности за обеспечение безопасности информационно-коммуникационных систем. Принято полагаться в этом вопросе на опыт 

и знания специалистов, имеющих соответствующий уровень подготовки.  

Значительный потенциал по снижению возможности вовлечения граждан в противоправную деятельность заключается в принятии 

элементарных мер предосторожности посредством: 

‒ установки на свои устройства и поддержания в актуальном состоянии антивирусных программ; 

‒ передачи особо «чувствительных» данных без средств Интернета; 

‒ самостоятельного поиска информации о распространенных способах совершения компьютерных преступлений. 

Государство обязано информировать граждан о том, что применение современных компьютерных требует определённой степени от-

ветственности пользователей за их действия в информационной среде. 

Второй аспект борьбы с кибертерроризмом заключается в повышении технической грамотности граждан. Это подразумевает необхо- 
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димость целенаправленных усилий. В частности, каждому пользователю сети было бы полезно овладеть следующими навыками:  

‒ мониторинг исходящего интернет-трафика с личных устройств; 

‒ установка и настройка межсетевых экранов; 

‒ распознавание фишинговых сайтов и подозрительных вложений в электронных письмах.   

Для эффективного использования этих методов достаточно минимального объема знаний. Однако возникают трудности, поскольку 

многие пользователи не умеют активировать эти функции и не знают о средствах и способах обеспечения своей информационной безопасности.   

Таким образом, уровень знаний пользователя играет ключевую роль в защите от киберугроз, и необходима значительная работа по 

обучению населения основам безопасного поведения в интернете. 

В рамках третьего направления этой деятельности необходимо улучшать регламент использования пользователями сетевых ресурсов 

объектов критической инфраструктуры или других организаций, которые могут быть интересны для преступников. В этом контексте руководите-

лям организаций целесообразно доводить до сведения сотрудников перечни: 

‒ норм поведения при обращении с информационными ресурсами; 

‒ данных, не подлежащих передаче по открытым связи;   

‒ ограничений в части действий или бездействия сотрудников, которые могут привести к нарушению информационной безопасности объекта; 

‒ мер ответственности за нарушение требований по соблюдению информационной безопасности. 

С целью защиты данных, которые могут представлять интерес для злоумышленников, в организации могут быть: 

‒ разработаны система мониторинга сетевых действий сотрудников; 

‒ предусмотрены возможности блокировки доступа в Интернет для неслужебных целей; 

‒ внедрены системы предотвращения подключения личных устройств сотрудников к корпоративной сети; 

‒ установлены различия между внутренними и внешними носителями информации с разделением статуса их пользователей. 

Следует подчеркнуть, однако, что в борьбе с кибертерроризмом одни лишь профилактические мероприятия не обеспечат желаемого 

результата и не смогут заменить уголовно-правовые, административные, организационные и информационно-технические меры. Также, мы 

считаем, что нет оснований поддерживать идеи о полном отказе от использования компьютеров и информационно-коммуникационных техноло-

гий
1
. Научно-технический прогресс имеет линейную направленность. Сознательный технологический «откат» приведет к общему регрессу ‒ как в 

социально-экономическом так и в политическом смысле. Вряд ли общество согласиться на подобные «жертвы».  

Для выработки разумных средств противодействия кибертерроризму требуется дальнейшее проведение научных исследований, ставя задачи: 

1. Отыскание возможности ограничить влияние информационных технологий на способы совершения преступлений и их распро-

страненность. 

2. Разработка комплексной системы мероприятий, направленной на противодействие кибертерроризму. 

3. Проведение анализа причин и условий совершения рассматриваемой категории преступлений. 

Лишь в этом случае можно будет говорить о создании единого комплекса государственных мер, направленных на противодействие ки-

бертерроризму и киберпреступности в целом. 
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Краткая аннотация: В статье рассматривается государственная политика в области воспитания детей и молодежи, которая 

нашла отражение в документах, которые появились после почти десятилетнего застоя в области разработки теоретических и практиче-
ских проблем в плоскости воспитания и ослабленного внимания со стороны государства к воспитанию своих граждан. 

Abstract: The article examines the state policy in the field of education of children and youth, which is reflected in the documents that appeared 
after almost a decade of stagnation in the development of theoretical and practical problems in the field of education and the weakened attention of the 
state to the education of its citizens. 
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Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Этот год станет данью уважения к рат-

ному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические эпохи, а также нынешним героям – участникам специальной военной опера-

ции. Тематика года отражает приоритеты современной России, такие как патриотизм, преемственность поколений и уважение к защитникам 

Родины во все времена. 

Государственная политика в области воспитания детей и молодежи нашла отражение в документах, которые появились после почти 

десятилетнего застоя в плоскости воспитания и ослабленного внимания со стороны государства к воспитанию своих граждан. К таким докумен-

там относится, прежде всего «Программа развития воспитания в системе образования России на 1999-2001 годы», которая определила цели, 

задачи и направления совершенствования воспитания в системе образования на долгосрочной основе. Развитие идей, заложенных в «Програм-

ме развития воспитания...» нашло в Федеральной программе развития образования, Национальной доктрине образования в Российской Федера-

ции,[1] устанавливающей приоритет образования в государственной политике, Федеральной целевой программе «Формирование установок то-

лерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005 годы)». 16 февраля 2001 года принята государственная 

целевая программа «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы», которая определила пути развития си-

стемы патриотического воспитания граждан. «Главная задача российской образовательной политики, - отмечается в письме МО РФ 13-51-28/19 - 

2002 г. «О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в образовательных учреждениях», - обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, об-

щества, государства. Приоритет в образовании отдается воспитанию, которое должно стать органической составляющей педагогической дея-

тельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития». [2] 

В письме Министерства образования РФ от 15 января 2003 года «О гражданском образовании учащихся в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации»[3] отражено, что главной целью гражданского образования объявляется воспитание гражданина для жизни  
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в демократическом государстве, в гражданском обществе, и обозначено три ступени гражданского образования в общеобразовательной школе, а 

также содержание гражданского образования, включаемого в ряд школьных дисциплин начальной, основной средней школы. В основу граждан-

ского воспитания закладывается идея полноценного участия в решении общественно значимых задач общества. В письме предполагается соче-

тание формирования навыков социальной практики с глубоким усвоением социальных наук. 

Таким образом, вышеупомянутые документы доказывают, что гражданско-патриотическое образование способствует созданию соци-

альной стабильности, экономического благосостояния страны, ее конкурентоспособности и национальной безопасности. Но недостатком этих 

документов, на наш взгляд, является абстрактность формулировок, отсутствие четкого определения понятий «гражданственность», «патрио-

тизм», «нравственность», а обозначенные цели образования состоят только из общеизвестных малообоснованных истин, не расставленных в  

порядке приоритетности, а реализация их предусматривается только в рамках предметов социально-гуманитарного блока образования. 

По поручению Правительства Российской Федерации Министерством образования в 2002 году разработана Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 года. В данной Концепции  подчеркивается, что в настоящее время признается приоритетным обра-

зование в развитии экономики, культуры, положении страны в международном сообществе и обосновывается необходимость перестройки обра-

зования на данном этапе развития нашего общества — в изменившихся социально-экономических, политических условиях жизни общества, 

повышения человеческой ценности; повышения требований на рынке труда к уровню профессиональной компетенции специалистов. В ней отме-

чается, что конкурентоспособность страны на мировом рынке в значительной степени определяется уровнем образования в стране. 

Главной задачей модернизации образования является: обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Анализ данного документа 

показывает, какие новые социальные требования к системе российского; образования предъявляет общество: «Школа должна стать важнейшим 

фактором гуманизации: общественно- экономических отношений, формирования» новых жизненных установок личности предприимчивости, 

способности принимать ответственные решения в ситуации выбора и прогнозировать их возможные последствия, способности к сотрудничеству, 

мобильности, динамизма, конструктивности, высокой ответственности за судьбу страны».[4] 

В «Концепции модернизации подчеркивалось, что «важнейшими; задачами воспитания является формирование у школьников; граж-

данской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативы, самостоятельности, толерантности и активной адапта-

ции на рынке труда. 

Успешное решение таких задач связано с формированием у школьников социальных компетенций. «В мировой образовательной прак-

тике понятие компетентности выступает в качестве центрального понятия, так как компетентность, во-первых, объединяет в себе интеллектуаль-

ную и навыковую составляющие образования; во-вторых, в понятии
 
компетентности заложена идеология интерпретации содержания образова-

ния, формируемого «от результата; в-третьих, ключевая компетентность обладает интегративной природой, так как она вбирает в себя ряд одно-

родных или близкородственных умений и знаний, релевантных относительно широкой сферы культуры и деятельности (информационной, право-

вой и т. д.)». [5]  

Отметим, в законе «Об образовании» воспитание упоминалось и в прежней редакции, но патриотический контекст в определении от-

сутствовал. Необходимость поправок была увязана с новой ст. 67.1 Конституции РФ, в которой говорится как «о тысячелетней истории» и сохра-

нении «памяти предков», так и о детях в роли «важнейшего приоритета» госполитики РФ и создании для них условий по «воспитанию патриотиз-

ма, гражданственности и уважения к старшим». 

Поправки к закону «Об образовании» в мае 2020 года внес Президент Владимир Путин. Он предложил расширить понятие воспитания 

учащихся так, чтобы оно было направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа», к природе и окружающей среде. В закон включена ст. 12.1 о «требованиях к 

организации воспитания», по которому школам и вузам предлагается составить календарный план воспитательной работы. 

За последние годы в России были предприняты значительные усилия по укреплению и развитию системы патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации. В 2001-2015 годах реализованы 3 государственные программы патриотического воспитания.  

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (подготовлена на осно-

ве накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспечения рос-

сийской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование российского патриотического 

сознания в сложных условиях экономического и геополитического соперничества.[6]  

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью государственной политики в сфере патриотического воспитания 

является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для 

решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности 

граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Роди-

ну и семью, имеющего активную жизненную позицию. Задачами Программы являются: развитие научного и методического сопровождения систе-

мы патриотического воспитания граждан; совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патрио-

тическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведом-

ственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства.  
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Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом 

динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимо-

действия и общественно-государственного партнерства включает в себя: содействие укреплению и развитию общенационального сознания, 

высокой нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные достиже-

ния страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и межконфессиональных отно-

шений, воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, 

глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государ-

ственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества; повышение интереса 

граждан к военной истории Отечества и памятным датам; расширение участия общественных и некоммерческих организаций в патриотическом 

воспитании граждан; популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от древних времен до наших дней, в том 

числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие 

заслуги перед государством и обществом, достижений и успехов профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих позитивный 

образ нашей страны.  

Информационное обеспечение патриотического воспитания на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, создание 

условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации включает в себя: формирование 

и обновление баз данных, анализ интернет-сайтов и блогосферы, информационно-аналитических материалов патриотической направленности.  

Отметим, что в РСО-Алания 9 января 2017 г. был принят Закон «О патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Республике 

Северная Осетия-Алания»[7]. К сожалению, под данный закон нет соответствующего целевого и полноценного документа о его реализации.  

 В настоящее время существует, Государственная программа Республики Северная Осетия - Алания» «Развитие государственной мо-

лодежной политики в Республике Северная Осетия - Алания» на 2017-2024 годы». В указанной государственной программе отмечается, что 

патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую  целенаправ-

ленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций, по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интере-

сов Родины». Как видно, в данной программе, в отличие от республиканского Закона по данному вопросу в качестве субъектов воспитания не 

предусматриваются образовательные и научные организации. Это существенный просчет Программы, ибо тем самым заметно сужаются воз-

можности патриотического воспитания особенно в рамках образовательного процесса на разных уровнях  его осуществления. 

Современная законодательная база, регламентирующая патриотическое воспитание молодежи, может быть оценена как ключевой ас-

пект внутренней политики государства. Анализ положений из рассматриваемых законопроектов указывает на усиление не только образователь-

ной, но и воспитательной роли учебных заведений.   

Необходимо не просто разработать законодательную базу, но и обеспечить ее эффективное применение на практике, а также актив-

ное участие молодежи в этом процессе. 
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Краткая аннотация. Информационные технологии с каждым днем набирают все большую популярность и внедряются в самые 

разнообразные сферы человеческой деятельности, в том числе, в  юриспруденцию. В статье рассматриваются вопросы, связанные с осо-
бенностями цифровизации юридической деятельности, производится подробный анализ положительных и отрицательных сторон данного 
процесса, выделяются перспективы развития.  Вносятся предложения по совершенствованию деятельности по внедрению цифровых тех-
нологий в юриспруденцию. 

Abstract. Information technologies are gaining more and more popularity every day and are being introduced into a wide variety of areas of 
human activity, including jurisprudence. The article examines issues related to the specifics of digitalization of legal activity, provides a detailed analysis of 
the positive and negative aspects of this process, and highlights development prospects. Proposals are made to improve the implementation of digital 
technologies in jurisprudence. 
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Цифровизация юриспруденции предполагает использование цифровых инструментов для автоматизации бизнес-процессов в юриди-

ческой сфере
1
. Это влечет за собой трансформацию традиционных методов работы, открывая новые возможности для повышения эффективно-

сти, снижения затрат и улучшения качества юридических услуг. Ключевые аспекты цифровизации включают в себя внедрение систем электрон-

ного документооборота, автоматизированных систем управления юридической практикой, аналитических платформ для обработки больших 

объемов юридической информации, а также использование искусственного интеллекта и машинного обучения для прогнозирования исходов 

судебных дел и оптимизации стратегий. 

Термин «цифровизация» появился в 1995-ом году, его автором является американский информатик Николас Негропонте, которым из-

начально этот термин был введен применительно к «цифровой  экономике». Постепенно цифровизация внесла значительные коррективы в си-

стему  реализации общественных отношений современного общества, трансформировав его в информационное. Дальнейшее развитие цифро-

вых технологий привело к проникновению цифровизации практически во все сферы человеческой деятельности, от производства и финансов до 

образования и здравоохранения, обусловив необходимость переосмысления традиционных моделей ведения бизнеса, государственного управ-

ления и социального взаимодействия. Этот процесс сопровождается не только внедрением новых технологий, таких как искусственный интел-

лект, блокчейн и др., но и изменением структуры занятости, появлением новых профессий и исчезновением устаревших, а также формированием  

                                                           

1
 Цифровые технологии в юриспруденции: 4 главных тренда 2024 года. [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/services/1310120-cifrovye-tehnologii-v-yurisprudencii-4-

glavnyh-trenda-2024-goda (дата обращения 31.01.2025). 
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новых форм коммуникации и организации труда. Кроме того, цифровизация ставит перед обществом ряд вызовов, связанных с информационной 

безопасностью, защитой персональных данных, цифровым неравенством и этическими аспектами использования искусственного интеллекта, 

требующих комплексного подхода и разработки соответствующих правовых механизмов. А.Л. Семенов отмечает, что «феномен цифровизации 

сегодня является основным в развитии всей человеческой цивилизации» [3, с. 223].
 

Сегодня термин «цифровизация» используется в различных сферах, однако, не имеет общепринятой дефиниции. С технической точки 

зрения, «цифровизация» – это преобразование информации в цифровую форму, переход на цифровой способ связи, обработки и передачи дан-

ных. Цифровизация юриспруденции – это процесс внедрения цифровых технологий для автоматизации бизнес-процессов в юридической сфере
1
.
 

Цифровые технологии, такие как искусственный интеллект (далее – ИИ) и блокчейн
2
,
  
позволяют обрабатывать большие объемы дан-

ных, и как результат – упростить работу, что особенно актуализирует работу юристов и судей, позволяя автоматизировать рутинные задачи, 

ускорять процесс принятия решений и уменьшать вероятность ошибок.  

Безусловно, это огромный прогресс, который упрощает работу не только юристам, но и жизнь обычному человеку. В  настоящее время 

любой гражданин, не выходя из дома, может получить квалифицированную юридическую помощь, подать заявление или написать обращение в 

органы государственной власти.  Например, использование системы LegalAI
3
 позволяет создание виртуальных юристов, которые могут отвечать 

на юридические вопросы клиентов и предоставлять им консультации. 

Вопрос в том, кто контролирует систему и несет ответственность за ее ошибки, если  результатом явились негативные юридические 

последствия. Необходимо четко определить, где заканчивается зона ответственности разработчика, оператора, пользователя и где начинается 

зона ответственности самой системы, если таковая вообще существует. Возможно ли, и если да, то при каких условиях, признать систему субъ-

ектом права, способным нести бремя ответственности? Или же ответственность всегда должна быть возложена на конкретного человека или 

группу лиц, участвовавших в создании, внедрении или использовании системы? 

Если говорить о цифровизации судебной системы, то это скорее совершенствование  технического уровня обеспечения правосудия, 

например, сокращение сроков рассмотрения дел и споров, сокращение количества незавершённых дел, исключение случаев  утраты документа-

ции, повышение эффективности работы аппаратов судов в результате создания  условий для удобного доступа к информации.  

Например, для этого используются системы автоматизации судопроизводства, информационные системы ГАС «Правосудие», «Мой ар-

битр», «Картотека арбитражных дел», «Банк решений арбитражных судов». Они обеспечивают электронный документооборот в уголовном, граждан-

ском, арбитражном процессе и административном судопроизводстве, а также использование электронных документов в качестве доказательств
4
. 

Суперсервис «Правосудие онлайн» позволяет  на одной платформе дистанционно подавать исковые заявления, жалобы и иные доку-

менты через личный кабинет, получать информацию о судебном заседании и участвовать в нём в формате веб-конференции.  

Однако, деятельность судебных органов сводится не только  к технической составляющей,  но зависит и от человеческого фактора.  

Активный процесс цифровизации  судебной системы  в итоге  приведет к «шаблонному» правосудию. И хотя автоматизация безусловно повысит 

скорость обработки дел и снизит вероятность ошибок, связанных с ручным вводом данных, она не сможет полностью заменить собой живой, 

человеческий анализ, основанный на эмпатии, понимании контекста и способности к критическому мышлению. Судебное решение – это не про-

сто применение юридической нормы к конкретному факту, это взвешивание множества факторов, моральных соображений, индивидуальных 

обстоятельств, которые зачастую не поддаются формализации и алгоритмизации. 

Отметим, что зависимость от цифровых технологий может привести и к сбоям в работе юридической системы в случае технических 

неполадок или кибератак. Отказ компьютерных систем, отсутствие доступа к интернету или потеря данных могут парализовать работу юридиче-

ских фирм и судов, задерживая рассмотрение дел и нарушая права граждан. 

Цифровизация может также усугубить неравенство в доступе к правосудию. Граждане, не имеющие доступа к интернету или не обла-

дающие достаточными навыками работы с цифровыми технологиями, могут оказаться в невыгодном положении по сравнению с теми, кто может 

в полной мере использовать преимущества цифровой юриспруденции. Необходимо разрабатывать меры, направленные на преодоление этого 

цифрового разрыва и обеспечение равного доступа к правосудию для всех граждан. 

Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев критически высказался о перспективе внедрения ИИ в правосудие. По его мне-

нию, никакой искусственный интеллект не сможет оценить то или иное дело так, как это сделает человек
5
. 

                                                           

1
 Цифровые технологии в юриспруденции: 4 главных тренда 2024 года. [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/services/1310120-cifrovye-tehnologii-v-yurisprudencii-4-

glavnyh-trenda-2024-goda (дата обращения 31.01.2025). 
2
 Технология блокчейн – это способ защищённого хранения и передачи данных в виде цепочки блоков, связанных друг с другом специальными ключами. В каждом из 

блоков содержатся сведения о предыдущем.  Чтобы изменить информацию, записанную в одном из блоков, необходимо скорректировать   все последующие, иначе 
цепочка разрушится. Сделать это скрытно невозможно, поэтому технология блокчейн считается надёжным способом защиты информации от редактирования и фальси-
фикации,  что повышает уровень доверия к услугам юридических фирм. 
3
 Система LegalAI – это технология искусственного интеллекта, которая применяется в юридической сфере для автоматизации и оптимизации юридических процессов. 

Она использует алгоритмы машинного обучения и обработки естественного языка для анализа и интерпретации юридических документов, определения рисков и приня-
тия решений на основе юридических данных. С помощью LegalAI возможно автоматизировать такие задачи, как анализ договоров, подготовка документов, управление 
правовыми рисками, мониторинг изменений в законодательстве и многое другое. LegalAI может также использоваться для прогнозирования рисков и вероятности исхода 
судебных дел. Например, система способна проанализировать историю судебных решений и выявить общие факторы, которые влияют на исход дела, что может помочь 
компании принимать более обоснованные решения. 
4
 И. Рукавишникова: Цифровизация судебной системы России повышает доступность и качество правосудия. [Электронный ресурс]. URL: 

http://council.gov.ru/events/news/158849/ (дата обращения 31.01.2025). 
5
 Судья жестко высказался по поводу искусственного интеллекта. [Электронный ресурс]. URL: https://newdaynews.ru/ekaterinburg/838139.html (дата обращения 31.01.2025). 
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По мнению Председателя Совета судей РФ Виктора  Момотова «сильный ИИ
1
 не способен заменить судью, так как он не сможет разо-

браться в психологических мотивах человека». При этом, Момотов отметил, что судьи уже используют слабые ИИ, которые помогают в механи-

ческой работе
2
.   

По мнению Эрдэма Доржиева, Председателя Четвёртого арбитражного апелляционного суда, « включение технологии ИИ в процесс 

отправления правосудия – вопрос времени, поэтому судебная система активно работает над интеграцией цифровых решений во внутренние 

технические регламенты. При этом, роботам можно доверить лишь рутинную деятельность, которая требует анализа большого объёма инфор-

мации»
3
.
. 
 

Из этого можно сделать вывод, что для качества правосудия цифровые технологии несут существенные риски [2, с. 46]. 

С другой стороны, цифровизация принесла множество преимуществ юридической отрасли. Одним из наиболее значимых преиму-

ществ является повышение эффективности, в том числе, за счет анализа больших данных, который помогает  юристам принимать более обос-

нованные решения и предсказывать возможные проблемы в будущем. Это стало возможным  путем применения Big Data и предиктивной анали-

тики. Предиктивная, или прогнозная аналитика, используется специалистами для помощи в принятии юридических решений. Например, на осно-

ве большого массива неструктурированных данных и базы судебных дел система может провести статистический анализ и спрогнозировать 

наиболее вероятное судебное решение по тому или иному делу. Это позволяет юристу более тщательно подготовиться к процессу, понять воз-

можные риски и с учетом этого выстраивать стратегию.  

Цифровизация юридической деятельности в перспективе позволит повысить качество выполняемой работы и профессионализм ока-

зываемых услуг, а использование искусственного интеллекта – оптимизировать законодательство в части выявления устаревших и дублирующих 

норм права, позволит избавить нормативно-правовую базу от имеющихся коллизий и спорных формулировок.   

Кроме того, цифровые технологии облегчают коммуникацию и сотрудничество между юристами, клиентами и другими участниками 

юридического процесса. Видеоконференции, электронная почта и специализированные онлайн-платформы позволяют проводить совещания, 

обмениваться документами и обсуждать стратегии в режиме реального времени, независимо от географического местоположения участников. 

Это особенно важно в сложных делах, требующих участия нескольких юристов из разных городов или стран. 

Цифровизация также способствует автоматизации рутинных задач, таких как составление типовых документов, мониторинг сроков и 

управление делами. Специализированные программы позволяют юристам автоматизировать эти процессы, высвобождая время для более твор-

ческой и аналитической работы. Автоматизация снижает риск человеческих ошибок и повышает точность выполнения задач. 

В настоящее время, когда речь идет о замене человека-юриста искусственным интеллектом, сами юристы должны  адаптироваться  к 

новым технологиям путем  их изучения и применения на практике, в том числе: использования облачных технологий для хранения и обмена 

документами. Это будет упрощать работу с клиентами и позволит получать доступ к документам из любой точки мира. Применения искусственно-

го интеллекта для автоматизации рутинных задач, таких как анализ документов и поиск информации в базах данных. Использования блокчейна 

для обеспечения безопасности и надёжности хранения данных о сделках и контрактах. Введения цифровых подписей для сокращения времени 

на подписание документов и повышения уровня безопасности при работе с ними. Использования виртуальных помощников для работы с клиен-

тами и обработки запросов. Анализа больших данных для принятия более обоснованных решений и предсказания возможных проблем в буду-

щем. Развития мобильных технологий для возможности работать удалённо и получать доступ к документам и базам данных из любой точки 

мира. Также для адаптации к цифровой эпохе юристам необходимо стремиться к постоянному обучению и внутреннему росту, например, на 

специализированных онлайн-курсах.  

Таким образом, считаем, что цифровизация юриспруденции – это процесс, включающий создание, внедрение и применение цифровых 

систем и технологий и (или) трансформацию инструментов (объектов, систем и технологий) взаимодействия государства, общества и человека. 
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1
 Слабый искусственный интеллект (ИИ) — это системы, разработанные для выполнения конкретных задач. Они обладают ограниченными возможностями и не имеют 

сознания или общего понимания мира.  Такие системы способны обрабатывать большие объёмы данных и выполнять действия быстрее и точнее, чем человек, но не 
могут выйти за пределы запрограммированных функций.   
Сильный ИИ — это система, способная выполнять широкий спектр задач. В отличие от слабого ИИ, который ограничен узкими задачами, сильный ИИ обладает универ-
сальными возможностями. Они позволяют ему адаптироваться к новым условиям, учиться на собственном опыте и решать проблемы в разных областях.   
2
 Председатель Совета судей назвал невозможным замену судьи сильным ИИ. [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/1595398/2023-10-26/predsedatel-soveta-sudei-

nazval-nevozmozhnym-zamenu-sudi-silnym-ii (дата обращения 31.01.2025). 
3
 Без страха и барьеров, но доверять лишь рутину: судья о судьбе ИИ в судебной системе. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rapsinews.ru/digital_law_publication/20240320/309727339.html (дата обращения 31.01.2025). 
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Судебные представители играют важную роль в юридической системе

1
. Их основная ответственность - представлять интересы своих 

клиентов в суде. Это может включать в себя подготовку и подачу документов в суд, ведение переговоров с другой стороной, представление дока-

зательств и аргументов в суде, а также консультацию и совет своему клиенту. Судебные представители также несут ответственность за обеспе-

чение честного и правильного представления интересов своего клиента, соблюдение всех законов и этических норм. Они должны обладать вы-

соким уровнем профессионализма и строго соблюдать конфиденциальность. Эти обязанности являются основой их работы и ключом к обеспе-

чению справедливости в юридической системе. 

Судебные представители обладают обширным набором прав и обязанностей, которые они должны соблюдать в интересах своих кли-

ентов в соответствии с действующим законодательством. Нарушение этих правил может повлечь за собой юридическую ответственность, такую 

как дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность. 

Для адвокатов особенно важна дисциплинарная ответственность, так как они могут быть наказаны за нарушение профессиональной 

этики, невыполнение профессиональных обязанностей или несоблюдение решений адвокатских палат. Меры дисциплинарной ответственности 

включают замечание, предупреждение, прекращение статуса адвоката, чтобы определить какой вид наказания подойдет, учитываются все об-

стоятельства, которые признаны существенными и могут быть приняты во внимание советом адвокатов. Также устанавливается срок от года до 

пяти лет, по истечении которого адвокат будет допущен к сдаче профессионального экзамена, если нарушается повторно, то срок увеличивается 

от пяти лет до семи. 

Дисциплинарные меры в отношении адвокатов должны быть применены не позднее двух лет с момента совершения им нарушения, а при 

длящимся с момента его пресечения. Президент адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, либо лицо, его замещающее возбуждает  

                                                           

1
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дисциплинарное производство не позднее пяти дней со дня получения, и в течение 10 дней передает дело в комиссию на рассмотрение. Продление 

может быть осуществлено на срок до одного месяца, в соответствии с положением ст. 21 Кодекса профессиональной этики адвоката.
1
 

Адвокат вправе примириться с заявителем, на это и направлено дисциплинарное производство, чтобы не подрывать его статус в гла-

зах представляемого, все это происходит до вынесения решения Совета
2
. После того как комиссия огласит все доводы за и против, слово, в 

последнюю очередь предоставляется лицу, подавшему жалобу, а также адвокату
3
. Заключение по дисциплинарному производству осуществля-

ется путем голосования. Бюллетени утверждены советом палаты, в которых прописаны данные членов комиссии, после их заполнения, они под-

крепляются к протоколу и являются его частью. 

В дисциплинарном производстве все решения доводятся до сведения участников в письменной форме, что обеспечивает ясность и 

открытость процесса. Заключение комиссии по итогам рассмотрения дела должно быть аргументированным и содержать все необходимые эле-

менты: вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную части, предоставляя участникам возможность понять причины и основания 

принятого решения. Адвокат, в соответствии с требованиями статьи 19 Закона об адвокатуре, страхует свою профессиональную ответствен-

ность, гарантируя клиенту возмещение материального ущерба в случае нарушения условий соглашения об оказании юридической помощи
4
. 

В уставе адвокатского образования устанавливаются рамки материальной ответственности адвокатов. Там же определяются форс-

мажорные ситуации, которые могут привести к освобождению партнеров от ответственности, а также условия наступления такой ответственно-

сти. Адвокат может быть освобожден от ответственности за неисполнение договорных обязательств полностью или частично, если это вызвано 

непредвиденными обстоятельствами. К таким обстоятельствам могут относиться стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения), 

военные конфликты, акты государственных органов или любые другие события, находящиеся вне контроля партнеров. Споры и разногласия, 

связанные с материальной ответственностью адвоката, обычно разрешаются путём дружеского урегулирования
5
. При рассмотрении гражданской 

ответственности представителя необходимо учитывать и положения договора поручения, особенно в коммерческом представительстве. Однако 

при определении степени ответственности консультантов за некачественно оказанные услуги часто возникают затруднения, поскольку их ответ-

ственность, как правило, ограничена размером полученного гонорара, что подтверждается судебной практикой
6
. 

Из материалов дела решения Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 6 декабря 2004 года по делу № Ф03-А51/04-

1/3397 следует, что между ОАО (именуемый заказчиком) и ООО (именуемым исполнителем) был заключен договор на предоставление консультаци-

онных услуг по вопросам специфики банковской системы и валютного законодательства КНР, порядка осуществления расчетных операций в СКВ по 

внешнеторговым контрактам в соответствии с установленными в КНР правилами и нормами.
7
 Стороны определили срок выполнения услуг с учетом 

дополнительного соглашения. Поскольку услуги, предусмотренные договором, заказчику не были предоставлены, ОАО обратился к исполнителю с 

требованием о расторжении договора и возврате предоплаты, которое не было удовлетворено, в результате чего ОАО обратилось в арбитражный 

суд с иском. Суд удовлетворил исковые требования, поскольку ответчик не представил доказательства выполнения работ по договору, что является 

существенным нарушением его условий и основанием для расторжения договора и возврата суммы предоплаты за неоказанные услуги. 

По мнению М.В. Кратенко, при некачественном оказании услуг, особенно консультационных, которые не дают осязаемого результата, 

ответственность исполнителя обычно ограничивается рамками договора. Следовательно, компенсация ущерба, возникшего из-за неисполнения 

или ненадлежащего исполнения договора, должна быть одним из ключевых пунктов контракта (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Однако, как показывает анализ 

судебных споров, договоры на платное консультирование часто не содержат конкретных положений об ответственности исполнителя. При этом 

отсутствие таких положений автоматически активирует общие нормы гражданского права об ответственности за нарушение договорных обяза-

тельств (ст. 15 ГК РФ), формулировка которой, однако, требует более чёткого определения, чтобы избежать расширенного толкования. 

Гражданско-правовая доктрина активно обсуждает вопрос определения понятия «убытки»
8
, в частности, споря о том, является ли де-

нежная форма обязательным элементом убытков. Неоднозначность заключается в том, может ли ущерб, не имеющий прямого денежного экви-

валента, подпадать под понятие «убытки».  

О. В. Фомичев описывает убытки как специфическую финансово-экономическую фикцию, суть которой заключается в «равнозначности в 

правовых последствиях предполагаемых или ожидаемых событий (действий) по сравнению с аналогичными реальными событиями (действиями)».
9
 

Однако, Е. Е. Богданова критикует эту точку зрения, предполагая, что убытки, по своей правовой природе, не являются фикцией, так 

как размер понесенных убытков должен быть доказан истцом и лишь затем подлежит компенсации. 
1
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С. Э. Либанова считает, что «с правовой точки зрения, убытками могут быть признаны негативные последствия в имущественной сфе-

ре пострадавшего, эквивалент которых выражен в денежной форме в виде активного ущерба и упущенной выгоды, подлежащей взысканию».
2
 

В. А. Хохлов более последовательно оспаривает позицию, согласно которой убытки определяются как денежная оценка имуществен-

ного вреда.
3
 Он утверждает, что «вопрос не в том, могут ли убытки быть выражены в денежной форме: они могут и не принимать денежную фор-

му», так как фактические убытки (вред) и то, что будет возмещено, могут и не совпадать. Таким образом, представляется, что «убытки» — это 

более широкое понятие, чем просто денежная оценка материального ущерба, хотя, безусловно, расходы, которые лицо должно понести для 

восстановления своих нарушенных прав, оцениваются в денежном эквиваленте. Важно отметить, что административная ответственность адвока-

та не входит в компетенцию квалификационных комиссий и советов адвокатских палат. В таких случаях корпоративные органы самоуправления 

могут лишь зафиксировать факт и на основании решения правоохранительных органов лишить адвоката статуса, исключив его из коллегии
4
. 

Адвокаты не имеют каких-либо привилегий при привлечении к административной ответственности, поскольку ни Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, ни другие федеральные законы не предусматривают для них специального порядка. Таким образом, 

адвокаты наравне с обычными гражданами могут совершать административные правонарушения, перечень которых, согласно Кодексу Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, включает: 

1. Нарушение законных правил в отношении сбора, хранения, использования или распространения персональных данных, за которое 

предусмотрено предупреждение или штраф.  

Согласие субъекта на обработку его персональных данных является одним из ключевых элементов правового регулирования в сфере ин-

формации и информационных технологий в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». Нарушение установленных законом 

правил сбора, хранения, использования или распространения персональных сведений влечёт за собой административную ответственность. 
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Краткая аннотация: В рамках представленного исследования рассмотрен вопрос о минимизации коррупционных рисков при про-

ведении строительных тендеров. В исследовательской работе приведен анализ понятия строительного тендера, благодаря которому 
можно сделать вывод, что под ним следует понимать: непосредственную процедуру проведения специальных торгов на поиск исполнителя 

для реализации строительных работ. В работе рассмотрены различные виды строительных тендеров как государственного (муниципаль-
ного), так и частного характера. Основная часть работы посвящена выявлению основных коррупционных рисков, которые возникают при 
проведении строительных тендеров. В заключении авторы приходят к выводу о том, что минимизация коррупционных рисков в сфере про-
ведения строительных тендеров возможно на основе усиления контрольных полномочий соответствующих органов государственной вла-
сти за проведением государственных закупок в сфере строительства, а также проведением коммерческих торгов в строительной сфере. 

Abstract: Within the framework of the presented research, the issue of minimizing corruption risks during construction tenders is considered. As 
part of the research work, the authors analyze the concept of a construction tender and come to the conclusion that it should be understood as: the direct 
procedure for conducting special tenders to find a contractor for the implementation of construction works. As part of the work, the authors consider various 
types of construction tenders, both public (municipal) and private. The main part of the work is devoted to identifying the main corruption risks that arise 
during construction tenders. In conclusion, the authors conclude that minimizing corruption risks in the field of construction tenders is possible on the basis 
of strengthening the control powers of the relevant public authorities over public procurement in the construction sector, as well as conducting commercial 
tenders in the construction sector. 

 

Ключевые слова: строительство, правовое регулирование, тендер, правовое регулирование строительства, строительная 
отрасль. 
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Актуальность. 

В рамках современного законодательства Российской Федерации содержаться многие нормы, регулирующие строительную сферу. 

При этом в правовом поле, занимают особое место нормы, посвященные предотвращению коррупционных рисков в строительной сфере. Отме-

тим, что такие нормы имеют особую актуальность в рамках области строительных тендеров, так как указанная сфера представляет собой одну из 

самых коррумпированных отраслей строительной сферы. Отметим, что минимизация коррупционных рисков в рамках проведения тендеров в 

сфере строительства позволяет обеспечить более качественное производство строительных работ, а также косвенно обеспечивает защиту прав 

и законных интересов участников правовых отношений в сфере строительства. В рамках данной работы рассматривается вопрос о коррупцион-

ных рисках, которые возникают в рамках проведения строительных тендеров.  

В исследовании использованы различные методы научного познания, включая такой метод научного познания как анализ. В качестве 

материалов для проведения аналитической работы были использованы положения законодательства Российской Федерации о системе строи-

тельных тендеров, а также иные нормы российского законодательства. В работе также проведен анализ научной литературы на соответствую-

щую тему исследования.  

В первую очередь нам необходимо разобрать вопрос о том, что же из себя представляют строительные тендеры. Отметим, что поня-

тие тендера не имеет легального определения, закрепленного в нормах законодательства Российской Федерации. При этом в рамках научной 

литературы можно встретить множество различных подходов к пониманию понятия строительного тендера. Так, к примеру, под строительным 

тендером может пониматься сама процедура проведения торгов с последующим заключением соглашения о производстве строительных работ 

[1]. 

Понятие строительного тендера также может рассматриваться как процедура выбора исполнителя для реализации строительных ра-

бот [2]. 

Отметим, что в данной исследовательской работы мы будем рассматривать понятие строительных тендеров как непосредственную 

процедуру проведения специальных торгов на поиск исполнителя для реализации строительных работ. В рамках современного законодатель-

ства Российской Федерации предусмотрено несколько видов тендеров на строительство, которые могут проводится на территории страны. Так, к 

числу указанных видов тендеров можно отнести: 
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1. Тендеры на строительные работы, которые носят государственный или муниципальный характер и финансируются за счет бюджет-

ных средств. Указанный вид тендеров регулируются положениями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ [3]. Отметим, что с 1 октября 2020 года функции единого 

госзаказчика по строительству и ремонту перешли к Минстрою России; 

2. Тендеры на строительные работы, которые носят государственный или муниципальный характер и финансируются за счет привле-

чения внебюджетных средств. Указанный вид тендеров регулируется положениями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ [4]. При этом единым госзаказчиком в указанном случае также выступает Минстрой 

Российской Федерации; 

3. Коммерческие торги. Проводятся с целью поиска исполнителей заказов для частных предприятий. Правовое регулирование указан-

ного вида строительных тендеров осуществляется за счет норм гражданского права Российской Федерации. Условия участия в каждом конкрет-

ном коммерческом тендере определяются в закупочной документации к нему [5]. 

Отметим, что порядок участия строительной компании в указанных видах строительных тендеров определен как законодательством 

Российской Федерации, так и отдельными условиями конкретного тендера. При этом вне зависимости от вида строительного тендера, проведе-

ние каждого из них сопряжено с определенными коррупционными рисками. Далее мы рассмотрим основные коррупционные риски, которые воз-

никают при проведении строительных тендеров.  

1. В сфере государственных строительных тендеров ключевой коррупционной проблемой выступает лоббирование конкретных 

направлений предпринимательства. Так, в рамках системы государственных закупок могут появляться тендеры на строительные работы, кото-

рые при этом не имеют под собой должного экономического обоснования, а также не учитывают потребности конечного потребителя. Решение 

указанной проблемы видится в разработке и внедрении заказчиком системы эффективного планирования закупок, основанной на всестороннем 

анализе потребностей, в том числе с учетом мнения конечных потребителей. [7] 

2. В рамках проведения тендеров также часто наблюдаются манипуляции с ценой контракта, связанные с необоснованным завышени-

ем или занижением цены контракта. Представляется, что таким образом идет противоправное перераспределение средств (как бюджетных, так и 

внебюджетных и частных). В указанном случае возникает риск совершения сопутствующих преступлений, которые, к примеру, затрагивают во-

просы отмывания денег, полученных нелегальным путем. Решение указанной проблемы видится в организации постоянного мониторинга рыноч-

ных цен на строительные работы, а также организация контроля со стороны соответствующих органов власти над ценообразованием в рамках 

строительных тендеров.  

3. В проведении тендеров также распространена ситуация, при которой такие тендера создаются как бы для «своих». То есть конкрет-

ный тендер, а вернее условия участия в нем, подбираются с учетом специфики конкретной организации, которая и должна стать победителем 

тендера. Помимо коррупционной составляющей, такая ситуация также несет угрозу свободной конкуренции на строительном рынке. Решение 

указанной проблемы видится во внедрении более жесткой системы мониторинга и контроля за проведением строительных тендеров. Также, 

необходимо усовершенствовать систему обращений граждан в случае выявления таких «подставных» тендеров [6].  

В современном законодательстве Российской Федерации содержаться различные антикоррупционные положения, в том числе касаю-

щиеся вопросов проведения строительных тендеров. Представляется, что минимизация коррупционных рисков в сфере проведения строитель-

ных тендеров возможно на основе усиления контрольных полномочий соответствующих органов государственной власти за проведением госу-

дарственных закупок в сфере строительства, а также проведением коммерческих торгов в строительной сфере.  

 
Список литературы: 
 
1. Тендеры на строительство. Как участвовать и побеждать // ПервыйБит. - Режим доступа: https://www.1cbit.ru/blog/tendery-na-stroitelstvo-kak-uchastvovat-i-

pobezhdat/?ysclid=m4o9lca3gz723596019&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F (дата обращения: 14.12.2024). 
2. Как участвовать в строительных закупках в 2024 году // КонтурЗакупки. - Режим доступа: https://zakupki.kontur.ru/site/articles/51705-

tender_na_stroitelstvo?ysclid=m4o9lz4csy709573589#header_51705_1 (дата обращения: 14.12.2024). 
3. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // Российская газета. - 2013. - № 80. 
4. Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ // Российская газета. - 2011. - № 159. 
5. Тендеры на строительство // IZHTENDER. - Режим доступа: https://izhtender.ru/stati/tender/tendery-na-stroitelstvo/ (дата обращения: 14.12.2024). 
6. Методические рекомендации по оценке и снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд, при использовании бюджетных средств и государственного имущества. - М.: ГУСП РФ, 2017. - 20 с. 
7. Колиева А.Э., Некоторые аспекты развития фидуциарных правоотношений // Вестник Владимирского юридического института. 2016. №1 (38). С. 151-155. 

EDN: VPRFQZ 
 
References: 
 
1. Tenders for construction. How to participate and win // The first day. - Access mode: https://www.1cbit.ru/blog/tendery-na-stroitelstvo-kak-uchastvovat-i-pobezhdat 

/?ysclid=m4o9lca3gz723596019&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F (accessed date: 12/14/2024). 
2. How to participate in construction procurement in 2024 // KonturZakupki. - Access mode: https://zakupki.kontur.ru/site/articles/51705-tender_na_stroitelstvo 

?ysclid=m4o9lz4csy709573589#header_51705_1 (date of request: 14.12.2024). 
3. Federal Law "On the Contract System in the field of procurement of Goods, Works, and Services for State and Municipal Needs" dated 05.04.2013 No. 44-FZ (as 

amended on 08.08.2024) // Rossiyskaya Gazeta. - 2013. - № 80. 
4. Federal Law No. 223-FZ dated July 18, 2011 "On Procurement of Goods, Works, and Services by Certain Types of Legal Entities" // Rossiyskaya gazeta. - 2011. - 

No. 159. 
5. Tenders for construction // IZHTENDER. - Access mode: https://izhtender.ru/stati/tender/tendery-na-stroitelstvo / (date of request: 14.12.2024). 
6. Methodological recommendations for assessing and reducing corruption risks in the procurement of goods, works and services to meet government needs, when us-

ing budget funds and state property. Moscow: GUSP RF, 2017. 20 p. 
7. Kolieva A.E., Some aspects of the development of fiduciary legal relations // Bulletin of the Vladimir Law Institute. 2016. No. 1 (38). pp. 151-155. EDN: VPRFQZ 
 



288 
 

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2025. № 4 

 
DOI 10.47643/1815-1337_2025_4_288 
 
УДК 347.925 
 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ НАЧАЛА В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

CONCILIATORY PRINCIPLES  
IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS REALITIES AND PROSPECTS 

 

БЕЛЯЕВА Ксения Андреевна,  
студентка факультета ОЮФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». 
117418, Россия, г. Москва, Новочерёмушкинская ул., 69. 
E-mail: belyaeva.esen@gmail.com; 

ТАТЧИН Карина Владимировна, 
студентка факультета ОЮФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». 
117418, Россия, г. Москва, Новочерёмушкинская ул., 69. 
E-mail: Tatchin03@mail.ru; 

BELYAEVA Kseniya Andreevna,  
student of the Faculty of Law Federal State Budgetary Educational Institution "Russian State University of Justice". 
117418, Moscow, Novocheremushkinskaya St., 69. 
E-mail: belyaeva.esen@gmail.com; 

TATCHIN Karina Vladimirovna, 
student at the Faculty of Law Federal State Budgetary Educational Institution "Russian State University of Justice". 
117418, Moscow, Novocheremushkinskaya St., 69. 
E-mail: Tatchin03@mail.ru  

 
 
 
Краткая аннотация: Исследуются вопросы применения примирительных процедур в административном процессе. В работе рас-

сматриваются современные проблемы реализации этих принципов и их взаимосвязь с отношениями в частно-публичной сфере. В статье 

также выявлены механизмы популяризации примирительных процедур и предложены пути решения спорных вопросов на основе анализа 
юридической доктрины и судебной практики. В результате исследования сделан вывод о том, что для повышения эффективности разре-
шения административных споров необходимо внедрить обязательную досудебную стадию в форме примирительных процедур. Их активное 
использование по публично-правовым спорам соответствует конституционной идее государственной защиты прав и свобод, которая 
включает в себя не только суд, но и другие государственные органы. 

Abstract: The article examines the issues of the application of conciliation procedures in the administrative process. The paper examines the 
current problems of the implementation of these principles and their relationship with relations in the private-public sphere. The article also identifies mech-
anisms for popularizing conciliation procedures and suggests ways to resolve controversial issues based on an analysis of legal doctrine and judicial prac-
tice. The study concluded that in order to improve the effectiveness of administrative dispute resolution, it is necessary to introduce a mandatory pre-trial 
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Примирительные процедуры в административном судопроизводстве представляют собой механизмы разрешения споров между сто-

ронами административного процесса без обращения к судебным инстанциям. Они направлены на достижение согласия между участниками кон-

фликта путем переговоров, медиации или иных форм взаимодействия. Примеры таких процедур включают заключение мирового соглашения, 

проведение консультаций и обсуждение условий, способствующих урегулированию спора. Применение примирительных процедур позволяет 

снизить нагрузку на суды, ускорить процесс разрешения конфликтов и сохранить конструктивные отношения между сторонами. 

Однако, при всех очевидных плюсах применения таких процедур, сам институт примирения в отечественном законодательстве по-

явился относительно недавно. Тем более спорным становится обсуждение возможности применения каких-либо примирительных процедур в 

спорах, вытекающих из публичных отношений. 

Необходимо уточнить, что первоначальная редакция действующего в настоящее время АПК РФ отсылала к специальным положениям 

главы 15 Кодекса о примирении сторон. В ней содержалось указание на возможность заключения сторонами соглашения. Однако такое соглаше-

ние не называлось мировым. Данная формулировка повлекла за собой множественные расхождения во мнениях относительно правовой приро-

ды подобных соглашений. 

М.А. Рожкова выделила намерение законодателя разграничить различные виды соглашений, которые утверждаются в исковом произ-

водстве, поскольку мировое соглашение в своей основе является мировой сделкой сторон в рамках процесса. Исходя из этого, логично утвер-

ждать, что, создавая норму, законодатель опустил понятие «мировое» в целях сохранения вариативности развития регулирования администра-

тивного судопроизводства и примирительных процедур в публично-правовых отношениях, в частности, законодатель оставил возможность кон- 
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кретизации этих норм.  

Так, постепенно уточняя изначальную формулировку, статья 190 АПК РФ закрепила актуальный вектор развития «мирового соглаше-

ния» как единой дефиниции в широком понимании.  

В.В. Блажеев лаконично сформулировал наиболее распространенную позицию по этому поводу: «Поскольку мировое соглашение мо-

жет заключаться и по спорам, возникающим из публично-правовых отношений, его нельзя рассматривать исключительно как гражданско-

правовой договор. Уместной представляется более широкая трактовка мирового соглашения. Таковым является любое соглашение, согласно 

которому стороны на взаимовыгодных условиях в пределах предоставленных им полномочий ликвидируют спор, что влечет прекращение произ-

водства по делу». 

Споры, возникающие в рамках публичных правоотношений, часто являются сложными многоуровневыми конфликтами, затрагиваю-

щими права и интересы нескольких, а иногда и множества субъектов. Важно учитывать, что регулирование взаимоотношений между такими 

субъектами может осуществляться различными отраслями права. Нередко такие споры связаны с обжалованием административных актов, 

нарушающих права одного участника, но приносящих выгоды другому участнику, который присоединяется к процессу в роли третьего лица не 

заявляющего самостоятельные требования. Согласно части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, данные 

субъекты могут участвовать в мировом соглашении, если им предоставляются определенные права или на них накладываются обязательства 

согласно условиям этого соглашения. 

КАС РФ, в отличие от АПК РФ в новой редакции, не предусматривает участия заинтересованных лиц в заключении соглашения о при-

мирении, точнее, прямо исключает такую возможность (ч. 3 ст. 47) [2]. 

При этом стоит учитывать и наличие противоречия в законодательстве, отсылающем к федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 

193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Указанный закон касается всех 

категорий дел, кроме дел об оспаривании нормативных правовых актов, о защите избирательных прав граждан, о приостановлении деятельности 

или ликвидации политической партии, об оспаривании отказа органа публичной власти в согласовании проведения публичного мероприятия и 

некоторые другие. Процедура судебного примирения наиболее детально представлена в принятом Верховным Судом РФ в октябре 2019 г. тема-

тическом Регламенте, который закрепляет принципы и правовую базу деятельности судебного примирителя. Помимо этого, указанный Регламент 

закрепляет установленную форму проведения таких процедур - переговоры (ст. 17). То есть, можно заметить смешение родовых и видовых дей-

ствий в рамках имеющихся примирительных процедур, используемых в административном судопроизводстве. 

Комитет Министров Совета Европы в принятых Рекомендациях отметил наличие альтернативных способов разрешения споров по-

средством примирительных процедур. Такие способы возможно применять либо до обращения в суды, либо во время судебного разбиратель-

ства. Благодаря применению указанного порядка урегулирования становится возможным снизить нагрузку на судебную систему, тем самым 

достичь одну из глобальных целей примирительных процедур.  

Выход России из Совета Европы не изменил текущий вектор развития института примирительных процедур. Актуальность высказан-

ных суждений сохраняется и в настоящем. Таким образом допустимо сделать применение этих способов необходимым условием начала адми-

нистративного судопроизводства. Однако в России этого не произошло, несмотря на прослеживающуюся тенденцию к развитию примирительных 

процедур [1]. 

В доктрине выделяются разные цели примирительных процедур. М.А. Ротко, одной из целей, выделяет оптимизацию нагрузки на су-

ды, а также процессуальную экономию, что в свою очередь позволит создать почву для будущих преобразований в судебной системе [3].  

С.А. Лапик придерживается аналогичной позиции, считая, что примирительные процедуры позволяют повысить качество работы ветви 

власти, аргументируя свою позицию высказыванием В.Г. Саккисяна о том, что далеко не все споры нуждаются быть рассмотренными в суде, что 

еще раз подчеркивает уникальность применения данного способа разрешения спора.  

Л.В. Туманова  при определении цели процедур ссылается на принципы административного судопроизводства, а именно на принцип 

справедливости. Его суть заключается в достижении такого результата разрешения спора, который был бы справедливым для всех участников 

процесса. Результатом примирительных процедур является достижение соглашения между сторонами, которое в свою очередь будет добро-

вольным, а значит и справедливым.  

Существует и другая цель, выделяемая в доктрине – укрепление доверия и повышение престижа государственных органов. В.С. Ано-

хин утверждает, в сфере публичных правоотношений мирное урегулирование предпочтительнее судебного, так как деловая репутация в данной 

категории споров более весома, чем в частноправовых. Л.В. Туманова придерживается аналогичной позиции, считая, что такой способ урегули-

рования споров позволит укрепить доверие и сформировать этические нормы служебного поведения государственных органов [4]. 

Высказанные позиции напрямую отображают понимание и реализацию основных принципов примирительных процедур, содержащих-

ся в Федеральном законе "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 

193-ФЗ и в Проекте Федерального закона № 421600-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием примирительных процедур».  

Анализируя приведенные акты, можно проследить единообразный подход к формулированию и пониманию принципов. В частности, 

принципов добровольности процедуры, сотрудничества и равноправия сторон, конфиденциальности. В свою очередь принципы медиатора и 

судебного примирителя несколько отличаются. Так в работе судебного примирителя выделяют его независимость, беспристрастность и добро- 
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совестность. В то время как медиатор выстраивает свою работу в соответствии с принципами независимости и беспристрастности. Разница в 

указанных различиях не является существенной для реализации примирительных процедур на практике.  

В отношении же публичных споров приведенные принципы будут иметь отличный механизм работы, поскольку наделение одной сто-

роны властными полномочиями и подчиненное положение другой стороны делает затруднительным реализацию на практике принципа равно-

правия сторон. Также, такие отношения как правило отягощены специфической целью, так как в результате проведения примирительной проце-

дуры конечным результатом преимущественно является утверждение ряда уступок на условиях, которые как правило диктует государственный 

орган ввиду своего положения относительно другой стороны. Таким образом, подобное преломление названных принципов на практике накла-

дывает необходимость специфического регулирования такого рода споров. 

Многовариативность подходов к данной проблеме обуславливается спецификой указанных правоотношений, поскольку в них нет ба-

ланса между участниками. Сложность заключается в наделении одной из сторон (государства в лице различных государственных органов) 

властными полномочиями и подчиненном положении другой стороны. 

Сущность разрешения публичных споров в уступках, которые совершают стороны посредством пользования своими правами и свобо-

дами по собственной воле. В свою очередь концепция урегулирования споров между частными субъектами предполагает примирение с точки 

зрения интереса. Исходя из специфики субъектов спора можно говорить о том, что использование примирительных процедур повысит престиж 

государственных органов среди граждан, что в свою очередь является одной из целей примирительных процедур, выделяемых в доктрине [5].  

В настоящее время наблюдается возрастающая популярность применения примирительных процедур в частноправовых спорах. Од-

нако, возможность регулирования таким способом отношений, связанных органами публичной власти, пока остается спорной и новой практикой.  

Так, совсем недавно в земельных спорах появилась тенденция разрешения их с помощью примирительных процедур. В такого рода 

спорах стороны, как правило, выходят в судебную медиацию, после заключают медиативное соглашение и утверждают его в качестве мирового 

соглашения
1
. Однако, для повышения популярности использования примирительных процедур для урегулирования споров с государственными 

органами необходимо дополнить законодательство. Необходимо сформулировать ряд позиций, в частности установить по каким конкретно спо-

рам государственные органы могут прибегать к примирительным процедурам, какие вопросы могут быть разрешены во время примирительных 

процедур, необходимо ли получение разрешения на процедуры у вышестоящего органа. Выработка единого подхода по обозначенным вопросам 

необходима в целях избежания злоупотребления правом со стороны каждой из сторон и для пресечения коррупционной деятельности.  

Таким образом, введение обязательного досудебного урегулирования споров посредством примирительных процедур может значи-

тельно повысить эффективность разрешения конфликтов между гражданами, а также улучшить осведомленность населения о существующих 

альтернативных способах решения правовых вопросов. В частности, предлагается сделать обязательным применение таких процедур в земель-

ных спорах с участием государственных органов, где баланс прав сторон зачастую нарушен. Это нововведение позволит увеличить частоту ис-

пользования примирительных механизмов, тем самым повышая их значимость и популярность среди граждан. 
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Цель исследования: анализ существующей системы управления территориальными органами ФСИН России, выявление ее сильных и 

слабых сторон, а также разработка рекомендаций по улучшению управления. Исследование направлено на понимание того, как организацион-

ные изменения могут способствовать повышению эффективности работы ФСИН и улучшению условий содержания осужденных. 

Объектом исследования выступают мнения ученых-правоведов относительно заявленной тематики, а также территориальные органы 

ФСИН России, их организационная структура, функции, а также взаимодействие с другими государственными и частными структурами. В рамках 

исследования рассматриваются статистические данные структуры ГУФСИН России по г.Москве. 

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) играет важную роль в обеспечении правопорядка и безопасности в 

стране. Управление территориальными органами ФСИН представляет собой сложный и многоуровневый процесс, который требует четкой орга-

низации и координации действий. В условиях современных вызовов, таких как рост преступности, необходимость реформирования системы 

исполнения наказаний и внедрение новых технологий, вопросы управления становятся особенно актуальными. 

Управленческая деятельность территориальных органов ФСИН России играет ключевую роль в обеспечении правопорядка и соблю-

дении законности в сфере исполнения уголовных наказаний [1] .  

На сегодняшний день система управления ФСИН России находится в условиях постоянных изменений, вызванных как внутренними, 

так и внешними факторами. Увеличение числа осужденных, необходимость соблюдения международных стандартов прав человека, а также 

требования к повышению прозрачности и подотчетности государственных органов ставят перед ФСИН новые вызовы. Важно отметить, что эф-

фективное управление территориальными органами напрямую влияет на уровень безопасности в учреждениях, а также на реабилитацию осуж-

денных и их последующую социализацию. 

Поскольку будут затронуты вопросы системы управления территориальным органом ФСИН России, то управление – это процесс, воз-

никающий при принятии решения выполнить то или иное мероприятие, включающий: определенные этапы передачи от руководителя к конечно-

му исполнителю; доведение до него; исполнение им; контроль за исполнением. Этот процесс завершается докладом лицу, принимающему реше-

ние о том, что мероприятие (задача) выполнено [2]. 

Система управления территориальным органом ФСИН России включает в себя совокупность всех служб, всех подсистем и коммуни-

каций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное функционирование. 

Управление территориальным органом - это непрерывный процесс влияния на деятельность работников, подразделений и учрежде- 
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ний в целом для достижения наилучших результатов и поставленных целей. 

Между объектами управления и субъектом управления существуют вертикальные связи так называемая субординация. 

Также между объектами управления существуют параллельные связи – координация. 

Основным орудием управления является управленческое решение – это творческое, волевое действие субъекта управления на осно-

ве знаний нормативно-правовых актов,  на объекты управления (в зависимости от объекта управленческого воздействия), для чего используются 

критические точки, воздействие на которые приведет к планируемому результату.  

В территориальном органе управленческие решения оформляются следующим образом: 

приказом; распоряжением, указанием; планом; графиком; протоколом; актом; резолюцией на документе, либо в устной форме. 

Соответственно к каждой форме оформления решения существуют свои требования: 

– приказы, распоряжения, указания, протоколы, резолюции  оформляются в соответствии с приказом ФСИН России от 10 августа 2011 

г. № 463 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы»; 

– планы, графики оформляются в соответствии с приказом ФСИН России от 21.06.2024 № 457 «Об утверждении Порядка организации 

планирования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», 

– устные поручения записываются исполнителем и об их исполнении докладывается отдавшему поручение руководителю или если 

имеется система учета устных поручений лицу, на которого возложен контроль исполнения устных поручений; 

– акты оформляются в соответствии с нормативно-правовыми актами регламентирующими деятельность той или иной рабочей группы 

или комиссии, чья деятельность оформлена актом. 

Принимают решения субъекты управления различных уровней [3]. 

Субъектом управления первого уровня является начальник территориального органа, который имеет право принимать управленческие 

решения по всем объектам управления, в том числе и руководству управления. 

Субъектами управления второго уровня являются совещательные органы, комиссии группы и т.д. (пожарно-техническая комиссия, ат-

тестационная, кадровая и т.д.).  

В штатной структуре выделяется субъект управления третьего уровня – это руководство управления, состоящее из заместителей 

начальника. Их полномочия должны быть определены и закреплены приказом о распределении обязанностей и координации деятельности. 

Субъектами управления более низких порядков являются начальники подразделений и их заместители. Их решения обязательны к 

исполнению подчиненными.  

Необходимо отметить, что важным аспектом является структура управления территориальными органами ФСИН. На сегодняшний 

день наблюдается необходимость оптимизации организационной структуры, что позволит более эффективно распределять функции и полномо-

чия между различными уровнями управления. Это, в свою очередь, может способствовать улучшению координации действий и повышению опе-

ративности реагирования на возникающие проблемы. 

В вопросах системы управления территориальным органом ФСИН России, важно учитывать структурные особенности и функциональ-

ные аспекты, которые влияют на эффективность работы данного учреждения. Согласно официальным статистическим данным ГУФСИН России 

по г. Москве, структура управления включает в себя несколько ключевых элементов, каждый из которых играет свою роль в обеспечении право-

порядка и соблюдении законности: 

- аппарат управления, в составе которого находится отдел специального назначения; 

- 8 следственных изоляторов; 

- 1 колонию-поселение; 

- Управление по конвоированию; 

- Уголовно-исполнительную инспекцию с 27 филиалами; 

- Управление по охране ГНЦ им. В.П. Сербского; 

- Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения; 

- Медико-санитарную часть; 

- Базу материально-технического и военного снабжения [4]. 

Эффективное взаимодействие этих элементов способствует достижению общих целей уголовно-исполнительной системы. 

Несмотря на наличие четкой структуры и определенных функций, территориальные органы ФСИН сталкиваются с рядом проблем, ко-

торые негативно сказываются на эффективности их работы. 

Для повышения эффективности управленческой деятельности территориальных органов ФСИН необходимо разработать и внедрить 

комплексные меры, направленные на решение выявленных проблем. Необходимо определить пути решения актуальных проблем управления, а 

именно: 

– повышение уровня кадрового потенциала; 

– автоматизация процессов и внедрение информационных технологий; 

– улучшение взаимодействия с иными государственными структурами;  

– оптимизация финансового управления и др. 
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Как мы видим, эффективное управление территориальными органами ФСИН России требует разностороннего подхода и обширных 

знаний в области управления в различных сферах. 

В заключение хочется отметить, что система управления территориальными органами ФСИН России требует комплексного подхода к 

решению обозначенных проблем. Необходимость оптимизации структуры управления, повышения квалификации кадров, улучшения взаимодей-

ствия с другими государственными и общественными институтами, а также внедрения современных технологий — все это является неотъемле-

мой частью стратегии, направленной на повышение эффективности работы ФСИН. Также важно развивать систему мониторинга и оценки, что 

позволит своевременно реагировать на возникающие проблемы. Реализация предложенных мер будет способствовать улучшению условий со-

держания осужденных и повышению качества управленческой деятельности. 
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Краткая аннотация: Статья посвящена исследованию правовых пробелов, возникших при конституционализации арбитражного 

судопроизводства в части законодательного регулирования опубликования судебных актов арбитражного суда в деле о банкротстве граж-
данина. Рассматриваются ключевые аспекты нормотворческих дефектов по содержанию и порядку опубликования судебных актов арбит-
ражного суда в полном объеме и без изъятий, раскрывающие персональные данные и личные сведения граждан, не проходящих процедуру 
банкротства, наличие которых приводит к нарушению конституционных прав этих граждан. Авторы предлагают пути разрешения неуре-
гулированности отдельных процедурных компонентов и восполнения пробелов арбитражного процессуального законодательства, в том 
числе создание правозащитных механизмов, нормативно установленных и позволяющих отстаивать гражданам свои права при опубликова-
нии и распространении их личных сведений в сети Интернет в судебном акте арбитражного суда. Сделан вывод о необходимости внесения 
изменений в арбитражное процессуальное законодательство в отношении положений, устанавливающих размещение текстов судебных 
актов в деле о банкротстве физического лица в полном объеме и без изъятий, затрагивающих и нарушающих конституционные права 
граждан, не проходящих процедуру банкротства. 

Abstract: The article is devoted to the study of legal gaps that arose during the constitutionalization of arbitration proceedings in terms of legis-
lative regulation of the publication of judicial acts of the arbitration court in a case of bankruptcy of an individual. The key aspects of normative defects in the 
content and procedure for publishing judicial acts of the arbitration court in full and without exceptions, disclosing personal data and personal information of 
citizens who are not undergoing bankruptcy proceedings, the presence of which leads to the violation of the constitutional rights of these citizens, are con-
sidered. The authors propose ways to resolve the lack of regulation of individual procedural components and fill the gaps in arbitration procedural legisla-
tion, including the creation of human rights mechanisms, normatively established and allowing citizens to defend their rights when publishing and dissemi-
nating their personal information on the Internet in a judicial act of the arbitration court. A conclusion was made on the need to amend the arbitration proce-
dural legislation in relation to provisions establishing the placement of texts of judicial acts in a bankruptcy case of an individual in full and without excep-
tions affecting and violating the constitutional rights of citizens who are not undergoing bankruptcy proceedings. 
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Введение. Введение в законодательство нового правового института всегда сопряжено с возникновением пробельности правового ре-

гулирования. Формирование и развитие института банкротства граждан внесло существенные изменения в правовую систему и оставило множе-

ство неурегулированных в законодательстве вопросов.  

Так, исследование судебной практики арбитражного суда показало, что судебные акты в делах о банкротстве размещаются в инфор-

мационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (далее - КАД) и затем некоторые из них дублируются на Едином федеральном реестре сведе-

ний о банкротстве  в сети Интернет без изъятия персональных и личных данных граждан, в отношении которых не вводилась процедура банкрот-

ства, и в отношении которых не действуют ограничения в правах, установленные положениями Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» о распространении персональных данных должника, находящегося в процедуре банкротства. 
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Выявление неопределенностей и проблем в правовом регулировании института банкротства граждан при реализации права судебной 

защиты позволит восполнить пробелы в законах и устранить их. Полагаем, что такая пробельность связана с невнесением в статью 11 АПК РФ и 

в статью 15 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» соответствующих 

положений о необходимости изъятия или обезличивания текста судебного акта арбитражного суда, размещенного в сети Интернет на ресурсе 

КАД, при введении в действие института банкротства физических лиц и отнесении рассмотрения таких дел о банкротстве граждан к подсудности 

арбитражных судов.  

Такая пробельность в правовом регулировании вопроса опубликования судебных актов арбитражного суда с указанием персональных 

и личных данных граждан, которые совершали те или иные сделки с банкротом, или связаны с банкротом родственными связями, приводит к 

нарушению конституционных прав этих граждан и является существенным нарушением безопасности личности, и не может быть признано кон-

ституционно-оправданными, то есть  преследовать цель защитить иные правовые ценности, которые перечислены в части 3 статьи 55 Конститу-

ции Российской Федерации и охраняются ею. 

Цель исследования. Выявить правовые пробелы, возникшие при формировании института банкротства граждан и конституционализа-

ции арбитражного судопроизводства в части опубликования текстов судебных актов арбитражного суда без каких-либо изъятий личных данных 

лиц, не проходящих процедуру банкротства. Определить, что исследуемые законодательные пробелы приводят к существенному нарушению 

конституционных прав этих граждан, что не может быть признано терпимым для социального демократического правового государства. Предло-

жить варианты решения рассмотренных в данном исследовании проблем и оценить возможности восполнения правовых пробелов в целях защи-

ты конституционных прав граждан. 

Методы. Данное исследование требовало использования диалектического метода познания и основанные на нем общенаучные и 

частно-научные методы, что позволило проанализировать тексты судебных актов арбитражного суда в деле о банкротстве граждан, выявить 

роль арбитражного суда и органа конституционного контроля в процессе устранения правовых пробелов об ограничении распространения персо-

нальных и личных данных граждан, не проходящих процедуру банкротства,  для защиты их конституционных прав. В процессе исследования 

были применены методы индукции и дедукции, такие научные приемы как обобщение, анализ и синтез, сравнение. При оценивании конституци-

онности условий опубликования судебных актов арбитражного суда в деле о банкротстве граждан использовался тест на пропорциональность 

ограничений. Посредством перспективного метода предлагаются возможные способы решения рассматриваемых проблем восполнения пробе-

лов в законе.  

Выявлению законодательных пробелов, появившихся при формировании нового для нашей правовой системы института банкротства 

граждан, посвящено достаточно много исследований. Ряд авторов посвятили свои работы изучению проблем, с которыми столкнулся гражданин 

при реализации права судебной защиты в рамках арбитражного судопроизводства. Так, рассматривались особенности реализации принципа 

гласности в арбитражном судопроизводстве для гражданина, не предусмотренные в других видах судопроизводств [1], выявлялись проблемы 

обеспечения конфиденциальности по делам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетнего, поскольку до введения институ-

та банкротства граждан в рамках арбитражного процесса не разрешались вопросы, касающиеся прав и законных интересов несовершеннолетне-

го [2, 3], определялась роль судебного руководства в рамках арбитражного судопроизводства в целях недопущения нарушения прав гражданина, 

поскольку арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрены все нюансы, сопровождающие рассмотрение дела гражданина в 

арбитражном суде, так как ранее гражданин не являлся полноправным участником арбитражного процесса [4],  была обозначена проблема от-

сутствия дифференцирования размера государственной пошлины  в арбитражном судопроизводстве для физических лиц при подаче различных 

заявлений, в том числе о принятии обеспечительных мер и при обжаловании судебного акта [5, 6] и другие.   

Кроме того, органом конституционного контроля уже констатировался факт отсутствия правозащитных механизмов, позволяющих от-

стаивать гражданам свои права при опубликовании и распространении их личных сведений в сети Интернет в судебном акте арбитражного суда. 

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 26 октября 2021 года № 2353-О было установлено, что гражданину, в отноше-

нии которого не вводилась процедура банкротства, отказали в суде общей юрисдикции в принятии исковых заявлений к арбитражному суду, в 

которых он просил ограничить доступ к содержащим его персональные данные (фамилия, имя и отчество, полный адрес места жительства, ИНН) 

судебным актам арбитражного суда, размещенным в информационной системе КАД или удалить эти судебные акты из названной информацион-

ной системы, взыскать компенсацию морального вреда и судебные расходы. Все судебные инстанции суда общей юрисдикции указали, что заяв-

ленные требования гражданина не могут быть предметом рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.  

Также в названном решении органа конституционного контроля указано на то, что председатель арбитражного суда в ответе на обра-

щение гражданина сообщил, что приводить полные данные о месте жительства гражданина, в отношении которого не вводилась процедура 

банкротства, в судебных актах арбитражного суда не было необходимости, и в деле заявителя нарушения исправлены, и судебные акты разме-

щены в соответствии с требованиями нормативных актов, а именно на основании положений части 4  статьи 15 Федерального закона от 22 де-

кабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» и пункту 9.2 раздела II «Су-

дебное делопроизводство» Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассацион-

ной инстанций), утвержденной постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 100 [7].  

У всех решений органа конституционного контроля независимо от вида одинаковые юридические свойства, и первичным юридическим 

свойством является общеобязательность решений Конституционного Суда Российской Федерации, что означает, что судебные акты органа кон- 
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ституционного правосудия распространяют своё действие на все органы государственной власти, должностных лиц, органы местного самоуправ-

ления, граждан и их объединения без каких-либо изъятий (статья 6 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации»).  

Однако, независимо от того, что в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 26 октября 2021 года № 2353-О, 

указано, что приводить полные данные о месте жительства гражданина, в отношении которого не вводилась процедура банкротства, в судебных 

актах арбитражного суда не было необходимости, и что нарушения закона в этой части исправлены, и судебные акты заявителя размещены 

теперь в информационном ресурсе КАД в соответствии с требованиями нормативных актов, другие арбитражные суды не исполняют решение 

органа конституционного контроля и игнорируют его.   

Анализ судебных актов арбитражного суда, опубликованных в интернет-ресурсе КАД, показал, что арбитражные суды разных регионов 

активно размещают судебные акты, содержащие персональные данные (фамилия, имя и отчество, полный адрес места жительства, ИНН, пас-

портные данные, дата и место рождения) в отношении граждан, которые не проходят процедуру банкротства, и связаны с должником-банкротом 

родственными связями или заключали какие-либо сделки с ним. 

Так, в определении Арбитражного суда Рязанской области от 06 сентября 2024 года по делу №А54-3357/2023 раскрыты персональные 

данные гражданина (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, номер и серия паспорта, кем и когда выдан, место регистрации), 

позволяющие идентифицировать, что данный гражданин является родственником должника, также указано в судебном акте, кто является супру-

гой должника [8]. 

В определении Арбитражного суда Алтайского края от 24 марта 2025 года по делу №А03-8243/2024 распространены персональные 

данные четверых граждан, в отношении которых не введена процедура банкротства, такие как номер и серия паспорта, кем выдан, дата рожде-

ния, место регистрации и другие [9]. 

В определении Арбитражного суда Тульской области от 24 марта 2025 года по делу №А68-7094/2023 раскрыты персональные данные 

двух граждан, в отношении которых не введена процедура банкротства, при этом один из которых, является несовершеннолетним [10]. 

В определении Арбитражного суда Рязанской области от 11 марта 2025 года по №А54-7920/2020 опубликованы сведения о супруге 

должницы, который находится в зоне проведения специальной военной операции [11]. Из содержания судебного акта следует, где зарегистриро-

ваны и проживают члены семьи военнослужащего.  

В определении Арбитражного суда Астраханской области от 13 марта 2025 года по делу №А06-11497/2024 опубликованы сведения о 

погибшем супруге должницы, участнике специальной военной операции, раскрыты его фамилия, имя отчество, дата регистрации брака, дата 

признания его погибшим [12]. 

В информационной системе КАД посредством опубликования судебных актов арбитражного суда в полном объеме и без изъятий сак-

кумулировано огромнейшее количество персональных и личных данных граждан, в отношении которых не вводилась процедура банкротства, что 

не может отвечать требованиям безопасности личности, которые гарантированы и должны быть обеспечены государством. 

Не может быть признано конституционно-оправданными опубликование и размещение в сети Интернет арбитражным судом персо-

нальных данных граждан, которые имеют родственные связи с банкротом или заключали с ним сделки.  

В статье «Конституционный контроль за вмешательством государства в основные права человека» указано, что в Конституции Рос-

сийской Федерации заложен тест на пропорциональность, и нормативно-правовым основанием являются положения части 3 статьи 55 Конститу-

ции Российской Федерации, которые гласят, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. И эта оговорка об ограничениях основных прав представляет собой универсаль-

ный правоограничительный и одновременно правозащитный механизм [13]. 

Нет какой-либо законной цели у государства для защиты правовых ценностей, которые перечислены в части 3 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации, или иных конституционных ценностей, при опубликовании судебных актов арбитражного суда, содержащих персональ-

ные данные и данные о семейных отношениях граждан, не проходящих процедуру банкротства, в сети Интернет. 

Таким образом, исследуемые пробелы в правовом регулировании опубликования судебных актов арбитражного суда в деле о банк-

ротстве гражданина приводят к существенному нарушению конституционных прав граждан, в отношении которых не введена процедура банкрот-

ства, что не может быть признано терпимым для социального демократического правового государства.  

При рассмотрении вопроса о разрешении выявленной проблемы и оценивании возможностей восполнения правовых пробелов в це-

лях защиты конституционных прав граждан при опубликовании судебных актов арбитражного суда с не удалёнными персональными данными 

лиц, не проходящих процедуру банкротства, было определено, что в данном случае, нормотворческий дефект может стать предметом конститу-

ционного судебного контроля, поскольку имеется масштабное нарушение конституционных прав граждан, гарантии безопасности личности.  

 Кроме того, у Конституционного Суда Российской Федерации имеется возможность дисквалифицировать не саму норму, а приданный 

ей смысл в сложившейся правоприменительной практикой, в официальном или ином толковании, то есть выявить ее действительное конститу-

ционно-правовое значение или дать конституционное истолкование [14]. То есть, если учитывать  установленный в Определении Конституцион-

ного Суда Российской Федерации от 26 октября 2021 года № 2353-О факт того, что председатель арбитражного суда в ответе на обращение 

гражданина сообщил, что на основании положений части 4  статьи 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении  
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доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» и пункта 9.2 раздела II «Судебное делопроизводство» Инструкции по 

делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной постановле-

нием Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 100, не было необходимости размещать судеб-

ные акты с полными данными о месте жительства гражданина, в отношении которого не вводилась процедура банкротства, то у органа конститу-

ционного контроля имеется «мягкий» вариант воздействия для корректировки правоприменительной практики арбитражного суда, равно как и 

совершенствование законодательной техники, путем конституционного истолкования законоположений о размещении судебных актов арбитраж-

ного суда в сети Интернет. Это позволит найти баланс между нежелательной стабильностью нормативного регулирования и правоприменения и 

их соответствием Конституции Российской Федерации.  

Считаем необходимым рассмотреть также вопрос о роли арбитражного суда в содействии конституционному контролю в защите прав 

граждан в арбитражном судопроизводстве. Полагаем, что запрос арбитражного суда в Конституционный Суд Российской Федерации по рассмот-

ренной проблеме позволит защитить конституционные права граждан, в отношении которых не вводилась процедура банкротства. Ведь каждый 

судья арбитражного суда является квалифицированным специалистом в области права, оценивая необходимость указания в судебном акте 

персональных данных лиц, в отношении которых не введена процедура банкротства, и их идентификация не была предусмотрена положениями 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», осознавая, что размещает такой судебный акт в сети Интернет в полном объеме и 

без изъятий, понимает, что происходит нарушение конституционных прав таких граждан. Арбитражный суд при рассмотрении дел о банкротстве 

физических лиц должен учитывать конституционно-правовой статус личности, поскольку «судебная защита прав и свобод человека и гражданина 

определяет смысл и содержание деятельности органов судебной власти» [15, с.125]. 

Обращение к органу конституционного контроля позволит пресечь дальнейшее нарушение арбитражным судом конституционных прав 

граждан, которые имеют семейные или иные связи с банкротом, опубликовывая судебные акты в сети Интернет без удаления их персональных 

данных. При этом, необходимо предусмотреть создание правозащитных механизмов, нормативно установленных и позволяющих отстаивать 

гражданам свои права при опубликовании и распространении их личных сведений в сети Интернет в судебном акте арбитражного суда. Посколь-

ку, обеспечивая гражданам эффективное восстановление в правах, государство обязано гарантировать возмещение компенсации и предостав-

ление такого правового механизма, который позволит гражданину при следовании ему, получить возмещение вреда, возникшего вследствие 

указания арбитражным судом в тексте судебного акта личных данных гражданина в случае, если такая идентификация гражданина не была 

предусмотрена федеральным законом. 

Заключение. Подводя итог всему вышесказанному, считаем целесообразным и необходимым при активной роли арбитражного суда и 

его содействии обратиться к органу конституционного контроля для выявления факта законодательного пробела при формировании и развитии 

института банкротства граждан и конституционализации арбитражного судопроизводства в части обеспечения доступа к текстам судебных актов 

арбитражного суда, поскольку ситуация отсутствия в правовом регулировании необходимого механизма защиты прав граждан при распростране-

нии персональных и личных данных граждан, не проходящих процедуру банкротства, в судебных актах арбитражного суда опубликованных в 

сети Интернет в полном объеме и без изъятия нарушает права этих граждан, что не может быть допустимым в демократическом правовом соци-

альном государстве. Кроме того, из практики Конституционного Суда Российской Федерации прямо следует, что законодательный пробел, нали-

чие которого приводит к нарушению конституционных прав граждан (Определение от 3 июля 2008 г. № 734-О-П), может стать предметом консти-

туционного судебного контроля.  
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Краткая аннотация: В данной статье рассматривается правовая основа и механизм государственного и муниципального заку-

почного процесса в России в соответствии с Федеральным Законом № 44-Ф3. На сегодняшний день важно понимать, что ведение закупочной 

деятельности и право на выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) непосредственно связано с четкими нормами и 
правилами, установленными законом, которые обязательны для соблюдения заказчиками. 

Abstract: This article examines the legal basis and mechanism of the state and municipal procurement process in Russia in accordance with 
Federal Law No. 44-F3. Today, it is important to understand that conducting procurement activities and the right to choose the method for determining the 
supplier (contractor, performer) is directly related to clear norms and rules established by law, which are mandatory for customers. 
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Согласно п. 2 ст. 3 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» от 05.04.2013, «определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются заказ-

чиками в порядке, установленном настоящим федеральным законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, рабо-

ты, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в 

установленных настоящим федеральных законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и завершаются заключением контракта». 

На федеральном уровне определено несколько способов ведения закупочной деятельности. Законом № 44-Ф3 предусмотрен ряд под-

видов процедур. Каждый способов обладает спецификой и регулируется отдельными нормами. 

Получить полное представление о системе позволяет комплексная оценка правовых актов. Проведя сравнительную характеристику по 

базовым критериям, будет возможным в полной мере представить действующую систему осуществления закупочных процедур. 

Право на выбор той или иной формы закупки принадлежит заказчику. Однако это не освобождает его от необходимости придержи-

ваться определенных правил. 

Проведение закупок осуществляется способами открытого конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, 

закупки у единственного поставщика. 

Рассмотрим правовую прироуд способов определения поставщика. Во-первых, открытый конкурс. Это конкурс, при котором информа-

ция о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в Единой информационной системе извещения о проведе-

нии такого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования [2]. Его проводят без ограничений по 

начальной цене контракта. Исключения перечислены в ч. 2 ст. 48 Закона № 44-Ф3. Препятствием является необходимость организации конкурса 

с ограниченным участием, двухэтапной процедуры или электронного аукциона. 

Не допускается выбор поставщика в этой форме, если есть прямая ссылка на запрос котировок, предложений или применение одного  
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из закрытых способов закупки. Разместить сведения в Единой информационной системе необходимо за 20 дней до фактического вскрытия кон-

вертов (доступа к заявкам на виртуальной торговой площадке). Любые корректировки необходимо делать за 5 суток до перехода к следующему 

этапу. При этом вносить изменения в объем закупки или размер обеспечения нельзя. Предусмотрена система гарантий. При подаче заявки 

участник обязан внести залог или предоставить банковскую гарантию на сумму от 0,5 до 5 % начальной стоимости заказа. Лица, отнесенные 

законом к льготным категориям, вправе ограничится обеспечением в 2 % (ст. 44 Закона № 44-Ф3). Гарантия исполнения контракта устанавлива-

ется в рамках от 5 до 30 %. 

Снижение в ходе торгов начальной максимальной стоимости закупки на 1/4 и более является основанием для увеличения обеспече-

ния в 1,5 раза. При этом закон предусматривает повышенные ставки при заключении соглашений с крупным авансом или гонораром, превышаю-

щим 30 млн руб. 

Во-вторых, электронный аукцион. Под аукционом в электронной форме понимается аукцион, при котором информация о закупке со-

общается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в Единой информационной системе извещения о проведении такого аукцио-

на и документации о нем, к участникам закупки  предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона 

обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Ограничения при использовании   данного способа закупки не установлены. Обязан-

ность выбрать именно этот способ появляется в случае приобретения продукции, услуг или работ, включенных в перечень, установленный Пра-

вительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, за 

исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем проведения котировок, запроса предложений, осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований Закона № 44-Ф3. Требования закона мягкие. Заказчику предоставляется право пуб-

ликовать извещение за 7 суток до открытия доступа к заявкам. Если сумма договора превышает 3 млн руб., этот период увеличивают до 15 дней. 

Дополнения и корректировки в документацию вносят за 2 дня до изучения заявок либо ранее. Организаторы аукциона обязаны соблюдать запрет 

на изменение объемов закупки, а также увеличение обеспечения. Если общая стоимость закупки находится в пределах 3 млн руб., размер обес-

печения заявки составляет 1 %. В остальных случаях применяется правило расчета, используемое при проведении открытого конкурса. Общие 

принципы распространяются и на установление обеспечения по контракту. 

В-третьих, запрос котировок. Это способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем разме-

щения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник 

закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта. Данный способ подходит для проведения закупок на сумму до 500 тыс. руб. При этом 

стоимость контрактов не должна превышать 10 % от выделенного заказчику финансирования на отчетный период. Заказчику следует ориентиро-

ваться на стандартный недельный срок. Однако в некоторых случаях период сокращают до 4 суток. К таковым относят закупку средств оказания 

неотложной помощи (ст. 76 Закона № 44-Ф3) или договоры с суммой до 250 тыс. руб. Корректировки вносить можно во все пункты за исключени-

ем объекта закупки. Последние изменения могут быть внесены за 2 дня до завершения конкурса или электронного аукциона. Подача заявки не 

требует предоставления каких-либо гарантий. Закупка до 500 тыс. руб. можем производиться без условий об обеспечении, а вот превышение 

стоимостного лимита влечет за собой необходимость применения общих принципов. Важно отметить, что заказчик одновременно с размещением 

в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок вправе (во определенных случаях (ст. 75, 76 Закона № 44-ФЗ) – 

обязан) направить запрос о предоставлении котировок не менее чем трем лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение забот, оказа-

ние услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

В четвертых, запрос предложений. Это способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о заку-

паемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем 

размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложе-

ний и победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом 

соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге. Перечень случаев использования способа четко определен 

ст. 83 Закона № 44-Ф3. Запрос предложений возможен при приобретении спортивного оснащения для параолимпийских и олимпийских команд, 

лечении граждан за границей, признания конкурсной процедуры несостоявшейся, а также в прочих специфических случаях. Список, приведенный 

в законе, расширительному толкованию не подлежит. Способ предполагает минимальный срок. Извещение публикуют за 5 дней до оценки пред-

ложений. Возможность изменения документации не предусмотрена. Правила об обеспечении заявок и контрактов не применяются. Исключением 

служит запрос предложений, проводимый в результате признания аукциона либо конкурса несостоявшимися. В этом случае реализуют общий 

механизм. Потребовать гарантий надлежащего выполнения контракта необходимо, если заказ размещают повторно – после расторжения с не-

добросовестным исполнителем. 

В-пятых, закупка у единственного поставщика. Способ применяют при сотрудничестве с естественными монополиями или выполнении 

мобилизационных работ. Договор в рамках ст. 93 Закона № 44-ФЗ заключают при наличии соответствующего распоряжения правительства, пре-

зидента или иного уполномоченного органа России. Привлечение единственного поставщика возможно также в следующих случаях: 

 при освоении небольших сумм – до 100 тыс. руб.; 

 выполнении специфических работ, право выполнения которых предоставлено конкретному лицу или организации; 
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 покупке билетов культурных, зрелищных, театральных объединений. 

Перечень статьи содержит 46 позиций. Извещение размещают в Единой информационной системе единой в установленных законом 

случаях. Информация должна появиться в единой базе за 5 дней до подписания соглашения. О внесении корректировок в законе не упоминает-

ся. Заявку принимают и рассматривают без каких-либо гарантий со стороны потенциального контрагента. Обеспечения договора не требуется в 

следующих ситуациях: 

 при приобретении ценностей на сумму до 100 тыс. руб; 

 заключении соглашения с образовательными и культурными организациями в пределах 400 тыс. руб.; 

 сотрудничестве с коммунальными службами. 

Полный перечень условий обеспечения исполнения контракта содержится в ст. 96 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013. 

Оценить способы выбора поставщика можно по правилам оценки заявок, порядку заключения договора или принципам определения 

победителя. В любом случае наиболее жесткими будут требования к проведению конкурсов и аукционов. 

Связан такой подход с правовым значением процедур. Именно эти способы признаны ключевыми. Отказаться от их использования за-

казчик вправе лишь при наличии указанных в законе обстоятельств. 

Помимо уже использовавшихся ранее способах определения поставщика (открытый конкурс, закрытый конкурс, аукцион в электронной 

форме, закрытый аукцион, запрос котировок, запрос предложений, закупка у единственного поставщика), Закон № 44-03 закрепил и новые спосо-

бы определения поставщика, к которым относятся следующие: 1) конкурс с ограниченным участием; 2) закрытый конкурс с ограниченным участи-

ем; 3) двухэтапный конкурс; 4) закрытый двухэтапный конкурс. 

Все способы определения поставщика подразделяются на конкурентные и неконкурентные. К конкурентным относятся конкурсы (от-

крытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтанный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закры-

тый двухэтатный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион); запрос котировок, запрос предложений; к неконкурентным – за-

купка у единственного поставщика. 

Главное отличие конкурса от аукциона: под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта; под аукционом понимается способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену 

контракта. 

Каждый новый способ определения поставщика имеет свои особенности. 

Итак, рассмотрим конкурс с ограниченным участием. Под конкурсом с ограниченным участием понимается конкурс, при котором ин-

формация размещения в Единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам 

закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования и победитель такого конкурса определяется из числа участников 

закупки, прошедших предквалификационный отбор. Проведение конкурса с ограниченным участием применяется в случае если поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного 

или специализированного характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также в иных установленных случаях [3]. 

Далее проанализируем двухэтанный конкурс. Это конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченно-

му кругу лиц путем размещения в Единой информационной системе извещения и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются 

единые требования либо единые требования и дополнительные требования и победителем такого конкурса признается участник двухэтапного 

конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший предквалификационный отбор на первом 

этапе в случае установления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший лучшие условия исполнения контракта 

по результатам второго этапа такого конкурса. Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в соответствующих с Законом № 44-Ф3 при одно-

временном соблюдении следующих условий: 1) конкурс проводится для заключения контракта на проведение научных исследований, проектных 

работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и высокотехнологичной 

продукции, энергосервисного контракта, а также в целях создания произведения литературы или искусства, исполнения (как результатов  интел-

лектуальной деятельности); 2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение с участниками закупки. 

Перейдём к исследованию закрытых способов определения поставщиков – закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным уча-

стием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион, при которых в соответствии с положениями ст. 85 и 86 Закона № 44-Ф3 информация о 

закупках сообщается заказчиком путем направления приглашений принять участие в закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), документации о закупках ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям, предусмотренным Законом Nº  44-Ф3, и 

способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок, в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 

84 Закона № 44-Ф3 (государственная тайна; уборка помещений, услуги водителей для судей и судебных приставов; транспортировка и охрана 

ценностей Государственного фонда драгоценных металлов, и др.). Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

применяются по согласованию с ФОИВ (ФАС, Рособоронзаказ), уполномоченным Правительством РФ на осуществление данных функций. Согла-

сование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется в порядке, установленном  
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Минэкономразвития России [4]. 

Рассмотрим сущность и содержание закрытых конкурсов. Во-первых, закрытый конкурс. Под таковым понимается конкурс, при котором 

информация о закупке направляется заказчиком ограниченному кругу лиц, которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным Законом № 

44-Ф3, и в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 84 Закона № 44-Ф3, способны осуществить поставку товара, выполнение работы или оказание услу-

ги, являющихся предметом такого конкурса, и победителем такого конкурса признается его участник, предложивший лучшие условия исполнения 

контракта. 

Во-вторых, закрытый конкурс с ограниченным участием. Под ним понимается конкурс, при котором информация о закупке направляет-

ся заказчиком ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям, предусмотренным Законом № 44-Ф3, и способны осуществить 

поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом закрытого конкурса с ограниченным участием, в случаях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 84 Законом № 44-ФЗ, и победителем такого конкурса признается его участник, прошедший предквалификационный 

отбор и предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам такого конкурса. 

В-третьих, закрытый двухэтапный конкурс. Под ним понимается конкурс, при котором информация о проведении такого конкурса и кон-

курсная документация направляются заказчиком ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям, предусмотренным Законом № 

44-Ф3, и способны осуществить поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом такого конкурса, в случаях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 84 Закона № 44-Ф3, и победителем такого конкурса признается участник, предложивший лучшие условия исполнения 

контракта по результатам второго этапа такого конкурса. 

В-четвертых, закрытый аукцион. Под ним понимается закрытый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при кото-

ром победителем такого аукциона признается участник закрытого аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. 

Анализ статистических данных с официального сайта Единой информационной системы (ВИС) о размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг [5] показывает, что самыми популярными на сегодняшний день способами закупок, проводимыми в 

рамках закона № 44-Ф3, являются электронный аукцион, открытый конкурс и закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Именно на них приходится основная доля всех закупок в РФ. 

Таким образом, в представленном материале изложена попытка рассмотреть все способы осуществления закупочных процедур, ис-

следовать распределения каждого из способов закупки согласно действующему законодательству, проанализировать основные особенности 

определения поставщика (исполнителя, подрядчика). 
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Краткая аннотация. В современных реалиях развитие цифровых прав набирает все большие обороты. Всеобщая цифровизация 

привела к появлению отдельного института – цифрового права. В статье авторами анализируются нормы законодательства, 
регламентирующие данные правоотношения, определяются этапы и перспективы развития цифрового права в России. По наиболее 
проблемным вопроса высказывается авторская позиция и делаются предложения по совершенствованию норм действующего 
законодательства. 

Abstract: In modern realities, the development of digital rights is gaining momentum. Universal digitalization has led to the emergence of a 
separate institution - digital law. In the article, the authors analyze the legal norms regulating these legal relations, determine the stages and prospects for 
the development of digital law in Russia. The author's position is expressed on the most problematic issues and proposals are made to improve the norms 
of the current legislation. 
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Цифровое право является одним из наиболее динамично развивающихся институтов правового регулирования в современном мире. 

Развитие цифровых технологий, рост популярности электронной коммерции, а также активное внедрение инноваций в различные сферы 

общественной жизни привели к необходимости пересмотра традиционных правовых норм и формированию новых подходов к регулированию 

цифровой среды. В России формирование цифрового права происходит на фоне стремительных изменений в экономике и правовой системе, что 

требует от законодателя оперативного реагирования на вызовы цифровизации.  

Впервые о цифровых правах стало известно еще в 2017 году. Важным шагом в этом направлении явилось подписание Президентом 

Указа от 9 мая 2017 года «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [1]. В рамках данного 

акта предполагалось создание нормативной базы для регулирования цифровой экономики и внедрения современных технологий в ключевые 

отрасли. 

В 2019 году в послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации окончательно обозначил научно-техническое 

развитие страны - одной из приоритетных задач.  Парламенту было поручено разработать схему подготовки законодательной базы для развития 

цифровой экономики и инфраструктуры [2]. Первым шагом в этом направлении стало вступление в силу 1 октября 2019 года Федерального 

Закона «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», который 

отнес к объектам гражданского права, указанным в статье 128 ГК еще и цифровые права, а также закрепил несколько важных положений [3]. 

В целом 2019 год стал отправной точкой развития законотворчества в области виртуально-экономических отношений. С тех пор 

законодатель внес множество поправок в уже существующие нормы гражданского законодательства. Так, была введена статья 141.1 «Цифровые 

права», которая определила цифровые права, как: «названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и 

условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам».  
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Если говорить простым языком, это электронные данные, подтверждающие права на вещи, результаты работ, услуги, иное имущество 

и исключительные права, оборот которых осуществляется через внесение записей в информационную систему [4, с.25].  

В результате внедрения концепции цифровых прав в российское гражданское законодательство изменения коснулись следующих 

норм Гражданского кодекса РФ. Так, в статью 160 был  добавлен новый абзац, согласно которому электронные средства, использующиеся для 

заключения сделок, должны позволять фиксировать содержание этих сделок на материальном носителе в неизменном виде. Это нововведение 

связано с обеспечением достоверности и подлинности сделок, совершаемых в электронной форме. Статья 434 также претерпела редакционные 

изменения. В новой редакции пункт 2 теперь допускает заключение договора в письменной форме путем обмена не только письмами и 

телеграммами, но и электронными документами или иными данными. Устаревшие термины, такие как «телекс» и «телефакс», были исключены. 

В пункт 4 статьи 454 было добавлено упоминание цифровых прав. Соответственно положения о купле-продаже распространяются также на 

продажу имущественных прав, в том числе цифровых, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав. В статью 493 внесены 

изменения, уточняющие использование электронных документов в контексте договора розничной купли-продажи. Теперь договор может быть 

оформлен и в электронной форме, что формализует использование цифровых прав в данной сфере. Статья 494 была скорректирована для 

учета новых типов договоров, включая обязательства с использованием цифровых технологий и прав. Это изменение связано с возможностью 

заключения таких договоров в электронной форме без необходимости предоставления бумажных документов [5, с.7].  

Таким образом, мы видим что внесенные в действующее законодательство изменения, направлены исключительно на облегчение 

реализации сделок с  цифровыми правами и полностью адаптированы под современные реалии. 

Произошедшие изменения гражданского законодательства в части внедрения категории цифровых прав открыли путь к появлению 

современных технологий в правовой системе.  Одним из таких новшеств стало развитие технологии блокчейн, которое также нашло свое 

закрепление в российском законодательстве. Федеральный Закон от 31 июля 2020 года «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заложил основы регулирования электронных денег и 

криптовалют в нашей стране и закрепил не только простые цифровые права, но и утилитарные, касающихся цифровых экономических активов. 

Он внес важные изменения в правовое регулирование цифровых активов, включая блокчейн, токены и смарт-контракты. Блокчейн, 

представляющий собой децентрализованную базу данных, хранит информацию в цепочке блоков и является основой для цифровых активов, 

таких как токены. В этом законе токены определяются как цифровые финансовые активы, представляющие имущественные права, которые могут 

выступать в качестве платежа, акции или другого уникального объекта. Также закон косвенно затрагивает понятие смарт-контрактов — 

программируемых условий, выполняющихся на основе блокчейна без участия посредников. Хотя отдельного регулирования для смарт-

контрактов пока нет, они могут применяться в рамках норм Гражданского кодекса, касающихся электронных сделок. В свою очередь, майнинг — 

процесс создания новых блоков и проверки транзакций — также остается под регулированием общих положений законодательства о цифровых 

активах [6]
.
 

В настоящее время криптовалюта приравнивается к денежным единицам, использование которых для оплаты товаров и услуг на 

территории Российской Федерации запрещено. Однако, отношение законодателя к этой технологии стремительно меняется. Нормативно-

правовая база постепенноо адаптируется  к новым цифровым реалиям и к дальнейшему развитию данной технологии в экономике.  

Также, следует отметить Федеральный закон от 2 августа 2020 года «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который установил правовые основы для 

проведения краудфандинга. Этот закон регулирует процессы привлечения инвестиций через интернет-платформы, предоставляя возможность 

обращаться к широкой аудитории потенциальных инвесторов для сбора средств. Благодаря этому законодательному акту краудфандинг стал 

более прозрачным и безопасным инструментом финансирования, что открыло дополнительные возможности для стартапов, малого бизнеса и 

различных проектов, которые могут привлекать средства в цифровом пространстве [7]
.
 

Рост применения и реализации цифровых прав приводит к тому, что они постепенно внедряются в повседневную жизнь отдельных 

категорий граждан и становятся частью наследственного права. В результате использования цифровых активов, таких как криптовалюта, токены, 

аккаунты в социальных сетях, цифровые права на интеллектуальную собственность, возникает очень много вопросов по передаче данных 

активов по наследству.  

С одной стороны, традиционное наследственное право в России предусматривает наследование имущественных прав, что позволяет 

включать в наследственную массу определенные виды цифровых активов, например, права на цифровые финансовые активы или контент, 

защищенный авторским правом. С другой стороны, сложность возникает в связи с отсутствием четкого правового регулирования в отношении 

доступа к цифровым активам, хранящимся на иностранных платформах, или к аккаунтам, защищенным сложными криптографическими 

механизмами, такими как криптовалютные кошельки. [8] 

Законодательство пока не дает однозначного ответа о том, как передавать цифровые активы, если они защищены паролями или 

приватными ключами, которые могут быть известны только владельцу. В таких случаях наследникам может быть сложно получить доступ к таким 

активам. Тем не менее, развитие законодательства в области цифрового права, включая признание цифровых активов в качестве объектов 

гражданского оборота, постепенно открывает возможности для интеграции цифровых прав в наследственные отношения. 

Не менее актуальной темой для обсуждения является регулирование прав на контент, создаваемый искусственным интеллектом. В 

особенности это касается нейронных сетей, чьи возможности по генерации произведений ставят перед юристами новые актуальные вопросы.  
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Основные проблемы возникают относительно авторства работ, созданных искусственным интеллектом, и их правового статуса, как объектов или 

даже потенциальных субъектов гражданских правоотношений. 

На сегодняшний день в России отсутствует нормативная база, регулирующая правовые отношения, связанные с нейронными сетями. 

Это объясняется тем, что законодатель впервые сталкивается с программным обеспечением, способным самостоятельно генерировать контент. 

Поскольку нейронные сети не имеют четко установленного юридического статуса, на них пока распространяются общие положения гражданского 

кодекса. В частности, согласно статье 1257 ГК РФ, автором произведения может считаться только гражданин, чьим трудом оно создано, поэтому 

нейронные сети не могут обладать авторскими правами. В связи с чем в правоприменительной практике нейросети рассматриваются как 

программное обеспечение, за действия которого несет ответственность его создатель [9, с. 78]
.
 

В настоящее время, в Государственную думу внесен законопроект о «Дипфейках», направленный в первую очередь на защиту 

личности человека от фабрикования материалов с ним при помощи искусственного интеллекта, а также защиту авторского права создателей 

контента, чьи работы могут быть использованы без их ведома для обучения нейросетей и копирования их же собственных работ для 

коммерческих целей.  

Этот пример наглядно демонстрирует, что технический прогресс опережает законодательные процессы. Новые технологии требуют 

оперативного создания правовых норм, причем зачастую даже сами законодатели, по их собственному признанию, не до конца понимают, что 

такое «дипфейк» и не могут дать этому явлению точного определения. Однако рост числа правонарушений, связанных с дипфейками, вынуждает 

законодателя реагировать. В настоящее время привлечь к ответственности за использование дипфейков можно лишь на основании статьи 152.1 

ГК РФ о незаконном использовании изображения гражданина или статьи 1301 ГК РФ, касающейся ответственности за нарушение 

исключительных прав на произведение [10]. 

Рассматривая текущее состояние законодательного регулирования цифровых прав в России, можно сделать прогнозы о направлениях 

его развития и проблемах, с которыми может столкнуться законодатель. Одной из главных тем, вызывающих споры в юридической науке, 

является вопрос о статусе цифрового права, как отдельной отрасли права. Существуют различные мнения относительно того, нужно ли 

выделять цифровое право в самостоятельную правовую категорию. Одни ученые считают, что цифровое право не может существовать, как 

самостоятельная отрасль права, так как это всего лишь новый объект гражданских правоотношений, который уже нашел свое законодательное 

закрепление.  

Другие исследователи склонны утверждать, что цифровое право, как правовая категория имеет межотраслевой характер и 

представляет собой комплексный правовой институт, предмет которого охватывает элементы из различных отраслей права, что позволяет 

сформировать особый правовой режим в  цифровой сфере. И естественно, в этом случае необходима разработка и внедрение новых норм и 

инструментов права, которые будут способствовать эффективному правовому регулированию инновационных процессов. Однако, даже в этом 

случае, информационное право не может быть самостоятельной отраслью права. 

Что касается ученых, которые признают цифровое право самостоятельной отраслью, то согласно их доводам, это право охватывает 

целый комплекс уже существующих правовых норм, однако развитие и появление новых правовых категорий в данной сфере создает 

совершенно новые правоотношения, которые требуют особого законодательного регулирования, что несомненно говорит об уникальности 

цифровой среды с юридической точки зрения. 

Изучение всех этих подходов позволяет сделать следующие выводы. Цифровые права – это достаточно сложный правовой институт, 

который находится на этапе своего формирования и дальнейшего развития. Усложнение правовых и экономических правоотношений, появление 

новых информационных технологий, приведет к необходимости создания базовых правовых положений, которые будут адекватно регулировать 

правовые отношения в цифровом пространстве. Конечно же, в последствии большое количество правовых норм, регламентирующих цифровые 

правоотношения приведут к признанию цифрового права самостоятельной отраслью права и как итог, возникнет необходимость создания 

цифрового кодекса, который сможет объединить в единую систему нормы, регулирующие различные сферы цифрового права. Это несомненно 

окажет положительную динамику на толковании и применении цифровых норм не только юристами, но и организациями, работающими с 

использованием цифрового пространства.  

Таким образом, правовой анализ института цифровых прав позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время нормативно-

правовая база, регламентирующая цифровые правоотношения развита недостаточно. В практической сфере остаются не урегулированными 

большое количество правовых вопросов, связанных с возникновением и прекращением цифровых прав.  

Анализ всех законодательных изменений и нововведений, уже произошедших в правовой системе, свидетельствует о том, что Россия 

движется в направлении создания цифрового кодекса. Внесение в Гражданский кодекс норм, регулирующих цифровые активы и электронные 

сделки, а также принятие законов о цифровых финансовых активах и инициирование законопроектов по вопросам, связанным с новыми  

технологиями, указывают на системную подготовку к кодификации.  

Проект российского Цифрового кодекса планируется представить уже к середине 2025 года, как сообщил глава Минцифры Максут 

Шадаев. Аналогичные процессы сейчас идут и в других странах [11]. 

Постепенное принятие новых законов и внесение изменений в существующее законодательство показывает, что государство осознает 

необходимость регулирования цифровых отношений и активно движется в этом направлении. С дальнейшим развитием технологий и 

появлением новых вызовов правовая система будет неизбежно расширяться и адаптироваться, чтобы обеспечить стабильное правовое регу- 
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лирование в цифровой среде. 
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Краткая аннотация: В указанной статье рассматривается проблематика вынесения арбитражными судами определений об 

обеспечении доказательств по спорам, связанным со строительным подрядом, в частности, по такому виду обеспечения как приостановле-
ние строительства объекта до момента разрешения ходатайства о проведении экспертизы по делу. В статье раскрыта проблема отме-
ны определения об обеспечении доказательств, а также правовые последствия отсутствия такой отмены в виде сохранения обеспечения; 
обозначена проблематика момента прекращения действия обеспечения доказательств в зависимости от отмены определения; описана 
проблема проведения повторной или дополнительной экспертизы в случае отмены обеспечения доказательств и возобновления строи-
тельства. По результатам исследования предлагается принятие отдельного судебного акта об отмене обеспечения доказательств, 
которое предоставит сторонам право продолжить строительство объекта своими силами либо привлечь иного подрядчика согласно усло-
виям договора строительного подряда.  

Abstract. The indicated article considers the problems of arbitration courts of rulings on ensuring evidence on disputes related to the construction 
contract, in particular, for such a type of security as suspension of the construction of the facility until the request for the investigation of the examination in the 
case. The article reveals the problem of canceling the determination of ensuring evidence, as well as the legal consequences of the absence of such a cancella-
tion in the form of conservation of security; The problems of the moment of termination of the provision of evidence are indicated depending on the cancellation 
of the determination; The problem of repeated or additional examination is described in case of cancellation of evidence and resumption of construction. Based 

on the results of the study, it is proposed to adopt a separate judicial act on the cancellation of the provision of evidence, which will provide the parties with the 
right to continue the construction of the facility on their own or attract another contractor in accordance with the terms of the construction contract.  
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Исходя из содержания законодательных норм об обеспечительных мерах, правила, регулирующие обеспечительные меры, подлежат 

применению при обеспечении доказательств по делу. Сам институт обеспечения доказательств выступает необходимым средством защиты 

интересов заявителя по делу и направлен (как и непосредственно обеспечительные меры) на предотвращение нарушения прав заявителя (со-

гласно пункту 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.06.2023 №15 «О некоторых вопросах принятия судами 

мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты»)
1
.  

Однако вопрос об отождествлении обеспечительных мер и обеспечения доказательств остается дискуссионным в научной литературе. 

Например, Москаленко И.В. и Москаленко М.Н. указывают, что обеспечение иска и обеспечение доказательств являются различными процессу-

альными институтами, преследующими достижение кардинально иных целей 1, с. 23. 

Особую специфику реализации получило обеспечение доказательств в гражданско-правовых спорах, связанных с выполнением работ 

по договорам строительного подряда. В этой связи в рамках настоящей статьи рассматривается такой вид обеспечения доказательств как при-

остановление работ на строительном объекте до проведения экспертизы по делу (строительно-технической, экспертизы объема и стоимости 

выполненных работ на объекте, экспертизы качества выполненных работ и иных видов экспертиз). В качестве обоснования заявления о принятии 

обеспечительных мер заявители по таким спорам указывают на возможность повреждения результата работ, повреждения оборудования, ссы-

лаются на то, что умышленные действия другой стороны спора могут быть направлены на затруднение проведения экспертизы объемов выпол-

ненных работ, в том числе с целью снижения стоимости либо полного освобождения от оплаты работ.  

В качестве примера подобного обеспечения Белова Т.В. приводит обеспечительные меры в виде запрета на производство строитель-

ных работ по спорам, связанным с возведением объектов незавершенного строительства и самовольных построек 2, с. 107.  

Действительно, проведение экспертизы объемов и стоимости выполненных строительных работ на объекте имеет доказательствен- 

                                                           

1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.06.2023 №15 «О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечи-

тельных мер и мер предварительной защиты» // Российская газета. №123 (9068). 2023. 
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ное значение, в первую очередь, для заявителя (истца), поскольку от результатов экспертизы будет зависеть задолженность ответчика по оплате 

выполненных работ. Договор строительного подряда может содержать условие о праве заказчика привлечь к выполнению работ иную подрядную 

организацию, при этом условия, момент и порядок привлечения согласованы в договоре. Для осуществления возможности консервации объекта 

(результатов выполненных строительных работ) заявитель вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об обеспечении доказательств 

в виде приостановления работ на объекте. Означает ли определение, которым подобное ходатайство удовлетворено, полную консервацию стро-

ительства, либо речь может идти о приостановлении работ в оспариваемой заявителем части (подтверждением может служить спорный акт 

сдачи-приемки выполненных подрядчиком работ, подписание которого оспаривается в судебном порядке). 

Применительно к указанной выше ситуации, определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.10.2022 по де-

лу №А81-6943/2022
1
 удовлетворено заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления выполнения работ на объекте исключи-

тельно в объемах, указанных в акте сдачи-приемки работ. Согласно указанному определению, по данному делу заказчик обратился с исковым заяв-

лением к подрядчику о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса, перечисленного в рамках государственного кон-

тракта. В свою очередь, ответчик обратился с заявлением об обеспечении доказательств по делу в виде приостановления проведения строительных 

работ на объекте до проведения экспертизы по делу для установления объемов работ, выполненных ответчиком. Указанным определением заявле-

ние ответчика было удовлетворено, при этом судом указано на приостановление выполнения работ в оспариваемой части (указанных в акте сдачи-

приемки выполненных работ). Следует допустить ситуации, при которых арбитражный суд не лишен возможности приостановить работы на объекте в 

полном объеме (например, если работы выполнены, сданы, но не приняты заказчиком, либо приняты с замечаниями).  

Одной из ключевых проблем, связанных с обеспечением доказательств по данной категории дел, является отсутствие дальнейшей их 

отмены. По указанному арбитражному делу материалы картотеки арбитражных дел не содержат сведений о вынесении отдельного определения 

об отмене обеспечения доказательств. То есть формально без вынесения определения об отмене мер по обеспечению доказательств в виде 

приостановления строительства принятые судом меры сохраняют свое действие. Как было сказано в начале статьи, к процедуре обеспечения 

доказательств арбитражным судом применяются положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)
2
 

об обеспечительных мерах. Тем самым, согласно требованиям статьи 97 АПК РФ, обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле, 

может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим дело. 

Однако при отсутствии определения об отмене обеспечения доказательств стороны или иные лица, привлеченные заказчиком для 

продолжения строительства, не вправе осуществлять выполнение работ на объекте в приостановленной части. В свою очередь, имеет ли право-

вое значение указание суда в резолютивной части определения на момент окончания действия обеспечения доказательств, например, «до раз-

решения ходатайства о проведении экспертизы по делу»? Безусловно, такое указание должно нести за собой временное ограничение действия 

обеспечения доказательств. Буквальное толкование фразы «до разрешения ходатайства о проведении экспертизы по делу» не вносит правовой 

определенности для сторон в отношении момента окончания действия обеспечения доказательств. Так, в случае удовлетворения ходатайства о 

проведении экспертизы производство по делу приостанавливается до готовности экспертизы. В случае отказа в удовлетворении ходатайства о 

проведении экспертизы по делу предполагается, что обеспечение доказательств сохраняет свое действие. Решением указанной проблемы пред-

ставляется вынесение отдельного определения об отмене обеспечения доказательств. 

Правовым последствием вступления в законную силу определения об отмене обеспечения доказательств является возможность осу-

ществления дальнейшего строительства на объекте, в том числе привлечение иных подрядчиков, поскольку судебное ограничение отменено. 

Вместе с тем, отсюда возникает следующая проблема в виде необходимости проведения повторной или дополнительной экспертиз. Так, если 

арбитражный суд вынесет определение об отмене обеспечения доказательств, тем самым, «разрешив» продолжение строительства на объекте, 

и заказчик продолжит строительство, то в случае необходимости проведения повторной или дополнительной экспертизы подобные действия 

станут невозможны, поскольку объект экспертизы, в отношении которого была проведена первичная экспертиза, будет утрачен.  

В указанных обстоятельствах решением для арбитражного суда представляется вынесение итогового судебного акта, исходя из дока-

зательств, ранее представленных в материалы дела, поскольку проведение повторной или дополнительной экспертиз, которые бы однозначно 

устранили сомнения в достоверности первичной экспертизы, объективно невозможно.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости вынесения арбитражным судом определения об отмене 

обеспечения доказательств, поскольку данное действие позволит внести правовую определенность в отношении вопроса о действии обеспече-

ния доказательств в отношении строительного объекта. В целом, данный вывод можно отнести и к иным видам споров, поскольку ообеспечение 

доказательств применяется повсеместно и не ограничено спорами, вытекающими из строительного подряда. 
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Вопросы раздела имущества супругов при разводе очень часто являются предметом острых споров. Одним из действенных механиз-

мов, чтобы их не допускать, является соглашение супругов. Таким соглашением супругов, в частности, позволяющим преобразовать режим об-

щей совместной собственности в режим общей долевой собственности, является брачный договор. Брачный договор является одним из самых 

обсуждаемых институтов, с применением которого возникает много проблем на практике, что обуславливает необходимость его детального 

исследования. 

Под брачным договором согласно п. 1 ст. 40 СК РФ понимается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, опре-

деляющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. В свою очередь, в п. 3 ст. 43 СК РФ говорится 

о том, что действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены 

брачным договором на период после прекращения брака.  

Как видим, в рамках уже одной статьи Семейного кодекса РФ мы можем наблюдать противоречие, на что обоснованно указывается в 

научной литературе [16]. Как отмечает С.А. Слепакова, из этого можно сделать вывод, что при прекращении брака применению подлежат лишь 

те условия брачного договора, которые прямо предусматривают обязательства именно на время после развода. Из сказанного следует законо-

мерный вывод о том, что если в брачном договоре будет отсутствовать соглашение о том, что после прекращения брака сохраняется режим 

раздельного имущества у супругов, то после развода можно будет на применять положения брачного договора в исследуемой части. А такое 

положение нивелирует необходимость заключения брачного договора, а это не соответствует сути брачного договора. Поэтому необходимо 

устранить выявленное противоречие, внеся соответствующие изменения в СК РФ. 

В кодифицированных актах других стран содержатся понятия брачного договора, тождественные российскому понятию, например, в п. 

1 ст. 39 Кодекса  Республики Казахстан от 26 декабря 2011 г. № 518-IV «О браке (супружестве) и семье» [3].  

Вместе с тем брачный договор урегулирован в российском законодательстве недостаточно подробно. В этой части заслуживает одобре-

ния опыт Германии, в которой вопросам режимам имущественных правоотношений супругов в общем (§ 1363-§ 1563), имущественным правоотноше-

ниям по договору в частности, посвящено значительное количество норм  (§ 1408-§ 1563) Гражданского уложения Германии (Далее – ГГУ) [4]. 

Вопрос о правовой природе брачного договора является дискуссионным в доктрине. В науке существует несколько подходов примени-

тельно к исследуемому тезису. Так, согласно первой позиции брачный договор относится к семейно-правовым договорам. И в качестве особен-

ностей, позволяющих сделать такой вывод называют следующие: строго определенный субъектный состав, тесная зависимость от брака, вне 

которого он не может существовать, своеобразие предмета договора [15, с. 7-8]. 

Сторонники другого похода видят в брачном договоре типичную гражданско-правовую сделку. Брагинский М.И. отмечает, что есть все 

основания для признания брачного договора разновидностью гражданских договоров [7]. Такое пересечение гражданско-правовых и семейно-

правовых составляющих обусловило появление третьей точки зрения, согласно которой «брачный договор можно определить как гражданско-

правовой инструмент семейно-правового регулирования имущественных отношений между супругами» [12, с. 26]. 

consultantplus://offline/ref=9F217CA24D24C73D177B26A76344F05B0CC5356ED095AA54D64D453CF41294D7A19B9071925D64A6684CBD9382BA326D1A2076C7E46DA7oDC7L
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О субсидиарном применении гражданского законодательства к семейным отношениям, не урегулированным семейным законодатель-

ством,  говорит ст. 4 СК РФ.  

Брачный договор, если обратиться к его определению, то это прежде всего, во-первых, соглашение лиц; во-вторых, соглашение, опре-

деляющее имущественные права и обязанности (выделено мною – Н.К.). Первое упоминание в ГК РФ о брачном договоре, мы встречаем в ст. 

256, согласно п. 1 которого имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором 

между ними не установлен иной режим этого имущества (выделено мною – Н.К.); а согласно п. 3 - имущество каждого из супругов может быть 

признано судом их совместной собственностью…  Правило не применяется, если брачным договором между супругами предусмотрено иное 

(выделено мною – Н.К.) и т.д. Тем самым можно констатировать, что ГК РФ оперирует данной категорией как гражданско-правовой. Кроме того, и 

в нормах Семейного кодекса РФ, посвящённых брачному договору, есть много прямых отсылок к нормам ГК РФ. Поэтому есть все основания для 

того, чтобы считать брачный договор гражданско-правовой сделкой. 

  Субъектами брачного договора выступают как лица, вступающие в брак, так и уже находящиеся в браке. Соответственно, если брач-

ный договор заключают лица, вступающие в брак, то они должны соответствовать всем требованиям для таких лиц. Во-первых, это должно быть 

взаимное добровольное согласие мужчины и женщины – будущих супругов. Во-вторых, такие лица должны достичь брачного возраста. В-третьих, 

брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в ст. 14 СК РФ.   

В связи с тем, что, как правило, брачный договор заключается лицами, вступающими в брак, то возникает закономерный вопрос: с ка-

кого возраста можно заключать брачный договор? Однозначно, что в соответствии с п. 2 ст. 28 ГК РФ малолетние в возрасте от шести до четыр-

надцати лет не могут заключить брачный договор. Если обратиться к дееспособности несовершеннолетних от четырнадцати до восемнадцати 

лет, то согласно п. 2 ст. 26 СК РФ самостоятельно совершать брачный договор такие лица не могут. Однако в п. 1 ст. 26 ГК РФ говорится о том, 

что несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением названных в п. 2 ст. 26 ГК РФ, с 

письменного согласия своих законных представителей. Причём сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее 

последующем письменном одобрении его законными представителями. Это означает, что и брачный договор при таком одобрении можно заклю-

чать с четырнадцати лет. Хотя, несомненно, что здесь возникает сложный морально-правовой момент: в брак можно вступить не ранее, чем в 16 

лет, а брачный договор заключить с 14 лет? Так ли это? 

Прежде всего необходимо ответить на следующий вопрос: в какой срок до заключения брака может быть заключён брачный договор? 

Согласно п. 1 ст. 41 СК РФ брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в 

период брака. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной реги-

страции заключения брака. 

Ряд учёных придерживается позиции, что под лицами, вступающими в брак, следует понимать лиц, изъявивших намерения к вступле-

нию в брак путем подачи заявления о регистрации брака в соответствующий орган записи актов гражданского состояния в соответствии со ст. 26 

Федерального закона «О регистрации актов гражданского состояния» [17]. Такую позицию высказывают А.Г. Князев и Ю.Н. Николаев [9, с. 85].  

А.В. Мыскин считает, что лицами, вступающими в брак, можно назвать всяких лиц, намеревающихся вступить в брак, и независимо от 

факта подачи ими заявления в органы загса [13].   

Представляется, что, когда законодатель формулировал возможность заключения брачного договора, вступающими в брак, всё-таки 

он имел ввиду, что это лица, которые уже каким-либо выразили свои намерения стать в будущем супругами. И в качестве такого обстоятельства, 

которое отражает желание стать супругами, выступает подача соответствующего заявления в органы загса, тем более в соответствии с п. 1 ст. 

11 СК РФ заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее двенадцати меся-

цев со дня подачи заявления (выделено мною – Н.К.) в орган записи актов гражданского состояния в дату и во время, которые определены лица-

ми, вступающими в брак, при подаче ими заявления о заключении брака. Двенадцать месяцев – это достаточный срок для того, чтобы принять 

решение о регистрации брака, и, конечно же, заключить брачный договор. 

Поэтому и в ситуации, приведённой ранее (о возрасте, с которого возможно заключение брачного договора, - Н.К.), гипотетически 

невозможно представить ситуацию, когда согласование брачного договора возможно ранее, чем по достижении шестнадцати лет. Если по уважи-

тельной причине согласно со ст. 13 СК РФ возраст вступления в брак будет снижен до шестнадцати лет, то и составить брачный договор пред-

ставляется возможным по достижении искомого возраста. 

Брачный договор относится к таким договорам, к которым предъявляются квалифицированные требования, а именно: он заключается 

в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению (п. 2 ст. 42 СК РФ). Причём требования к нотариальному удостоверению брачно-

го договора присутствуют практически во всех актах. В § 1410 ГГУ предусмотрено, что брачный договор должен быть заключен при одновремен-

ном присутствии обеих сторон у нотариуса. Аналогичная норма закреплена в ст. 1394 Французского Гражданского кодекса (Далее – ФГК): все 

брачные соглашения оформляются нотариальной сделкой в присутствии и с одновременного согласия всех лиц, являющихся их сторонами или 

полномочными представителями последних.  

Обращает на себя внимание то, что во ФГК уже в самой норме допускается возможность заключения брачного договора посредством 

действий представителя, в Германии также могут участвовать представители супругов при заключении брачного договора при необязательном 

участии самих супругов [16]. И подробно в ГГУ регулируются вопросы участия законных представителей при заключении брачного договора. 

В российской доктрине по вопросу участия представителей супругов при заключении брачного договора сложилось две точки зрения.  
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Ряд учёных считают возможным заключение брачного договора через представителя. И как раз причиной такого представительства 

называют имущественный характер брачного договора [8, с. 58]. 

Противоположной точки зрения придерживаются большинство учёных. Так, по мнению М.Г. Масевич, такой договор должен заключаться 

только в присутствии каждого из супругов лично при его подписании [10]. Указывает на неразрывную связь с личностями супругов брачного договора, 

а также на установленный в п. 4 ст. 182 ГК РФ запрет на совершение такого рода сделок через представителя, и А.М. Эрделевский [17]. 

Предметом брачного договора выступают имущественные отношения, которые возникают или могут возникнуть между супругами. В 

отличие от многих других стран, предметом брачного договора в Российской Федерации могут выступать исключительно имущественные отно-

шения. Во многих странах допускается регулирование брачным договором и личных неимущественных отношений между супругами. К такой 

возможности можно относиться как положительно, так и отрицательно, но включение таких условий в брачный договор, по нашему мнению, яв-

ляется, как минимум, преждевременным. Регулирование личных неимущественных отношений требует их чёткой фиксации в договоре. И в слу-

чае, если будут нарушены положения о них, то это требует сбора доказательств, предоставить которые могут, как правило, исключительно сами 

супруги. Причём во многих случаях будет вставать вопрос о допустимости доказательств.  

Главная цель, которую стороны преследуют, заключая брачный договор, - это возможность изменить установленный законом режим 

совместной собственности. В соответствии с п. 1 ст. 42 СК РФ брачным договором супруги вправе в брачном договоре установить наиболее 

приемлемый режим собственности на имущество: выбрать один из правовых режимов или использовать их комбинацию. 

Однако, как в ГК РФ, так и СК РФ, отсутствуют нормы, которые бы защищали права кредиторов, тогда как условия, содержащиеся в 

брачном договоре, могут кардинально изменить правовой режим имущества конкретного супруга, и тем самым кредиторы могут лишиться гаран-

тии исполнения обязательств, что не способствует стабильности гражданского оборота. Поэтому заслуживающим внимание представляется 

опыт Республики Молдовы, в ст. 32 Семейного кодекса от 26 октября 2000 года № 1316-XIV [6] которого закреплено, что каждый из супругов 

обязан уведомлять своих кредиторов о заключении, изменении или расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг-

должник отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора. Кредиторы супруга-должника вправе требовать изме-

нения условий или расторжения брачного договора, если он ущемляет их права и интересы, защищенные законом. 

Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ для 

недействительности сделок (п. 1 ст. 44 СК РФ). Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично по тре-

бованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Условия брачного договора, 

нарушающие другие требования п. 3 ст. 42 СК РФ, ничтожны (п. 2 ст. 44 СК РФ). 

В соответствии с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодатель-

ства при рассмотрении дел о расторжении брака» [1] если брачным договором изменен установленный законом режим совместной собственно-

сти, то суду при разрешении спора о разделе имущества супругов необходимо руководствоваться условиями такого договора.  

Так, в одном из дел Савеловский районный суд города Москвы удовлетворил требования о признании брачного договора недействи-

тельным. Суд пришел к выводу о том, что условия брачного договора ставят истца в крайне неблагоприятное положение, поскольку, после рас-

торжения брака он полностью лишается права собственности на имущество, совместно нажитое в период брака с ответчиком, иного имущества, 

перешедшего к нему по условиям договора, истец не имеет, в связи с чем, признал недействительным брачный договор [2]. 

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака (ст. 25 СК РФ), за исключением тех обязательств, которые 

предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака (п. 3 ст. 43 СК РФ). Интересно, что и в ст. 40 СК РФ при определении 

брачного договора акцент делается именно на том, что он определяет имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения, тогда как брак может прекратиться и по иным основаниям (смерть одного из супругов, объявление его судом умершим). 

В научной литературе справедливо отмечается, что «п. 3 ст. 43 Семейного кодекса, определяя момент прекращения действия брачно-

го договора моментом прекращения брака, отсылает к ст. 25 Семейного кодекса, которая определяет именно момент прекращения брака при его 

расторжении. Но положение п. 3 ст. 43 Семейного кодекса о том, что прекращение брака не прекращает действия тех обязательств, которые 

предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака, сформулировано без ссылок на какие-либо другие статьи Кодекса, в 

том числе на ст. 25» [16].  

Таким образом, проведённое выше исследование показывает, что в настоящее время положения о брачном договоре требуют своего 

совершенствования. Прежде всего, по нашему мнению, требуется детальное регулирование многих вопросов, так как за годы действия норм 

Семейного кодекса РФ о брачном договоре накопилась практика, в том числе  судебная и нотариальная, которая в совокупности с научными 

исследованиями, будет способствовать проведению работы по разработке норм, способствующих оптимальному регулированию исследуемых 

отношений. Конечно же, можно обратиться и к опыту других стран, особенно тех, праву которых брачный договор уже известен давно. Именно 

взаимодействие всех вышеуказанных механизмов можно позволить добиться того, чтобы брачный договор стал играть более существенную роль 

в отношениях между супругами. 
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Краткая аннотация: в данной статье поднимаются актуальные вопросам правового регулирования в сфере наследования циф-

ровых активов в условиях активной глобализации и цифровизации современного общества. Также поднимается ряд проблем, которые воз-
никают в связи с отсутствием четких правовых норм, касающихся передачи по наследству таких объектов гражданско-правовых отноше-
ний, как электронные кошельки с виртуальной денежной валютой, личные аккаунты в социальных сетях, криптовалютные счета и домен-
ные имена. В статье рассматриваются и анализируются основные  нормативно-правовые акты, касающиеся информационных и наслед-
ственных прав граждан. К указанным законам, помимо основных положений, касающихся цифровых прав, отраженных в  Гражданском Кодексе 
РФ можно отнести:  Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Основы законода-
тельства Российской Федерации о нотариате». Нами поднимаются и исследуются вопросы, связанные с особенностями наследования раз-
личных видов цифровых активов. В завершении статьи мы предложили возможные пути решения возникающих проблем в сфере наследова-
ния цифровых активов. Статья направлена на привлечение внимания к необходимости разработки современных правовых механизмов, 

обеспечивающих защиту интересов граждан в сфере цифровых прав и активов. 
Abstract: This article addresses the pressing issues of legal regulation in the field of inheriting digital assets amidst active globalization and dig-

itization of modern society. It also highlights a number of problems that arise due to the lack of clear legal norms governing the transfer by inheritance of 
such civil law objects as electronic wallets with virtual currency, personal social network accounts, cryptocurrency accounts, and domain names. The article 
reviews and analyzes key legislative acts concerning information and inheritance rights of citizens. In addition to the main provisions regarding digital rights 
reflected in the Civil Code of the Russian Federation, these laws include the Federal Law "On Information, Information Technologies, and Information Pro-
tection" and the "Foundations of Legislation of the Russian Federation on Notaries." We raise and explore questions related to the specifics of inheriting 
various types of digital assets. At the end of the article, we propose possible solutions to emerging problems in the area of digital asset inheritance. The 
article aims to draw attention to the need for developing contemporary legal mechanisms that ensure the protection of citizens' interests in the sphere of 
digital rights and assets. 
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Введение 

Человек начинает переходить из мира материального в мир цифровой, создавая и накапливая виртуальные активы. Однако, обще-

ственные отношения, связанные с наследованием в цифровых случаях, в полной мере не урегулированы законодателем, что порождает ряд 

проблемных вопросов 

С развитием цифровых технологий современная жизнь значительно изменилась. Если ранее граждане могли передавать по наслед- 
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ству: автомобили, недвижимое имущество (квартиру, комнату, дом), денежные средства, в том числе вклады в банках, то теперь факт владения 

умершим электронным кошельком, страницей в социальных сетях, личным блогом, приносящим доход - ни для кого не будет неким новшеством. 

На сегодняшний день практически каждый взрослый человек и даже дети имеют как минимум смартфон, в котором заключен отдельный цифро-

вой мир, включающий в себя не только средства общения, но и персонифицированные странички – аккаунты, в которых по своему усмотрению 

можно отражать свои взгляды, интересные моменты и зарисовки из моментов жизни. В настоящее время домены, онлайн-аккаунты и всевозмож-

ные цифровые активы имеют в мировой практике весьма обстоятельную имущественную значимость. 

Цель нашей научной статьи заключается в комплексном исследовании проблемы наследования цифровых активов: социальных сетей, 

электронных кошельков, цифровых прав. 

Актуальность данной статьи вызвана тем, что в условиях глобальной цифровизации цифровые активы становятся неотъемлемой ча-

стью повседневной жизни. Это требует чёткой правовой регуляции. Несмотря на то, что многие страны постепенно вводят нормы, касающиеся 

цифровых прав и активов, рассматривая их как значимые имущественные ценности, недостаточная правовая база и отсутствие современной 

правоприменительной практики приводят к возникновению ряда вопросов. Среди них – особенности наследования таких объектов, как цифровые 

валюты, криптовалюты, аккаунты в социальных сетях и доменные имена. Приведём в пример такие объекты материального мира, как книги, 

фотографии, музыку, которые впоследствии возможно оцифровать, то есть книги и фотографии можно потом напечатать на традиционных носи-

телях, а музыку перенести на диски и прослушать и эти объекты, вполне отвечают имеющемся нормам гражданского законодательства, то крип-

товалюта, аккаунты и другие цифровые активы не переводят на традиционные носители и по ним не сформировано гражданское законодатель-

ство в полном объеме.  

Цифровые активы являются важной частью жизни сегодня, и проблема наследования цифровых активов завоевывает особенную зна-

чимость. При этом, наличие вопросов и проблем в законодательстве препятствуют исполнению завещания цифровых и криптоактивов. 

Ключевые понятия, которые будут важны для понимания темы отражены в: 

 «Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции"»
1
 (например, определения понятий "информационная система", "доменное имя" и т. п.); 

 «Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"»
2
  (имеются нормы и определения, направленные на регулирование право-

отношений, связанных с цифровыми финансами); 

 «Основах законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I»
3
 (в частности, предусмот-

рена возможность создания и принятия нотариусами электронных документов, а также преобразования электронных документов в документы на 

бумажном носителе и наоборот). 

Основная часть 

В рамках гражданского законодательства предметами наследования считаются материальные активы, предметы, права и обязанности 

(имущественные). При этом, цифровые активы (к которым можно отнести социальные сети, электронные кошельки, цифровые права) отнесены к 

другому имуществу, так как они не имеют материальных свойств, так же, владелец цифровых активов к имущественному праву обладатель не 

имеет права требования к иным лицам.  

«Следовательно, цифровые активы в области наследования, можно отнести к иному имуществу»
4
.  

Для того чтобы детальнее разобраться в вопросе наследования цифровых активов, необходимо определить,  что относиться к цифро-

вым активам?  Легального определения в законодательстве РФ нет, поэтому обратимся к иным источникам. Цифровые активы – «вид экономи-

ческих благ, имеющих нематериальную природу и цифровую форму, созданных с помощью цифровой технологии, проявляющих свою ценность в 

стоимостном эквиваленте в информационной системе и способных к гражданскому обороту. В этом определении отражены экономическая, юри-

дическая и технологическая сущности цифровых активов»
5
. 

Таким образом, к цифровым активам можно отнести интернет-аккаунты, к которым гражданин может получить доступ через вход с по-

мощью логина и пароля. К таким интернет-аккаунтам можно отнести: электронные кошельки, маркетплейсы, облачные хранилища, социальные 

сети. Также к цифровым активам можно отнести учетные записи, которые создаёт пользователь, играя в компьютерные игры, так как в виртуаль-

ном мире гражданин, аналогично реальному, совершает гражданско-правовые сделки, покупая различных персонажей, дополнительные улучше-

ния и многое другое. 

Налоговое определение цифрового актива – это «любое цифровое представление стоимости, которое регистрируется в криптографи- 

                                                           

1
 Федеральный закон № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 г (в действующей редакции) [Электронный ре-

сурс] // КонсультантПлюс.  – Электрон. текст. дан. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/  (дата обращения: 30.11.2024). 
2
 Федеральный закон № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции" от 31.07.2020 (в действующей редакции) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс.  – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357795/  (дата обращения: 30.11.2024). 
3
 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Утверждены Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г., № 4462-I (в действующей редакции) [Элек-

тронный ресурс] // КонсультантПлюс.  – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: –http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/ (дата обращения: 30.11.2024). 
4
 Степнов И.М., Федотова М.А. Управление цифровыми активами в цифровой среде: алгоритмы и сервисы // Управленческие науки. 2021. № 4. - с. 7 

5
 Алексеева Е.В. Понятие и виды цифровых активов // Новый юридический вестник. 2021. № 4. - с. 10. 
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чески защищённой распределённой бухгалтерской книге (блокчейн) или любой аналогичной технологической системе»
1
. 

Например, к цифровым активам относят «конвертируемую виртуальную валюту и криптовалюту, стейблкоины, невзаимозаменяемые 

токены (NFT). Владея электронным кошельком, в котором хранятся цифровые активы, владелец имеет финансовый интерес в этом активе»
2
. 

Подробнее обратимся к этимологии слов «токен» и «криптовалюта». 

Токен – это цифровая запись в комплексном реестре, который именуется блокчейном, которая свидетельствует о наличии разнооб-

разных прав и благ. Данная запись может фиксировать «физические права, обязательства, материальные права, могут распространяться на 

долю дохода, которая может появится в будущем или имеется на сегодняшний день»
3
. 

Понятие «криптовалюта» часто путают с понятием «токен», но «криптовалюта имеет нематериальную природу и цифровую форму, так 

как представляет собой цифровой код, записанный в соответствующей позиции (по адресу) протокола данных, сгенерированной с использовани-

ем криптографии в блокчейне»
4
. 

Пользователи интернет кошельком часто путают и смешивают указанные понятия, поэтому необходимо разграничить их.  

Криптовалюты: 

- изначально создавались как децентрализованные платежные системы, альтернативные традиционным фиатным деньгам. Их глав-

ная цель - служить средством обмена, накопления стоимости и расчетной единицей; 

- обычно имеют собственный блокчейн, который управляет их выпуском и транзакциями. Например, у биткоина есть свой блокчейн, а у 

эфира — своя сеть Ethereum; 

- выполняют роль денег в экономике, то есть служат средством обмена, расчета и хранения ценности; 

- чаще всего регулируются как денежные средства или финансовые инструменты. В разных юрисдикциях регулирование варьируется, 

но многие страны уже разработали законы, касающиеся оборота криптовалют. 

Токены: 

- создаются для выполнения конкретных задач внутри экосистемы проекта. Например, токены могут предоставлять доступ к услугам, 

права на участие в управлении проектом, получение дивидендов или скидки при использовании продуктов компании; 

- выпускаются на существующих платформах блокчейнов, таких как Ethereum, Binance Smart Chain, Solana и другие. Для этого исполь-

зуется стандартизированная система контрактов (например, ERC-20 для Ethereum); 

-могут выполнять множество функций в зависимости от назначения. Например, Utility tokens (полезные токены) предоставляют доступ 

к продуктам или сервисам платформы, Security tokens (ценностные токены) представляют собой доли владения в компаниях или проектах и дают 

держателям право на доходы или управление, Governance tokens (управленческие токены) позволяют владельцам участвовать в принятии ре-

шений относительно развития проекта; 

- подлежат различным видам регулирования в зависимости от их типа. Security tokens подпадают под строгие правила финансового 

рынка, тогда как utility tokens могут регулироваться менее жестко. 

Таким образом, исходя из вышеуказанного сравнительно анализа можно сделать вывод: криптовалюты и токены — это два разных по-

нятия, хотя оба связаны с технологией блокчейн. Криптовалюты являются самостоятельными денежными системами, тогда как токены создаются 

на базе существующих платформ и предназначены для выполнения специфических задач в рамках этих платформ. 

Наследодатель, у которого есть цифровые и криптоактивы, имеет право и возможности предоставить их в наследство, как иное иму-

щество, перед этим, известив непосредственного наследника. «Однако, цифровые активы располагают свойством анонимности обладателя. Из-

за этого свойства наследники часто не могут доказать, что на эти активы они могут претендовать по закону, потому что информация о ее вла-

дельце не отражается нигде. При этом, никто не защищает права наследника. И из-за этого, цифровые активы нельзя включить в наследствен-

ную массу, а, поэтому, нарушены интересы наследников» 
5
. 

Самым результативным вариантом передачи цифровых активов по наследству считается передача цифровых активов по завещанию. 

Наследодатель в своем завещании должен указать ключ доступа к цифровыми крипто активам. В этом случае, наследнику не нужно никому дока-

зывать свою принадлежность к наследодателю и его наследству, потому что он будет иметь доступ.  

Таким образом, цифровые активы являются важной частью жизни сегодня, и проблема наследования цифровых активов завоевывает 

особенную значимость. При этом, наличие вопросов и проблем в законодательстве препятствуют исполнению завещания цифровых и криптоак-

тивов.  

Желательно развивать и совершенствовать правовое регулирование в рассматриваемом направлении для того, чтобы обеспечить 

справедливое и эффективное обеспечение перехода цифровых и криптоактивов наследникам. При этом, если завещатель не оставил завеща-

ние, а наследство переходит к наследникам по закону нужно предусмотреть сохранность цифровых и криптоактивов. 

                                                           

1
 Рожкова М.А. Цифровые активы и виртуальное имущество: как соотносится виртуальное с цифровым // Закон. 2022. № 10. - с. 14 

2
 Вахрушев Д.С., Железов О.В. Криптовалюта как феномен современной информационной экономики: проблемы теоретического осмысления // Вестник евразийской 

науки. 2023. № 5. – c.22 
3
 Харитонова Ю.С. Основные тенденции судебной практики к определению природы цифровых активов с частноправовых позиций // Гражданское право. 2022. № 3. – с.12 

4
 Денисов И.С., Капичникова Е.Ю., Юракова А.Ю. Правовое регулирование цифровых финансовых активов за рубежом и в России // Экономика. Право. Общество. 2023. 

№ 4.  – c.67 
5
 Хосп Дж. О криптовалюте просто. Биткоин, эфириум, блокчейн, децентрализация, майнинг. Сфпб.: Питер. 2023. – с. 61 
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В соответствии со статьёй 141.1 Гражданского кодекса РФ «Цифровыми правами признаются названные в таком качестве 

в законе обязательственные и иные права, содержание и условия, осуществления которых определяются в соответствии 

с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, 

залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информацион-

ной системе без обращения к третьему лицу»
1
. Таким образом, можно сказать, что цифровые права – это права человека, которые тесно связаны 

с использованием и доступом к цифровым технологиям и, непосредственно, к самой информационной системе.  

Обычно под цифровым наследством подразумевают контент, доступ к которому в ограниченном виде по запросу могут получить близ-

кие покойного: 

- профили на сайтах и аккаунты в социальных сетях; 

- крипто валюта или электронные деньги; 

- фотографии, видео или личные заметки в «облачном» сервисе; 

- права на интернет-домен. 

На планете живут 7 млрд человек из них 4 млрд являются пользователями социальных сетей. 80% граждан РФ используют социаль-

ные сети в качестве каналов коммуникационной среды. Социальные сети – это специализированные платформы, где пользователи могут об-

щаться, заводить новые знакомства, просматривать новости, потреблять определённый контент. В каждой социальной сети есть определённые 

особенности аудитории по возрастным ограничениям и потребностям. Понятие социальной сети и профиля аккаунта/блога было предложено для 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» еще в 2015 г. «Социальная сеть определялась как сайт в сети 

Интернет, где зарегистрированные пользователи могут самопрезентовать себя посредством регистрации своих профилей. Сам аккаунт  предла-

галось определять как страницу конкретного пользователя, который зарегистрировал ее по правилам социальной сети и вел добровольно со-

держательное наполнение»
2
. Другие исследователи рассматривают социальные сети с технической точки зрения: «социальные сети, как и любой 

сайт, размещаются в огромных дата-центрах. Все данные социальных сетей хранятся на серверах... Каждый раз, когда пользователь делает 

публикацию или отправляет электронное сообщение, информация сохраняется на серверах. Фактически пользователь при регистрации получает 

от владельца сайта определенное место на сервере, мощность и память»
3
. 

Если аккаунт признавать «результатом интеллектуальной деятельности (мультимедийный продукт, интернет-сайт, программа для 

ЭВМ), то должен решаться вопрос о наследовании прав на такие аккаунты как объекты, например, авторских прав. В Федеральной нотариальной 

палате отмечают, что аккаунты передаются по наследству и могут определяться как цифровые активы»
4
. 

«В российском законодательстве аккаунты в социальных сетях не определены как вид имущества. Связано это с политикой социаль-

ных сетей, согласно которой исключительными правами на контент внутри платформы обладают сами социальные сети. Специалисты считают, 

что приравнивание аккаунта в соцсети к имуществу – дело времени»
5
. 

Формально передать страницу в социальных сетях нотариусы пока не могут, так как надо подтвердить личность умершего владельца, 

а в России регистрация в социальных сетях, как известно, происходит без паспорта. Кроме того, встает вопрос, что именно должно переходить 

наследникам: доступ ко всему аккаунту или только к его части.  Некоторые странички содержат огромное количество личной информации о чело-

веке, и нет гарантий, что не будет передана огласке тайна переписки. Пока социальные сети сами регулируют эти моменты в договорах присо-

единения, например, пользователи Интернет-ресурса Gmail могут указать, что делать с их аккаунтами в электронной почте, на случай ухода из 

жизни: удалить или передать его близким.  Социальная сеть «Вконтакте» позволяет родственникам умерших закрыть и удалить их страницы, а 

также перевести их в статус «памятных» - такая процедура называется «меморизация». Социальные сети «Инстаграм» и «Твиттер» вообще не 

дают наследникам доступа к профилю и могут лишь удалить его по требованию родственников. В пользовательских соглашениях этих онлайн - 

ресурсов прямо прописан запрет выдавать себя за других лиц. Более того, модельные документы о доступе к отдельным видам цифровых акти-

вов в связи со смертью владельца, разработанной Ассоциацией, куда входят и Google и Facebook предоставляет доступ к аккаунту только при 

наличии обоснованного и, как правило, публичного интереса, либо завещательного распоряжения. Что касается наследования электронных 

денег, то необходимо обратиться к Федеральному закону от 31.07. 2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
6
. Для нотариуса при включении биткоина в наследственную 

массу, главный вопрос: как определить, что электронный кошелек принадлежал конкретному гражданину? Если человек был включен в реестр 

инфосистемы, как пользоваться, и обладал уникальным цифровым кодом, то на запрос придет положительный ответ. Формально наследники 

получают биткоины в результате преемства прав по пользовательскому соглашению, но, в отличие от социальных сетей здесь доступ к  системе 

учёта децентрализован, то есть обращаться к оператору с просьбой, чтобы он открыл электронный кошелёк умершего, как его страницу смысла  

                                                           

1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146 - ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552 

2
 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Утверждены Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г., № 4462-I (в действующей редакции) [Элек-
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 Федеральный закон № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
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нет. Нужно чтобы человек оставил в завещании обе части кода - публичную и закрытую. Если есть опасения по поводу утечки информации, то 

лучше оставь закрытое завещание. 

«Интернет-компании по-разному регулируют последствия смерти пользователя. Компания «Яндекс», например, не предоставляет до-

ступ к облачному сервису правопреемникам и удаляет аккаунт в случае, если туда больше одного года никто не заходил. Самой прогрессивной 

компанией в области правопреемства является компания «Google». Данная компания создала специальный сервис «На всякий случай», в кото-

ром лицо само может определить юридическую судьбу своего аккаунта. Например, лицо может завещать свой аккаунт как одному из наследни-

ков, так и третьему лицу. Если же наследодатель не завещал свой аккаунт, то «Google» удаляет его по заявлению наследников или предостав-

ляет им доступ к аккаунту»1. 

«В России на данный момент практика по наследованию цифровых активов не сформировалась, но в зарубежной практике широкую 

известность приобрёл случай, когда компания «Apple» потребовала от пережившего супруга решения суда»2. В Германии, например, «Верховный 

суд в своём решении от 12.07.2018 г. III ZR 183/17 обязал владельца социальной сети предоставить доступ родителям к аккаунту своего сына, 

который погиб в ДТП. Верховный суд Германии не посчитал его переписки в социальной сети чем-то конфиденциальным, и в своём решении 

указал, что тайна переписки в данном случае не нарушается»3. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что исходя из специфичности интернет активов можно сказать следующее: «наследовать акка-

унт наследодателя наследник не может, так как наследодатель мог вести при жизни переписки с третьими лицами, а в случае если наследник 

получит доступ к такому аккаунту, то автоматически получает доступ к переписке наследодателя с третьими лицами, что в свою очередь влечёт 

возникновение состава преступления, предусмотренного частью 1 и 2 ст. 138 УК РФ»4. Но денежные средства, которые находятся на счету в 

облачном сервисе, наследник должен унаследовать. 

Согласно ст. 1119 ГК РФ, закрепляющей свободу завещанию: «завещатель вправе по своему усмотрению завещать любое своё иму-

щество любым лицам и в любом объёме. Режим прямого волеизъявления завещателя в отношении цифровых финансовых активов будет иметь 

положительный характер и позволит наследникам распоряжаться переданными им цифровыми финансовыми активами только в том случае если 

завещатель укажет в завещании всю информацию, которая необходима для доступа к информационной системе, в которой учитываются цифро-

вые финансовые активы»
5
.  

Заключение 

Подводя итоги, считаем необходимым отметить, что повсеместным явлением сегодня считается цифровизация общества, и, как след-

ствие, формирование цифровой экономики и появление разнообразной цифровой собственности, в том числе цифровых активов. Таким образом, 

человек начинает переходить из мира материального имущества и блага в мир цифровой, создавая и накапливая виртуальные активы, ведя 

бизнес в цифровой среде и создавая в нем свои денежные запасы. 

Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что законодательство многих стран уже начинает учитывать такие объекты цифрово-

го права, как электронные кошельки, криптовалютные счета, аккаунты в социальных сетях и доменные имена, однако правовая база остается 

недостаточно проработанной. Наследодатель, у которого есть цифровые и криптоактивы, имеет право и возможности предоставить их в наслед-

ство, как иное имущество, перед этим, известив непосредственного наследника. Однако цифровые активы, как правило, располагают свойством 

анонимности обладателя. Из-за этого свойства наследники часто не могут доказать, что на эти активы они могут претендовать по закону, потому 

что информация о ее владельце не отражается нигде. При этом, никто не защищает права наследника. Также мы отметили, что «актуальной 

представляется проблема определения самой наследственной массы, в части состава имущества. С одной стороны, наследственную массу 

должны составлять непосредственно цифровые финансовые активы, так как с точки зрения законодательства они относятся к объектам граж-

данского права, а следовательно, могут быть унаследованы правопреемниками. Но здесь так же встаёт вопрос о том, какие именно цифровые 

финансовые активы могут быть включены в перечень объектов наследования, этот вопрос так же остаётся открытым»
6
. 

Самым результативным вариантом передачи цифровых активов по наследству считается передача цифровых активов по завещанию. 

Для более действенной защиты от желания третьих лиц получить доступ к цифровым активам, возможно применять закрытое завещание. Вопро-

сы о передаче прав на эти активы после смерти владельца остаются открытыми, особенно учитывая сложности с подтверждением личности и 

сохранением конфиденциальности личных данных. Пока что многие аспекты регулирования зависят от условий использования конкретных плат-

форм, но будущее требует разработки универсальных правовых норм, обеспечивающих защиту интересов наследников и соблюдение приватно-

сти умерших пользователей. Считаем, что необходимо создать систему поиска электронных денежных средств в рамках Единой информацион-

ной системы, где нотариус, сможет отправлять запросы в облачные сервисы и получать информацию о состоянии электронного счёта наследо-

дателя. Также на законодательном уровне можно закрепить перечень документов, с помощью которых наследник потом сможет доказать свое 

право на определённый цифровой актив. Более того, предлагаем разработать правила идентификации и подтверждения принадлежности циф- 
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ровых активов умершему гражданину для нотариального производства. Указанные нормы можно внести как в законодательство о нотариате, так 

и в саму статью 4 Федерального закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»1. Также стремительное развитие интернет-технологий явно предопределило необходимость 

введения в гражданский оборот новых объектов в виде цифровых активов. Если раньше в мировой практике имущественный оборот обращался к 

вещам материальным, то в сегодня с введением цифровых технологий в оборот общества появляются не материальные объекты. Возникнове-

ние электронных видов для отдельных вполне традиционных объектов, например, таких как ценные бумаги, кошельки, деньги и других породило 

отдельные проблемы законодательства. Следовательно, мы предлагаем ввести изменения в статью 141.1 ГК РФ и установить в ней четкий за-

крытый перечень, что именно должно относиться к цифровым правам. 
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Краткая аннотация. В статье рассматриваются трудовые права беременных женщин и женщин с детьми до 14 лет, анализиру-

ется исторический аспект данного института, его современное состояние, различные проблемы в его реализации и предложены конкрет-
ные меры по их решению. 

Abstract: The article examines the labor rights of pregnant women and women with children under 14 years of age, analyzes the historical as-
pect of this institution, its current state, various problems in its implementation, and suggests specific measures to address them. 
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В современном обществе защита трудовых прав женщин, особенно беременных и имеющих детей до 14 лет, является одной из клю-

чевых составляющих не только социальной политики государства, но и всей отрасли трудового права. На наш взгляд, это обусловлено не только 

различными демографическими и экономическими факторами, но и необходимостью качественной реализации прав граждан, одним из которых 

является право на труд, прямо закрепленное в Конституции Российской Федерации. Кроме того, несмотря на современную действительность, 

нельзя не отметить тот факт, что вопросы, связанные с трудовыми правами беременных женщин и женщин с детьми, затрагивают широкий 

спектр социальных, экономических и правовых аспектов, оказывая каждодневное влияние на целый комплекс вопросов государственно-правовой 

политики.  

Актуальность изучения темы трудовых прав беременных женщин и женщин с детьми до 14 лет не вызывает сомнений, так как на сего-

дняшний день, согласно статистике, растёт число работающих женщин [1], и, соответственно, существует довольно высокий процент тех женщин, 

кто неоднократно сталкивался с нарушением своих трудовых прав [2]. Эти нарушения часто могут быть связаны с необходимостью совмещения  
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профессиональной деятельности и семейных обязанностей, ввиду чего предотвращение их совершения требует создания благоприятных усло-

вий труда, направленных на предоставление беременным и женщинам с детьми дополнительных гарантий соблюдения их прав, что невозможно 

без проведения тщательного исследования.   

Целью данной статьи является проведение всестороннего анализа норм трудового права, регулирующих трудовые отношения с бере-

менными женщинами и женщинами с детьми до 14 лет. Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: рассмотреть исторический ас-

пект возникновения и развития трудовых прав женщин; изучить основные положения трудового права Российской Федерации, касающиеся защи-

ты прав беременных женщин и женщин с детьми до 14 лет; выявить основные проблемы в данной сфере и предложить пути их решения. 

Для успешной реализации поставленной цели и задач при проведении исследования нами предполагается использование следующих 

методов: общенаучные методы, такие как аналитический, диалектический, сравнительно-правовой, историко-правовой, а также частно-научные 

методы, такие как эмпирические исследования, анализ, синтез и другие.  

Говоря об историческом аспекте развития института трудовых прав женщин, в первую очередь отметим, что данный институт являет-

ся, по историческим меркам, сравнительно молодым, так как, фактически, он начал активно развиваться совсем недавно, с возникновением про-

мышленной революции и переходом от мануфактурной к фабричной промышленности. До этого периода трудовых прав у женщин, фактически, 

не было, ввиду целого спектра факторов, главными из которых, на наш взгляд, являются недостаточная развитость промышленности и господ-

ствующая на тот момент морально-ценностная доктрина, согласно которой женщина считалась хранительницей домашнего очага и во многих 

случаях была фактически обязана заниматься исключительно домашней работой.   

В целом, первые шаги к признанию трудовых прав женщин начались в XIX веке, как уже отмечалось выше, в период промышленной 

революции.   

В это время происходило изменение технологии производства, открытие новых фабрик, и в целом развитие рынка труда, что потребо-

вало изменения традиционных представлений о роли женщин в обществе, ввиду чего женщины начали активно включаться в промышленное 

производство. Однако условия труда у них были крайне тяжелыми: женщины работали наравне с мужчинами, но получали при этом значительно 

меньшую заработную плату и не имели никаких гарантий своих не только трудовых, но и общечеловеческих, фундаментальных прав, что часто 

приводило к дискриминации по половому признаку.  

Одним из первых важных документов, представлявших собой попытку решения данной проблемы, стал Закон о фабриках, принятый в 

Великобритании в 1832 году. Данный правовой акт стал, фактически, первой попыткой законодателя закрепить базовые трудовые права женщин, 

и в целом регламентировать их трудовую деятельность. Так, данным законом запрещалось использование женского труда в шахтах, однако, 

никакие другие права женщин данным актом не регламентировались.  

Как видно из анализа исторической действительности, основное развитие института трудовых прав женщин происходило в XX веке, 

который ознаменовался значительными переменами в области трудового права. После Первой мировой войны женщины, заменившие во время 

войны мужчин на производстве, добились признания своих прав на труд, справедливую оплату, и некоторых других. Кроме того, в середине XX 

века начали приниматься первые международные документы, направленные на защиту трудовых прав женщин. В данной связи считаем приме-

чательным выделить принятую в 1952 году Конвенцию о защите материнства, которая предусматривала право женщин на оплачиваемый отпуск 

по беременности и родам, что стало важным шагом к признанию особых потребностей женщин на рабочем месте [3]. 

Говоря о развитии института трудовых прав женщин в нашей стране, отметим, что в РСФСР трудовые права женщин были официаль-

но признаны с самого начала существования советского государства. Конституция РСФСР 1918 года провозгласила равноправие мужчин и жен-

щин во всех областях общественной и экономической жизни [4], а Трудовой кодекс РСФСР 1922 года запретил использование женского труда на 

тяжёлых работах, привлечение женщин к сверхурочным работам в ночное время, отправление в командировки беременных женщин и женщин с 

детьми [5]. В 1968 году также были введены оплачиваемые отпуска по беременности и родам.  

Современные трудовые права беременных женщин и женщин с детьми до 14 лет в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (ТК РФ) включают ряд специальных гарантий и компенсаций, направленных на защиту их трудовых интересов и обеспечение благо-

приятных условий труда. Эти меры охватывают различные аспекты трудовых отношений, начиная от условий труда и заканчивая правами на 

отпуск и дополнительные гарантии при увольнении. Рассмотрим подробнее эти права и гарантии. 

В соответствии с нормами трудового права беременные женщины и женщины до 14 лет обладают широким набором прав и гарантий. 

В ТК РФ отдельная глава 41 посвящена особенностям регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями [6]. Ограничение на при-

влечение к работам с вредными и (или) опасными условиями труда, подземным работам, за исключением нефизических и работ по санитарному 

и бытовому обслуживанию регулируется статьей 253 ТК РФ. По заявлению беременной женщины, работодатель обязан снизить нормы выработ-

ки или перевести её на другую работу, исключающую неблагоприятные производственные факторы, при сохранении среднего заработка по 

прежней работе (ст. 254 ТК РФ). Это включает запрет на привлечение к работам с вредными или опасными условиями труда, а также на работы, 

связанные с подъёмом и перемещением вручную тяжестей [6]. Кроме того, беременные женщины имеют право на отпуск по беременности и 

родам (ст. 255 ТК РФ), продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов (в случае осложнённых родов 

или рождения двух и более детей – 86 и 110 календарных дней соответственно). За период отпуска по беременности и родам выплачивается 

пособие по государственному социальному страхованию. 

Регулирование трудовых отношений с женщинами, имеющими детей в возрасте до 14 лет, также имеет определённые особенности.  
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Согласно ст. 93 ТК РФ, они имеют право на установление неполного рабочего дня или неполной рабочей недели по их заявлению. При этом 

оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. Работодатель не имеет 

права отказать в установлении такого режима работы [6]. Статья 263 ТК РФ предоставляет одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте 

до 14 лет, право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней в год (если это установлено в коллек-

тивном договоре), предоставляемый в удобное для женщины время, и его нельзя заменить денежной компенсацией. 

Кроме того, Трудовой кодекс Российской Федерации также предусматривает определённый набор льгот для беременных женщин и 

женщин с детьми, напрямую связанных с их особым статутом и направленных на создание для них благоприятных условий труда. 

Так, согласно статье 64 ТК РФ, запрещается отказ в приёме на работу женщинам по мотивам, связанным с беременностью или нали-

чием детей [6]. Статья 70 ТК РФ прямо закрепляет, что беременным женщинам и женщинам с детьми до полутора лет, а также одиноким мате-

рям с детьми до 14 лет (до 18 лет – для детей-инвалидов) испытательный срок не устанавливается.  

Женщинам с детьми до полутора лет должны быть предоставлены дополнительные перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ), 

подлежащие оплате в размере среднего заработка. 

Беременные женщины и женщины с детьми до трёх лет не могут быть привлечены к работе в ночное время, к сверхурочным работам, 

а также к работам в выходные и праздничные дни без их письменного согласия (ст. 259 ТК РФ). Также, без их письменного согласия, они не могут 

быть направлены в служебные командировки.  

Однако, в современной действительности, несмотря на наличие чётко прописанных норм в Трудовом кодексе Российской Федерации, 

защищающих права беременных женщин и женщин с детьми до 14 лет, на практике существуют значительные проблемы в их реализации. 

Нередки случаи дискриминации в сфере труда при приёме на работу. Права граждан, подвергшихся дискриминации в сфере труда, в 

том числе беременных женщин и женщин с детьми до 14 лет защищаются в суде, а материальный ущерб, причинённый дискриминацией, подле-

жит возмещению [6]. 

Одной из ключевых проблем в данной области является высокая занятность женщин с детьми. Как показывают данные опросов, про-

водимых СМИ, после рождения ребенка женщина вынуждена выбирать, чему уделять больше внимания: карьере или семье, и, как правило, это 

ведёт к понижению продуктивной работы женщины, и зачастую негативно сказывается как на рабочей, так и на семейной деятельности [7]. В 

данной связи работодатель может отказать в трудоустройстве женщинам репродуктивного возраста, опасаясь как возможных расходов, связан-

ных с отпусками по беременности и родам и по уходу за ребенком и обеспечением социальных гарантий, так и снижения производительности 

труда, возрастания напряжённой обстановки в коллективе и т.д. 

Всё ещё существует проблема недостаточного информирования женщин о своих правах. Многие женщины не знают о предоставляе-

мых им законом льготах, что часто приводит к нарушению их прав работодателем. Также, как показывают данные опросов, многие женщины не 

уверены в том, что могли бы защитить свои права [2]. 

Для эффективного решения вышеописанных проблем, на наш взгляд, необходимо применить следующие меры.  

Во-первых, следует стимулировать работодателя создавать благоприятные условия труда для женщин, создавая для него гибкие 

условия осуществления деятельности, позволяющие обеспечить качественную реализацию установки адаптивного графика работы для бере-

менных женщин и женщин с детьми до 14 лет. Такой график может включать в себя неполные рабочие дни, с сохранением средней заработной 

платы, а также различные послабления в работе, снижение нормы общей выработки часов и т.п.   

Во-вторых, представляется важным обеспечить развитие инфраструктуры поддержки семей, которая будет включать в себя целый 

комплекс организаций, созданных для всестороннего развития ребенка без необходимости родительского контроля. В данной связи практиче-

ским примером могут служить доступные детские сады, различные игровые зоны, зоны отдыха с детьми, и так далее. На наш взгляд, внедрение 

такой инфраструктуры позволит женщинам легче совмещать трудовую деятельность и семейные обязанности, что также положительно скажется 

не только на производительности труда, но и на обстановке в коллективе, и т.п.  

Многие российские женщины ориентированы на карьерный рост и успешно сочетают работу с семейными обязанностями и воспитани-

ем детей. Представляется недопустимым отказ работодателей в приёме на работу, допуску к высокооплачиваемым видам деятельности и про-

граммам повышения квалификации, а также продвижения по карьерной лестнице на основании соображений пола или семейного положения. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 4356-р утверждена Национальная стратегия действий 

в интересах женщин на 2023–2030 годы [7], направленная в том числе на создание дополнительных возможностей для самореализации женщин, 

декларирующая необходимость преодоления профессиональной сегрегации, применения гибких форм занятости; реализации программ под-

держки работающих женщин с детьми [7].  

Кроме того, стоит также упомянуть, что на сегодняшний день в российском трудовом праве существует такая юридическая фикция, как 

презумпция осведомленности работодателя о беременности, которая, как уже упоминалось выше, представляет собой юридическую конструк-

цию, согласно которой работодатель, независимо от фактического знания о беременности работницы, обязан соблюдать все нормы и льготы, 

предоставляемые законодательством для защиты трудовых прав беременных женщин. Эта презумпция обеспечивает защиту от нарушений, 

которые могли бы возникнуть из-за сокрытия информации о беременности, а также способствует предотвращению возможной дискриминации в 

сфере труда. 

В целом же, стоит отметить, что концепция презумпции осведомленности исходит из необходимости обеспечения баланса прав и ин- 
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тересов сторон трудового договора. Данная презумпция означает, что при возникновении трудового спора работодатель не может ссылаться на 

свое незнание факта беременности как на обстоятельство, освобождающее его от исполнения установленных законодательством обязательств 

по отношению к беременной работнице. 

Говоря же о значении данной юридической конструкции, отметим, что вышеупомянутая презумпция, несмотря на отсутствие в Трудо-

вом кодексе РФ её прямого закрепления, играет важную роль в обеспечении баланса интересов работников и работодателей. Применение этой 

презумпции обосновывается необходимостью усиленной защиты трудовых прав беременных женщин, а также женщин с детьми до 14 лет, чьи 

социальные и физические особенности требуют установления дополнительных правовых гарантий, поскольку сама суть презумпции заключается 

в создании условий, при которых работодатель, независимо от осведомленности о беременности, обязан соблюдать нормы, направленные на 

защиту таких работниц. 

Презумпция осведомленности о беременности позволяет избежать дискриминации, которая может проявляться в форме увольнения, 

необоснованных переводов или иных ограничений трудовых прав, направленных на защиту здоровья матери и ребенка. Презумпция устанавли-

вает, что при решении трудового спора судебные органы исходят из обязательного выполнения работодателем норм, даже если он не был уве-

домлен о беременности. Это положение также согласуется с основополагающими правовыми принципами защиты материнства, зафиксирован-

ными в Конституции РФ и международных актах. 

Говоря же о практике реализации трудовых прав беременных женщин и женщин с детьми до 14-ти лет, отметим, что она весьма раз-

нообразна, и, несмотря на различные гарантии, позволяющие обеспечить их реализацию, в реалиях современной государственно-правовой 

действительности все еще не редки факты их нарушения со стороны работодателя. Так, распространена практика восстановления на работе 

беременных работниц, уволенных по соглашению сторон, в том случае, когда на момент подписания соглашения работница не знала о беремен-

ности, а после увольнения обращалась к работодателю с просьбой о восстановлении на работе. По такой категории дел суды занимают сторону 

работника, квалифицируя такое увольнение как увольнение по инициативе работодателя со всеми вытекающими из этого последствиями [9]. 

В этой связи представляется целесообразным расширить перечень гарантий беременной женщине и лицам с семейными обязанно-

стями при расторжении трудового договора и  внести дополнения в ст. 261 ТК РФ в части установления права беременной женщины на отказ от 

расторжения трудового договора по соглашению сторон в одностороннем порядке. 

В заключение отметим, что на сегодняшний день беременные женщины и женщины с детьми до 14 лет обладают широким спектром 

трудовых прав и гарантий, однако на практике они часто сталкиваются с трудностями их реализации, ввиду чего, на наш взгляд, данный институт 

нуждается в дальнейшем исследовании и  совершенствовании правового регулирования.  
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Многочисленные дискуссии в доктрине права, посвященные правовой природе договора банковского вклада, его роли в современном 

гражданском обороте, а также весьма значительной судебной практикой говорят об актуальности исследования вышеуказанного гражданско-

правового института. Целью исследования является анализ позиций исследователей по данной проблематике, а также действующего законода-

тельства с перспективой его дальнейшего усовершенствования. 

На сегодняшний день, в связи с непростой ситуацией на политической арене, стремительными переменами в экономике государства, 

а также стремительным развитием информационных технологий, современное общество всё более нуждается в надлежащем правовом регули-

ровании рынка финансовых услуг, да и банковской системы в целом. 

Банковские вклады выступают надежным источником формирования кредитных ресурсов банка. По данным Агентства по страхованию 

вкладов (далее «АСВ») «общая сумма подлежащих страхованию денежных средств, размещенных в банках Российской Федерации по договорам 

банковского счета и банковского вклада за 9 месяцев 2024 года составила 70 трлн. руб., увеличившись с января по сентябрь 2024 года на 16,6 %, 

что является максимальным приростом за последние 14 лет». [7] Перечисленные выше данные подчёркивают социально-экономическую значи-

мость и востребованность исследуемого договора в современных реалиях. 

В свою очередь, отсутствие единой доктринальной позиции о правовой природе отношений по вкладам, а также наличие пробелов в 

действующем законодательстве, содержащих соответствующие нормы, даёт «зелёный свет» для многочисленных дискуссий, связанных с иссле-

дуемым гражданско-правовым институтом.   

Нельзя не согласиться с мнением Афанасьева А.Б., который в своём диссертационном исследовании, посвященном договору банков-

ского вклада, указывает на недостаточность теоретических исследований института банковского вклада, наличие пробелов в законодательстве, 

которые выражаются в отсутствии четкого разделения договора банковского вклада и банковского счета, а также присутствие конкуренций между 

нормами банковского и гражданского законодательства. Указанные изъяны создают преграды для правильного применения правовых норм и в 

конечном итоге приводят к неэффективной судебной защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов вкладчиков. [11, с. 5] 

В доктрине права сложилась тенденция рассматривать договор банковского вклада в четырех ипостасях, а именно: как договор иррегу-

лярного хранения; как разновидность договора займа; как разновидность договора возмездного оказания услуг и как договор sui generis. [9, с. 281] 

Рассмотрим более детально каждую из вышеуказанных позиций. Но сперва, хотелось бы отметить, что из себя представляют отноше- 
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ния, вытекающие из договора банковского вклада. 

Договор банковского вклада законодатель определяет как «соглашение между банком и вкладчиком, в рамках которого вкладчик пе-

редает банку денежную сумму (т.е. вклад), а банк по истечении установленного срока либо по требованию клиента обязуется возвратить посту-

пившую сумму, а также выплатить проценты за весь период пользования средствами вкладчика». [1] 

М.М. Агарков, давая правовую характеристику договору банковского вклада, указал на тот факт, что срочный вклад необходимо рас-

сматривать как договор займа, а вклад до востребования как иррегулярную поклажу. И, на первый взгляд, с указанной позицией нельзя не согла-

сится, ведь одной из основных целей заключения договора банковского вклада является, в первую очередь, сохранение финансовых активов 

вкладчиков. [8, с. 83] 

Нельзя не согласится с позициями исследователей относительно различий договоров займа и банковского вклада. Авторы указывают, 

что такие различия проявляются в следующем: 1) наличие особого субъекта в отношениях по вкладам в виде банка, управомоченного на совер-

шение банковских операций на основании лицензии; 2) в отличии от обычного договора займа, в договоре банковского вклада банк, как заёмщик, 

не наделен всей триадой правомочий по отношению к отчуждаемой вещи; 3) присутствие публично-правового элемента в договоре банковского 

вклада, в частности – функция надзора Банка России за осуществлением таких операций. [8, с. 87] 

Рискнем предположить, что с правовой точки зрения договор банковского вклада схож не с классическими заемными отношениями, а 

скорее с кредитным договором. Данный вывод основывается на следующих признаках: 1) наличие в рассматриваемых договорных конструкциях 

особого субъекта в виде банка или иной кредитной организации; 2) право собственности на отчуждаемую вещь принадлежит банку, ну или 

вкладчику, в соответствии с договором банковского вклада; 3) контроль за совершаемыми банком операциями со стороны Банка России. Таким 

образом, прослеживается некое сходство между договором банковского вклада и кредитными правоотношениями. Они строятся по схожему 

принципу, только в первом случае в роли займодавца выступает не банк, а сам вкладчик.  

Одной из основных целей заключения договора банковского вклада является сохранение своих собственных накоплений. Как след-

ствие в доктрине возникла идея отождествления исследуемого договора с договором хранения. Однако, необходимо заметить, что существен-

ным условием договора хранения является его предмет, т.е. передача вещей (материальных объектов), как правило индивидуально-

определенных, что противоречит правовой природе договора банковского вклада, где прослеживается движение денежных средств, которые в 

современном гражданском обороте принято относить к вещам, определяемым родовыми признаками. Как справедливо указывает Ефимова Л.Г., 

что, «поскольку указанные денежные средства поступают на банковский счёт преимущественно в безналичной форме, то и результатом будет не 

передача вещей, а движение обязательств». [8, с. 88] Рискнем предположить, что и предметом договора банковского вклада должны выступать 

не денежные средства в роли вещи, а денежные средства как имущественное право. Считаем весьма обоснованной позицию Суханова Е.А., 

выделяющего в качестве объекта договора хранения не просто индивидуально-определенную вещь, а индивидуально-определенное движимое 

имущество. Поэтому и не предоставляется возможным рассматривать учёт имущественных прав в форме безналичных денежных средств на 

депозитных счетах как хранение. [10, с. 104] 

Рассматривая договор банковского вклада, мы наблюдаем, что его заключение сопровождается открытием специального депозитного 

счёта в банке, который является разновидностью банковского счёта. Поэтому и имеются соответствующие положения о применении главы 45 

Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) к отношениям по вкладам, ну и, как следствие, аргументов в пользу отождествления вышеуказанных 

договорных конструкций в доктрине права. И, казалось бы, нет оснований отрицать взаимосвязь договора банковского вклада и банковского 

счета, однако, в тот же момент указанные правоотношения имеют различную правовую природу и предмет, что в свою очередь позволяет ква-

лифицировать их как два самостоятельных договора. 

Анализируя вышеуказанное, необходимо подчеркнуть, что несмотря на имеющиеся сходства в правовой природе между рассматрива-

емыми гражданско-правовыми соглашениями, наблюдаются также и достаточно весомые различия, которые позволяют обособить исследуемый 

договор от остальных договорных конструкций, с которыми в доктрине права его отождествляют. 

Согласно Федеральному закону от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», право осуществлять услуги по привле-

чению денежных средств во вклады принадлежит исключительно банку, имеющим соответствующую лицензию, выданную ему Банком России. [2] 

В других странах, в частности в Республике Беларусь действует несколько иная практика в сфере банковских услуг, что проявляется в наличии 

права не только банков, но и других кредитно-финансовых организаций осуществлять услуги по привлечению денежных средств во вклады. [6] 

Указанный факт, в свою очередь, предоставляет вкладчикам более широкий выбор возможностей при заключении исследуемого договора. 

Весьма дискуссионным, как на практике, так и в доктрине права, остается вопрос защиты прав вкладчиков. Считаем, что грамотно вы-

строенная правовая регламентация защиты прав и интересов вкладчиков является ключевым фактором при заключении соответствующих дого-

воров. Такая регламентация, выражающаяся в предоставлении вышеуказанным субъектам необходимых гарантий защиты их прав, позволит 

создать уверенность в надежности банковской системы Российской Федерации и тем самым будет способствовать привлечению денежных 

средств в банковский сектор экономики. На наш взгляд, в подобной защите нуждаются все вкладчики – физические лица и индивидуальные 

предприниматели, поскольку предполагается, что они относятся к наиболее уязвимой категории вкладчиков, а также юридические лица.  

Правовую основу защиты прав вкладчиков составляют: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 23.12.2003 № 

177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Важным аспектом, подлежащим обсуждению на практике, 

является вопрос применения положений Федерального закона от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.08.2024) "О защите прав потребителей" (далее  
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ФЗ «О защите прав потребителей») к отношениям по вкладам. Стоит подчеркнуть, что для того, чтобы споры, в которых участвует гражданин, 

попадали под действие вышеуказанного закона, необходимо, чтобы товары, услуги и работы приобретались исключительно для удовлетворения 

своих личных потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью. [3] 

Однако, при разрешении вышеуказанных споров в сфере банковских услуг суды занимают различные позиции: одни применяют поло-

жения ФЗ «О защите прав потребителей», другие считают, что положения главы 44 и 45 ГК РФ являются специальными по отношению к  выше-

указанному закону, и как следствие, при возникновении коллизий применять необходимо исключительно нормы ГК РФ. Однако Верховный Суд 

РФ в Постановлении от 28.07.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъясняет, что 

«поскольку отношения по договору банковского вклада регулируются и специальными законами РФ, то и применение ФЗ «О защите прав потре-

бителей» осуществляется в части, не урегулированной специальными законами». [4] 

Тем не менее, при разрешении вышеперечисленных коллизий считаем необходимым применять положения ФЗ «О защите прав по-

требителей» в тех случаях, когда имеется наличие специального субъекта, в лице физического лица – потребителя, который, как правило, отно-

сится, как уже ранее отмечалось, к более уязвимой категории вкладчиков. Применение вышеуказанного закона к отношениям по вкладам позво-

лит побудить банки исполнять взятые на себя обязанности надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями 

закона, что, в свою очередь, приведет, во-первых, к росту доверия со стороны вкладчиков, во-вторых, к повышению стабильности банковской 

системы в целом.  

Подтверждением факта применения ФЗ «О защите прав потребителей», а именно главы III к отношениям по вкладам, служит Опреде-

ление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 03.12.2013 № 56-КГ13-11. В контексте сказанного, Верховный Суд РФ 

подчеркивает, что если гражданин или физическое лицо заключает договор банковского вклада и имеет намерение приобрести товары (работы 

или услуги) для личных нужд, а не для предпринимательской деятельности, то это лицо считается потребителем финансовых услуг банка и в 

таком случае необходимо применять ФЗ «О защите прав потребителей». [5] С учетом этого разъяснения полагаем, что норму, предусмотренную 

ст. 856 ГК РФ, следует рассматривать не как специальную, а наоборот, как общее положение ГК РФ об ответственности банка за ненадлежащее 

выполнение операций по счету. 

Проведя анализ договора банковского вклада, стоит отметить, что договор банковского вклада необходимо рассматривать как само-

стоятельную договорную конструкцию, поэтому ему и выделяется отдельное место в Гражданском кодексе Российской Федерации. Однако, в тот 

же момент, глава 44 ГК РФ, на наш взгляд, требует изменений, в виде установления ответственности банка за несвоевременный возврат вкла-

дов, а также за внесение вклада неправомочным лицом. 
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Краткая аннотация. В статье рассмотрены особенности исковых требований, вытекающих из отношений пациента с клиникой 

пластической хирургии. Выяснены документы, которые прилагаются к иску в подтверждение исковых требований. Установлено, что по 
данной категории споров в судах экспертное заключение имеет решающее значение. Если из него следует, что при оказании медицинской 

помощи ответчик допустил дефекты и имеется причинно-следственная связь между ними и наступившим вредом здоровью, судом будет 
признано, что истцу оказана некачественная услуга. Раскрыты условия привлечения клиники судом к гражданско-правовой ответственно-
сти. Также при повреждении здоровья возмещению подлежат доказанные убытки, понесенные пациентом. Установлено, что врачи все чаще 
проигрывают судебные споры в случаях, когда не уделяют должного внимания описанию в информационных согласиях возможных рисков и 
осложнений (деформаций, инфекций и проч.), особенностям конкретного пациента. Выявлено, что в случае если заключением экспертизы не 
быть подтверждено наличие дефектов медицинской помощи, либо их связь с наступившим вредом, в иске будет отказано. Отмечено, что 
пациент в иске не обязан доказывать наличие морального вреда, поскольку вред жизни или здоровью априори сопровождается душевными 
страданиями.  

Abstract. The article examines the specifics of claims arising from the patient's relationship with the plastic surgery clinic. The documents that 
are attached to the claim in support of the claims have been clarified. It has been established that expert opinion is crucial for this category of disputes in 
the courts. If it follows from it that the defendant has made defects in the provision of medical care and there is a causal relationship between them and the 
resulting harm to health, the court will recognize that the plaintiff has provided substandard service. The conditions of bringing the clinic to civil liability by 
the court are disclosed. Also, in case of damage to health, proven losses incurred by the patient are subject to compensation. It has been established that 

doctors are increasingly losing court disputes in cases where they do not pay due attention to the description in information agreements of possible risks 
and complications (deformities, infections, etc.), the characteristics of a particular patient. It was revealed that if the expert opinion does not confirm the 
presence of defects in medical care or their connection with the harm that has occurred, the claim will be denied. It is noted that the patient in the claim is 
not obliged to prove the existence of moral harm, since harm to life or health is a priori accompanied by mental suffering.  

 
Ключевые слова: клиника пластической хирургии, хирург, пациент, суд, операция, судебно-медицинская экспертиза. 
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В настоящее время увеличилось количество исков по так называемым «врачебным делам». Большую часть из них составляют иски 

пациентов к клиникам о возмещении вреда здоровью и морального вреда, причиненных некачественным оказанием медицинских услуг. 

При этом у истцов на практике возникают проблемы с доказыванием факта ненадлежащего качества проведенных операций, вины 

медицинских организаций в этом, а также несения связанных с этим убытков. 

Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся при рассмотрении судами исковых заявлений пациентов к клини-

кам пластической хирургии (далее – клиника). 

Его результаты могут быть использованы при формулировании, обосновании, отстаивании в судах исковых требований пациентов. 

Основной категорией рассматриваемых споров являются споры по искам пациентов о взыскании стоимости некачественно оказанных 

медицинских услуг. В случае неоказания пластическим хирургом вследствие своей некомпетентности (халатности) надлежащей медицинской 

помощи, пациент может обратиться в суд. 

Иск предъявляется к клинике пластической хирургии, с которой заключен договор. Особенностью юридической ответственности за 

причинение вреда пациенту вследствие ненадлежащего оказания медицинских услуг является то, что ответчиком в данном случае выступает 

медицинская организация, а не врач, допустивший дефект врачевания. Наступившие негативные последствия устраняются через возмещение 

имущественного ущерба и компенсацию морального вреда ответчиком [11, с. 195-202]. 

В подтверждение факта оказания некачественных услуг  к иску прилагаются следующие документы: 

1. Медицинские документы: медицинская карта, результаты анализов, исследований и заключения врачей.  

2. Документы о проведенной операции: протоколы, рекомендации врачей по лечению. 

3. Доказательства ущерба: фото или видео, подтверждающие состояние здоровья пациента до и после операции, полученные  
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осложнения.  

4. Переписка с клиникой, включая претензии, жалобы, рекомендации. 

5. Заключение экспертизы, содержащее оценку качества услуги и указание на ее недостатки. 

В случае проведения повторной операции, вынужденного несения иных дополнительных расходов, необходимо приложить документы, 

подтверждающие эти обстоятельства: копии договора, чеков об оплате операции, покупки лекарств и пр., заключений врача. 

Доказательством врачебной некомпетентности (халатности) в суде является заключение независимой экспертизы. В ходе рассмотре-

ния судом дела для установления характера и степени причиненного вреда здоровью и причинно-следственной связи между действиями врача и 

причиненным вредом необходимы медицинские познания.  

При этом медицинские специалисты, в отличие от пациентов, обладают медицинскими познаниями, что дает ответчикам определен-

ное преимущество и может повлечь их уклонение от ответственности. Поэтому для данной категории дел ключевое значение для справедливого 

и объективного разрешения дела имеет судебно-медицинская экспертиза.  

Соответственно, заключение экспертизы является основным доказательством вины клиники в причинении вреда здоровью.  

Так, Голованова Т.Н. обратились в суд с иском к ГБУЗ Калужской области «Калужская областная клиническая больница», в котором 

просила возместить причиненный истцу вред здоровью в размере 500 000 рублей, взыскать стоимость некачественной медицинской услуги в 

размере 42 737 рублей, компенсацию морального вреда, штраф. Решением  суда исковые требования удовлетворены.  

Согласно заключению экспертов, комиссия экспертов пришла к следующим выводам: 

1. Объем услуг в рамках заключенного договора года, в том числе, по проведению пластической операции, не соответствует заявлен-

ному в медицинской документации. 

2. Исходя из протокола операции, операция по резекции костно-хрящевой спинки носа и исправлению оси носа соответствуют требо-

ваниям, предъявляемым к подобного рода операциям. Однако технически правильно выполненные этапы операции не соответствовали пожела-

ниям пациентки и привели к ухудшению профильной линии носа. Ось носа (анализируется по анфасным фото) до операции искривлена вправо. 

При комиссионном осмотре пациентка также указывает, что ось носа была смещена вправо. 

После операции смещение оси носа сохранилось, но только в противоположенную сторону (влево), что не улучшило форму носа. 

Следовательно, пожелания пациентки исправить положение оси носа (исходя из искового требования) не было достигнуто. 

3. Присутствующее осложнение связано с выбором метода хирургического вмешательства и отсутствием правильного соблюдения по-

слеоперационного периода. 

Заявленные истцом послеоперационные осложнения, а именно «вмятины» на спинке носа, присутствуют и представляют собой эсте-

тический дефект, который приносит моральный дискомфорт истцу, Головановой Т.Н. Функциональные расстройства дыхания, заявленные ист-

цом, отсутствуют, что подтверждается результатами дополнительных исследований. 

4. У Головановой Т.Н. ухудшения состояния здоровья и нарушения анатомической целостности и физиологической функции органов 

не имеется, поэтому вред здоровью причинен не был. Можно говорить только об эстетически неблагоприятном результате операции. 

Суд пришел к выводу о том, что медицинские услуги оказаны ответчиком ненадлежащим образом (установлены как дефекты оформ-

ления медицинской документации, так и при выполнении медицинских манипуляций), при этом вред здоровью истца не причинен. Исходя из 

изложенного суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда. Дополнительным решением с ответчика взыскана в пользу 

истца уплаченная по договору денежная сумма. Соответственно, исковые требования были удовлетворены [3]. 

Бремя доказывания качества услуг лежит на медицинских организациях. При этом для привлечения клиники к ответственности должна 

быть также установлена ее вина. Вина медицинского работника (врача) выступает субъективным основанием ответственности медицинской 

организации  [10, с. 169]. 

Поскольку в отношениях с клиникой пластической хирургии пациент выступает потребителем, то суд при удовлетворении иска может  

взыскать с ответчика штраф в размере  50 % присужденной  суммы. 

Суды по-разному решают вопрос о взыскании штрафа. Во многих случаях суды приходили к выводу, что клиника была вправе не вы-

плачивать деньги в досудебном порядке: 

- пациент требовал компенсацию морального вреда, а ее размер по закону определяет суд; 

- чтобы установить правомерность требований пациента, проводилась судебно-медицинская экспертиза. 

Так, пациент подал иск из-за отторжения имплантов. Экспертиза выявила нарушения при их установке. Суд: клиника должна выпла-

тить компенсацию морального вреда и штраф. 1-й КСОЮ, что штраф взыскивать нельзя: 

- вопрос о качестве медпомощи решался в суде; 

- пациент требовал компенсацию морального вреда, а ее размер определили после анализа всех обстоятельств и выводов экспертизы  

[1]. 

Есть и противоположная практика. Экспертиза выявила дефекты диагностики. Суд взыскал с клиники компенсацию морального вреда 

и штраф [2]. 1-й КСОЮ решение поддержал. 

Нужно учесть, что удовлетворение требований в период рассмотрения дела не освободит клинику от штрафа, если пациент не отка-

жется от иска.  
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При повреждении здоровья пациент в иск включает требования о возмещении убытков, понесенных пациентом:  

- реальный ущерб – стоимость оплаченных услуг по договору, стоимость услуг другой клиники для устранения недостатков первона-

чальных услуг, повреждение имущества, например, трансплантата; 

- утраченный пациентом доход;   

- вынуждено понесенные затраты, например, на покупку медицинских препаратов, повторную операцию. 

Так, выявлены дефекты медицинской помощи при выполнении клиникой эндопротезирования и мастопексии. В связи с этим, требова-

ния истца о взыскании уплаченной за первоначальную операцию ненадлежащего качества суммы в размере 119 025 руб. суд признал обосно-

ванными. 

Взысканию с ООО подлежал также утраченный заработок пациентки за период вынужденный нетрудоспособности. 

После операции у ФИО1 выявлено два осложнения здоровья пациента, которые, согласно заключению экспертов, обусловлены допу-

щенными ошибками врача. Поскольку повторная операция явилась следствием первой и она была необходима для устранения негативных по-

следствий и недостатков первой операции, проведенной ответчиком, суд обязал клинику возместить истцу денежные средства, израсходованные 

на консультации и повторную операцию. В итоге судом требования истца были удовлетворены [8]. 

При недоказанности дефектов операции в иске о компенсации, как правило, отказывают [9].  

По одному из дел суд отказал в иске, так как заключением экспертизы было установлено, что лечение проведено правильно, а рубец - 

следствие заживления операционной раны и не может расцениваться как вред здоровью истца [4]. 

По другому делу в ходе судебных разбирательств были проведены две экспертизы. Операция предполагала осложнение, о чем была 

пациентка своевременно проинформирована, и ею было дано добровольное согласие на хирургическое вмешательство. Соответственно, связь 

между действиями медперсонала и неблагоприятным исходом операции не была выявлена. В связи с этим в удовлетворении требований Л. о 

взыскании компенсации морального вреда отказали. 

Также имеет значение, все ли необходимые меры клиникой были приняты, чтобы медицинское вмешательство было надлежащим, ли 

предотвращено причинение вреда здоровью пациента [12, с. 105-112]. 

В случае если заключением экспертизы не будет подтверждено наличие дефектов медицинской помощи либо их связь с наступившим 

вредом, в иске будет отказано. При этом судами уделяется внимание фиксации клиникой в добровольном информированном согласии на выпол-

нение операции ее возможных рисков. 

 Так, Гвоздецкая Ю.В. обратилась в суд с иском к ООО «МКЦ «Арт-Медика» о взыскании уплаченных по договорам денежных средств 

в размере 203 000,00 руб., убытков в размере 71 116,38 руб., неустойки, компенсации морального вреда, штрафа за отказ в добровольном удо-

влетворении требований потребителя. 

В условиях стационара под наркозом была выполнена маммопластика (эндопротезирование) молочных желез общей стоимостью 203 

700,00 руб. Из искового заявления следует, что позже у Гвоздецкой Ю.В. появились сильные боли. 

Из заключения судебной экспертизы следует, что дефектов организации медицинской помощи, диагностики и лечения на этапе оказа-

ния медицинской помощи Гвоздецкой Ю.В. в ООО «МКЦ «Арт-медика» экспертной комиссией не выявлено: у Гвоздецкой Ю.В. после проведен-

ной операции в ООО «МКЦ «Арт-медика» по эндопротезированию молочных желез развилась капсульная контрактура справа, которую можно 

считать допустимым осложнением послеоперационного периода подобного рода вмешательств. Техника выполнения операции была правиль-

ной, был выбран адекватный вид имплантата (текстурированный). Возможность указанного выше осложнения была оговорена в заявлении о 

добровольном информированном согласии на выполнение хирургической операции, которое подписала Гвоздецкая Ю.В.  

Суд, руководствуясь результатами судебной медицинской экспертизы, показаниями экспертов в судебном заседании, пришел к выво-

ду об отказе в удовлетворении иска, поскольку факт проведения некачественной операции не доказан [5]. 

Магомедова М.М. предъявила в суд исковые требования о взыскании с клиники денежных средств за некачественную оказанную услу-

гу, штрафа, компенсации морального вреда.  

Допрошенный в суде эксперт врач пояснил, что нет ни субъективного, ни объективного определения красоты; нос истца после опера-

ции относительно ровный, большой кривизны, обезображивающего эффекта и оснований для применения высокотехнологичных исследований 

не усмотрел; оценить нос с эстетической стороны не может, поскольку это субъективная оценка; считает, что нос ровный, осложнений не имеет-

ся, вред здоровью не причинен. 

Суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения требований не имеется, поскольку вины ответчика в причинении истцу Ма-

гомедовой М.М. вреда здоровью некачественно проведенной операцией установлено не было.  

Из заключения судебной экспертизы следует, что медицинская помощь, отмеченная в медицинской карте в соответствии с установ-

ленным истцу диагнозом, оказывалась правильно. Каких-либо данных, свидетельствующих о причинении вреда здоровью Магомедовой М.М., не 

имеется.  

В связи с изложенным, в удовлетворении иска было отказано [6]. 

В иске к клинике пластической хирургии истец, как правило, также просит взыскать с ответчика моральный вред, причиненный клини-

кой ненадлежащим оказанием медицинской помощи, и выражающийся, в частности, в физической боли, заболевании, возникшем вследствие 

нравственных страданий, переживаниях из-за возникших ограничений в жизни. 
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При этом пациент в иске не обязан доказывать наличие морального вреда, поскольку вред жизни или здоровью априори сопровожда-

ется душевными страданиями. Вопрос состоит лишь в его размере.  

Так, исполнителем выполнена абдоминопластика. Согласно выводов комиссии экспертов, следует, что у ФИО2 установлены недостат-

ки проведенной абдоминопластики, включающие дефекты диагностики и техники операции и особенности индивидуальной реакции тканей на 

операционную травму. В рассматриваемом случае имеет место недостижение запланированного эстетического результата, который является 

основной целью данной пластической операции. Это обусловлено как допущенными дефектами диагностики и техники операции, так и индиви-

дуальными реакциями тканей пациентки на оперативное вмешательство.  

Соответственно, выводами комиссии судебных экспертов установлен дефект техники выполнения пластической операции. Суд уста-

новил размер компенсации морального вреда 30 000 руб., с учетом характера нравственных страданий, степени вины ответчика и наличия у 

истца негативного эстетического эффекта [7]. 

Таким образом, в своих исковых требованиях пациент должен изложить обстоятельства причинения вреда его здоровью вследствие 

некачественно оказанных клиникой услуг, вины клиники в этом и подтвердить это соответствующими доказательствами. Заключение экспертизы 

является основным доказательством вины клиники в причинении вреда здоровью. При повреждении здоровья пациент должен указать понесен-

ные убытки. В случае если заключением экспертизы не быть подтверждено наличие дефектов медицинской помощи, либо их связь с наступив-

шим вредом, в иске будет отказано.  
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В условиях введения и реализации политически мотивированных односторонних ограничительных мер со стороны ряда государств т.н. 

«коллективного Запада», затрагивающих целый комплекс частноправовых интересов российских контрагентов, принимающих участие в трансгранич-

ных отношениях (гражданских, коммерческих, семейных, трудовых и т.п.), важнейшее онтологическое и праксиологическое значение имеет разработ-

ка научно обоснованного комплексного подхода к обоснованию места и роли публичных интересов как ключевого регулятора и ограничителя приме-

нения зарубежного права, признания и исполнения решений иностранных государственных судов и коммерческих арбитражей.  

Указанное направление представляет собой один из наиболее значимых векторов обеспечения контрсанкционной политики Россий-

ской Федерации, имеющий целью обеспечить всемерную защиту прав и законных интересов как отечественных участников частноправовых от-

ношений, так и государства, представляющего общество (народ) в целом. 

Следует отметить, что публичный интерес в качестве категории частноправовых отношений с иностранным элементом имеет в каче-

стве теоретико-методологического фундамента общее учение о разделение правовых норм, источников, дефиниций, законодательных конструк-

ций на публично-правовые и частноправовые. 

Кроме того, сложность регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом возрастает в силу того, что в него вовле-

каются национально-правовые нормы, не только представляющие различные правовые системы, но и содержащиеся в частноправовых и пуб-

лично-правовых источниках
1
. 

При этом государство как носитель и выразитель законных интересов всего общества в целом, включая, безусловно, каждого его от-

дельного члена (публичных интересов) является особым коллективным субъектом. По аргументированному мнению В.Е. Чиркина, государство 

еще может быть представлено (с известной степенью условности) и в статусе юридического лица публичного права
2
, что открывает значитель- 

                                                           

1
 Аксенов А.Г. Сочетание частноправовых и публично-правовых начал в регулировании международных коммерческих контрактов // Международное частное право: 

преемственность и развитие: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 130-летнему юбилею профессора Л.А. 
Лунца/ отв. ред. Н.Г. Доронина. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 
КОНТРАКТ», 2023. – С. 73. 
2
 Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. – М.: Норма, 2011. – С. 129-148. 
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ный методологический и эвристический потенциал для определения форм и способов участия государства в трансграничных частноправовых 

отношениях, в которых роль государства продиктована, прежде всего, именно публично-правовой составляющей, поскольку оно в принципе, по 

своей имманентной публично-суверенной сущности, не может иметь сугубо частноправовых интересов.   

С публично-правовой интерпретацией места и роли государства в частноправовых отношениях согласен в рамках своей авторской 

концепции и В.Е. Чиркин, который усматривает своеобразие государства как юридического лица публичного права как раз в его особом положе-

нии как «единственной суверенной организации публичной власти той или иной страны»
1
, т.е. в том качестве, которым априори не может быть 

наделен ни один другой участник частноправовых отношений с иностранным элементом из всего их достаточно широкого и разнопланового пе-

речня. 

В то же время, Н.В. Бутусова указывает на то обстоятельство, что при вступлении в некоторых определенных случаях в частноправо-

вые отношения с иностранным элементом, государство как бы условно «отказывается» от своего суверенитета, выступая как равноправный 

участник соответствующих трансграничных отношений
2
. С такой точкой зрения можно согласиться лишь отчасти. Действительно, государство как 

участник частноправовых отношениях входит в них на равноправных началах (и материально-правовых, и, тем более, процессуальных), но при 

этом в любом случае сохраняет публично-правовой характер своих интересов, т.е., иными словами, государство ни при каких условиях не стано-

вится выразителем и носителем частноправовых интересов, даже участвуя в частноправовых отношениях как одна из сторон, поскольку призна-

ние обратной ситуации противоречило бы самой общесоциальной, исключительно публично-правовой, природе государства, в чем и заключает-

ся его исключительность и уникальность. 

Рассматривая категорию «публичные интересы» с теоретико-методологических позиций, необходимо выделить распространенный 

подход, согласно которому в качестве критерия разграничения публичного и частного интереса рассматривается общее благо. В свою очередь, 

Ю.А. Тихомиров очень точно выстроил обратную взаимосвязь, выражающуюся в понимании публичного интереса как служения государства 

гражданскому обществу, защите его интересов и интересов частных лиц
3
. 

Подобная корреляция публичного интереса и разрозненных частноправовых интересов физических и юридических лиц, являющихся 

резидентами государства, представляет собой тот важнейший теоретико-методологический «ключ», который дает возможность познать законо-

мерности места и роли государства в защите публичных интересов с точки зрения единства и неразрывности публичного интереса как совокуп-

ности частных интересов и частных интересов как отдельных «молекул», в своем комплексе составляющих публичный интерес общества в це-

лом, одновременно выступающий и интересом государства. 

Обозначенную парадигму понимания публичных интересов как категории частноправовых отношений (в том числе, трансграничных, 

содержащих в себе иностранный элемент в той или иной форме) можно обнаружить и в существующей практике Конституционного Суда Россий-

ской Федерации.  

Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. № 3-П выражена правовая позиция о том, что предпринима-

тельская деятельность в форме акционерного общества затрагивает интересы большого числа лиц – акционеров, инвесторов, т.е. публичные 

интересы
4
.  

В свою очередь, Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июля 2001 г. № 10-П содержит вывод о том, экономическая деятель-

ность вкладчиков, разместивших денежные средства во вкладах, имеет публичное значение
5
. 

Тем самым Конституционный Суд, по сути, устанавливает количественный критерий в качестве основной методики признания частно-

правовых интересов значительного количества физических и / или юридических лиц имеющими публичное значение, а стало быть – входящими в 

содержание конструкции «публичный интерес» и подходящие под ее этимологический смысл. 

В данном контексте следует признать имеющей колоссальное эвристическое значение для правильного понимания методологического 

выявления публично-правовой составляющей в частноправовых отношениях позицию автора новаторской теории соотношения субъектов кон-

ституционного права, вполне применимой и для глубокого познания всей правовой материи в целом, современного российского конституциона-

листа С.А. Васильева, по обоснованному мнению которого существует огромное количество связей между субъектами правовых отношений, 

которые далеко не всегда сводятся к прямому взаимодействию между ними
6
. 

Например, государство, исходя из своей общесоциальной (публично-правовой) сущности должно защищать права и законные интере-

сы абсолютно всех российских контрагентов (физических и юридических лиц), вступающих в частноправовые отношения с иностранным элемен-

том. С одной стороны, публичный интерес государства заключается в том, чтобы потенциальное применение зарубежного законодательства, 

обусловленное применимой коллизионной нормой, не нарушило основы отечественного публичного правопорядка, в своей базовой основе по-

строенного на конституционно-правовых нормах. С другой стороны, соблюдение прав и законных интересов частных лиц представляет собой 

другую неотъемлемую ипостась реализации публичного (государственного) интереса, особенно с учетом количественного критерия числа носи-

телей таких частноправовых интересов, прямо обозначенного в нескольких правовых позициях Конституционного Суда РФ. 

                                                           

1
 Чиркин В.Е. Указ соч. – С. 131. 

2
 Бутусова Н.В. Российское государство как субъект конституционно-правовых отношений. Вопросы теории. – М., 2005. – С. 19.  

3
 Тихомиров Ю.А. Публичное право: падение и взлеты // Государство и право. – 1996. – № 1. – С. 5. 

4
 Постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. № 3-П. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.02.2025). 

5
 Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июля 2001 г. № 10-П. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.02.2025). 

6
 Васильев С.А. Общие начала соотношения субъектов конституционного права. – М.: Центркаталог, 2023. – С. 5. 



332 
 

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2025. № 4 

 

 

Более того, по утверждению М.С. Матейковича и В.А. Горбунова, публичный интерес всегда состоит из суммы частных интересов
1
, 

т.е., иными словами, в одном отдельно взятом частноправовом отношении проявляется частный интерес, но при массовом количестве аналогич-

ных частноправовых отношений формируется уже публичный интерес, который, что вполне логично и естественно, обеспечивается государством 

как единственным носителем публичных интересов в трансграничных частноправовых отношениях. 

В этих случаях государство (главным образом, безусловно, судебная система) формирует единообразную правоприменительную 

практику для решения дел с иностранным элементом, в которых напрямую затрагиваются частноправовые интересы отечественных контраген-

тов, в сумме формирующие значимый для государства и общества публичный интерес. 

Примером активного изменения нормативной правовой базы и последующей правоприменительной практики являются решения, при-

нимаемые российскими судами общей юрисдикции и государственными арбитражными судами в условиях многочисленных действий и решений 

органов публичной власти недружественных стран, нарушающих права и законные интересы значительного количества российских участников 

частноправовых отношений с иностранным элементом, а тем самым – публичные интересы Российского государства и общества. 

Так, в определении Верховного Суда РФ по делу № А60-36897/2020
2
 достаточно однозначно сформулирована позиция о том, что фак-

та введения ограничительных мер в отношении российского лица достаточно для вывода об ограничении доступа такого лица к правосудию под 

юрисдикцией соответствующего государства, которое ввело данные меры.  

Из признания факта такого ограничения, как можно предположить, следует невозможность применения в качестве компетентного за-

конодательства данного зарубежного государства (даже при наличии отсылающей к нему применимой коллизионной привязки), а также призна-

ния и принудительного исполнения судебных решений, происходящих из судебной системы соответствующего государства, публично-властными 

механизмами Российской Федерации. 

Доступ российских участников трансграничных частноправовых отношений к зарубежному правосудию (как государственному, так и 

коммерческому) представляет собой один из компонентов (наряду с формально-юридическим наличием применимого многостороннего или двух-

стороннего международного договора о правовой помощи по гражданским и арбитражным делам) более широкого по объему принципа взаимно-

сти в международном частном праве как ключевого критерия определения принципиальной основы публичного взаимодействия российской су-

дебной системы с конкретным зарубежным правопорядком. 

К.Л. Брановицкий вполне обоснованно считает принцип взаимности в решении частноправовых споров аналогом публично-правовых 

принципов международного сотрудничества и суверенного равенства государств, предполагающих равноправие и взаимное уважение в между-

народных отношениях в качестве их фундаментальной основы
3
.  

При этом суд в доктрине международного частного считалось, что может применить один из двух подходов к процессуальному меха-

низму определения наличия / отсутствия взаимности при решении частноправовых споров, осложненных иностранным элементом – либо презю-

мировать взаимность (обычно исходя из ратифицированной международно-правовой договорной базы), либо определять в каждом конкретном 

случае, возлагая бремя доказывания на стороны. 

 В современных же условиях введения односторонних ограничительных, направленных против как частноправовых интересов россий-

ских контрагентов, так и публичных интересов Российской Федерации, российские суды при рассмотрении дел с иностранным элементом из 

недружественных стран, как показывает практика, совершенно обоснованно выступают с позиции презумпции отсутствия взаимности.  

В то же время для передачи дела, рассматриваемого зарубежным судом в российский суд, стороне необходимо доказать факт приме-

нения против него ограничительных мер (санкций) в соответствующем государстве (например, ООО «Европейские Биологические Технологии» 

против Компании «Cabinplant A/S», Дания, дело №А55-24707/2022
4
; суд возвратил исковое заявление, указав, среди прочего, на недоказанность 

истцом введения против него персональных санкций на территории Дании). 

Наиболее однозначным образом формируется практика по презумпции отсутствия взаимности в частноправовых отношениях с уча-

стием контрагентов из недружественных стран по вопросам признания и принудительного исполнения судебных и арбитражных решений. Так, 

например, по делу ИП Анайкин Виталий Владимирович против ООО «Узавтоцентр» (дело № А40-242631/2022
5
) судом была сформулирована 

позиция о невозможности установить соблюдение принципа взаимности американскими судами в части принудительного исполнения решений 

российских судов в силу как отсутствия международного договора между Россией и США о правовой помощи, так и отсутствия доказательств о 

таком соблюдении со стороны заявителя. 

В целом, в результате проведенного анализа теоретико-методологических подходов к определению понятия и значения публичных 

интересов в трансграничных частноправовых отношениях, можно прийти к таким основным выводам: а) носителем и выразителем публичных 

интересов в частноправовых отношениях с иностранным элементом является государство, исключительность положения которого заключается в 

юридической и фактической возможности выступать в интересах и от имени всего общества; б) публичный интерес в трансграничных частнопра-

вовых отношениях представляет собой сумму частноправовых интересов российских юридических и физических лиц, обеспечиваемых и защи- 
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щаемых государственной системой органов публичной власти, главным образом – государственной судебной системой; в) в условиях односто-

ронних ограничительных мер (санкций), введенных против публичных и частных прав и законных интересов Российского государства, общества, 

граждан, юридических лиц рядом государств т.н. «коллективного Запада» основой защиты публичных интересов и публичного правопорядка 

российскими судами общей юрисдикции и государственными арбитражными судами является презумпция отсутствия взаимности со стороны 

судебных и административных систем недружественных стран, которая в некоторых может быть опровергнута либо формально-юридическим 

способом, предполагающим наличие применимого международного договора в совокупности с предоставленными заинтересованной стороной 

доказательствами его реального применения в иностранном государстве, либо судебно-эмпирическим способом через фактическое доказывание 

заинтересованной стороной соблюдения принципа взаимности судебной системой соответствующего иностранного государства.    
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Краткая аннотация: В статье представлено комплексное исследование правового регулирования страхования киберрисков в 

Российской Федерации. На основе системного анализа действующего законодательства, правоприменительной практики и 
статистических данных выявляются ключевые проблемы нормативно-правового регулирования в данной сфере. Особое внимание 
уделяется вопросам правовой квалификации киберинцидентов, как страховых случаев, определению объекта страхования и методологии 
оценки киберрисков. Проведен детальный сравнительно-правовой анализ зарубежного опыта регулирования страхования киберрисков с 
учетом специфики различных правовых систем. На основе проведенного исследования предложены конкретные меры по совершенствованию 
российского законодательства в области страхования киберрисков, включая инновационные механизмы правового регулирования и 
институциональные преобразования. 

Abstract. The article presents a comprehensive study of the legal regulation of cyber risk insurance in the Russian Federation. Based on a sys-
tematic analysis of current legislation, law enforcement practices, and statistical data, the key issues of regulatory framework deficiencies in this area are 
identified. Special attention is given to the legal qualification of cyber incidents as insurance cases, the definition of the insurance object, and the methodol-
ogy for assessing cyber risks. A detailed comparative legal analysis of international practices in cyber risk insurance regulation is conducted, taking into 
account the specifics of various legal systems. Based on the findings, specific measures are proposed to improve Russian legislation on cyber risk insur-

ance, including innovative regulatory mechanisms and institutional reforms. 
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В условиях стремительной цифровизации экономики и общества проблема защиты от киберрисков приобретает особую актуальность. 

По данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, в 2024 году количество кибератак на российские 

организации увеличилось на 157% по сравнению с предыдущим годом [2]. 

Текущее состояние правового регулирования страхования киберрисков характеризуется существенными пробелами и 

противоречиями, что создает значительные препятствия для развития данного сегмента страхового рынка. Отсутствие четких законодательных 

дефиниций, неопределенность критериев страхового случая и методологии оценки рисков приводят к тому, что страховые компании либо 

отказываются от предоставления соответствующих услуг, либо устанавливают чрезмерно высокие тарифы. 

Рассмотрение данной темы позволит предложить пути решения актуальных проблем правового регулирования страхования 

киберрисков в России и определить направления для дальнейшего развития этой области. 

Проблематика правового регулирования страхования киберрисков находится на пересечении нескольких научных направлений: 

страхового права, информационного права и права национальной безопасности. В российской юридической науке данная тема исследована 

фрагментарно, преимущественно в контексте общих вопросов страхового права или информационной безопасности [4]. 
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Специальные аспекты страхования киберрисков рассматривались в работах А.И. Савельева, Л.К. Терещенко, А.В. Морозова. Однако их 

исследования преимущественно касались отдельных аспектов проблемы, без комплексного анализа всей системы правового регулирования [1]. 

Среди зарубежных исследователей существенный вклад в разработку темы внесли J. Kesan, C. Hayes (США), M. Wynn, P. Keller (ЕС), 

yang Li (Китай). Их работы представляют особый интерес с точки зрения сравнительно-правового анализа различных подходов к регулированию 

страхования киберрисков. 

Страхование в России регулируется главным образом Гражданским кодексом РФ, где страховые отношения охватываются главой 48. 

В частности, статьи 929 и 930 устанавливают общие правила имущественного страхования, но они не упоминают специфические виды ущерба, 

связанные с киберинцидентами, такими как утечка данных или DDoS-атака (при таком виде внешнего вмешательства, на системы организации, 

от злоумышленников приходит огромное количество запросов для того, чтобы загрузить серверы, используя уязвимости в системе 

безопасности). Например, в рамках статьи 930 «Имущественное страхование», объектом могут быть признаны любые имущественные интересы, 

но киберинциденты, как категория не описаны ни в этой статье, ни в других положениях ГК РФ. 

Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1, хотя и регулирует деятельность страховых компаний, 

также не даёт разъяснений относительно страхования киберинцидентов. Это создаёт правовой вакуум, когда неясно, под какие категории 

страховых продуктов подпадают такие случаи. В дополнение, Федеральный закон «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» (№ 187-ФЗ) уделяет внимание предотвращению и расследованию кибератак, но не упоминает 

страхование как механизм защиты. 

Примером правового пробела можно назвать ситуацию с IT-компаниями, пострадавшими от утечек данных в последнее время. По ин-

формации Positive Technologies (лидера в области результативной кибербезопасности), более половины успешных атак на организации в 2023 и 

2024 годах привели к утечкам. Зачастую конфиденциальная информация имеет особую ценность для организации, так как позволяют им иметь 

определенные конкурентные преимущества на рынке товаров и услуг или же обеспечивают достижение организациями стратегических целей. 

Также, утечка персональных данные клиентов компании, может привести к негативным последствиям. После взлома серверов крупной ИТ-

компании её партнёры могут потребовать компенсацию за утечку конфиденциальной информации. Однако при попытке застраховать риски на 

случай повторной атаки, компании скорее всего придется заключить «стандартный» договор имущественного страхования, где предметом 

договора станут не данные, а оборудование, что не отвечает реальным потребностям рынка. 

Анализ данных нормативных актов показывает отсутствие специальных норм, регулирующих страхование киберрисков. В частности, 

не определены: понятие киберриска как объекта страхования; особенности квалификации киберинцидентов как страховых случаев; методология 

оценки киберрисков; особенности определения страховой суммы и страховой премии. 

Тем не менее, несмотря на то, что в России на данный момент отсутствует развитый рынок страхования киберинцидентов, некоторые 

страховые компании начали предлагать пилотные продукты. 

Например, компания «Ингосстрах» предлагает корпоративным клиентам страхование «Кибер-Инго», которое включает: неправомер-

ное использование вычислительных ресурсов, покрытие расходов на восстановление утраченных данных и защиту от исков, связанных с утечкой 

информации. Однако этот продукт пока является исключением, а не правилом. Другие крупные игроки, такие как «АльфаСтрахование», 

предлагают ограниченные продукты, адаптированные к отдельным случаям, например, страхование ответственности за утрату данных 

клиентами банков. 

Опыт других стран может быть полезен России при регулировании изучаемого вопроса. Так, Европейский Союз демонстрирует 

комплексный подход к регулированию кибербезопасности и страхования киберрисков, опираясь на такие ключевые документы, как Общий 

регламент о защите данных (GDPR) и Директива NIS (Network and Information Security). Эти правовые акты создают основу для управления 

рисками, связанными с кибератаками, и формируют общую методологию оценки угроз. В рамках GDPR предусмотрены значительные штрафы за 

нарушение требований безопасности данных, что побуждает компании инвестировать в механизмы страховой защиты. 

Особенностью европейского подхода также является акцент на стандартизации. Принятые стандарты ISO/IEC, такие как ISO 27001 [7], 

обеспечивают универсальный подход к управлению информационной безопасностью, что облегчает процесс оценки киберрисков для страховых 

компаний. Важно отметить, что в ряде стран ЕС, таких как Германия и Франция, разработаны национальные программы субсидирования 

страхования киберрисков для малого и среднего бизнеса. Эти программы помогают минимизировать финансовую нагрузку на предприятия, 

одновременно повышая их уровень киберустойчивости [3]. 

В Европе широко представлены специализированные страховые продукты. Так, компания Zurich Insurance предлагает полисы, 

которые покрывают: расходы на уведомление пострадавших клиентов (в соответствии со статьёй 33 GDPR); услуги по восстановлению 

утраченных данных; возмещение штрафов и судебных издержек. 

Помимо этого, Zurich Insurance предлагает своим клиентам: как очное, так и дистанционное обучение кибербезопасности и защите 

данных; проводит углублённую и качественную оценку рисков; разрабатывает стратегическую дорожную карту для своих клиентов, чтобы помочь 

бизнесу расставить приоритеты инвестиций в кибербезопасность; систематически страховщик проверяет устойчивость ИТ-инфраструктуры своих 

страхователей, их облачных, мобильных или веб-приложений; предоставляет антивирусы нового поколения и EDR, чтобы помочь своим 

клиентам блокировать неизвестные вредоносные атаки и др. 

В ежегодном отчете GDV (Ассоциация страховой индустрии Германии), управляющий директор Йорг Асмуссен отметил: «Рынок ки- 
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берстрахования развивался очень динамично с тех пор, как формулировки были впервые опубликованы в 2017 году, а также изменились некото-

рые общие условия: все больше сотрудников работают удаленно, приложения все чаще обеспечиваются через облачные хранилища, общий 

регламент по защите данных выдвинул новые требования о возмещении ущерба, ответственность в случае утечки данных» [8]. 

Европейский опыт демонстрирует важность взаимодействия регуляторов, страховщиков и бизнеса для создания устойчивой системы 

страхования киберрисков. 

Американский подход к страхованию киберрисков отличается комбинацией государственного регулирования и саморегулирования 

страховой отрасли. Федеральное законодательство включает в себя такие акты, как Закон о модернизации кибербезопасности 2015 года 

(Cybersecurity Information Sharing Act) и стандарты Национального института стандартов и технологий (NIST), которые предоставляют компании 

ориентиры для управления киберугрозами. 

NIST Special Publication 800-53 (Rev. 5) предлагает подробные рекомендации по управлению информационной безопасностью, 

которые активно используются страховыми компаниями при разработке полисов страхования киберрисков [6]. Кроме того, в США действует 

Программа федерального перестрахования киберрисков, которая поддерживает рынок, обеспечивая перестрахование крупных убытков. 

Интересным аспектом является активная роль частного сектора. Крупнейшие страховые компании, такие как AIG и Chubb, предлагают  

высоко специализированные продукты, включая покрытие расходов на восстановление данных, защиту от исков, связанных с утечкой 

информации, и компенсацию потерь от простоев бизнеса [5]. Такой подход стимулирует развитие инновационных страховых решений, 

адаптированных к конкретным потребностям клиентов. 

Из примеров успешной страховой практики можно выделить деятельность компании AIG, которая в 1999 году AIG запустила одну из 

первых в отрасли программ страхования кибербезопасности. И в настоящее время предлагает комплексные программы для малого и среднего 

бизнеса.  Полисы покрывают: расходы на реагирование на кибератаки; услуги по восстановлению имиджа компании через PR-агентства; затраты 

на судебные разбирательства с клиентами, пострадавшими от утечек данных и т.д. 

При осуществлении данного вида страхования, AIG: определяет киберриски на уровне домена из корпоративных данных, которые 

раскрываются в даркнете, с отчетами, настраиваемыми для конкретного домена клиента; информирует клиентов об обнаружении уязвимых мест, 

неправильных конфигураций или вредоносного ПО в их общедоступных инфраструктурах, чтобы их можно было устранить до того, как они 

приведут к киберинциденту; блокирует соединения для клиентов, использующих услугу блокировки IP-адресов по черному списку, включенную в 

их политику и др. 

В Японии страхование киберрисков активно развивается благодаря законодательству, ориентированному на защиту данных. 

Например, Закон о защите персональной информации обязывает компании предпринимать меры по предотвращению утечек. В ответ на это 

страховые компании, такие как Tokio Marine, предлагают продукты, которые включают компенсацию за потерю доверия клиентов. 

Южная Корея также демонстрирует успешный пример государственной поддержки: в 2021 году была запущена программа 

субсидирования страховых продуктов для малого бизнеса. Например, владельцы онлайн-магазинов могут застраховать свои платформы от 

DDoS-атак, при этом до 50% страхового взноса оплачивается государством. 

Международный опыт демонстрирует, что страхование киберрисков играет важную роль в укреплении национальной цифровой 

безопасности. Для России, находящейся на этапе активной цифровизации, адаптация успешных зарубежных практик требует гибкого подхода. 

Вместо их прямого заимствования необходимо учитывать национальные особенности, адаптируя иностранный опыт под отечественные реалии. 

Предлагается дополнить Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» новой статьей 37, которая 

бы вводила следующее определение: 

«Киберриск как объект страхования – это вероятность наступления имущественных потерь страхователя, вызванных: 

несанкционированным доступом к информационным системам страхователя; нарушением функционирования информационных систем в 

результате вредоносного воздействия; утечкой конфиденциальной информации; нарушением доступности информационных сервисов; 

компрометацией средств аутентификации; финансовым мошенничеством с использованием информационных технологий». 

Для унификации правоприменительной практики предлагается законодательно закрепить следующие категории страховых случаев. 

Инциденты первого уровня: DDoS-атаки любой продолжительности, приведшие к недоступности сервисов; несанкционированный 

доступ к системам с подтвержденной компрометацией данных; успешные атаки программ-вымогателей; финансовое мошенничество с 

использованием скомпрометированных учетных данных. 

Инциденты второго уровня: утечка персональных данных клиентов; компрометация коммерческой тайны; нарушение работы 

критической инфраструктуры; инциденты, связанные с облачными сервисами. 

Инциденты третьего уровня: временные сбои в работе систем без потери данных; попытки несанкционированного доступа без 

успешной компрометации; фишинговые атаки без последствий; незначительные нарушения политик безопасности. 

Создание специализированной организации, которая бы разрабатывала и обновляла методологии оценки киберрисков, вела единую 

базу киберинцидентов и координировала взаимодействия участников рынка, разрабатывала типовые страховые продукты и оказывала 

методическую поддержку страховщиков, так же было бы целесообразным. 

Примеры Южной Кореи и США показывают, что программы государственной поддержки могут значительно ускорить внедрение 

страхования киберрисков. Внедрение механизмов субсидирования и налоговых льгот для компаний, обеспечивающих высокий уровень кибер- 
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безопасности, может стать важным шагом на пути к созданию устойчивой и защищенной цифровой среды. Такой подход позволит стимулировать 

организации к соблюдению лучших практик кибербезопасности, значительно увеличивая защищенности информационных систем. 

Еще одной мерой, направленной на повышение общей защищенности бизнеса и минимизацию последствий потенциальных 

киберинцидентов могло бы стать введение регулярного аудита независимой сертифицированной компанией, которая подтверждала бы 

соответствие организации современным стандартам информационной безопасности. Компании, успешно прошедшие аудит и подтвердившие 

соответствие стандартам, дополнительно могли бы получить льготы при участии в тендерах, связанных с выполнением государственных заказов, 

или при оформлении кредитов в государственных банках. 

В то же время, компании, которые игнорируют внедрение механизмов кибербезопасности, таких как институт кибер-омбудсмена и 

регулярный аудит, могли бы лишаться ряда преимуществ. Например, они не смогут претендовать на субсидии и налоговые льготы, а также 

столкнутся с более высокими тарифами страхования киберрисков, что создаст естественный экономический стимул для внедрения 

соответствующих мер.  

В результате проведённого исследования были выявлены ключевые проблемы правового регулирования страхования киберрисков в 

Российской Федерации, а также предложены практические меры по их устранению. Анализ показал, что одной из главных причин недостаточного 

развития этого сегмента является отсутствие чётко сформулированных правовых норм, определяющих понятие киберриска, критерии его оценки 

и особенности квалификации страхового случая. 

Сравнительно-правовой анализ международного опыта подтвердил, что наиболее успешные системы страхования киберрисков 

интегрируют как государственное регулирование, так и механизмы саморегулирования отрасли. Практика Европейского Союза и Соединённых 

Штатов демонстрирует важность разработки унифицированных стандартов безопасности и внедрения комплексного подхода к оценке рисков. 

Эти наработки могут быть адаптированы в российском контексте с учётом национальных особенностей правовой и экономической систем. 

Предложенные в статье меры включают, как концептуальные изменения, направленные на уточнение понятия киберриска, 

классификацию страховых случаев и разработку методологии расчёта страховых премий, так и институциональные преобразования. В 

частности, рекомендуется проведение обязательного аудита кибербезопасности и создание системы стимулирования организаций через 

налоговые льготы и субсидии. Эти шаги позволят не только повысить прозрачность рынка, но и создать стимулы для более активного 

использования страхования в качестве инструмента управления киберрисками. 

Реализация предложенных мер позволит сформировать в России современную и эффективную систему страхования киберрисков, 

обеспечивающую защиту интересов как бизнеса, так и граждан. Это создаст предпосылки для дальнейшего развития цифровой экономики, 

укрепления доверия к цифровой инфраструктуре и повышения уровня национальной кибербезопасности. 
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Краткая аннотация: статья разработана и посвящена изучению способов защиты прав потребителей при покупке квартиры в 
многоквартирном доме в 2024г. Будущий собственник жилого помещения зачастую не имеет специальных юридических или технических 
навыков для того, чтобы заранее выявить дефекты здания при строительстве, отсутствие факта межевания кадастрового квартала, на 
котором построен многоквартирный дом, нарушения в составленном договоре купли-продажи жилого помещения между физическим лицом и 
застройщиком вследствие чего потребителю товара может быть продан продукт ненадлежащего качества.  

Abstract: The article is developed and is devoted to the study of ways to protect consumer rights when buying an apartment in an apartment 
building in 2024. The future owner of residential premises often does not have special legal or technical skills in order to identify building defects during 
construction in advance, the absence of the fact of surveying the cadastral block on which the apartment building is built, violations in the drawn-up residen-
tial purchase agreement between an individual and the developer, as a result of which a product of inadequate quality may be sold to the consumer. 
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В современном мире приобретение квартиры является долгосрочным и дорогостоящим для среднестатистического человека действи-

ем, которое требует многолетней финансовой подготовки и немалых знаний для подбора подходящего варианта застройщика и квартиры, кото-

рые отвечают всем строительным ГОСТам. 

В 2024 год сложилась практика, что застройщик для сдачи купленной квартиры собственнику в срок, установленный договором, допус-

кает нарушения на всех стадиях строительно-монтажных работ многоквартирного дома. Конечный потребитель продукта (построенной квартиры) 

в виде гражданина РФ, не имеющий специальных навыков и знаний в сфере строительно-монтажных работ, не сможет распознать, какие работы, 

произведенные подрядными организациями под надзором застройщика, были выполнены с нарушениями и в дальнейшим могут привести к бо-

лее быстрой поломке структурных элементов квартиры.  

Приобретенное жилое помещение в собственность также будет считаться товаром, так как застройщик передает жилое помещение в 

собственность покупателю (потребителю) за определенную плату. Данный тезис подкреплен ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 

(ред. от 08.08.2024) "О защите конкуренции", где указано, что товаром является объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая 

финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. 

Из вышеуказанного следует, что отношения между физическим лицом, производящим покупку квартиры для личных нужд, и застрой-

щиком, который строит многоквартирный дом для дальнейшей реализации жилых помещений, являются отношениями потребителя и производи-

теля, которые в свою очередь защищаются на территории Российской Федерации Законом «О защите прав потребителя». 

Согласно преамбуле Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" данный закон регулирует отношения, возника-

ющие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров.  При этом под потребителем понимается 

гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий или приобретающий работы или услуги исключительно для лич-

ных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а исполнителем - организация 

независимо от ее организационно-правовой формы, выполняющая работы или оказывающая услуги потребителям по возмездному договору.  

Дополнительно следует выделить то, что потребитель конечного продукта (квартиры) может произвести фактическую покупку кварти-

ры на различных этапах её строительства, вследствие данных обстоятельств у потребителя отсутствует возможность заранее произвести оценку  
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жилого помещения. При передаче права собственности на владение квартирой от производителя к потребителю происходит ряд важных проце-

дур, одной из которых является оформление акта приема-передачи имущества. Акт приема-передачи имущества – документ, подтверждающий 

факт передачи имущества от одного лица к другому, с указанием в документе количества и состояния имущества на момент его передачи.   

Если на этапе приемки имущества потребителем не было выявлено в квартире существенных недостатков в связи с сокрытием за-

стройщиком данных недостатков, а в дальнейшем, при эксплуатации жилого помещения она стали явными, то действующие законодательство 

предусматривает следующие механизмы решения сложившейся проблемы потребителя: 

1) Досудебное урегулирование спора.  

При досудебном урегулирования спора владелец жилого помещения подает письменную претензию в адрес застройщика, в которой 

просит в добровольном порядке устранить недостатки в приобретенной квартире, которые были обнаружены после того, как акт приема передачи 

жилого помещения был подписан и собственники заселились в квартиру. Застройщик будет обязан ответить на такую претензию в течение одно-

го месяца. Если ответ в адрес собственника не поступит, то это расценивается как отказ в удовлетворении заявленных к застройщику требова-

ний. Дополнительно следует указать, что потребитель (собственник) может обратиться при отсутствии понимания, вследствие чего обнаружились 

недостатки, в управляющую компанию, так как в связи с отсутствием специализированных знаний у собственника он может неверно определить, что 

обнаруженный им дефект появился в результате неправильного обслуживания дома со стороны управляющей кампании. При образовании обстоя-

тельств, в которых потребитель не может определить, в результате ненадлежащего оказания услуг управляющей компании или ненадлежащего 

качества продукта (квартиры) был найден дефект жилого помещения, лучшим решением будет обратиться с претензией к застройщику и управляю-

щей компании для дальнейшего выяснений обстоятельств о присутствии дефекта. На основании полученной потребителем информации, указанной в 

ответе на претензию, следует определить надлежащее лицо, которое допустило наличие дефекта в жилом помещении.   

2) Обращение в надзорные органы. 

Если застройщик не отвечает на досудебные претензии, то следующим этапом защиты гражданских прав собственника будет обраще-

ние в следующие надзорные органы: прокуратура, инспекция государственного строительного надзора и также в федеральную службу по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. После подачи мотивированного обращения надзорный орган обязан будет 

требовать с застройщика письменных пояснений по сложившейся ситуации, с подробными объяснениями подкрепленными документами. Если 

ответ застройщика не удовлетворит надзорный орган, то он может осуществить выездную проверку по факту нарушения. При неудовлетвори-

тельных результатах проверок прокурор может выступить как истец и подать исковое заявление в суд для защиты интересов граждан или не-

определенного круга лиц, если они в силу определенных обстоятельств не могут подать иск в суд самостоятельно. В такого рода исках прокурор 

просит суд обязать застройщика устранить строительные недостатки в определенный срок.  

3) Подача искового заявления имущественного характера в суд. 

При условии, что были использованы ранее описанные способы восстановления нарушенного права и они не принесли никакого ре-

зультата, собственник (потребитель) в праве обратится в суд. Подача искового заявления в суд довольно рискованный шаг, если потребитель не 

уверен, что в действительности именно по вине застройщика образовался дефект в жилом помещении (квартире). Предварительно перед подачей 

искового заявления в суд, верным решением потребителя будет обратится в экспертную организацию, которая предоставляет услуги по оценки со-

стояния помещений. Данное компетентное экспертное заключение нужно для подтверждения факта наличия дефектов, которые были допущены 

застройщиком при производстве строительно-монтажных работ.  

Следует отметить, что действующими нормами права предусмотрена процессуальная возможность компенсации судебных расходов, ко-

торые истец понес при подготовке заявления в суд. Исходя из вышеизложенного, потребитель сможет компенсировать все затраты, понесенные им 

при подготовке искового заявления к подаче в суд. Обязательно стоит также обозначить, что потребитель которому некачественно были оказаны 

услуги или был продан товар ненадлежащего качестве в праве на основании п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» требовать за несо-

блюдение в добровольном порядке удовлетворения обоснованных требований потребителя о возмещении или устранении недостатков товара, то 

потребитель вправе взыскать помимо заявленных требований ещё и штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя. В заключение можно обозначить, что защитой потребительских прав должен заниматься каждый потребитель без исключения. Это 

нужно для того, чтобы производитель товара следил за уровнем качества предоставляемого товара, проводил своевременный и надлежащий кон-

троль. При своевременных обращениях потребителя к производителю товара с последующим привлечением надзорных органов будет расти и ответ-

ственность производителя, так как у производителя сложится стойкое понимание, что при продаже товара (квартиры), в которой из-за ненадлежащего 

контроля при произведении строительно-монтажных работах присутствуют дефекты, потребитель в дальнейшем будет использовать все возможные 

правовые инструменты для того, чтобы получить товар надлежащего качества, а не спустит все на самотек и единолично исправит присутствующие 

дефекты.  
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Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Автором данных произведе-

ний признается гражданин, творческим трудом которого они созданы.  

В Российской Федерации не предусмотрена обязательная процедура регистрации авторского права. Как только автор создал произве-

дение в какой-то форме (письменной, в виде аудио- или видеозаписи, изображения, объемно-пространственном и т.д.), это произведение полу-

чает авторско-правовую охрану.  

Это облегчает положение авторов и избавляет их от необходимости осуществлять различные официальные процедуры в виде госу-

дарственной регистрации, но при возникновении конфликтов у автора возникают сложности с подтверждением своего авторства.  

Предусмотрено несколько способов обеспечения доказательств авторства – одно из них депонирование. Именно депонирование 

обычно подразумевают, когда говорят о регистрации авторского права.  

Депонирование и учет объектов авторского права – процедура, добровольной регистрации экземпляра произведения в специальном 

реестре с выдачей свидетельства и хранения данного экземпляра для подтверждения даты депонирования в случае возникновения судебных 

споров.  

Депонирование — это процесс официального документирования авторских произведений с целью подтверждения их создания и защи-

ты авторских прав. Он подразумевает передачу произведения в специализированные организации, которые фиксируют его содержание и дату 

создания.  

Основные преимущества депонирования: 

1. Документальное подтверждение авторства и даты создания, что является важным в случае споров. 

2. Упрощение процесса защиты прав на произведение в судебных инстанциях. 

3. Увеличение доверия к автору и его произведению со стороны третьих лиц. 

Депонирование не является обязательным, но служит дополнительной мерой защиты авторских прав. 

Объектами авторского права являются: 

mailto:р.kameneva@tmei.ru
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•литературные произведения;  

•драматические и сценарные произведения;  

•музыкальные произведения с текстом или без текста; 

•аудиовизуальные произведения; 

•произведения живописи, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

•фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; 

•географические, геологические произведения, карты, планы, эскизы, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; 

•дизайн и контент Интернет-сайта; 

•макет товарных знаков, логотипов, эмблем; 

•других произведения. 

Процедура депонирования включает несколько этапов: 

1. Подготовка произведения: Автор или правообладатель готовит оригинал или копию произведения, которое необходимо депониро-

вать (например, текст, изображения, музыка). 

2. Выбор организации: Необходимо выбрать специализированную организацию или учреждение для депонирования, например, нота-

риус, авторское общество или фонд, занимающийся охраной интеллектуальной собственности. 

3. Предоставление произведения: Произведение передается в выбранную организацию. Это может происходить как в физическом, так 

и в цифровом формате. 

4. Оформление документов: Организация оформляет необходимые документы, подтверждающие принятие произведения и фиксиру-

ющие дату его депонирования. 

5. Регистрация и хранение: Произведение регистрируется, и организация обеспечивает его защиту и сохранность в течение установ-

ленного времени. 

6. Получение свидетельства: Автор получает свидетельство о депонировании, которое служит доказательством авторства и даты со-

здания произведения. 

Эта процедура позволяет обеспечить правовую защиту авторских прав и упростить доказательство авторства в случае споров. 

Отказ в депонировании авторских прав может произойти по нескольким причинам, включая:  

1. Невозможность идентифицировать автора. 

2. Отсутствие оригинальности произведения. 

3. Нарушение прав третьих лиц (например, плагиат). 

4. Неправильное оформление документов. 

5. Неполное или недостоверное представление информации о произведении. 

Каждый случай рассматривается индивидуально в зависимости от законодательства конкретной страны. 

Согласно п.5 ст.1259 КГ РФ авторские права не распространяются на идеи, принципы, методы, способы решения технических, органи-

зационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования. 

Согласно п.6 ст.1259 КГ РФ не являются объектами авторских прав: официальные документы, государственные символы и знаки, про-

изведения народного творчества (фольклор)
1
. 

Оформление депонирования авторских прав обычно осуществляется через официальные организации, ответственные за регистра-

цию. Это может включать: 

1. Подготовку заявления о депонировании. 

2. Предоставление копий произведения. 

3. Оплату установленных сборов. 

4. Заполнение соответствующих форм. 

После подачи необходимых документов заявка проверяется, и в случае успешного рассмотрения выдается свидетельство о депони-

ровании. 

Требования к специальной организации, осуществляющей депонирование, могут включать: 

1. Лицензия и регистрация: Организация должна иметь соответствующую лицензию и быть зарегистрирована в качестве юридического 

лица с правом заниматься деятельностью в области защиты интеллектуальной собственности. 

2. Компетентность: Наличие квалифицированных специалистов в области авторского права и интеллектуальной собственности, кото-

рые могут обеспечить правильное оформление и обработку документов. 

3. Система хранения: Организация должна располагать надежными системами хранения и защиты депонированных произведений для 

предотвращения утраты или несанкционированного доступа. 

                                                           

1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая от 18.12.2006 №230-ФЗ, с изм. и доп. по состоянию на 22.07.2024г.). – Текст: электронный // Официальный 

Интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации» URL: http://pravo.gov.ru  (дата обращения: 11.01.2025г.) 
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4. Прозрачность процессов: Установленные процедуры депонирования должны быть четкими и прозрачными, чтобы авторы могли лег-

ко понять процесс и его этапы. 

5. Правовая база: Организация должна действовать в соответствии с действующим законодательством и международными стандар-

тами в области авторского права и интеллектуальной собственности. 

6. Обеспечение конфиденциальности: Должны соблюдаться меры по обеспечению конфиденциальности и защиты личной информа-

ции авторов и правообладателей. 

7. Служба поддержки: Наличие консультационных услуг для авторов, которые могут помочь в процессе депонирования и ответить на 

возникающие вопросы.  

Эти требования способствуют повышению доверия к организациям, занимающимся депонированием, и обеспечивают надлежащую 

защиту прав авторов. 

Один из способов доказать авторство – обратиться к нотариусу и нотариально заверить копию произведения. Нотариус фиксирует со-

бытие и факты, подтверждает, что конкретное лицо представило ему определенный объект интеллектуальной собственности (произведение) в 

конкретный момент времени. У этого способа есть минус: услуги нотариуса могут обойтись довольно дорого, и обычно это требует физического 

присутствия автора. Некоторые авторы используют самый старинный вариант отправки самому себе заказного письма с экземпляром текста или 

вложенным носителем информации. В этом случае оплачивается лишь стоимость отправки письма, но данный способ тоже имеет свои суще-

ственные минусы: письмо может потеряться или повредиться, возможно нарушение целостности конверта или выцветание почтовых штемпелей. 

К тому же, такой конверт можно использовать в спорах об авторстве только один раз, ведь повторное использование вскрытого конверта для 

подтверждения авторства не допускается. Самым современным и технологичным способом фиксации авторства сегодня является цифровое 

депонирование результатов вашего творчества, которое осуществляется онлайн. На сайте n’RIS процедура цифрового депонирования выполня-

ется в несколько кликов. 

Российская Федерация – страна-участница Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений от 

09.09.1886 г
1
. Согласно этому документу, в целях развития авторского права во всем мире страны-участницы взаимно признают у себя на терри-

ториях авторские права граждан и организаций других подписантов этого международного соглашения. На сегодняшний день 181 страна подпи-

сала и ратифицировала международные соглашения об авторских правах, в их числе Великобритания, Италия, Испания, Германия, США, Фран-

ция, Швейцария и другие. Поэтому свидетельство можно использовать в спорах об авторских правах на территории других стран Сервис n’RIS 

предоставляет возможность получения свидетельства о депонировании объекта авторского права на английском языке со штампом OriginStamp, 

которое не требует перевода и заверения верности перевода у нотариуса, а также апостилирования документа. Заинтересованное лицо может 

заказать его выпуск через личный кабинет в случае необходимости. 

Регистрация авторских прав на созданные произведения в нашей стране не требуется. В ст. 1257 Гражданского кодекса РФ сказано, 

что авторское право возникает по умолчанию при создании объекта авторского права (ОИС). Однако, на практике дату и время создания объекта 

бывает сложно доказать, а это существенный момент в спорах об авторстве. Поэтому необходимо защищать результаты творческой деятельно-

сти как до, так и после обнародования, чтобы при возникновении спорных ситуаций можно было доказать авторство. Одним из самых современ-

ных и эффективных инструментов для подтверждения авторства является электронное депонирование. Депонирование в обиходе достаточно 

часто называют регистрацией авторских прав. В ходе данной процедуры в сервисе n’RIS фиксируется вся информация о загружаемом файле и 

об авторе, а также дата и время загрузки. Таким образом, в спорных ситуациях у автора произведения появляется возможность заявить о своих 

правах на депонированный объект авторского права и защитить свои права в досудебном и судебном порядках. 

Электронное депонирование представляет собой прием и хранение файла (объекта) в зашифрованном виде в защищенной ячейке. 

После загрузки файла в цифровую ячейку заменить или внести в него изменения нельзя. Если вы существенно изменили текст и, тем более, 

изменили название объекта, фактически это новое произведение. В таком случае рекомендуем задепонировать новую редакцию объекта. 

Блокчейн — это система хранения информации, похожая на распределенную базу данных, которую невозможно изменить и взломать 

благодаря надежности самой технологии. Блокчейн представляет собой цепочку блоков со строгой последовательностью. Каждый блок содержит 

набор данных, и каждый раз, когда в блокчейне происходит новая операция, к цепочке добавляется следующий блок с новыми данными, а каж-

дая следующая запись содержит ссылку на предыдущую. Цепочка блоков может содержать любую цифровую информацию о транзакциях, юри-

дических документах, медиафайлах, включая фото, видео и аудио. Поэтому сфера интеллектуальной собственности стала еще одним направле-

нием применения блокчейна. 

Поскольку государственная процедура регистрации авторских прав на текущий момент не разработана и не предусмотрена россий-

ским законодательством, цифровое депонирование — это удобный и эффективный способ защитить свои права. Электронное депонирование 

доступно в отношении любых объектов интеллектуальной собственности. Процедура представляет собой размещение файла с произведением в 

защищенную цифровую ячейку, доступа к которой нет у третьих лиц. Автору выдается свидетельство о депонировании, в котором указаны дата и 

время загрузки объекта в ячейку, а также зафиксировано авторство на объект. Свидетельство о депонировании служит доказательством факта  

                                                           

1
 Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979) // Бюллетень международных договоров.- 2003. - № 9. 
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владения произведением на конкретные дату и время, и помогает защитить авторские права в спорных ситуациях, например, в случае плагиата 

или копирования произведения. 

Свидетельство о депонировании действует бессрочно: оно сохраняет свою юридическую силу, так как это документ подтверждающий, 

что в конкретную дату было совершено депонирование файла. После депонирования файл хранится в ячейке сроком от 1 года до 5 лет с воз-

можностью продления неограниченное количество раз. Если у файла истек срок хранения, а у автора возникла спорная ситуация, подтвердить 

содержание файла будет невозможно. Для вашего удобства сервис n'RIS заранее уведомляет о скором истечении срока хранения: в случае 

необходимости, вы можете его продлить. 

Эксперты n’RIS рекомендуют депонировать объекты до их обнародования, чтобы свести к нулю риски его заимствования. В результате 

процедуры депонирования за автором закрепится временной приоритет, который в спорной ситуации поможет доказать, что именно он создал 

произведение. Нарушитель же не сможет предоставить такое доказательство. При депонировании n’RIS выступает как оператор: пользователь 

перед загрузкой файла проходит модерацию в личном кабинете, сервис фиксирует, что личность того, кто загружает объект, релевантна, данные 

в документе совпадают с теми, которые внес автор, и в процессе депонирования от него принимается конкретный объект. Теоретически, наруши-

тель может зафиксировать авторское право вместо настоящего создателя, но на практике подобное встречается крайне редко, так как для депо-

нирования нужно ввести паспортные данные и оплатить услугу. Пираты обычно скрывают свою личность и очень редко оставляют свои личные 

данные (особенно, паспортные), еще реже они платят деньги, так как их цель — максимально заработать на чужом труде, а не тратиться. 

При этом депонирование имеет как отрицательные, так и положительные стороны. Плюсы депонирования: быстрый способ доказать, 

что произведение было создано в определенный момент и оно принадлежит конкретному лицу, недорогой способ фиксации создания произведе-

ния. Минусы депонирования: депонирование может быть оспорено, так как подтверждает только факт создания произведения, но не подтвер-

ждает авторство; отсутствует реестр (единая база) задепонированных произведений, что затрудняет проверку таких произведений, их принад-

лежности
1
. В целях фиксации создания результатов интеллектуальной деятельности в цифровой среде и защиты авторских и смежных прав, а 

также подтверждения авторства на такие результаты, целесообразно создать общедоступный всероссийский реестр интеллектуальных прав — 

единый реестр результатов интеллектуальной деятельности. Данный реестр может включать следующие сведения: номер реестровой записи, 

дата внесения записи, информация о правообладателе, информация об авторе (если он не отказался быть упомянутым в качестве такового), 

название результата интеллектуальной деятельности, а также представление экземпляра произведения или объекта смежных прав. 

Действующее законодательство, регулирующее вопросы охраны и защиты интеллектуальных прав, требует существенных доработок, 

в частности создание общедоступного всероссийского реестра интеллектуальных прав - единого реестра результатов интеллектуальной дея-

тельности (объектов авторских и смежных прав).  
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Краткая аннотация: Целью исследования является анализ проблем внедрения экспериментального правового режима в области 

обработки персональных данных в Российской Федерации. На основе комплексного анализа нормативно-правовых актов, статистических 
данных и международного опыта выявлены основные препятствия для эффективного внедрения данного режима. Предложены рекомендации 
по совершенствованию законодательства. 

Abstract: The primary objective of the research is to investigate the legal challenges associated with the implementation of experimental legal 
regime within the domain of personal data processing in the Russian Federation. Through a comprehensive review of regulatory legal documents, statistical 
information, and international best practices, the key obstacles to the successful implementation of this framework have been identified. Suggestions for 
enhancing legislation are presented. 
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Быстрые темпы цифровизации, сопровождаемые массовым сбором персональных данных, обнажили недостаточность существующего 

правового регулирования в этой сфере. Согласно данным Роскомнадзора и InfoWatch, количество утечек данных в России демонстрирует устой-

чивую тенденцию к росту [1], [2] — количество утечек данных в первом полугодии 2024 года в России выросло на 10,1% по сравнению с анало-

гичным периодом 2023 года, скомпрометировано почти 1 млрд единиц персональных данных — всего 986 млн записей. 

Несмотря на предпринимаемые государством меры, правовое регулирование зачастую отстает от динамичного развития цифровых 

технологий, что создает значительные риски для информационной безопасности граждан. Усиление активности злоумышленников, направлен-

ной на хищение и незаконное использование персональных данных, подчеркивает актуальность разработки новых правовых механизмов, спо-

собных обеспечить надежную защиту данных в условиях цифровой трансформации. 

Параллельно с этим, национальные цели развития Российской Федерации до 2030 года предполагают формирование развитого рынка 

данных. Согласно стратегическим документам, индекс зрелости рынка данных должен достичь 100% к 2030 году, тогда как в 2024 году его оценка 

составляет лишь 8,3% [3]. Очевидно, что действующее правовое регулирование обработки персональных данных не позволяет в установленные 

сроки обеспечить их безопасное хранение и обработку, что ставит под угрозу достижение стратегических целей. 

Для решения обозначенных проблем было принято Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2149 «Об установлении 

направлений разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, по которым может устанавливаться экспериментальный правовой режим 

в сфере цифровых инноваций» [4]. Данный документ предусматривает возможность установления экспериментального правового режима (далее  
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— ЭПР) в сфере обработки данных, включая персональные данные, что открывает новые перспективы для тестирования инновационных подхо-

дов в условиях контролируемой правовой среды. 

АНО «Цифровая экономика» активно продвигает инициативы по внедрению ЭПР, направленные на создание платформ и независи-

мых дата-посредников, обеспечивающих сбор, интеграцию и безопасное хранение обезличенных данных.  

Институт дата-посредничества может стать ключевым элементом в создании устойчивой и безопасной экосистемы обмена данными, 

обеспечивая баланс между интересами всех участников. Как отмечает АНО «Цифровая экономика», с одной стороны, дата-посредники филь-

труют организации, запрашивающие персональные данные субъектов персональных данных, что повышает уровень безопасности и обеспечения 

легитимности обработки данных граждан. С другой, компании не несут дополнительных затрат на создание технической инфраструктуры, по-

скольку дата- посредники обеспечивают такую техническую возможность для доступа к данным и обмена ими [5]. 

Ожидается, что реализация данной инициативы позволит оптимизировать процессы обработки данных, снизить издержки бизнеса и 

стимулировать развитие инноваций в цифровой экономике. Однако успешное внедрение дата-посредничества в рамках ЭПР сдерживается нали-

чием нормативных пробелов, отсутствием четких механизмов реализации и недостаточной проработанностью вопросов обеспечения информа-

ционной безопасности. 

Так, для начала работы с персональными данными необходимо получить право на их обработку. В соответствии с п. 9, п. 9.1 ч. 1 ст. 6 

ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ [6] допускается обработка персональных данных в исследовательских целях и в рамках 

действия ЭПР при условии их обязательного обезличивания. В 2013 году Роскомнадзор утвердил требования к обезличиванию персональных 

данных [7], а также опубликовал методические рекомендации по их применению [8]. Однако данные нормативные акты носят общий характер, что 

затрудняет их практическую реализацию в современных условиях. На федеральном уровне до сих пор не установлены четкие правила обезли-

чивания и работы с массивами данных (дата-сеты). Отсутствие детализированных нормативных положений ограничивает возможности вовлече-

ния большего объема данных в оборот, что, в свою очередь, препятствует эффективному использованию больших массивов информации для 

разработки инновационных продуктов. 

Более того, существует риск деанонимизации обезличенных данных, что требует поиска альтернативных механизмов защиты персо-

нальных данных, соответствующих современным вызовам. Научные исследования указывают на то, что взаимодействие с обезличенными дан-

ными с использованием современных математических алгоритмов может привести к их повторной персонализации [9, с. 107]. Это подчеркивает 

необходимость разработки более совершенных методов обезличивания, которые должны обеспечивать как надежную защиту персональных 

данных, так и создавать условия для развития инноваций.  

Особого внимания заслуживают риски, связанные с обработкой данных в системах дата-посредников. Централизованная архитектура 

хранения данных повышает уязвимость системы перед киберугрозами. Консолидация больших объемов данных создает условия для их несанк-

ционированного использования, что подтверждается исследованиями, указывающими на повышенную вероятность утечек данных в результате 

хакерских атак [10, с. 15].  

Для минимизации риска утечки данных, а также построение доверия общества к институту дата-посредничества, возможно введение 

сертификации посредников в рамках ЭПР. Сертификация может быть реализована путем законодательного определения основных критериев, 

которым должны соответствовать все сертифицированные цифровые посредники. Так, в ЕС действия компаний по обработке, хранению и пере-

дачи данных контролируется General Data Protection Regulation (GDPR) [11], а также ведется единый реестр организаций, оказывающих услуги по 

дата-посредничеству. 

Основным стопором внедрения ЭПР является отсутствие законодательной регламентации института дата-посредничества.  

Во-первых, отсутствует четкое определение правового статуса «дата-посредника». Это создает значительные трудности в идентифи-

кации субъекта, подпадающего под действие экспериментального правового режима. В результате возникает правовая неопределенность в 

отношении объема прав и обязанностей, которые могут быть возложены на дата-посредника в рамках ЭПР. 

Во-вторых, отсутствие законодательного закрепления термина «дата-посредник» затрудняет распределение ответственности между 

оператором данных и посредником в случае нарушения законодательства, например, при утечке персональных данных, что повышает риски 

недобросовестного поведения со стороны участников процесса. 

В-третьих, неопределенность правового статуса дата-посредника создает условия для злоупотреблений. Компании могут использо-

вать отсутствие четкого регулирования для маскировки несанкционированной передачи персональных данных под видом легального посредни-

чества. Это не только подрывает доверие к институту ЭПР, но и создает угрозы для защиты прав субъектов персональных данных. 

Представляется возможным рассмотреть зарубежный опыт внедрения дата-посредников в нормативное регулирование. Так, европей-

ское законодательство Data Governance Act (DGA) [12] включило новый вид услуг — «услуги информационного посредника по предоставлению 

данных». Европейское законодательство определяет услуги информационного посредника как деятельность по передаче данных от одного субъ-

екта другому. Такой посредник выступает в роли проводника информации, не создавая ее самостоятельно. Указанные посредники действуют от 

имени отдельных лиц, обеспечивая им возможность передавать, хранить и использовать персональные данные. Предполагается возможным 

апробировать элементы правового регулирования услуг дата-посредников в рамках ЭПР, что позволит выработать оптимальные правовые меха-

низмы регулирования услуг по предоставлению данных. 

Таким образом, внедрение ЭПР предоставляет уникальную возможность апробировать новые подходы к регулированию обработки и  
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защиты персональных данных, включая создание института независимых посредников для сбора, обработки и безопасного хранения персональ-

ных данных. Однако инициатива сдерживается нормативными пробелами, отсутствием четких механизмов реализации и недостаточной прора-

боткой вопросов информационной безопасности. Для успешной реализации ЭПР необходимо определить правовую природу дата-

посредничества, установить требования к сертификации «дата-посредников». Следует адаптировать существующие методы обезличивания 

данных к принципу обеспечения баланса между защитой персональных данных и стимулированием инноваций. Обработка персональных данных 

несет значительные риски, минимизация которых требует детализированного нормативного регулирования и постоянного совершенствования 

правовых механизмов. 
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Краткая аннотация: Работа посвящена рассмотрению такого явления как потребительский экстремизм. Потребительский 

экстремизм в настоящее время становится актуальной проблемой в сфере предпринимательских отношений. В статье проводит иссле-
дование понятия злоупотребление потребителями своими правами, анализируются направления потребительского экстремизма, его влия-
ние на предпринимательскую деятельность и последствия на рынке товаров и услуг. Изучаются способы сдерживания и противодействия 
данному явлению. 

Abstract. The work is devoted to the consideration of such a phenomenon as consumer extremism. Consumer extremism is currently becoming 
an urgent problem in the field of business relations. The article examines the concept of consumer abuse of their rights, analyzes the trends of consumer 
extremism, its impact on business and the consequences on the market of goods and services. Ways of containing and countering this phenomenon are 

being studied. 
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Понятие и значение потребительского экстремизма в предпринимательской деятельности. 

В современном мире экономическая деятельность, осуществляемая предпринимателями, становится более разнообразной. Продавцы 

вынуждены в условиях высокой конкуренции бороться за потребителя и его лояльность. Помимо того, что предпринимателям ежедневно нужно 

следить за качеством предоставляемых ими услуг и товаров, развивать свой сервис и проявлять клиентоориентированность, также продавцы 

вынуждены бороться с такой проблемой, как злоупотребление правом со стороны потребителей. Данное явление получило следующее название: 

«потребительский экстремизм», что понимается как злоупотребление потребителями правом с целью причинения вреда субъектам предприни-

мательской деятельности и последующим получением прибыли. Данный термин не является официальным, поскольку не закреплен ни в одном 

законе Российской Федерации, однако его все чаще используют в сфере предпринимательской деятельности, он является скорее гиперболой, 

выражая крайнюю степень злоупотребления правом [5, с. 57]. 

Потребительский экстремизм стал возможен из-за широкого спектра прав, предоставленных государством потребителям. Так, Закон 

РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» регулирует правоотношения в сфере предпринимательской деятельности между продавцом и по- 
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требителем, и устанавливает следующие возможности защиты прав и законных интересов потребителей: презумпция неосведомленности потре-

бителя, взыскание неустойки, возмещение вреда, выплата штрафа или компенсации морального вреда и др. [1] 

Потребительский экстремизм встречается во всех сферах услуг, наиболее чаще его можно встретить на on-line сервисах, когда поку-

патели возвращают товар (вещь) после его использования, ссылаясь на его дефектность, утверждая, что изначально не заметили этого и требу-

ют замены товара или возмещения компенсации, а также оставляют плохой отзыв без оснований, если ему отказали в удовлетворении требова-

ний, тем самым оказывая негативное влияние на репутацию продавца. 

Потребительский экстремизм можно встретить и в сфере общественного питания. Клиент оставляет плохой отзыв о ресторане, даже 

если это не так с целью получения компенсации.  Отличный пример потребительского экстремизма, история, произошедшая в 1992 году, «когда 

Стелла Либек приобрела в McDonald’s стакан кофе и сев в автомобиль, по неосторожности пролила напиток на себя, в результате чего получила 

ожоги 3-й степени на 6% кожного покрова. Она направилась в суд с заявлением о взыскании компенсации, поскольку на стаканчике с кофе не 

было надписи «горячо-осторожно», обвинив компанию в грубой небрежности. Данное заявление было удовлетворено, жюри присяжных постано-

вило, что McDonald’s несёт ответственность за случившееся, и присудило Либек 160 000 долларов в качестве компенсации за медицинские рас-

ходы и ущерб» [6].  

Сейчас становится все более актуален «пациентский» экстремизм в косметологии, стоматологии, пластической хирургии и других ме-

дицинских муниципальных/ коммерческих клиниках. Нередко в клиниках врачи совершают ошибки, например косметолог не уточнил про аллер-

гию клиента и ввел не тот препарат, или пластических хирург халатно отнесся к проведению операции, после чего пациент пострадал и обратил-

ся за помощью в другую клинику [2, с. 160]. В приведенных примерах пациент является пострадавшим и будет прав, когда подаст заявление о 

взыскании компенсации и ущерба, с предоставлением доказательств. Однако встречаются случаи, когда пациент получил качественную услугу, 

но доказывает обратное. Например, на последнем этапе оказания медицинской услуги или же после её получения пациент создает специфиче-

ские условия, провоцирует «недоразумение», которое попадает под правовое регулирование, после чего начинает конфликт с клиникой с целью 

вернуть потраченные денежные средства, а также получить дополнительно компенсацию морального вреда за потраченное время и страдания, 

которые ему принесла данная ситуация [3, с. 67]. 

В связи с ростом подобных конфликтов медицинские клиники, интернет-магазины ведут список недобросовестных покупателей (клиен-

тов), а также Росфинмониторинг создал сайт «Федеральная База Неблагонадежных Покупателей», к которому может подключиться бесплатно 

предприниматель, отслеживать список недобросовестных клиентов и защитить свой бизнес. Данная база ежедневно обновляется представите-

лями Федеральной службы по финансовому мониторингу, на данный момент в нее внесено 46 447 недобросовестных покупателей [7]. Продавцы 

как интернет-магазинов, так и любой предприниматель, осуществляющий экономическую деятельность, может зарегистрироваться на данном 

сайте и самостоятельно вносить данные о тех клиентах, которые нанесли вред деятельности магазина [8]. Федеральная База является хорошим 

вариантом сдерживания недобросовестных покупателей, поскольку если организация узнает, что к ним пришел клиент, внесенный в нее, она 

может оказать в получении услуги. Конечно, покупатель, которому отказали, может оставить плохой отзыв или обратиться к руководству, но в 

таком случае организация может аргументировать свой отказ тем, что гражданин находится в «черном списке» и покупатель может обратиться с 

жалобой в суд. 

Таким образом, потребительский экстремизм оказывает значительное негативное влияние на предпринимательскую деятельность, 

поскольку он приводит к репутационным потерям, плохие отзывы подрывают доверие других покупателей (клиентов), вредят бренду компании. 

Также предприниматели сталкиваются с нерассчитанными финансовыми потерями, когда вынуждены выплачивать компенсацию, штрафы и 

нести издержки за урегулирование конфликта. Следовательно, компания теряет не только прибыль из-за упущенных клиентов, но и часть уже 

полученного дохода, в ходе судебного разбирательства. 

Способы преодоления потребительского экстремизма 

Одним из способов сдерживания и противодействия потребительскому экстремизму был назван выше, это ведение организациями 

списка недобросовестный клиентов, а также созданная «Федеральная База Неблагонадежных Покупателей». Однако это приносит минимальное 

воздействие на потребителей, злоупотребляющих правом. 

Во-первых, как предлагает М.С. Кукоба, что: «в Гражданский кодекс РФ необходимо внести статью 503.1. «Потребительский экстре-

мизм», в которой будет дано определение понятия «потребительский экстремизм». Предлагается следующее определение, потребительский 

экстремизм – это «злоупотребление потребителем своими правами, с целью причинить вред организации и в последующем получения незакон-

ной выгоды в виде денежной компенсации» [4, с. 295]. 

Необходимо внести изменения в Закон РФ «О Защите прав потребителей», которые могут поспособствовать на сложившеюся про-

блему. Покупатели, которые добились выплаты компенсации, штрафа, ущерба или неустойки, можно сказать не только злоупотребляют правом, 

но и совершают мошеннические действия по отношению к продавцам.  

По нашему мнению, в Закон РФ «О Защите прав потребителей» необходимо внести статью 42.4. «Досудебный порядок урегулирова-

ния спора», которая будет предусматривать обязательный порядок соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Если покупатель не 

направит в установленный срок обоснованную претензию продавцу с предоставлением доказательств о некачественно предоставленной услуги, 

то такой спор не может быть рассмотрен судом.  

Кроме того, стоит внести в Закон РФ «О Защите прав потребителей» статью 43.1. «Ответственность потребителя за причинение репу- 
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тационного ущерба хозяйствующему субъекту», в которой будет предусмотрена административная и гражданско-правовая ответственность в том 

случае, если покупатель (клиент) необоснованно устроил конфликт, оставил плохой отзыв или иными действиями навредил имиджу компании, то 

предприниматель имеет право направить заявление в суд о взыскании компенсации за потерянную выгоду в связи с утратой клиентов, из-за 

недоверия к организации после ознакомления с плохими отзывами, если стало известно, что они отказались от услуги именно по этой причине, а 

не из-за выбора в пользу другой компании в связи с более выгодным предложением.  

В связи с тем, что действия недобросовестного покупателя в некоторых ситуациях могут расцениваться, как мошенничество или неос-

новательное обогащение, необходимо внести в Гражданский Кодекс РФ статью 1109.1. «Ответственность за злоупотребление правом в сфере 

потребительских отношений», в которой будет предусмотрена гражданско-правовая ответственность за потребительский экстремизм в виде 

выплаты компенсации покупателем организации в твердой денежной сумме, в зависимости от причиненного ущерба. Предлагается следующий 

проект статьи: 

ГК РФ Статья 1109.1. «Ответственность за злоупотребление правом в сфере потребительских отношений». 

1. Потребительский экстремизм – «злоупотребление потребителем своими правами, с целью причинить вред организации и в 

последующем получения незаконной выгоды в виде денежной компенсации» (необходимо сделать отсылку на предполагаемую также новую 

статью 503.1. «Потребительский экстремизм», о чем говорилось выше). 

2. При установлении факта злоупотребления правом потребитель несет ответственность в виде возмещения реального ущер-

ба, компенсации морального вреда хозяйствующему субъекту или выплаты неустойки в размере 0,5% от суммы заявленных требований за каж-

дый день просрочки платежа. 

3. Срок исковой давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного в результате потребительского экстремизма, 

составляет три гола. 

Таким образом, выше предложенные пути решения возникшей проблемы в сфере предпринимательских отношений могут посодей-

ствовать сдерживанию злоупотребления своим правом потребителей и снижению риска предпринимателям потерять свой бизнес. 

Потребительский экстремизм является серьезной проблемой и угрозой на экономическом уровне, поскольку, чем больше продавцов 

будут претерпевать убытки, терять доверие покупателей и по итогу закрывать свой бизнес из-за негативного влияния недобросовестных клиен-

тов, тем меньше станет конкуренция на рынке, следовательно, бюджетная система государства тоже понесет немалые убытки. Поэтому считаем, 

что предпринятые изменения в действующее законодательство Гражданский кодекс РФ и Закон «О защите прав потребителей» смогут повлиять 

на недобросовестное поведение потребителей, что в дальнейшем положительно скажется на защите продавцов и исполнителей и искоренит 

потребительский экстремизм.    
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Краткая аннотация. Несмотря на значительное количество нормативных правовых актов, направленных на защиту и охрану 

животных, вопросы эффективной их охраны остаются актуальными и общественно-значимыми. По мнению ученых, отсутствие легитим-
ного определения дефиниции «животные», затрудняет определение их правового положения, возникают проблемы при квалификации уго-
ловно наказуемого деяния как жестокое обращение с ними. Одними из основных критериев разграничения животных и объектов животного 
мира являются «состояние естественной свободы» и места обитания или содержания животных. Исходя из указанных критериев в статье 
представлена классификация животных. Правовое регулирование охраны и защиты животных зависит от их статуса, определенными 
различными законами: «объекты животного мира», «животные в неволе», «домашние животные», «безнадзорные животные», «бесхозяйные 
животные».  

Abstract. Despite the significant number of regulatory legal acts aimed at protecting and preserving animals, the issues of their effective protec-

tion remain relevant and socially significant. According to scientists, the lack of a legitimate definition of the term "animals" makes it difficult to determine 
their legal status; problems arise when qualifying a criminal act as cruel treatment of them. One of the main criteria for distinguishing between animals and 

objects of the animal world is the "state of natural freedom of animals" and their habitat in the natural environment. Based on these criteria, the article pre-
sents a classification of animals. Legal regulation of the protection and defense of animals depends on their status: "objects of the animal world", "animals 
in captivity", "domestic animals", "stray animals", "ownerless animals". 

 
Ключевые слова: животные, объекты животного мира, животные в неволе, животные без владельца, безнадзорные животные, 

бесхозяйные животные. 
Key words: animals, objects of the animal world, animals in captivity, animals without an owner, stray animals, ownerless animals. 

 
Для цитирования: Корнилова Н.В., Яковлева Т.А. Животные как объект правовых отношений // Право и государство: теория и 

практика. 2025. № 4. С. 350-353. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2025_4_350. 
For citation: Kornilova N.V., Yakovleva T.A. Animals as an object of legal relations // Law and state: theory and practice. 2025. No. 4. pp. 350-

353. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2025_4_350. 

 
Статья поступила в редакцию: 04.03.2025 
Дата публикации: 30.04.2025 
 
Взаимоотношения человека с животными развиваются не одну тысячу лет. С какого времени началось одомашнивание животных яв-

ляется спорным, уже много тысячу лет животные стали частью культуры людей. Параллельно шел процесс синантропизации – приспособления 

организмов (животных, растений и микроорганизмов) к обитанию в преобразованных человеком местах, вплоть до населенных пунктов и людских 

жилищ [1, с. 281]. Такие виды животных и растений в экологии образуют самостоятельную категорию организмов – синантропные виды (тарака-

ны, комары, ласточки, воробьи, грачи и др.) [1, с. 52]. Синантропные виды животных относятся к объектам животного мира. 

В России правовое регулирование охраны и защиты животных осуществляется различными правовыми актами – Гражданским кодек-

сом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (далее – ГК РФ), федеральными законами от 10.01.2002 № 

7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об охране окружающей среды» (далее – ФЗ «Об охране окружающей среды»), от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 

08.08.2024) «О животном мире» (далее ФЗ «О животном мире»), от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об ответственном отношении с 

животными»),  и др.  

Несмотря на значительное количество нормативных правовых актов, направленных на защиту и охрану животных, вопросы эффек-

тивной их охраны остаются актуальными и общественно-значимыми [2, с. 63]. Как отмечает А.П. Анисимов, «отсутствие четкой законодательной 

логики обусловило ряд доктринальных концепций» [3, с. 416]. По мнению А.Е. Кулагина, Е.М. Щербина, отсутствие легитимного определения 

дефиниции «животные», затрудняет определение их правового положения, в связи с чем возникают проблемы при квалификации уголовно нака- 
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зуемого деяния как жестокое обращение с ними [4, с. 23].  

ФЗ «О животном мире» дает определение объекту животного мира как организм животного происхождения (дикое животное), в контек-

сте понятия «животный мир» следует: 1) вид дикого животного, 2) постоянно или временно населяющее территорию РФ, 3) находящееся в состо-

янии естественной свободы. Также к объектам животного мира отнесены все природные ресурсы континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны России (ст. 1 ФЗ «О животном мире»).  

Правовой режим «животных» и «объектов животного мира» в законодательстве раскрывается в аспекте соотношений общих (ст. 137 

ГК РФ) и специальных норм (ч. 1-6 ст. 4 ФЗ «О животном мире»), следовательно, животные объектом каких правоотношений (гражданско-

правовых или экологических) будет зависеть от их статуса, определенными различными законами. В вопросах владения, пользования и распо-

ряжения объектами животного мира, изъятыми из среды обитания, нормы гражданского права имеют выше юридическую силу (ч. 9 ст. 4 ФЗ «О 

животном мире»). Значительным критерием разграничения объекта животного мира от животных является то, что объекты животного мира нахо-

дятся в состоянии естественной свободы. При этом, как отмечают Д.Б. Горохов и Ю.В. Горохова, характеристика объекта – вид, подвид (порода), 

другие биологические (зоологические) характеристики животного, а также цель содержания (владение, пользование и распоряжение им) решаю-

щего значения не имеют [5, с. 35]. 

Таблица. Классификация животных 

 

По мнению многих ученых, классификация животных «позволит выбрать способ правового регулирования, а также устранит вопрос 

содержания таких животных, обеспечения как безопасности человека и благоприятной для его проживания состояния среды, так и здоровья, и 

безопасности самих животных, гуманного отношения к ним» [3, с. 416]. В научной литературе представлены различные классификации домашних 

и иных животных, содержащихся в неволе, [3, с. 416; 5, с. 23]. 

В ФЗ «Об ответственном обращении с животными» животные разделены на три группы:  

1) дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи (дикие животные в неволе), - дикие животные, изъятые из 

среды их обитания (в том числе ввезенные на территорию Российской Федерации из других государств), потомство таких животных (в том числе 

их гибриды); 

2) домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), кото- 

 ЖИВОТНЫЕ 

 

 

Объекты жи-
вотного мира, находя-
щиеся в состоянии 
естественной свободы 
и обитающие в природ-
ной среде 

 редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения живот-
ные 

 виды, занесенные в красные книги Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации; 

  

охотничьи ресурсы объекты животного мира, которые используются или мо-
гут быть использованы в целях охоты; 

  

 водные биологические ресур-
сы 

рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитаю-
щие, другие водные животные; 
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 домашние 
животные 

 животные, которые находятся на содержании владельца - физиче-
ского лица, под его временным или постоянным надзором и местом содер-
жания которых являются жилые помещения и (или) примыкающие к ним 
земельные участки;  

  

дикие животные в 
неволе 

животные, содержащиеся и используемые в условиях неволи, и 
местом содержания которых являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, 
дельфинарии, океанариумы, лаборатории и др. антропогенные объекты, за 
исключением жилых помещений;   

 служебные живот-
ные 

 

животные, специально подготовленные и используемые (применя-
емые) в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, 
охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объек-
тов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование 
транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и иных объектов, а 
также в иных целях, установленных законодательством Российской Федера-
ции и содержащиеся в соответствующих объектах. 

  

скот сельскохозяйственные животные (животные всех видов, любого 
полового и возрастного состава, разведение которых осуществляется в це-
лях получения продукции животноводства).   



352 
 

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2025. № 4 

 

 

рые находятся на содержании владельца - физического лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не 

являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы; 

3) служебные животные -. животные, специально подготовленные и используемые (применяемые) в целях обеспечения обороны стра-

ны и безопасности государства, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государ-

ственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и 

связи, объектов энергетики и иных объектов, а также в иных целях, установленных законодательством Российской Федерации. 

В ст. 2 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйствен-

ного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»» закреплено понятие сельскохозяйственных 

животных - животные всех видов, любого полового и возрастного состава, разведение которых осуществляется в целях получения продукции 

животноводства. 

Как было сказано выше, одним из главных критериев разграничения является состояние естественной свободы животных. На наш 

взгляд, немаловажным признаком является и среда их обитания. Согласно ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды», окружающая среды состоит 

из природной среды (компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов) и антропогенных объектов (объект, со-

зданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов – здания, строения, со-

оружения и другие объекты строительства). Следовательно, следует разделить животных на две группы: объекты животного мира, находящиеся 

в природной среде, и животные, содержащиеся в антропогенных объектах.  

Исходя из вышеуказанных критериев - состояния естественной свободы и места обитания или содержания животных, в таблице пред-

ставлена их классификация (табл.). 

Для каждой группы животных регламентирован правовой режим их использования, охраны и защиты:  

1) объектов животного мира, находящихся в состоянии естественной свободы и обитающих в природной среде - законодательством об 

охране окружающей среды, и  

2) животных, не находящихся в состоянии естественной свободы и содержащихся в антропогенных объектах - гражданским законода-

тельством, законодательством в области сельского хозяйства и ветеринарии, ФЗ «Об ответственном отношении с животными» и др.  

В ст. 3 ФЗ «Об ответственном обращении с животными» закреплено понятие «животное без владельца - животное, которое не имеет 

владельца или владелец которого неизвестен». Указанный термин больше запутывает, чем определяет порядок регулирования таких животных, 

нарушает определенную логическую связь между ним и терминами «безнадзорные животные», «бесхозяйные животные», предусмотренными ГК 

РФ.  

Согласно ст. 230 ГК РФ, лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот, или других безнадзорных домашних животных, обя-

зано возвратить их собственнику, а если собственник животных или место его пребывания неизвестны, не позднее трех дней с момента задер-

жания заявить об обнаруженных животных в полицию или в орган местного самоуправления, которые принимают меры к розыску собственника. 

Таким образом, ГК РФ, определяет порядок признания животного безнадзорным и розыска его хозяина. В свою очередь, полиция или орган мест-

ного самоуправления принимают меры по розыску собственника такого животного в течение 6 месяцев (ст. 231 ГК РФ). Следовательно, именно в 

этот период времени животные приобретают статус безнадзорных животных.  

По мнению Д.Б. Горохова, Ю.В. Гороховой, фаунистическое законодательство не охватывает своим регулированием безнадзорных 

домашних животных [5; с. 23]. Аналогичную позицию занимает А.Р. Аскаров, считая, что легальная дефиниция животного мира не позволяет 

отнести к объектам животного мира безнадзорных животных [6; с. 110]. 

Согласно ст. 225, 231 ГК РФ, по истечению 6 месяцев безнадзорное животное наделяется статусом бесхозяйной и переходит в соб-

ственность лица, содержавшее животное весь этот период; при его отказе от права собственности - в муниципальную собственность и использу-

ется в порядке, определяемом органом местного самоуправления.  

ФЗ «Об ответственном обращении с животными» установлены требования к деятельности органов местного самоуправления по об-

ращению с животными без владельцев: отлов, стерилизация и возврат на прежние места обитания. Органы местного самоуправления могут 

распоряжаться животными только в случае перехода к ним права собственности, следовательно, отлов-стерилизация должна осуществляться, 

когда животное приобретает статус бесхозяйного. Считаем необходимым термин «животное без владельца» привести в соответствие с термино-

логией ГК РФ и заменить на «бесхозяйное животное». Также в ФЗ «Об ответственном обращении с животными» не раскрывается понятие «преж-

ние места обитания», но из смысла закона – место, где животное было отловлено, т.е. возвращается в природную среду. Таким образом, выше-

названный закон определяет порядок отказа органа местного самоуправления от права муниципальной собственности на бесхозяйные живот-

ные. 

Бесхозяйные животные, возвращенные в природную среду, начинают жить в состоянии естественной свободы, т.к. утрачивают соци-

альные связи со своими владельцами, становятся синантропными, а, следовательно, приобретают статус объекта животного мира. Право госу-

дарственной собственности на бесхозяйные животные, обитающие в природной среде, приобретается в силу закона - ст. 4 ФЗ «О животном ми-

ре», согласно которой животный мир в пределах территории Российской Федерации является государственной собственностью.  

Таким образом, правовое регулирование использования, охраны и защиты животных зависит от их статуса, определяемыми законами:  

- объекты животного мира, находящиеся в состоянии естественной свободы и обитающие в природной среде - объект экологических  
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правоотношений;  

- животные, не находящиеся в состоянии естественной свободы и содержащиеся в антропогенных объектах - объект гражданских пра-

воотношений;  

- безнадзорные животные - объект гражданских правоотношений;  

- бесхозяйные животные - объект муниципальных правоотношений; 

- синантропные животные - объект экологических правоотношений.  

Предлагаемая классификация животных поспособствует правильной квалификации уголовно наказуемого деяния как жестокое обра-

щение с животными – животными, не находящимися в состоянии естественной свободы и содержащиеся в антропогенных объектах, в том числе 

безнадзорными и бесхозяйными. 
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Краткая аннотация. Автор приходит к выводу о том, что помощник судьи в цивилистическом судопроизводстве не относиться 

к лицам, содействующим осуществлению правосудия. Положения цивилистического процессуального законодательства, определяющие 
процессуальное положение помощника судьи, должны быть перенесены в главу, посвященную правовому регулированию состава суда.  

Abstract. The author comes to the conclusion that the assistant judge in civil proceedings is not one of the persons facilitating the administra-
tion of justice. The provisions of civil procedure legislation defining the procedural status of an assistant judge should be moved to the chapter on the legal 
regulation of the composition of the court. 
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Актуальность.  

Поиск механизмов для снижения высокой степени загруженности судей, рассматривающих дела в цивилистическом судопроизводстве, 

в настоящее время, является особенно актуальным. Введение полномочий на вынесение судебных актов, в частности, разрешающих только 

процессуальные вопросы (при возбуждении производства по делу; подготовке дела к судебному разбирательству и др.) для помощника судьи 

направлено на решение этой проблемы. 

Вместе с тем, отнесение действующим цивилистическим процессуальным законодательством помощника судьи к лицам, содействую-

щим осуществлению правосудия, является спорным с точки зрения как науки, так и судебной практики, и, соответственно требует обсуждения. 

Классификация субъектов цивилистического процессуального правоотношения: проблемы теории. 

Процессуальное положение помощника судьи обусловлено той группой субъектов цивилистического процессуального правоотноше-

ния, в которую он входит. При этом, как известно, общепризнанным в теории цивилистического процессуального права является то, что основ-

ным субъектом гражданских процессуальных отношений, прежде всего, является властный государственный орган – суд [8, с. 6]. В отношении 

аппарата суда позиции ученых представлены не единообразно. 

Исследования субъектного состава цивилистических процессуальных правоотношений можно проследить с учетом развития кодифи-

кации соответствующего законодательства. Так, в частности в 1962 г. Н.А. Чечина, в зависимости от целей и задач, которые стоят перед субъек-

тами гражданских процессуальных отношений подразделяла их на три группы: а) лица, защищающие в процессе свои субъективные права (сто-

роны, третьи лица), т.е. субъекты предполагаемых спорных материально-правовых отношений: б) лица, участвующие в процессе в целях защиты 

общественных и государственных интересов: прокурор, органы государственного управления, общественные организации, представители тру-

дящихся и общественных организаций; в) лица, привлекаемые в процесс для содействия осуществлению правосудия, но не защищающие в деле 

ни субъективного, ни общественного интереса (свидетели, эксперты, переводчики) [8, с. 20]. При этом, аппарат суда в качестве субъектов граж- 
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данских процессуальных отношений Н.А. Чечина, и другие ее современники не называют. В отношении помощника судьи – это вполне объясни-

мо, поскольку он появился в цивилистическом судопроизводстве гораздо позже
1
. 

Д.М. Чечот, в 1960 г. представил разработанные признаки лиц, участвующих в деле. Так, по его мнению «участвующие в деле лица 

(участники процесса) – это те субъекты гражданского процессуального права, которые своими действиями могут активно влиять на ход процесса, 

способствуя его возникновению, движению или прекращению и которые вступают в процесс для защиты своих прав либо прав других лиц, если 

это поручено им законом» [9, с. 93]. В соответствии с указанными критериями к числу лиц, участвующих в деле Д.М. Чечот относил: «а) стороны; 

б) лица, возбуждающие процесс в защиту прав других лиц (процессуальные истцы); в) третьи лица; г) органы государственного управления и 

общественных организаций, дающие заключение по делу; д) прокуратура; е) представители сторон и третьих лиц; ж) граждане и организации – 

участники дел особого производства и дел о взысканиях по требованиям административных органов и по жалобам на действия административ-

ных органов и должностных лиц» [9, с. 94]. 

Д.М. Чечот констатировал, что «субъектами гражданско-процессуального правоотношения следует считать лиц, которые, обладая 

процессуальными правами и обязанностями, могут вступать с судом в отношения, регулируемые нормами гражданского процессуального права». 

Исходя из этого, по мнению автора «секретарь судебного заседания субъектом процессуального правоотношения быть не может, так как связан с 

судом отношениями, которые не регулируются нормами процессуального права»
 
[9, с. 94]. 

Известный цивилист-процессуалист М.С. Шакарян в 1970 г. обосновала, что «лица, участвующие в деле, – это участники процесса, 

имеющие самостоятельный юридический интерес (личный или общественный) к исходу процесса; действующие в процессе от своего имени; 

имеющие право на совершение процессуальных действий, направленных на движение процесса. На лиц, участвующих в деле, распространяется 

в установленных законом пределах законная сила решения суда (определения о прекращении производства по делу ввиду отказа истца от иска 

или утверждения мирового соглашения) [10, с. 21]. Вместе с тем, необходимо отметить, что диссертационное исследование М.С. Шакарян назы-

вается: «Субъекты советского гражданского процессуального правоотношения», однако о лицах, содействующих осуществлению правосудия, 

она не говорила. М.С. Шакарян рассматривала аппарат суда в рамках группы должностных лиц суда. Так, автор выделяла «в составе субъектов 

гражданского процессуального правоотношения должностных лиц суда (судей, народных заседателей, судебного исполнителя и секретаря су-

дебного заседания)» [10, с. 21]. 

Анализируя положения действующего цивилистического процессуального законодательства в 2009 г. Е.А. Трещева в отличии от рас-

пространенного мнения о том, что правовое положение лиц, участвующих в деле, определяется совокупностью признаков, приходит к выводу о 

том, что «единственным признаком, объединяющим в одну группу всех лиц, участвующих в деле, является их заинтересованность в деле, имею-

щая процессуальный характер» [7, с. 8]. Под процессуальной заинтересованностью как побудительным мотивом к участию в разбирательстве 

дела автором понимается «направленность процессуальной деятельности лица, участвующего в деле, к определенному результату, выражаю-

щемуся в определенном судебном акте»
 
[7, с. 8].  

При этом Е.А. Трещева продолжила развивать позицию М.С. Шакарян и обратила внимание и на то, что «определенный круг процес-

суальных действий, совершаемых должностными лицами арбитражного суда – помощниками судей и секретарями судебного заседания, направ-

лен на рассмотрение дел в арбитражном суде» [7, с. 7]. В связи с чем автор определяет правовое положение этих лиц «как субъектов, реализу-

ющих властные полномочия суда» [7, с. 7]. Е.А. Трещева одна из первых предложила «внести изменения в гл. 2 АПК РФ, где, по ее мнению, сле-

довало бы определить статус помощника судей и секретарей судебного заседания как субъектов, реализующих властные полномочия суда; 

закрепить расширение полномочий помощников судей по совершению процессуальных действий, направленных на подготовку дела 

к разбирательству (гл. 14 АПК РФ) и организацию примирительных процедур (гл. 15 АПК РФ)» [7, с. 11].  

Современный исследователь в 2022 г. Р.А. Ахмеров посвятивший свою работу именно лицам, содействующим осуществлению право-

судия, считает, что «под лицами, содействующими осуществлению правосудия, необходимо понимать тех субъектов, которые оказывают влия-

ние на ход судопроизводства посредством выполнения определенных функций в рамках поставленных для них задач. Учитывая, что правосудие 

– понятие многогранное и всегда предполагает наличие суда как органа государственной власти, с одной стороны, и заинтересованного лица, 

обратившегося за защитой нарушенных прав или оспоренных интересов, – с другой, то такие лица необходимо делить на содействующие суду 

и содействующие лицам, участвующим в деле. Такое разграничение основано на связи лиц, содействующих осуществлению правосудия, с ины-

ми субъектами гражданского судопроизводства» [1, с. 8]. Автор считает, что «к лицам, содействующим суду, стоит относить экспертов, специали-

стов и свидетелей. К лицам, содействующим лицам, участвующим в деле, стоит относить представителя и переводчика» [1, с. 10].  

Также Р.А. Ахмеров предложил позицию, согласно которой «к лицам, обеспечивающим ход гражданского судопроизводства, относятся 

помощник судьи и секретарь судебного заседания. В качестве общих критериев выступают: особый объем процессуальных прав и обязанностей; 

отсутствие юридической заинтересованности; цель участия – создание нормальных технических условий для правильного и своевременного 

рассмотрения и разрешения дела по существу; нахождение в непосредственной зависимости от суда» [1, с. 8]. Представленная позиция являет-

ся обоснованной и требует поддержки. 

                                                           

1
 Указ Президента РФ от 21.02.2000 № 428 «Об увеличении штатной численности судей и работников аппаратов арбитражных судов в Российской Федерации». // Собра-

ние законодательства РФ. 28.02.2000. № 9. Ст. 1022; Постановление Правительства РФ от 20.11.2001 № 805 (ред. от 06.02.2004) «О федеральной целевой программе 
«Развитие судебной системы России» на 2002 - 2006 годы». // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. т. 4623. 
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Противоположную позицию высказали немного ранее в 2020 г. О.Н. Городнова и А.А. Макарушкова, которые отметили, что «анализ 

полномочий помощника судьи, а также процессуальных полномочий и цели участия секретаря судебного заседания позволяет сделать вывод о 

том, что они по своему статусу вполне могут быть отнесены к лицам, содействующим осуществлению правосудия» [2, с. 104]. 

А.В. Сорокопуд в 2021 г. завершает диссертационное исследование, посвященное правовому положению именно помощника судьи в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве, где рассматривает и вопросы его процессуального положения. Автор, обосновывает, что помощ-

ника судьи нельзя рассматривать как лицо, содействующее осуществлению правосудия и обосновано утверждает, что «в целях научной класси-

фикации субъектов гражданских процессуальных и арбитражных процессуальных отношений помощника судьи следует отнести в одну группу с 

судом, учитывая особенности взаимодействия помощника судьи с другими лицами и его статус служащего суда как государственного органа. 

Отнесение помощника судьи к лицам, содействующим осуществлению правосудия, наряду с экспертом, специалистом, переводчиком и секрета-

рем судебного заседания является неверным. Помощника судьи от указанных лиц отличают характер его деятельности, цель участия в процес-

се, статус государственного гражданского служащего, особенности содержания правового статуса и наличие у него полномочий не только про-

цессуального, но и непроцессуального характера» [5, с. 9; 6, с. 9]. 

Представляется целесообразным присоединиться к позициям ученых-процессуалистов, которые всех лиц, занимающих какое-либо 

процессуальное положение в цивилистическом судопроизводстве первоначально определяют как «субъекты цивилистического процессуального 

правоотношения» (общее понятие). Далее, в зависимости от цели участия в процессе всех субъектов обоснованно подразделяют на суды 

и участников. Следует признать, что суд (единоличный и коллегиальный), а также помощник судьи и секретарь судебного заседания относятся к 

одной группе субъектов судопроизводства с учетом цели их участия. Участие в судопроизводстве помощника судьи (как и секретаря судебного 

заседания) обусловлено целями осуществления правосудия (они обеспечивают реализацию правосудия) и соответственно включать их в состав 

лиц, содействующих осуществлению правосудия не представляется правильным. Основываясь на таком процессуальном положении помощника 

судьи перспективы развития его полномочий в цивилистическом судопроизводстве представляются вполне целесообразными. 

Необходимо признать обоснованным разделение всех участников цивилистического процессуального правоотношения с учетом целей 

в судопроизводстве на три подгруппы: лиц, участвующих в деле; лиц, защищающих чужие права, свободы и законные интересы; лиц, содейству-

ющих осуществлению правосудия.  

Проблемы правового регулирования в цивилистическом судопроизводстве процессуального положения помощника судьи. 

В настоящее время, действующее цивилистическое процессуальное законодательство признает аппарат суда участниками процессу-

альных правоотношений. При этом, законодательно представлено упрощенное деление всех субъектов на лиц, участвующих в деле и других 

участников судопроизводства (гл. 4 ГПК РФ
1
, гл. 5 АПК РФ

2
 и гл. 4 КАС РФ

3
). Унификация положений процессуального законодательства в части, 

касающейся закрепления процессуального статуса помощника судьи
4
, была произведена Федеральным законом от 29.07.2018 № 265-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
5
.  

Содержание гл. 4 ГПК РФ говорит о том, что гражданское процессуальное законодательство относит к другим участникам процесса 

помощника судьи, как и секретаря судебного заседания (ст. 47.1 ГПК РФ).  

Позиция Верховного Суда РФ, относительно процессуального положения аппарата суда в гражданском судопроизводстве, в частно-

сти, показана в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 (ред. от 09.02.2012) «О подготовке гражданских дел к 

судебному разбирательству»
6
. Следует признать, что процессуальное положение помощника судьи (как и секретаря судебного заседания) не 

требуют от суда дополнительных действий, направленных на определение их статуса в судопроизводстве, поскольку эти субъекты процессуаль-

ных правоотношений составляют единую группу участников вместе с судом. 

В ст. 54 АПК РФ и ст. 48 КАС РФ помощника судьи и секретаря судебного заседания относят к лицам, содействующим осуществлению 

правосудия. Как известно, лица, содействующие осуществлению правосудия не предназначены для того, чтобы выносить судебные акты. Соот-

ветственно процессуальное положение помощника судьи на законодательном уровне должно быть изменено, с учетом перспектив развития его 

полномочий. 

В связи с вышеизложенным, также следует отметить, что в настоящее время в ч. 3 ст. 58 АПК РФ установлен запрет для помощника 

судьи совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и 

других участников арбитражного процесса. По нашему мнению, такая формулировка, противоречит другим положениям процессуального закона. 

Следует признать, что в современном гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве помощник судьи наделен полномочия-

ми, реализация которых влечет правовые последствия для других участников. В частности, ч.  1 ст. 230 ГПК РФ, ч. 2 и 4 ст. 58 АПК РФ и ч. 1  

                                                           

1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 28.12.2024, с изм. от 16.01.2025). // Собрание законодательства РФ. 

18.11.2002. № 46. Ст. 4532. 
2
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2024). // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012. 

3
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 28.12.2024). // Собрание законодательства РФ. 09.03.2015. № 10. 

Ст. 1391. 
4
 Проект Федерального закона № 426094-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по 

состоянию на 27.03.2018). // https://sozd.duma.gov.ru/ (дата обращения: 08.02.2025 г.). 
5
 Федеральный закон от 29.07.2018 № 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ. 

30.07.2018. № 31. Ст. 4854. 
6
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 (ред. от 09.02.2012) «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». // Российская 

газета. № 140. 02.07.2008. 

https://sozd.duma.gov.ru/
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ст. 206 КАС РФ наделяют помощника судьи (или секретаря судебного заседания) обязанностями по ведению протокола судебного заседания, что 

как известно, влечет возможность для участников судопроизводства заявлять замечания относительно содержания протокола (ст. 231 ГПК РФ, ч. 

7 ст. 155 АПК РФ, ст. 207 КАС РФ). Перспективы увеличения объема процессуальных прав и обязанностей помощника судьи (полномочий) 

в цивилистическом судопроизводстве потребуют исключения из действующего законодательства этой формулировки (ч. 3 ст. 58 АПК РФ). 

Выводы: 

Принимая во внимание признаки, разработанные наукой гражданского процессуального права, следует признать, что помощник судьи 

не относиться к лицам, содействующим осуществлению правосудия. Перспективы развития полномочий помощника судьи предопределяют 

необходимость перенесения в главу, посвященную правовому регулированию состава суда положений процессуального законодательства, 

определяющих его процессуальное положение.  
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Краткая аннотация: Вопрос о правовой политике государства представляет собой многоаспектную проблему современной 
юриспруденции. Особое значение и интерес вызывает ее инструментарий. Несмотря на то, что в научной доктрине неизменно подчеркива-
ется важность судебных актов, зачастую их роль умалчивается, или не оценивается должным образом. В связи с этим предпринимается 
попытка выявить объективную значимость актов правоприменения, механику их влияния на формирование политики государства в обла-
сти права. В результате делается вывод, что восприятие судебных актов в качестве второстепенного инструмента правовой политики 
приводит к затормаживанию совершенствования правового регулирования, значительным сложностям в формировании должной правовой 
культуры и восприятия ценности права в целом. 

Abstract: The question of legal policy of the state is a multidimensional problem of modern jurisprudence. Of particular importance and interest 
is its toolkit. Despite the fact that scientific doctrine invariably emphasises the importance of judicial acts, their role is often omitted or not properly as-
sessed. In this regard, an attempt is made to identify the objective significance of acts of law enforcement, the mechanics of their influence on the formation 
of state policy in the field of law. As a result, it is concluded that the perception of judicial acts as a secondary instrument of legal policy leads to a slowdown 
in the improvement of legal regulation, significant difficulties in the formation of a proper legal culture and perception of the value of the law in general. 
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Правовая политика государства выступает центром сплетения интересов подавляющего большинства направлений современной 

юриспруденции. Вряд ли нам встретится какая-либо отрасль права, в которой не будет идти речь о таких научных категориях, как «государство», 

«политика», «право», «правовое регулирование», «правосудие», «правоприменение». Указанные правовые явления находятся в неразрывном 

единстве с многочисленными идеями и подходами правовой политики государства (или государственной политики в области права), являются 

ключевыми вопросами при определении векторов развития государственной политики любого правопорядка. 

Известно, что сама государственная политика как особый публичный феномен выражается через систему неких принципов, правил и 

деятельности по практической реализации механизмов государственного управления всеми сферами нашей жизни. В свою очередь, по справед-

ливому утверждению О.А. Рыбакова, «правовая политика» – это видовое понятие в соотношении с такой интеграционной категорией, как «поли-

тика», само представляющее многомерное образование [13, с.24]. Вследствие этого, как полагает автор, особенности российской государствен-

ной политики не только отражаются на характере правовой политики в нашей стране в целом, но и определяет ее специфику в рамках правового 

регулирования различных сфер общественных отношений [17, с.37]. 

Среди прочего, особой значимостью выступает вопрос о реализации государственной политики, которая, безусловно, увязывается с 

точным и своевременным выполнением задач, стоящих перед государством, в том числе, следованию стратегических планов, которые наглядно 

отображаются в документах стратегического планирования
1
. Данные документы дают понимание реперных точек политического курса страны, 

периодов времени, алгоритмов, условий действия и необходимых для этого ресурсов, и выступают своеобразным маршрутизатором, по которому  

                                                           

1
 См. например: Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 05.07.2021, № 27 (часть II), ст. 5351; Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 г.  № 145 «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 04.03.2024 г., № 10, ст. 1373; Единый план по достижению 
национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержден Правительством России // http://static.government.ru по 
состоянию на 09.01.2025 г. и др. 
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надлежит двигаться исполнителям государственной политики. 

В целом российское законодательство довольно часто оперирует терминами «политика», «правовая политика», ни в одном норматив-

ном правовом акте не дается их определения. Попытки восполнить данный пробел неоднократно предпринимались в юридической науке, в том 

числе и на уровне диссертационных исследований [5, 3, 12]. Это породило изрядное количество разнообразных мнений о понятии, сущности и 

содержании категории «правовая политика». Примечательно, что почти четверть века назад Н.И. Матузов, подчеркивал, что «вопросы правовой 

политики в нашей науке разработаны пока еще недостаточно… Идут дискуссии, высказываются разные мнения, в том числе спорные: имеется, в 

частности, точка зрения, что якобы не существует никакой специфической правовой политики, а существует государственная политика в право-

вой сфере жизни общества» [8, с.77]. Однако на текущий день ситуация не сильно изменилась, неопределенность в данном вопросе по-прежнему 

остается. 

В этом, думается, кроется причина того, что тема правовой политики российского государства и ее составляющих является весьма 

привлекательной для российских правоведов [9]. Кроме того, изучение указанной проблематики «позволяет получить общезначимый результат, 

имеющий актуальность как в конкретно-историческом плане, так и в аспекте решения перспективных задач» [13, с.16]. Интересно, что еще в 

дореволюционных трудах выдающихся ученых (например, Л.И. Петражицкого) была дана оценка феномену политики права и установлено, что 

она разительно отличается «от догмы, или от «науки позитивного права», своей направленностью на выработку законодательных новелл и во-

обще на изменение действующего права» [14]. 

По мнению экспертов, правовую политику следует рассматривать как «научно обоснованную, последовательную и системную дея-

тельность государственных органов и институтов гражданского общества по созданию эффективного механизма правового регулирования, по 

цивилизованному использованию юридических средств» [7, с.34]. 

Из указанного видим, что субъектный состав отношений, формирующихся в области правовой политики, весьма широк. Нельзя не со-

гласиться с позицией А.И. Демидова, утверждающего, что важнейшим признаком политики является «наличие властных иерархических отноше-

ний, центром которых является государство, институциональность и осуществление ее в большинстве на профессиональной основе» [2, с.11]. 

В контексте сказанного следует подчеркнуть, что в рамках политики как особого явления, любое политическое действие является це-

ленаправленным. Также становится очевидным, что в системе политических действий установление целей выходит на первый план, что в итоге 

оказывает решающее влияние на любое направление государственной политики. В итоге любое действие становится осмысленным с учетом 

возможных вариантов развития политических событий, конкретным и реалистичным. Таким образом, ключевой характеристикой политики госу-

дарства в сфере права видится реализация стратегических целей и тактических задач в области права, которая проводится государством.   

Как утверждал Н.И. Матузов, «содержание правовой политики обширно и богато, оно включает в себя множество компонентов: это и 

стратегия законодательства, и принципы правового регулирования, и конституционное строительство, и судебно-правовая реформа, и защита 

прав человека…» [8, с.84-85]. 

Заслуживающей внимания также представляется точка зрения И.Л. Честнова, который подчеркивая, что правовая политика является 

процессом и результатом «дискурсивной борьбы социальных групп за право официальной номинации, классификации, категоризации и квалифи-

кации некоторых социальных явлений как наиболее значимых. Далее – это придание им (так номинируемым социальным явлениям) юридическо-

го статуса - закрепление в юридических формах. Затем – их воспроизводство как правоприменителями, так и широкими слоями общества» [15, 

с.18]. 

Конкретное количество задач, а также конечная цели указанной деятельности зависит, на наш взгляд, прежде всего от уровня разви-

тия общественных отношений, система которых обладает особой спецификой в рамках определенной исторической эпохи существования того 

или иного государства. Но все-таки следует полагать, что главной целью правовой политики является создание правового государства, под кото-

рым уже длительное время в теории рассматривают такое публично-правовое образование, где праву отводится прерогативная роль, а государ-

ственный аппарат выступает как равноправный субъект в системе «личность-общество-государство»; при этом любые юридически значимые 

действия участников социально-политических отношений не могут быть исключены из сферы действия законов [10, с.73]. 

Важнейшим компонентом политики является категория «средство», которое определяет пути и способы достижения целей. Следует 

согласиться с мнением К.В. Шундикова о том, что «в области правовой политики действуют особые средства, которые можно обозначить как 

юридические. Юридические (правовые) средства – это взятая в единстве совокупность правовых установлений (инструментов) и форм праворе-

ализационной практики, с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права и обеспечивается достижение социально полезных 

целей» [16, с.119]. 

Конкретный инструментарий, которым политика оперирует, зависит от ее направлений, которые вполне могут считаться формами ее 

реализации. К ним вне зависимости от исторического периода развития государства и его институтов можно причислить: 1) правотворческую, 2) 

правоприменительную; 3) правовое обеспечение функционирования государства и его органов; 4) доктринальную; 5) правовое просвещение [17, 

с.42]. 

Бесспорно, прав В.Н. Кудрявцев, который исходил из тезиса о том, что правовые акты являются основным средством реализации пра-

вовой политики. При этом он подчеркивал, что правовая политика всегда отдает предпочтение методу правового регулирования перед иными 

юридическими способами воздействия на общественные отношения [6, с.163]. 

Из сказанного следует, что если итогом правовой политики является правовое воздействие, то правовое регулирование как «специфи- 
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ческое воздействие, осуществляемое правом как особым нормативным институционным регулятором» [1, с.145], т.е. разновидность правового 

воздействия, будет являться результатом политики государства в сфере правового регулирования. 

Следовательно, правовая политика как юридический феномен демонстрирует базу взаимодействия государства и иных субъектов 

правоотношений, в том числе, личности, прежде всего с точки зрения действующего законодательства.  

Вместе с тем, сложно отрицать тот факт, что политика без сомнения активно влияет на право, при этом не всегда можно констатиро-

вать наличие положительных результатов. Проблема такого воздействия характерна для большинства государств. Мировая история изобилует 

фактами, свидетельствующими о принятии или отмене того или иного закона, или даже создании или уничтожении определенного государствен-

но-правового института, если это угодно структурам, стоящим у власти.   

Вместе с тем, эксперты резонно замечают, что абсолютизировать, возводить в ранг «самой главной» правотворческую форму право-

вой политики неверно. Так, по мнению О.Ю. Рыбакова «любые, самые справедливые, выверенные решения в области правотворчества останут-

ся не реализованными в полной мере, если не будут подкреплены сильной политикой в области правоприменения» [13, с.61]. В.А. Рудковский 

полагает, что правореализационный аспект правовой политики нуждается в самом пристальном внимании
1
 [12, с.5]. 

Без сомнения, особым, заключительным этапом правового регулирования является применение права. Это властная индивидуально-

правовая деятельность, которая выражается в принятии решений по конкретным юридическим делам и в результате которой «в ткань правовой  

системы включаются новые элементы – индивидуальные предписания» [1, с.178]. 

Поэтому, если попытаться ответить на вопрос о том, какую роль играют акты правоприменения в вопросе реализации правовой поли-

тики российского государства, то можно с большой долей уверенности сказать – центральную. Каким же образом судебные акты влияют на реа-

лизацию правовой политики? 

 Во-первых, решения органов судебной власти как индивидуальные властные предписания нацеливают участников соответствующих 

правоотношений на правильное выполнение тех правил, которые заложены в правовых нормах. При этом отграничиться от осуществления дан-

ной задачи непросто, поскольку судебные акты могут подлежать принудительному исполнению. Во-вторых, они способствуют выработке моделей 

правомерного поведения участников в будущем, в том числе формируют правовую культуру, которая в свою очередь является инструментом 

правовой политики. В-третьих, правовые позиции высших судебных инстанций (особенно органа конституционного контроля) – это опорные эле-

менты для всех ветвей российской власти, входящие в систему «сдержек и противовесов», а, следовательно, способствующих становлению 

демократии в России и развитию гражданского общества. Также указанные позиции стоит рассматривать в качестве связующего компонента в 

формировании единообразной судебной практики. И, наконец, немаловажным обстоятельством выступает и механизм «ex post контроля» со 

стороны судебной власти. Благодаря ему суды получают возможность оценки справедливости условий договоров, формирующих имуществен-

ный оборот в России, при отсутствии подходящих императивных норм. Как подчеркивают эксперты, «суды и законодатели различных правопо-

рядков, встретившись с усилением политико-правового давления на принцип свободы договора… осознали невозможность реализации этой 

задачи посредством одного лишь введения все новых и новых императивных ограничений договорной свободы… Это в итоге привело к призна-

нию неизбежности делегирования полномочий по оценке справедливости договорных условий судам»
 
[4, с.160-161]. 

Действительно, политико-правовое значение правоприменения как особого проявления правового регулирования сложно переоце-

нить, поскольку оно выполняет такую функцию, как обеспечение реализации властных полномочий той или иной управленческой группой в про-

цессе правового регулирования. Поэтому, весьма логичной в рассматриваемом контексте видится мысль о том, что «универсальными формами 

становления и реализации правовой политики, которые, с одной стороны, выражают ее государственно-волевой характер, а с другой, особенно-

сти механизма правового регулирования и основных сфер юридической практики, являются правотворчество и правоприменение» [11, с.205]. 

Таким образом, решения органов судебной власти – это мощнейший инструмент правовой политики. По качеству судебных постанов-

лений можно судить об эффективности правосудия в конкретной стране, развитости правопорядка и состоянии защищенности граждан. Благода-

ря правоприменительным эффектам, порожденным деятельности всех звеньев судебной системы, и в обществе, и у законодателя формируется 

особая психология по отношению к закону. Более того, прав О.Ю. Рыбаков, который утверждает, что «реализм политики часто вступает в проти-

воречие с требованиями законодательства, и тогда возможны варианты, которые складываются под влиянием конкретной политико-правовой 

ситуации, особенностей определенного этапа развития государственной жизни» [13, с.61]. Это мы может наблюдать, к примеру, в тех логических 

решениях, которые предлагаются нам в судебных толкованиях. 

Таким образом, необходимо отметить, с одной стороны, колоссальную роль судебных актов как специфических средств охраны и за-

щиты прав всех участников имущественного оборота, с другой – подсветить их гибкость в плане обеспечения интересов отдельных лиц. Не явля-

ясь источниками права, судебные решения как акты правоприменения реализуют содержание и потенциал, заложенный в нормативно-правовой 

базе, а следовательно, выступают неотъемлемой частью правовой политики государства. 

 
 
 

                                                           

1
 Так, ученый подчеркивает: «Упоение» законотворчеством довольно часто отодвигает вопросы реализации права на второй план. Такая ситуация не только не способ-

ствует становлению законности и правопорядка в обществе, обеспечению прав личности, но и усиливает нигилистические настроения у граждан, подрывает их веру в 
право, снижает авторитет государственной власти». 
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Краткая аннотация. В статье раскрыто, что клиника пластической хирургии после возмещения вреда, причиненного пациенту 

ее работником-врачом, имеет право обратного требования (регресса) к этому работнику. Медицинский работник несет ответственность 
прежде всего за допущенные им дефекты медицинской помощи, которые непосредственно причиняют пациенту предотвратимый вред, 
боль, травму или дальнейшие осложнения. При этом важно установить, что действия медицинского работника являются прямой причиной 
причиненного вреда. Основанием материальной ответственности медработника за ущерб, причиненный клинике пластической хирургии, 

является противоправное поведение виновного. Сделан вывод, что медицинский работник отвечает за допущенные дефекты медицинской 
помощи непосредственно перед своим работодателем (клиникой), а не перед пациентом. Установлено, что по общему правилу за нанесен-
ный ущерб медработник несет ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. Исходя из сложившейся судебной прак-
тики, если работодатель сможет обосновать наличие экономического ущерба и точный размер, грубую небрежность или умышленный 
проступок со стороны работника, а также прямую корреляцию между такими правонарушениями и экономическими потерями, суд, вероят-
нее всего, удовлетворит требования о компенсации. Однако он может ограничить размер взыскиваемой суммы размером среднемесячного 
заработка. 

Abstract. The article reveals that the clinic, after compensation for the harm caused to the patient by its employee-doctor, has the right to re-
verse the claim (recourse) to this employee. The medical professional is primarily responsible for the defects in medical care that he has committed, which 
directly cause the patient preventable harm, pain, injury or further complications. At the same time, it is important to establish that the actions of a medical 
professional are the direct cause of the harm caused. The basis for the financial liability of a medical worker for damage caused to the clinic is the unlawful 
behavior of the perpetrator. It is concluded that the medical worker is responsible for the admitted defects of medical care directly to his employer (clinic), 
and not to the patient. It has been established that, as a general rule, a medical worker is responsible for the damage caused within the limits of his average 

monthly earnings. Based on established judicial practice, if the employer can justify the existence of economic damage and the exact amount, gross negli-
gence or intentional misconduct on the part of the employee, as well as a direct correlation between such offenses and economic losses, the court is likely 
to satisfy compensation claims. However, he may limit the amount of the recovered amount to the size of the average monthly earnings. 
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Гражданско-правовая ответственность предусматривает обязанность лица, причинившего ущерб, другому лицу возместить этот ущерб 

потерпевшему. Клиника пластической хирургии (далее – клиника) привлекается к ответственности при соблюдении следующих условий: 

• Противоправность действия (бездействия) клиники (ее персонала). 

• Вред (ущерб) пациенту.  

• Причинно-следственная связь между деянием клиники и причиненным вредом.  

По общему правилу, для привлечения клиники к ответственности должна быть установлена ее вина (п. 1 ст. 401 ГК РФ). Однако, на 

основании ст. 1064 ГК РФ, законодательство исходит из принципа презумпции виновности причинителя вреда, что существенно усиливает ответ-

ственность клиники. Данная ответственность по правовому характеру близка к безвиновной.  

Стоит отметить, что вина организации проявляется в виновном поведении ее работников или всего коллектива, которые и формируют 

деятельность организации в целом. Это подтверждается ст. 402 ГК РФ. 

Клиника после возмещения вреда, причиненного пациенту ее работником, имеет право обратного требования (регресса) к нему, в 

размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.  

Медицинский работник отвечает, прежде всего, за дефекты медицинской помощи, вследствие которых пациенту причиняется вред, 

боль, травма или дальнейшие осложнения. Другими словами, это включает в себя все формы некачественной медицинской помощи и небрежно-

го обращения, которые не соответствуют приемлемым стандартам медицинской практики и приводят к незначительному, умеренному или серь-

езному ущербу пациенту.  

При этом важно установить, что действия медицинского работника являются прямой причиной причиненного вреда, а не виной паци-

ента или вред вызван каким-либо его основным заболеванием. Причинение вреда здоровью пациента в результате некачественно оказанных 

медработником медицинских услуг является основанием возмещения в полном объеме убытков, понесенных пациентом, при доказанности про- 
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тивоправности действия (бездействия) клиники (ее персонала), вреда (ущерба) пациенту, причинно-следственной связи между ними, что под-

тверждается заключением экспертизы. 

Условиями обязанности работника возместить ущерб является:  

-нарушение обязательств при выполнении рабочих заданий или в связи с этим,  

-причинение ущерба, 

-причинно-следственная связь между нарушением обязательства и ущербом (иными словами, что нарушение обязательства повлекло 

за собой ущерб);  

-вина работника. 

Эти предпосылки должны выполняться одновременно, если одного из них нет, работник не обязан возмещать ущерб. При этом обя-

занность доказать размер причиненного ему ущерба возложена на клинику. 

Из изложенного следует, что в отличие от ответственности клиники перед пациентом, для привлечения медработника к ответственно-

сти в обязательном порядке следует установить его вину. 

Медицинский работник (в том числе врач) должен быть включен в штат клиники и работать по трудовому договору. Врач - это работник 

исполнителя по договору, фактически оказывающий услугу
1
. 

Между врачом – работником и медицинская организация - работодателем, существуют трудовые отношения. Поэтому отношения по 

возмещению вреда, в регрессном порядке следует рассматривать через призму материальной ответственности работника перед работодателем.  

Хирурги клиники должны соответствовать стандартам компетентности и обладать необходимым уровнем квалификации и опыта для 

успешного проведения операций. Уровень профессионального развития пластических хирургов напрямую влияет на качество медицинской по-

мощи. Пластические хирурги должны повышать свою квалификацию не реже 1 раза в 5 лет. Такое требование также необходимо для поддержа-

ния высокого уровня профессионального развития врачей. 

Лечащий врач выступает фактическим причинителем вреда здоровью пациента при оказании медицинской помощи
2
. 

Причиненный пациенту ущерб может выражаться в: 

- в реальном ущербе – стоимости оплаченных услуг по договору, стоимости услуг другой клиники для устранения недостатков перво-

начальных услуг, повреждении имущества; 

- в утраченном пострадавшим заработке (доходе);   

- в дополнительно понесенных расходах, в частности, на приобретение лекарств, лечение, повторную операцию. 

Право клиники привлечь медработника к материальной ответственности коррелирует с правом работодателя требовать возмещения 

причиненного ему ущерба
3
. 

Итак, медицинский работник отвечает за допущенные дефекты медицинской помощи непосредственно перед своим работодателем 

(клиникой), а не перед пациентом. 

Клиника должна соблюсти процедуру привлечения медработника к материальной ответственности, проведя проверку для установле-

ния размера причиненного ущерба и причин его возникновения (в том числе запросить у работника письменное объяснение, оформить распоря-

жение и пр.). 

Непроведение данной проверки может повлечь невозможность привлечения медицинского работника к регрессной ответственности
4
. 

Например, по одному из дел истцом не представлено доказательств, подтверждающих проведение проверки
5
. В результате решение 

нижестоящего суда было отменено, как принятое с неправильным применением норм материального права. 

Взыскание с медработника суммы ущерба осуществляется по распоряжению клиники, которое подлежит вынесению в течение 1 меся-

ца со дня фиксации клиникой размера причиненного ущерба. При этом удержание денежных средств из зарплаты при каждой ее выплате не 

может превышать 20%.  

 В случае отказа медицинского работника добровольно возместить указанный ущерб, если со дня установления его размера истек ме-

сяц и (или) сумма ущерба выше среднемесячного заработка работника, он взыскивается в судебном порядке.  

Анализ судебной практики выявил достаточную распространенность случаев взыскания судами денежных средств с медицинских ра-

ботников в порядке регресса, в размере его среднего месячного заработка
6
. 

В случае отсутствия доказательств ненадлежащего исполнения медработником его обязанностей, непроведения надлежащей провер-

ки по факту причинения ущерба в его взыскании судом будет отказано
7
. 
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В каждом конкретном случае суд оценивает размер взыскиваемого ущерба. 

Например, за некачественную медицинскую помощь с клиники взыскана компенсация морального вреда 150 тыс. руб. После оплаты 

пациенткой этой суммы мед. организация подала в суд иск о взыскании с врача указанной суммы в порядке регресса. Исковые требования боль-

ницы были удовлетворены и с врача взыскана в порядке регресса указанная сумма, поскольку он оставил при операции инородный предмет в 

теле пациентки. 

Однако, по мнению Судебной коллегии ВС РФ, работник отвечает за ущерб прежде всего в пределах среднемесячного заработка ра-

ботника. Судами необоснованно не применены положения статей 241 и 250 ТК РФ. В связи с этим, решения нижестоящих судов были отменены
1
. 

Суд также может при наличии определенных обстоятельств снизить размер сумм, взыскиваемых с медицинского работника в порядке 

регресса. При этом он учитывает финансовое и семейное положение работника, степень и форму его вины. 

На практике суды по своему усмотрению решают, поддерживать ли полную сумму компенсации, требуемой работодателями, посколь-

ку они тщательно взвешивают противоправность и характер обязанностей работника, возможность влияния третьих лиц и понесенный ущерб. В 

большинстве случаев работники несут ответственность в размере среднемесячного заработка. 

Обращаем внимание, что в случае причинении вреда здоровью пациента врачом, работающим по гражданско-правовому договору, 

клиника вправе в полном объеме взыскать сумму возмещения, и в данном случае правило об ограниченной материальной ответственности не 

действует.  

В трудовых спорах суды, как правило, возлагают на организации строгое бремя доказывания. Таким образом, работодатели должны 

заблаговременно привести свои операционные и управленческие системы в соответствие с установленными законодательными нормами, уста-

новить четкие условия в договоре, провести своевременное и справедливое расследование по причиненному ущербу и обеспечить все подтвер-

ждающие доказательства. 

Итак, исходя из сложившейся судебной практики, если работодатель сможет обосновать наличие экономического ущерба и его точный 

размер, грубую небрежность или умышленный проступок со стороны работника, а также прямую корреляцию между такими правонарушениями и 

экономическими потерями, суд, скорее всего, удовлетворит требования о компенсации.  

Работодатели должны предоставить достаточные доказательства того, что они действительно понесли ущерб. Как правило, это долж-

ны быть видимые экономические потери, непосредственно вызванные действиями работника. Исходя из должности, обязанностей и рабочего 

процесса работника, работодатели должны обеспечить своевременное проведение служебного расследования, обеспечение наличия доказа-

тельств, включая ведение видео- или аудиозаписей и нотариальное удостоверение этих доказательств. 

На практике суды по своему усмотрению решают, удовлетворять ли сумму компенсации, требуемую работодателями, поскольку они 

тщательно взвешивают противоправность действий работника и степень его влияния на причиненный ущерб. 
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Краткая аннотация: Статья посвящена анализу проблем правового регулирования автомобильных грузоперевозок в России, свя-

занных с отсутствием четких определений и временных рамок для процедуры предъявления груза, которые порождают неоднозначности в 
трактовке термина «предъявление груза» и сроков его выполнения. Автор отмечает, что отсутствие нормативного закрепления этих 
аспектов приводит к спорам между участниками рынка, финансовым потерям и снижению эффективности логистических процессов. В 
качестве решения предлагается интеграция времени на предъявление груза в общее нормативное время погрузки, а также разработка 
юридически точного определения процедуры. Эти меры позволят снизить риски злоупотреблений, повысить прозрачность договорных 
отношений и стабилизировать рынок грузоперевозок. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the problems of legal regulation of road freight transportation in Russia related to the lack of 
clear definitions and time frames for the procedure for presenting cargo, which give rise to ambiguities in the interpretation of the term "presentation of 
cargo" and the terms of its implementation. The author notes that the lack of regulatory consolidation of these aspects leads to disputes between market 
participants, financial losses and a decrease in the efficiency of logistics processes. As a solution, the integration of the time for presenting cargo into the 
general standard loading time, as well as the development of a legally precise definition of the procedure, is proposed. These measures will reduce the 

risks of abuse, increase the transparency of contractual relations and stabilize the freight market. 
 
Ключевые слова: автомобильные грузоперевозки, правовое регулирование, предъявление груза, грузоотправитель, перевозчик, 

нормативное время погрузки, договор перевозки, погрузочно-разгрузочные операции, финансовые потери, злоупотребления. 
Key words: road freight transportation, legal regulation, presentation of cargo, consignor, carrier, standard loading time, transportation contract, 

loading and unloading operations, financial losses, abuse. 
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Введение 

Автомобильные грузоперевозки играют ключевую роль в экономике России, выступая основным звеном в цепочке поставок между ре-

гионами, предприятиями и конечными потребителями. В условиях огромной территории страны, где значительная часть населенных пунктов 

расположена в труднодоступных районах с ограниченной железнодорожной и речной инфраструктурой, именно автотранспорт становится неза-

менимым инструментом обеспечения товарооборота. Более 70% грузов внутри страны перевозится автомобилями, что подчеркивает их домини-

рующее положение в логистической системе. Это особенно актуально для коротких и средних дистанций — от доставки сырья на производствен-

ные предприятия до транспортировки готовой продукции в розничные сети. Гибкость маршрутов, возможность оперативной корректировки гра-

фиков и относительно низкие затраты на организацию делают автомобильные перевозки оптимальным решением для бизнеса. 

Важность этого сектора невозможно переоценить для поддержки ключевых отраслей экономики. Например, сельское хозяйство, кото-

рое является одним из стратегических направлений для России, напрямую зависит от своевременной доставки удобрений, техники и урожая. 

Продовольственные товары, включая скоропортящиеся продукты, требуют соблюдения строгих временных рамок и температурных режимов, что 

обеспечивается специализированным автотранспортом — рефрижераторами и изотермическими фургонами. Промышленные предприятия, будь  
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то заводы по производству машин или перерабатывающие комплексы, также полагаются на бесперебойные поставки комплектующих и сырья, 

что невозможно без четко выстроенной логистики. Даже в эпоху цифровизации и автоматизации многие процессы остаются привязанными к 

физическому перемещению грузов, и автомобили здесь выступают как связующее звено между цифровыми заказами и реальным товаром. 

Кроме того, автомобильные перевозки критически важны для развития малого и среднего бизнеса. Многие стартапы и локальные про-

изводители, не имеющие доступа к масштабным логистическим сетям, зависят от услуг региональных транспортных компаний. Это позволяет 

малым предприятиям конкурировать с крупными игроками, расширять географию продаж и оптимизировать издержки. Например, доставка това-

ров народного потребления из центральных регионов в отдаленные районы Сибири или Дальнего Востока часто осуществляется именно  авто-

мобилями, что поддерживает социально-экономическое равновесие между разными частями страны. 

Социальный аспект автомобильных перевозок также значим. Отрасль обеспечивает занятость миллионов людей — от водителей и 

диспетчеров до сотрудников сервисных центров и логистических компаний. Это особенно важно в моногородах и сельских районах, где альтер-

нативные варианты трудоустройства ограничены. Кроме того, доступность грузоперевозок способствует развитию внутреннего туризма и малого 

бизнеса в сфере услуг, например, доставки товаров из фермерских хозяйств напрямую потребителям. 

В контексте санкционного давления и необходимости импортозамещения роль автомобильного транспорта только возрастает. Пере-

ориентация логистических потоков с западных направлений на азиатские рынки требует перестройки маршрутов и увеличения грузопотоков 

внутри страны. Успешное функционирование этой системы — залог устойчивости экономики, продовольственной и технологической безопасно-

сти России. Таким образом, автомобильные грузоперевозки остаются не просто инструментом доставки, а фундаментом, связывающим воедино 

регионы, отрасли и социальные структуры страны. 

Однако сектор сталкивается с серьезными вызовами, одни из которых проблемы в законодательной сфере, создающие системные 

препятствия для развития отрасли. 

Сформулированная проблема: отсутствие четкого правового определения понятия «предъявление груза» и временных рамок для 

его осуществления в сфере автомобильных грузоперевозок, что порождает правовую неопределенность, конфликты между участниками рынка, 

злоупотребления и финансовые потери, а также снижает эффективность логистических процессов. 

Объект исследования: правовое регулирование процесса предъявления груза в автомобильных грузоперевозках, включая анализ 

норм Федерального закона №259-ФЗ, Постановления Правительства РФ №2200, договорной практики и судебных споров, связанных с толкова-

нием терминов и сроков. 

Новизна результатов исследования: выявление пробела в законодательстве, связанного с отсутствием законодательного закреп-

ления понятия «предъявление груза» и его временных критериев. Предложение законодательно интегрировать время на предъявление груза в 

нормативное время погрузки, устранив двойственность трактовок. Разработка рекомендаций по четкому определению термина «предъявление 

груза» с учетом готовности груза к передаче и его документального подтверждения. 

Область применения результатов: совершенствование законодательства в сфере автомобильных грузоперевозок. Унификация до-

говорной практики между грузоотправителями и перевозчиками. Снижение судебной нагрузки за счет предотвращения споров, связанных с тол-

кованием условий предъявления груза. Повышение прозрачности и эффективности логистических операций в транспортной отрасли России. 

Основная часть 

Рынок автомобильных грузоперевозок в России – сложный механизм, который постоянно сталкивается с различными трудностями. 

Среди множества вызовов, стоящих перед участниками этого рынка, особо выделяется проблема правового регулирования процесса предъяв-

ления груза грузоотправителем. Эта, казалось бы, техническая деталь, на практике оборачивается серьезным камнем преткновения, порождаю-

щим споры, финансовые потери и вносит свою крупицу в затормаживание развития всей отрасли. 

Несмотря на то, что Федеральный закон №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-

порта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ регулирует основные аспекты грузоперевозок, в части предъявления груза существуют значительные пробелы и 

неоднозначности. Сам термин «предъявление груза» трактуется участниками рынка довольно широко и не имеет четкой правовой детализации. 

Что именно подразумевается под предъявлением груза к перевозке? Какими документами подтверждается не предъявление груза к перевозке? 

Ответы на эти вопросы зачастую остаются размытыми, открывая простор для различных интерпретаций и злоупотреблений участниками рынка. 

Законодательство, стремясь защитить интересы перевозчиков в сфере автомобильных грузоперевозок, предоставляет им право отка-

заться от исполнения договора в случае предъявления груза грузоотправителем с опозданием. На первый взгляд, это положение представляется 

логичным и справедливым, позволяя перевозчику избежать убытков, связанных с простоем транспорта. Однако при ближайшем рассмотрении 

выявляется существенный пробел, в правовом регулировании: нормы права не содержат четкого понятия «непредъявлении груза», а также не 

устанавливают конкретный срок опоздания, после которого перевозчик вправе расторгнуть договор. При этом на практике участники рынка руко-

водствуются положениями Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации» а именно статьей 27 в которой указан 

срок 2 часа, при этом данная статья фактически не содержит норм, относящихся непосредственно к факту предъявления груза.  

Эта неясность порождает ряд сложностей и противоречий на практике. Что считать опозданием? Десять минут? Час? Сутки? Отсут-

ствие четких временных рамок открывает простор для субъективных трактовок и потенциальных злоупотреблений с обеих сторон. Перевозчик 

может воспользоваться этой неопределенностью, чтобы отказаться от невыгодного заказа, ссылаясь на даже незначительное опоздание грузо- 
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отправителя и потребовать штраф за срыв загрузки. В свою очередь, грузоотправитель может оказаться в затруднительном положении, не зная, 

какой срок считается критичным и какие последствия может повлечь за собой даже небольшая задержка. 

Такая неопределенность не способствует стабильности и предсказуемости на рынке грузоперевозок. Она порождает атмосферу недо-

верия между участниками рынка, увеличивает риски споров и судебных разбирательств. В конечном счете, это негативно сказывается на эффек-

тивности логистических процессов, тормозит развитие всей отрасли и нагружает судебную систему.  

На практике наличие вышеуказанных неточностей вытекает в ситуацию, когда стороны путем подписания договора регламентируют 

нормативное время под загрузку и выгрузку, так как нормативная база позволяет сторонам договора самим регулировать нормативные сроки. В 

связи с чем у участников рынка возникает вопрос, а включено ли в согласованное сторонами нормативное время непосредственно предъявление 

груза, и что вообще понимать под предъявлением груза? Транспортное средство стоит в очереди и ждет загрузки 4 часа, является ли это фактом 

не предъявления груза несмотря на то, что стороны согласовали в договоре нормативное время под погрузку 24 часа? Груз на складе грузоот-

правителя фактически есть, водителю показали его наличие и сообщили что машина будет загружена в течении 24 часов с момента прибытия на 

склад загрузки, является ли это фактом предъявления груза? Какими документами до фактической загрузки транспортного средства подтвержда-

ется предъявление или не предъявления груза? С подобными вопросами участники рынка сталкиваются постоянно.  

Проблема правового регулирования предъявления груза в сфере автомобильных грузоперевозок, является одним из факторов, сни-

жающих эффективность и прозрачность рынка автомобильных перевозок. Многочисленные неточности и пробелы в законодательстве порожда-

ют массу вопросов и споров на практике, подрывая доверие между участниками рынка и приводя к финансовым потерям. 

Рассмотрев различные аспекты этой проблемы, можно прийти к выводу, что одна из проблем лежит именно в отсутствии четкого и од-

нозначного определения понятия «предъявление груза». Действующее законодательство не дает исчерпывающего ответа на вопрос, что именно 

следует понимать под предъявлением, какие действия должен совершить грузоотправитель, и какие должен совершать перевозчик. Эта неопре-

деленность открывает дверь для различных интерпретаций и манипуляций, что неизбежно приводит к конфликтам и спорам.  

Также проблемой является отсутствие четкого определения времени для предъявления груза. Отсутствие четкого определения вре-

мени для предъявления груза представляет собой существенный пробел в правовом регулировании автомобильных грузоперевозок и является 

источником множества практических проблем. Эта неопределенность размывает границы ответственности между грузоотправителем и перевоз-

чиком, создавая почву для споров и затрудняя эффективное планирование перевозок. Без фиксированного временного интервала, отведенного 

на предъявление груза, сложно определить момент начала отсчета нормативного времени погрузки. В действующем законодательстве очень 

слабо разграничено нормативное время загрузки и выгрузки и предъявление груза.  И остаются вопросы включаться ли предъявление  груза в 

нормативное время погрузки или рассматриваться как отдельный этап. Эта неясность порождает разночтения в трактовке условий договора 

перевозки и может быть использована недобросовестными участниками рынка в своих целях. Например, перевозчик уже на 3 час может попро-

бовать необоснованно отказаться от исполнения договора, ссылаясь на мнимое двухчасовое опоздание с предъявлением груза, и в последствии 

выставить штраф к примеру 20% от стоимости за перевозку груза, при этом по договору стороны согласовании нормативное время под загрузку в 

24 часа, и логично предположить, что грузоотправитель отвел 24 часа на загрузку а не 2 часа.  Отсутствие четкой временной регламентации 

создает благоприятные условия для злоупотреблений и манипуляций, что негативно сказывается на стабильности и предсказуемости рынка 

грузоперевозок.  

Для разрешения вышеуказанных вопросов, связанных с неопределенностью времени предъявления груза в автомобильных грузопе-

ревозках, необходимо внести ясные и однозначные поправки в само законодательство и соответственно в существующую практику договорных 

отношений. Предлагаемое решение — интеграция времени на предъявление груза в общее нормативное время, отведенное на погрузочно-

разгрузочные операции. 

Суть предложения заключается в следующем: при заключении договора перевозки стороны должны четко оговаривать нормативное 

время, необходимое как на погрузку, которое включает время для предъявления груза.  Таким образом, согласованный временной интервал 

будет охватывать весь комплекс операций, связанных с передачей груза от грузоотправителя к перевозчику. Это позволит избежать двусмыс-

ленностей и споров о том, включает ли нормативное время только непосредственно погрузку или же еще и время на предъявление. 

В случае, если стороны не оговорили нормативное время в договоре, необходимо, чтобы закон однозначно трактовал нормативное 

время, необходимое как на погрузку, которое включает в себя в том числе время для предъявления груза. Это обеспечит единообразный подход 

к вопросу о сроках и исключит возможность различных интерпретаций. 

Такое решение несет в себе ряд преимуществ: 

Прозрачность и предсказуемость: Обе стороны будут четко понимать, какое время отведено на каждый этап перевозки, что исключит  

неожиданности и споры. 

Справедливое распределение рисков: Включение времени на предъявление в нормативное время позволит более справедливо рас-

пределить финансовые риски, связанные с возможными задержками. 

Упрощение планирования перевозок: Перевозчики смогут более точно рассчитывать время, необходимое на выполнение заказа, что 

повысит эффективность логистических операций. 

Снижение количества споров и судебных разбирательств: Четкие и однозначные правила без двойного толкования помогут предот-

вратить множество конфликтов между участниками рынка и разгрузить судебную систему.  
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В дополнение к решению вопроса о времени, отведенном на предъявление груза, необходимо также разработать четкое и недвусмыс-

ленное определение самого термина «предъявление груза». Это второй элемент, необходимый для устранения правовой неопределенности и 

повышения эффективности рынка автомобильных грузоперевозок. 

Отсутствие такого определения на сегодняшний день является источником множества проблем. Размытые формулировки порождают 

разночтения и открывают простор для злоупотреблений. Что означает «груз готов к погрузке»? Когда именно груз считается предъявленным, 

если транспортное средство стоит в очереди на загрузке? Эти и множество других вопросы зачастую становятся предметом споров между грузо-

отправителями и перевозчиками. 

Чтобы исключить двойные толкования, определение «предъявление груза» должно быть сформулировано с максимальной точностью 

и включать в себя все существенные аспекты этой процедуры. Оно должно отражать не только физическое присутствие груза в месте погрузки, 

но и его готовность к перевозке в соответствии с нормативным временем, указанным в нормах права или согласованных сторонами в договоре.   

Заключение, выводы 

Автомобильные грузоперевозки играют критически важную роль в экономике России, обеспечивая бесперебойное функционирование 

практически всех отраслей и связывая воедино производителей, дистрибьюторов и потребителей по всей стране. Поэтому эффективность и 

стабильность этого рынка – вопрос стратегической важности. Однако существующие пробелы в правовом регулировании, в частности, в части 

предъявления груза, создают серьезные препятствия для развития отрасли. Анализ показал, что одной из проблем связана с отсутствием четко-

го определения времени, отведенного на предъявление груза, и самого понятия «предъявление груза». Эта неопределенность порождает споры 

между грузоотправителями и перевозчиками, затрудняет планирование перевозок и открывает возможности для злоупотреблений. Улучшение 

правового регулирования в сфере предъявления груза станет важным шагом на пути к повышению эффективности и конкурентоспособности 

российских автомобильных грузоперевозок. 
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Краткая аннотация. В статье анализируются особенности такого итогового судебного акта по рассматриваемым в порядке 

упрощенного производства гражданским делам как решение суда, выносимое в виде резолютивной части. Отмечено, что в ГПК РФ отсут-
ствует указание на включение вводной части в такое решение суда, тогда как фактически судебные решения по делам, рассматриваемым в 
порядке упрощенного производства, по которым не поступили заявления о составлении мотивированного решения и апелляционные жало-
бы, состоят из вводной и резолютивной частей. В заключении статьи предлагаются возможные варианты решения выявленных теорети-
ческих и практических проблем путем внесения изменений в действующее гражданское процессуальное законодательство, а также в нор-
мативные правовые акты, регламентирующие судебное делопроизводство. 

Abstract: The article analyzes the features of such a final judicial act in civil cases considered in a simplified procedure as a court decision ren-
dered in the form of a resolute part. It is noted that the Civil Procedure Code of the Russian Federation does not indicate the inclusion of an introductory 
part in such a court decision, whereas in fact court decisions in cases considered in simplified proceedings, for which there have been no applications for a 
reasoned decision and appeals, consist of introductory and operative parts. In conclusion, the article suggests possible solutions to the identified theoretical 

and practical problems by making changes to the current civil procedure legislation, as well as to regulatory legal acts regulating court records manage-
ment. 
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Актуальность. Одной из приоритетных задач правосудия на современном этапе является обеспечение единообразия в применении 

судами норм процессуального права. Необходимость повышения качества судебных актов как действенного средства укрепления законности и 

правопорядка обусловливает актуальность и практическую значимость исследования института судебного решения в цивилистическом процессе. 

Решения суда, в том числе по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, являются актами правосудия, а соответственно 

должны отвечать прежде всего требованиям законности, что формирует уважительное отношение к судебной власти. 

Теоретико-правовые основы института судебного решения в гражданском и арбитражном процессах исследовались в научных ра-

ботах ученых-процессуалистов Н.Б. Зейдера, М.А. Гурвича, М.Г. Авдюкова, А.Ф. Клейнмана, С.К. Загайновой, Е.А. Борисовой, Е.В. Кудрявцевой,  

К.А. Лебедя, И.В. Решетниковой, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота, Л.А. Тереховой. Решению суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства, посвящен параграф в диссертационном исследовании А.Ю. Старицына. 

Объектом исследования настоящей статьи является совокупность правовых норм, определяющих требования к такому судебному 

акту как решение, выносимое по гражданским делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, в форме резолютивной части. 

Новизна результатов исследования и область их применения. Автором статьи исследуется проблема принятия решения суда в 

форме резолютивной части как итогового судебного постановления по гражданским делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производ-

ства, даются рекомендации для использования судьями при осуществлении правосудия и предлагаются изменения гражданского процессуально-

го законодательства в целях его совершенствования. 

Целью написания настоящей статьи является выработка теоретического подхода к правильности содержания решения суда по де-

лам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, в форме вынесения резолютивной части и поиск возможных вариантов восполне-

ния пробелов в правовом регулировании этого вопроса. 
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Одной из основных задач гражданского судопроизводства является формирование уважительного отношения к закону и к суду, что 

достигается, в том числе в результате принятия законных и обоснованных судебных актов. 

Отмечая общие тенденции к упрощению и унификации в цивилистическом процессе, следует обратить внимание на неоднозначность 

определения судебных актов в действующем законодательстве.  

Общее понятие судебного акта законодательно закреплено в п. 4 ст. 1 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»
1
. Из данной нормы можно дать определение судебного акта 

по гражданским делам как решения, вынесенного в установленной гражданским процессуальным законодательством форме по существу дела, 

рассмотренного в порядке осуществления гражданского судопроизводства.  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
2
 (далее ГПК РФ) понятия судебного акта не содержит, а закрепляет родо-

вое понятие судебные постановления. Судебными постановлениями по гражданским делам в соответствии с ч. 3 ст. 1 ГПК РФ являются судеб-

ные приказы, решения суда, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ
3
 (далее АПК РФ) в статье 15 использует понятие «судебные акты», которые могут быть при-

няты арбитражным судом в форме судебного приказа, решения, постановления, определения. 

Отмечая существование в каждой отрасли процессуального права своего родового понятия, объединяющего все акты, выносимые су-

дами при производстве по конкретному делу, С.К. Загайнова предлагает для обозначения актов органов судебной власти использовать общий 

термин «судебные акты»[2, с. 15]. Соглашаясь мнением ученого-процессуалиста, в статье понятие судебные акты будет применяться к судебным 

постановлениям в гражданском процессе. 

Содержание судебных актов в современных условиях, когда таковые подлежат размещению в сети «Интернет» и любое заинтересо-

ванное лицо может ознакомиться с ними, влияет на формирование уважительного отношения общества к судебной системе. 

Судебные акты суда первой инстанции по гражданским делам, которыми дело разрешается по существу, принимаются в форме реше-

ний. 

В настоящей статье будет затронута проблема содержания резолютивной части решения суда как итогового судебного акта, принима-

емого судом первой инстанции по гражданским делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства.  

Поскольку упрощенные формы судопроизводства получают все большее распространение в практике судов, а перечень дел, рассмат-

риваемых в порядке упрощенного производства, предусмотренный ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, расширяется, в научной литературе закономерно был 

поставлен вопрос о разработке учения об упрощенной процессуальной форме [7, с. 31; 8, с. 9-23]. 

В соответствии с ч. 6 ст. 199 ГПК РФ решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства составляется с уче-

том особенностей, предусмотренных статьей 232.4 ГПК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 232.4 ГПК РФ по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, решение принимается путем выне-

сения судом резолютивной части решения, копия которого высылается лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его 

принятия и которое размещается в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Резолютивная часть решения суда, если оно не обжаловано в апелляционном порядке или если от сторон не поступило заявление об 

изготовлении мотивированного решения, является окончательным судебным актом по гражданскому делу, рассмотренному в порядке упрощен-

ного производства.  

При этом часть 1 ст. 232.4 ГПК РФ не содержит требований к содержанию решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упро-

щенного производства, предусматривая лишь, что такое решение принимается путем вынесения судом резолютивной части решения. 

И.В. Решетникова обращает внимание на кардинальность изменений процессуального законодательства, предусматривающего выне-

сение немотивированного судебного решения в упрощенном производстве, отмечая, что при обсуждении этого вопроса большинство представи-

телей процессуальной науки было против[5, с. 203].  

Несмотря на это в 2016 году в ГПК РФ была введена глава 21.1, предусматривающая упрощенное производство в гражданском про-

цессе, и суды общей юрисдикции стали выносить такие решения. Поскольку применение норм глав АПК РФ и ГПК РФ, предусматривающих рас-

смотрение дел в порядке упрощенного производства, вызвало у судов множество вопросов, Верховный Суд Российской Федерации дал свои 

разъяснения в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве»
4
. 

Судебным актам по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, посвящены пункты 35-46 указанного Постановле- 

                                                           

1
 Федеральный закон от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 29.12.2008. – № 52 (часть I). – Ст. 6217. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 08.08.2024). // Собрание законодательства РФ. – 18.11.2002. – № 46. – 

Ст. 4532. 
3
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.08.2024). // Российская газета. – № 137. – 27.07.2002. 

4
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 (ред. от 05.04.2022) «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» // Российская газета. – 
№ 88. – 25.04.2017. 
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ния Пленума Верховного Суда РФ. 

Однако отметим, что лишь в п. 36 указанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ со ссылкой на ст. 198 ГПК РФ разъяснено, 

что в решении, принятом путем вынесения резолютивной части, по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, должны содер-

жаться в том числе основание возникновения обязательства (например, договор с указанием реквизитов), состав взыскиваемой задолженности 

(суммы основного долга, процентов и неустоек), период, за который произведено взыскание.  

Из этого разъяснения Пленума Верховного Суда РФ следует, что к содержанию решения суда по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощенного производства, предъявляются требования, установленные ст. 198 ГПК РФ.  

Согласно ч. 5 ст. 198 ГПК РФ резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об удовлетворении иска или об отка-

зе в удовлетворении иска полностью или в части, наименование истца и ответчика, а также один из идентификаторов указанных лиц (СНИЛС, 

ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения) указание на распределение судебных 

расходов, срок и порядок обжалования решения суда. Данная норма устанавливает, что резолютивная часть решения суда, принятого мировым 

судьей, также должна содержать указание на срок и порядок подачи заявления о составлении мотивированного решения суда.  

Однако для содержания резолютивной части решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, такого 

требования законодательно не закреплено. 

Возникают вопросы, должны ли применяться к такому решению суда требования о законности и обоснованности, предъявляемые ст. 

195 ГПК, должны ли при принятии такого решения суда разрешаться вопросы, предусмотренные ст. 196 ГПК, должно ли решение излагаться в 

форме, закрепленной ст. 197 ГПК, и состоять из позволяющей идентифицировать дело вводной части, предусмотренной ч. 2 ст. 198 ГПК, наряду 

с резолютивной? 

На эти вопросы следует дать положительный ответ. В решении суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, 

должны быть указаны: дата его принятия, которая необходима для исчисления сроков вступления в законную силу, а также формальные, но 

необходимые сведения, которые позволяют определить, по какому гражданскому делу принят судебный акт: номер дела, место его вынесения, 

наименование суда, вынесшего решение, состав суда, стороны, предмет спора или заявленные требования. 

Без вводной части решения невозможно принятие любого решения суда, поскольку именно во вводной части судебного решения ука-

зывается, что оно принимается именем Российской Федерации. Этим подчеркивается сила судебного решения как акта органа государственной 

власти. 

Датой принятия решения по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, в гражданском процессе считается дата 

вынесения и подписания судом резолютивной части (ч. 1 ст. 232.4 ГПК РФ, п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 

10). 

Если обратиться к истории гражданского судопроизводства, то в Уставе гражданского судопроизводства (ст. 701) резолютивная часть 

решения суда именовалась резолюцией и «должна была включать год, месяц и число, имена судей и тяжущихся, а также сущность решения»[9, 

с. 268]. 

В Гражданском процессуальном кодексе РСФСР
1
 1964 года предусматривалось, что решение суда по делу о расторжении брака мо-

жет состоять из вводной и резолютивной частей (абзац шестой ст. 197 ГПК РСФСР). 

Следовательно, в ранее действовавшем гражданском процессуальном законодательстве предусматривалось наличие вводной части в 

решениях, которые не требовалось мотивировать.  

На необходимость составления наряду с резолютивной частью  решения суда, рассмотренному в порядке упрощенного производства, 

также и вводной части решения по правилам ч. 2 ст. 198 ГПК РФ обращено внимание в научной литературе[1, с. 328].  

А.Ю. Старицын верно отмечает, что «решение суда, выносимое в упрощенном производстве, не сводится только лишь к резолютивной 

части. Оно включает и вводную часть, индивидуализирующую судебный акт»[6, с. 159]. 

Если итоговый судебный акт по рассматриваемому в порядке  упрощенного производства гражданскому делу может быть принят в 

форме резолютивной части решения суда, а на основании судебного решения, вступившего в законную силу, возникают гражданские права и 

обязанности (подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса РФ
2
), то суды должны очень серьезно подходить к его изложению и содержанию.    

Обращаясь к трудам ученых-процессуалистов, следует отметить, что Н.Б. Зейдер писал, что «резолютивная часть решения суда все-

гда излагается в форме веления, исходящего от суда как органа государства»[4, с. 83]. Раскрывая воспитательное значение решения суда, он 

отмечал, что «таковое не мыслится без умелого и правильного пользования судом процессуальной формой»[4, с. 58]. «Это важно, в частности, 

потому, что резолютивная часть решения в большинстве случаев (имеются в виду решения об удовлетворении иска о присуждении) переходит в 

исполнительный документ, на основании которого производится затем принудительное исполнение решения»[4, с. 88]. 

Следует согласиться с мнением И.М. Зайцева, который обращал внимание на то, что решение суда как судебный документ должно 

соответствовать предписаниям процессуального закона и правилам делопроизводства, установленным для официальных документов[3, с. 10]. 

                                                           

1
 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, утв. ВС РСФСР 11.06.1964 (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. – 1964. – № 24. – Ст. 407.  

2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изм. от 31.10.2024) // Собрание законодательства РФ. – 

05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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Однако в действующих нормативных правовых актах, регламентирующих судебное делопроизводство в судах общей юрисдикции, за-

креплено, что они не распространяются на порядок подготовки и оформления процессуальных документов
1
. 

Ознакомление с судебными актами, размещенными на сайтах судов общей юрисдикции и арбитражных судов, позволяет сделать вы-

вод, что решения судов по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства наряду с собственно резолютивной частью содержат 

и вводную часть, однако содержание вводной части решений арбитражных судов по таким делам соответствует требованиям ч. 2 ст. 170 АПК РФ, 

а содержание вводный части решений судов общей юрисдикции не всегда соответствует ч. 2 ст. 198 ГПК РФ.  

Возможно, это связано с тем, что согласно Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, 

апелляционной и надзорной инстанций), утв. постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013 г. № 100
2
, резолю-

тивная часть судебного акта оформляется в письменной форме в соответствии с требованиями, предъявляемыми к судебному акту, проекты 

судебных актов изготавливаются с помощью шаблонов судебных актов, внесенных в системы автоматизации судопроизводства (САС). При этом 

ответственность за подготовку судебного акта несет судья, рассматривающий дело (пункты 9.1-9.3). 

Такую практику арбитражных судов можно назвать оптимизацией судебного делопроизводства и распространить ее в судах общей 

юрисдикции при рассмотрении в порядке, предусмотренном главой 21.1 ГПК РФ, все более увеличивающегося количества гражданских дел. 

Поскольку судебное решение по делам, рассматриваемым в упрощенном порядке, является актом, исходящим от органа правосудия, 

постановленным в установленной гражданским процессуальным законодательством форме, предусмотренной ч. 1 ст. 232.4 ГПК РФ, полагаем, 

что эта норма должна быть изменена. 

Выводы: 

В целях совершенствования законодательства предлагается дополнить часть 1 статьи 232.4 ГПК РФ указанием на необходимость со-

ставления вводной части при вынесении судом резолютивной части решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производ-

ства. 

Кроме того, полагаем, целесообразно предусмотреть в инструкциях по судебному делопроизводству, действующих в судах общей 

юрисдикции, требования к проектам судебных актов, в том числе требования к решению суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства. 

Указанные предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики позволят повысить качество при-

нимаемых решений по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, а как следствие будет способствовать обеспечению ав-

торитета правосудия. 
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Краткая аннотация: В статье исследованы особенности правового режима имущественного комплекса как недвижимого имуще-

ства. Автором рассмотрены положения действующего российского и зарубежного законодательства в отношении понятия недвижимости 
и видов недвижимого имущества. Делается вывод о том, что, причисляя имущество по своей природе движимое к недвижимости, а именно к 
предприятию, как имущественному комплексу, законодатель использовал прием юридической фикции, т.е. искусственного распространения 
на определенные объекты правового режима, не присущего им по природным свойствам. Объяснение данного юридического приема необхо-
димостью государственной регистрации вряд ли можно считать убедительным, поскольку законодательством не предусмотрена государ-
ственная регистрация указанной недвижимости по закону в составе предприятия, как объекта недвижимости.  Причина такой юридической 
фикции кроется в возможности участия предприятия как имущественного комплекса в гражданском обороте, а именно, в возможности, в 
частности, продавать предприятие в целом как единый сложный объект. В данном случае фиктивная недвижимость (недвижимость по 

закону) будут отражены в оформляемых при продаже документах : акте инвентаризации, бухгалтерском балансе, заключении независимого 
аудитора о составе и стоимости предприятия.  

Abstract: The article examines the features of the legal regime of the property complex as immovable property. The author reviewed the provi-
sions of current Russian and foreign legislation regarding the concept of real estate and types of real estate. It is concluded that, classifying property that is 
inherently movable to real estate, namely to an enterprise as a property complex, the legislator used the technique of legal fiction, i.e. artificial extension to 
certain objects of a legal regime that is not inherent in their natural properties. The explanation of this legal technique by the need for state registration can 
hardly be considered convincing, since the legislation does not provide for the state registration of the specified real estate under the law as part of an 
enterprise as a real estate object. The reason for this legal fiction lies in the possibility of the company's participation as a property complex in civil turnover, 
namely, in the possibility, in particular, to sell the company as a whole as a single complex object. In this case, fictitious real estate (real estate according to 
the law) will be reflected in the documents drawn up during the sale: the inventory report, the balance sheet, the conclusion of an independent auditor on 
the composition and value of the enterprise. 

 

Ключевые слова: предприятие, имущественный комплекс, объект субъективных гражданских прав, вещи, иное имущество, не-
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В соответствии со статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) под «предприятием как объектом 

прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как 

имущественный комплекс признается недвижимостью» [1]. Прежде чем перейти к исследованию имущественного комплекса как объекта субъек-

тивных гражданских прав, рассмотрим, что понимается под недвижимыми вещами (недвижимым имуществом, недвижимостью) по законодатель-

ству России и зарубежных стран.  

Большинство национальных правовых систем делят объекты гражданских прав на движимые и недвижимые. Вместе с тем, определяя 

критерии недвижимости вещи (имущества) правовые системы оперируют такими юридическими категориями, которые приводят к 1) размытости 

критериев разделения имущества на движимое и недвижимое и 2) отсутствие четкого понимания смысла и назначения процедур государствен-

ной регистрации прав [2; с. 27-28].   

На самом деле, в зарубежном законодательстве нет единообразного понимания термина «недвижимость» и зачастую, вместо термина 

«недвижимость» используется термин «земельный участок». Так, Бар Фон Кристиан (Германия) говорит о том, что «можно сделать вывод о том, 

что эти слова синонимичны и обозначают ту часть земной поверхности, которая может быть объектом вещных прав; она может называться "зе-

мельные участки", "недвижимость" [3]. В законодательстве ряда стран понятия недвижимости и земельного участка равнозначны. В подтвержде-

нии этого Фон Бар Кристиан ссылается на § 119(2) старого ГК Чехии 1964 г. и § 498(1) нового ГК Чехии 2014 г., на законодательство Швеции, в 

которой понятия "недвижимость" (fastighet) и "земельный участок" (jord) редко противопоставляются друг другу [3]. В большинстве стран понятие 

недвижимости гораздо шире понятия земельного участка. Так, по ст. 517 Гражданского кодекса Франции (далее по тексту - ФГК) имущество явля-

ется недвижимым или по своей природе, или по своему назначению, или в силу предмета, к которому оно относится [4]. Земельные участки и 

строения являются недвижимым имуществом по своей природе (ст. 518 ФГК). Животные и предметы, помещенные собственником на земельном  

http://maps.yandex.ru/-/CVaLFJ8-
mailto:pravo1968@mail.ru
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Участке для его обслуживания и ведения на нем хозяйства, являются недвижимым имуществом в силу своего назначения. Так, являются недви-

жимым имуществом в силу своего назначения, помещенные собственником для обслуживания земельного участка и ведения на нем хозяйства: 

сельскохозяйственные животные; сельскохозяйственный инвентарь; семенной материал, переданный фермерам или арендаторам-испольщикам; 

голуби в голубятнях; кролики в садках; ульи и др. (ст. 524 ФГК). Аналогичные нормы можно найти в гражданском законодательстве Бельгии, Люк-

сембурга, Испании. По Всеобщему гражданскому кодексу Австрии вещи, которые сами по себе являются движимыми, в правовом смысле счита-

ются недвижимыми, если они в силу закона или решения собственника являются принадлежностью недвижимой вещи. Так по § 295 Всеобщего 

гражданского кодекса Австрии трава, деревья, плоды и все потребляемые вещи, которые земля приносит на своей поверхности, остаются не-

движимым имуществом так долго, пока они не отделены от земли. Рыба в водоеме и дичь в лесу становятся движимым имуществом только 

тогда, когда рыба выловлена, а дичь поймана или убита. По § 296 зерно, древесина, корм для скота и все остальные, хотя бы и убранные с полей 

продукты, как и весь скот и все принадлежащие к недвижимому имуществу инструменты и приборы считаются недвижимым имуществом по-

стольку, поскольку они необходимы для продолжения нормальной хозяйственной деятельности [5]. 

Таким образом, в законодательство зарубежных стран, как правило, отсутствует универсальное понятие недвижимости, а значит воз-

никает проблема с определением критериев отличия имущества движимого и недвижимого. «У каждой правовой системы свой взгляд, особенно 

когда речь идет об имуществе, относящемся к недвижимым вещам больше из-за своей значимости или субъективного желания законодателя 

распространить на них соответствующий правовой режим, чем в силу связи с землей» [6].  

Так, ФГК имущество является недвижимым или 1) по своей природе, или 2) по своему назначению, или 3) в силу предмета, к которому 

оно относится. Земельные участки и строения являются недвижимым имуществом по своей природе. К нему же относятся ветряные и водяные 

мельницы, укрепленные на сваях и составляющие часть строения;  урожай на корню и плоды, еще не снятые с деревьев. Животные и предметы, 

помещенные собственником на земельном участке для его обслуживания и ведения на нем хозяйства, являются недвижимым имуществом в 

силу своего назначения. Является недвижимым имуществом в силу предмета, к которому они относятся: узуфрукт, установленный в отношении 

недвижимых вещей; сервитуты, или обременения земельных участков; право на иски об истребовании недвижимого имущества. 

Д.И. Мейер еще в середине XIX века отмечал следующее: "Нет, однако же, необходимости, чтобы юридическое деление имущества на 

недвижимое и движимое совпадало с физической неподвижностью или подвижностью вещей: в области права это деление имущества имеет то 

значение, что одни определения связываются с имуществом недвижимым, другие - с имуществом движимым; но действительно ли имущество, 

признаваемое по закону недвижимым, неподвижно по своей природе или оно подвижно - это все равно. И если, например, законодательство 

найдет нужным какое-то определение, касающееся недвижимого имущества, распространить и на имущество движимое, то определение это 

будет применяться к движимому имуществу и наоборот [7; с.162]     

Таким образом, как писал профессор Е.А. Суханов, понятие и содержание категории "недвижимость" в решающей мере определяются 

правовым режимом соответствующих объектов, установленным тем или иным правопорядком, а вовсе или, во всяком случае, далеко не только 

их природными, естественно-физическими характеристиками и свойствами [8]. 

По ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства (недвижимость по природе). К недвижимым вещам относятся также подлежащие государ-

ственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, жилые и нежилые помещения, машино-места. Законом к недвижи-

мым вещам может быть отнесено и иное имущество (недвижимость по закону). 

На основании анализа действующего гражданского законодательства можно сделать вывод, что к иному недвижимому имуществу отно-

сятся, в частности, предприятия. Согласно ст. 132 ГК РФ в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предна-

значенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, 

долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные 

знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. Аналогичное определение пред-

приятия дано в ст. 191 Гражданского кодекса Украины [9]. Так к предприятию относится, к примеру, животноводческий объект - комплекс, ферма, 

иные здания и сооружения, в которых осуществляется разведение, выращивание, содержание и убой сельскохозяйственных животных [10]. В частно-

сти, под животноводческими комплексами понимаются крупные специализированные предприятия индустриального типа по производству продуктов 

животноводства на основе комплексной механизации, электрификации и автоматизации основных технологических процессов… В СССР действова-

ли животноводческие комплексы: свинооткормочные (по выращиванию и откорму 24, 54 и 108 тыс. свиней в год); по выращиванию и откорму крупного 

рогатого скота (10 и более тыс. голов); молочные (на 1200 и 2000 коров); по выращиванию нетелей (5—6 тыс. голов) и др. [11] 

При этом, с точки зрения Высшего Арбитражного Суда РФ животноводческий комплекс, включающий в себя земельные участки, зда-

ния, сооружения, оборудование и непосредственно самих животных, может быть признан объектом недвижимости при условии, что каждый объ-

ект недвижимости по природе (здания, сооружения) относится к животноводческому комплексу и все вместе составляют в совокупности сложную 

вещь [12]. Таким образом суд не согласился с мнением нижестоящих судов, что животноводческий комплекс – это совокупность всего лишь от-

дельных объектов недвижимости по природе. 

К имущественному комплексу (предприятию) согласно ст. 221 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" относится также имущество, находящееся в общей собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства, включающее в  
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себя насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, племенной, молочный и рабочий скот, птица, сельско-

хозяйственные и иные техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое приобретенное для крестьянского (фермерского) 

хозяйства на общие средства его членов имущество [13]. Животные и в данном случае являются недвижимостью по воле законодателя, только с 

целью поддержать крестьянское (фермерское) хозяйство.   

В последнее время ставится вопрос о признании в качестве единого недвижимого комплекса так называемого поместья - единого 

сложного недвижимого объекта, обособленного в пространстве и объединяющего на одном земельном участке здание (индивидуальный жилой 

дом), сооружения (хозяйственные постройки) и иные вещи (многолетние и лесные насаждения, водные объекты, животных, садовый и хозяй-

ственный инвентарь и др.) [14]. 

Вызывает вопросы проект Федерального закона "О Родовых усадьбах" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О Родовых усадьбах" [15]. В проектах законов речь идет о земельном участке 

с находящимся на нем индивидуальным жилым домом и иными строениями вспомогательного использования, а также многолетними насаждени-

ями, лесными насаждениями, водными объектами, животными и иным имуществом, на котором из поколения в поколение проживает человек и 

его семья (род), ведущие усадебное (хуторское) хозяйство. Таким образом речь идет о признаках, присущих всем единым недвижимым комплек-

сам (родовых признаках), а также признаках их отдельных разновидностей. С одной стороны, речь идет о недвижимом имуществе, которое граж-

данин будет получать безвозмездно в пожизненное наследуемое владение.  С другой стороны, авторы законопроекта пишут о неимущественном 

характере права на Родовую усадьбу, поскольку это обусловлено особым социальном предназначение Родовых усадеб. Неимущественный ха-

рактер прав на Родовую усадьбу будет проявляться: в безвозмездном предоставлении земельных участков гражданам России; в освобождении 

этих граждан от налогов на произведенную продукцию и на земельный участок; в недопустимости обращения взыскания на земельный участок и 

находящиеся на нем жилые строения по обязательствам гражданина и членов его семьи; к такому земельному участку не применяется режим 

недвижимого имущества - его нельзя купить, продать, заложить, сдать в аренду, разделить на части, передать юридическому лицу и т.п., так как 

Родовая усадьба является местом укоренения рода и его неотъемлемым достоянием; пожизненный (вечный) характер владения земельным 

участком Родовой усадьбы; невозможность конфискации Родовой усадьбы и недопустимость его изъятия для государственных или муниципаль-

ных нужд. Создается впечатление, что авторы законопроекта перепутали неимущественный характер общественных отношений на материаль-

ные блага (землю, здания, сооружения, животных и т.п.) с безвозмездностью.     

Итак, если законодатель в состав недвижимого имущества (к примеру, предприятия) включает имущество по своей природе движимое, 

то с какой целью?  Как отмечал Е.А. Суханов, следует исходить из того, что недвижимость - категория юридическая, а не физическая и главное 

ее свойство - не физическая "неотрывность" от земли, а юридически необходимая государственная регистрация правового режима соответству-

ющих вещей, призванная облегчить их оборот и защиту прав их законных владельцев [8].  

Под государственной регистрацией объекта недвижимости, согласно Федеральному закону от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государствен-

ной регистрации недвижимости», понимается юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения 

права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества (далее - государ-

ственная регистрация прав) (ст. 1) [16]. В отношении государственной регистрации предприятия в законе сказано, что государственная регистра-

ция права собственности на предприятие как имущественный комплекс осуществляется после государственного кадастрового учета и государ-

ственной регистрации прав на каждый объект недвижимости, входящий в состав предприятия как имущественного комплекса (ст.46). Аналогич-

ное правило предусмотрено Порядком ведения Единого государственного реестра недвижимости, где сказано, что запись о предприятии как 

имущественном комплексе вносится в ЕГРН при наличии в кадастре недвижимости и реестре прав на недвижимость записей или одновременно с 

записями об иных объектах недвижимости (зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, единых недвижимых комплексах, 

помещениях, машино-местах, земельных участках), входящих либо права на которые (например, аренда) входят в состав такого предприятия 

[17].  При этом, можно представить предприятие, к примеру, животноводческий комплекс, куда входят строения, не имеющие фундамента. В 

таком случае, при отсутствии подлежащих государственной регистрации объектов недвижимости по природе, не будет подлежать государствен-

ной регистрации и само предприятие. Таким образом, объекты, по своим физическим свойствам недвижимостью по природе не являющиеся (в 

нашем случае это животные), государственной регистрации в составе предприятия не подлежат.   

В этой связи вызывает вопросы п.38  Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25, согласно которому  «по общему правилу 

государственная регистрация права на вещь не является обязательным условием для признания ее объектом недвижимости (пункт 1 статьи 130 

ГК РФ)» [18]. Однако, на наш взгляд, такая позиция суда противоречит п. 5 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости", где сказано, что государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости является 

единственным доказательством существования зарегистрированного права. Встав на позицию суда, придется тогда признавать, что  государ-

ственная регистрация права на недвижимость будет всего лишь одним из доказательств существования такого права, «а сама эта регистрация 

по сути превращается в пустую формальность» [8].  

Можно сделать вывод: наличие такого объекта недвижимости, как предприятия, не говорит о необходимости государственной регистрации 

всех составных частей данной сложной вещи. Так, животные в силу российского законодательства будучи включенными в состав недвижимости, а 

именно предприятия как имущественного комплекса (и будучи в связи с этим недвижимостью по закону), по логике законодателя, исходя из целей 

деления имущества на недвижимое и движимое, должны подлежать государственной регистрации в составе предприятия. Однако, исходя из дей- 
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ствующих положений законодательства о государственной регистрации, животные, входящие в состав предприятия таковой регистрации не подлежат. 

Таким образом, причисляя к недвижимости движимые вещи и иное имущество (к примеру, животных) физически оторванное от земли, 

или вещи, связанные с землей, то только хозяйственным назначением, законодатель использует прием юридической фикции, т.е. искусственного 

распространения на определенные объекты правового режима, не присущего им по природным свойствам. Объяснение данного юридического 

приема необходимостью государственной регистрации вряд ли можно считать убедительным, поскольку законодательством не предусмотрена 

государственная регистрация указанной недвижимости по закону в составе предприятия, как объекта недвижимости.    

По поводу этой ситуации авторы Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации отмечали, что регистра-

ция предприятия в качестве недвижимости порождает трудноразрешимые вопросы, какое именно имущество входит в состав этой недвижимо-

сти. И поскольку по этой причине предприятие практически выбыло из оборота недвижимости, необходимо исключить из статьи 132 ГК признание 

предприятия в целом недвижимой вещью[19]. Однако, до настоящего времени предприятие из перечня объектов гражданских прав не исключено. 

Причина кроется в возможности участия предприятия как имущественного комплекса в гражданском обороте, поскольку закон разрешает прода-

вать предприятие в целом как единый сложный объект и уже в данном случае, те же животные как фиктивная недвижимость (недвижимость по 

закону) будут отражены в оформляемых при продаже документах : акте инвентаризации, бухгалтерском балансе, заключении независимого 

аудитора о составе и стоимости предприятия (п. 2 ст. 561 ГК РФ).  

В итоге, в состав предприятия, как имущественного комплекса, входит:  

-   недвижимость по природе, государственная регистрация прав на которую, позволяет в дальнейшем осуществить государственную 

регистрацию самого предприятия как объекта гражданских прав: земельные участки, здания, сооружения; 

- фиктивная недвижимость или недвижимость по закону (телесная), не подлежащей государственной регистрации: оборудование, ин-

вентарь, животные, сырье, продукция; 

- фиктивная недвижимость или недвижимость по закону (бестелесная): права требования, долги, а также права на обозначения, инди-

видуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 

исключительные права. 
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Краткая аннотация. В статье исследуется советское вещное и абсолютное право в период существования Союза ССР. Авто-

ром выделяются четыре этапа развития советского вещного и абсолютного права, исследуются признаки советского вещного и абсолют-
ного права и причины исчезновения вещного права в СССР. Автором делается вывод о большой значимости частной собственности в си-
стеме экономических отношений и, как следствии, ее прямом влиянии на саму концепцию вещного права. Заметную роль, по мнению автора, 
в формировании вещного права также играет и исторический фактор преемственности вещного права от римского частного права. 

Abstract. The article examines the Soviet property and absolute law during the existence of the USSR. The author identifies four stages in the 
development of the Soviet property and absolute law, examines the characteristics of the Soviet property and absolute law and the reasons for the disap-
pearance of property law in the USSR. The author concludes that private property is of great importance in the system of economic relations and, as a 
consequence, its direct influence on the very concept of property law. According to the author, the historical factor of the succession of property law from 
Roman private law also plays a significant role in the formation of property law. 
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После победы Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года и окончания Гражданской войны, 30 декабря 1922 г. в 

пределах территории бывшей Российской империи был образован СССР, в период существования которого были приняты важнейшие кодифи-

цированные нормативные правовые акты в сфере гражданского права, а именно ГК РСФСР 1922 г., ГК РСФСР 1964 г., содержащие в  себе нор-

мы и институты, регулирующие общественные отношения в том числе и в сфере собственности, а в ГК РСФСР 1922 г. также содержались нормы 

об ограниченных вещных правах. Важным аспектом для изучения гражданского  права советского периода нам представляется тот факт, что 

СССР, как государство, имел определенную идеологическую направленность, а именно государственную политику, направленную на классовую 

борьбу с целью победы пролетариата во всем Мире, экспорт социалистических революций за рубеж, а право, как элемент надстройки, согласно 

марксистко-ленинским идеям, обеспечивало соответствующие экономические и производственные отношения и было зависимым от них [10. 

С.138 ]. Таким образом, в основе советского права, как элемента надстройки, была заложена идея классовой борьбы, которая должна была 

обеспечить интересы диктатуры пролетариата и социалистического строя.  

Следует отметить, что в период существования Российской Империи учение о вещном праве было обосновано дореволюционным 

учеными-юристами (Г.Ф. Шершеневич, К.П. Победоносцев, Ю. Барон, В.И. Синайский и др) с учетом заметного влияния на их взгляды немецких 

ученых - пандектистов - Ф.К. Савиньи, Г. Пухта, Г. Гуго, А. Тибо и др. Среди признаков дореволюционного вещного права отмечались: господство 

лица над вещью, вещно-правовой иск, всеобщая пассивная юридическая обязанность[18. С. 35: 20. С 142-167]. Безусловное влияние на содер-

жание вещного права в Российской империи оказывали такие факторы как: историческая преемственность учения о вещном праве от римского 

частного права и существование частной собственности в системе экономических отношений. 

После Великой Октябрьской социалистической революции, в период существования СССР, основными идеями, определяющими со-

держание советского государства и права были воззрения К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В. Сталина. По мнению Ф. Энгельса: «роль 

гражданского права сводится к законодательному освещению существующих при данных обстоятельствах нормальных экономических отноше-

ний между людьми» [10. С. 672].  К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что «основным вопросом коммунистического движения являлся вопрос о соб-

ственности» [10. С. 672], а именно о присвоении собственности классом буржуазии или пролетариата. 

По мнению К. Маркса, собственность — это орудие в руках господствующего класса буржуазии, приобретенное путем разграбления  
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церковных имуществ, мошеннического отчуждения государственных земель, расхищения общинной собственности и иным преступным путем[9. 

1200 С]. Ф. Энгельс также отмечал, что государство, где существует частная собственность на землю и на средства производства, где господ-

ствует капитал – это государство капиталистическое, и оно неизбежно будет держать в подчинении рабочий класс и беднейшее крестьянство[19. 

С.134]. Советский ученый-юрист П.И. Стучка, полагал, что право собственности – это исключительно категория буржуазного права, которая явля-

ется, по своей сути правом частной собственности. Так, в отношении права собственности П.И. Стучка отмечал следующее: «О праве собствен-

ности, мы говорим только в классовом обществе, где собственность приняла форму частной собственности»[16. С. 146-147],  таким образом, 

влияние К. Маркса и Ф. Энгельса предопределили положение частной собственности в социалистическом и будущем коммунистическом обще-

стве, суть назначения которой сводилась к отмене этой собственности и изменения соответствующих производственных отношений и, как след-

ствие, частных интересов и их правового регулирования, что очевидным образом отразилось в трудах советского юриста П.И. Стучки. Принимая 

во внимание то, что вопрос собственности на средства производства в экономических отношениях и теории классовой борьбы [10. С.138] зани-

мал в марксизме-ленинизме ведущую роль, основной формой собственности в советском гражданском праве становилась государственная (со-

циалистическая) собственность, которая должна была носить всенародный характер, принадлежать всем трудящимся и быть направлена на 

удовлетворение интересов всех трудящихся[2. C. 313].   

Однако, несмотря на социалистические воззрения, в советском праве допускалась и личная собственность. В работе «Экономические 

проблемы социализма в СССР» И.В. Сталин отмечал, что: «Человек есть человек. Он хочет иметь кое что для себя.. Он хочет иметь корову… 

Ничего преступного в этом нет… это надо понять»[15. С 39-51]. Исходя из умозаключения И.В. Сталина о собственности гражданина СССР, мы 

видим не обоснование частной собственности, как особой ценности человека, выраженной в антропоцентричных идеях философов эпохи Про-

свещения (Д. Локк, Ш. Монтескье и др.) и ярко реализованных в Декларации прав человека и гражданина от 26 октября 1789 г. периода  Великой 

Французской буржуазной революцией, а личную собственность для необходимых нужд человека.   

Необходимо отметить, что советское вещное и абсолютное право развивалось неравномерно и скачкообразно, так как в период исто-

рии Союза ССР изменялись политические и экономические факторы, определявшие содержание вещного и абсолютного права. В советском 

вещном и абсолютном праве условно можно выделить четыре этапа, в основе периодизации которых лежит фактор развития социалистической 

системы хозяйствования и соответствующих этой системе общественных отношений: 

1. Вещное право периода военного коммунизма (1918-1921 г.)  

2. Вещное право периода НЭПа (1922-1928 г.) 

3. Вещное и абсолютное право периода развития социалистической системы планового хозяйствования (1928-1985 г.); 

4. Вещное и абсолютное право периода Перестройки (1985-1991 г) 

Декретом ВЦИК от 20 августа 1918 г «Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах» была отменена частная 

собственность на все без исключения земельные участки, что изменило экономические отношения в стране в пользу государственной монополии 

на товарно-денежные отношения, а в основу формирования правовых отношений в СССР были положены принципы марксизма-ленинизма с 

соответствующей этим принципам понятиям исторического материализма о базисе и надстройке,  где базис все же играет определяющую роль, 

несмотря на то, что эти категории согласно учению марксизма-ленинизма обладают взаимовлиянием [18. С. 35]. Тем не менее, в период Граж-

данской войны не принимались кодифицированные источники в сфере гражданского права, а политика военного коммунизма, в том числе прод-

разверстки, окончилась Антоновским восстанием в Тамбовской губернии и Кронштадтским восстанием в 1921 г [7. С. 1017-1018], что способство-

вало пересмотру государственной политики большевиков на экономические отношения и частную собственность. 

Потерпев поражение в политике военного коммунизма, В.И. Ленин взял курс на новую экономическую политику с элементами капита-

листических товарно-денежных отношений [8. С 157].  31 октября 1922 г. был принят Гражданский кодекс РСФСР, который рассматривался, как 

временный нормативный правовой акт на период НЭПа [12. С 130], а в ст. ст. 52-105 которого были закреплены вещные права в виде права соб-

ственности, права застройки и залога имущества. Объектами права собственности могли быть не муниципализированные строения, предприятия 

торговые, промышленные предприятия с ограниченным количеством рабочих, также в ГК РСФСР были закреплены такие признаки вещного пра-

ва, как право следования, вещно-правовой иск (ст. 59 ГК РСФСР), а такой признак как «господство лица над вещью» в ГК РСФСР 1922 г. указан 

не был.  Следует отметить, что советским ученым О.С. Иоффе гражданское право периода НЭПа выделяется в отдельную категорию, как само-

стоятельный этап развития цивилистики в СССР [6. C 135. 12. С 135] и мы полностью соглашаемся с позицией О.С. Иоффе, так как в период 

Нэпа была сделана уступка капитализму, расширены товарно-денежные отношения и, соответственно, получили развитие частноправовые от-

ношения, в том числе и в сфере частной собственности. 

В период свертывания Нэпа и развития плановой экономики советский ученый–юрист В.К. Райхер в 1928 году сделал попытку упразд-

нения классификации вещных и обязательственных прав, основанную на римском частном праве, вследствие ее неэффективности с точки зре-

ния правового регулирования социально-экономических отношений, а также ввиду того, что признаки вещных и обязательственных прав в от-

дельных случаях не имеют четкого разграничения между собой [14. С.144-204 ].   Помимо этого, один из основных критериев вещного права – 

непосредственное господство над вещью, по мнению В.К. Райхера, противоречит марксистскому учению. Как полагал В.К. Райхер, вещные и 

обязательственные правоотношения в советском гражданском праве необходимо заменить на абсолютные и относительные правоотноше-

ния[14.С.144-204]. В целом, можно согласиться с мнением В.К Райхера о противоречии такого признака вещного права, как «господство над ве-

щью» советскому праву, так как собственность на средства производства принадлежит всем трудящимся СССР и о каком-либо господстве лица  
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над вещью не может идти никакой речи. Как ранее нами было отмечено, в условиях социалистической системы хозяйствования лицу принадле-

жит возможность иметь на праве собственности только необходимое для его жизненных интересов имущество, что впоследствии было отражено 

в гл. 11 ГК РСФСР 1964 г., где было сказано, что гражданин может иметь имущество для удовлетворения его материальных и культурных по-

требностей и количество этого имущества было ограничено. Тем самым ГК РСФСР 1964 г. в гл. 11 обозначил целевое назначение личной соб-

ственности,  предельную стоимость и количество имущества, которое может находиться у собственника, а в данных условиях уже невозможен 

такой признак вещного права, как «господство лица над вещью», что делает концепцию вещного права, сформулированную в условиях законно-

сти полноценной частной собственности и развитости гражданского оборота невозможной. 

В силу каких же причин был сделан вывод в советской цивилистике о том, что для выделения вещного и обязательственного права 

более нет оснований? Главной причиной, по нашему мнению, являлось изменение системы экономических отношений в форме государственной 

монополии на собственность, заметное сужение частно-правовых отношений и ограничение частной собственности, превращение ее в личную 

собственность без господства над ней собственника. 

По мнению С.И. Аскназия, буржуазное гражданское право привержено принципам классического римского права c традиционным раз-

делением вещного и обязательственного права,  также в основе буржуазных теорий вещного права, по справедливому мнению, С.И Аскназия, 

присутствует «вещный фетишизм» и вытекающая из нее всеобщая пассивная юридическая обязанность[1. С. 510].  Из умозаключения С.И. Аск-

назия, мы можем сделать вывод, что в основу выделения вещного права в системе гражданского права был положен принцип доминирования и 

социальной ценности частной собственности в капиталистических странах и ее принадлежности классу буржуазии, а также фактор исторической 

преемственности вещного права от римского частного права. Помимо этого С.И Аскназием,  было отмечено такое свойство вещного права, как 

отсутствие четких признаков его разграничения с обязательственным правом, а в условиях господства римской догматики в буржуазном вещном 

праве, многие признаки вещного права (за исключением права собственности), были свойственны и обязательственному праву (например, со-

хранение силы договора найма, при отчуждении сданного внаем имущества и даже в германском праве - Vorrechte) [1. С. 513]. В связи с данными 

выводами, в советской цивилистической науке был поставлен закономерный вопрос о целесообразности существования вещного права, как 

субъективного права. 

В связи с окончательной ликвидацией частной собственности и переходом к плановой экономике в период начиная с 1931 по 1987 г 

сформировалось развернутое учение о государственной социалистической собственности, как основной формы собственности в СССР [2. С. 313. 

17. С. 269].  

Е.А Флейшиц, автор проекта ГК РСФСР 1964 г., отмечала следующую сущность права государственной (социалистической) собствен-

ности: «В социалистическом обществе - это, прежде всего нормы, составляющие в совокупности социалистическую организацию труда, продукты 

которого поступают в собственность организованного в государство общества в целом (государственная собственность) или в собственность 

отдельного социалистического объединения трудящихся (колхозно-кооперативная собственность)»[17, С. 269]. Раскрывая содержание государ-

ственной (социалистической) собственности, Е.А Флейшиц подчеркивала ее социальное назначение в противовес индивидуальной сущности 

частной собственности в буржуазных странах и использования этой собственности «для себя», а в формах собственности в СССР, как мы видим, 

нашло свое выражение политэкономическое содержание собственности в виде формирования собственности у определенной социальной группы 

– коллектива трудящихся. 

По мнению О.С. Иоффе: «Юридические отношения собственности, опосредствующие собственность как экономическую категорию 

лишь частично, являются, таким образом, правоотношениями абсолютного характера», то есть иные лица, как отмечал О.С. Иоффе, реализуют 

по отношению к собственнику пассивную юридическую обязанность. Далее О.С. Иоффе отмечал зависимость прав на чужие вещи от права соб-

ственности и их ограничения права собственности. Критикуя «вещный фетишизм» буржуазного гражданского права, О.С. Иоффе предлагал име-

новать вещные права абсолютными, а обязательственные относительными[6. С. 201-215]. Таким образом, мы видим, что возможность существо-

вания вещного права с пассивной юридической обязанностью третьих лиц и ограничением со стороны иных вещных прав права собственности, 

возможно лишь в условиях развитой системы гражданского оборота и частно-правовых отношений, но не с господством публичной собственно-

сти и ограниченной личной собственностью. Частное право развивается параллельно с частной собственностью - писали К. Маркс и Ф. Эн-

гельс[9. С. 53], а по мнению современных ученых Е.А. Суханова и Ю.К. Толстого отказ от категории вещного права в советском праве был обу-

словлен национализацией земли и прекращением деления вещей на движимые и недвижимые[4. С. 284-285, 5 С.141-142], то есть ликвидацией 

частной собственности и прекращения ее ведущей роли в экономике страны. Также в целесообразности существования вещного права играет 

огромную роль исторический фактор, так как вещное право, как субъективное право, зародилось от истоков римского частного права и получило 

свое развитие в ХIХ в. в условиях  промышленной революции и бурного развития капитализма в Германской империи, где было сформировано 

учение о вещных правах в трудах немецких ученых – пандектистов, взгляды и идеи которых отражали соответствующий уровень развития эконо-

мических отношений в Германии того периода времени с господством частной собственности и ее признанием, как социальной ценности. Опыт 

Великой Октябрьской социалистической революции, последующее существование СССР с ранее неизвестным типом экономики и системы пра-

ва, не имевшим прецедента в Мировой истории, создали иные парадигмы учения о вещном и абсолютном праве.   

В период Перестройки (1985-1991),  6 марта 1990 г.  был принят Закон о собственности в СССР № 1305-I, который закрепил различные 

виды собственности, в том числе и частной, которые реализовывались в форме собственности акционерных обществ, коллективного предприя-

тия, кооператива и.т.д., а еще ранее Пленум ЦК КПСС 25-26 июня 1987 г. дал возможность человеку быть «хозяином производства» закрепив тем  
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самым начало возвращения к капиталистической модели хозяйствования и признания, впоследствии уже в Российской Федерации, полноценной 

частной собственности и ее неприкосновенности[3 С. 81, 13 С. 5]. Таким образом, возвращение СССР к возможности существования полноцен-

ной частной собственности в экономических отношениях создало предпосылки для формирования новой концепции вещного права, что и было 

отражено в разделе II  части первой Гражданского кодекса РФ. 
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Краткая аннотация. Подготовка текста судебного акта не сводится к деятельности исключительно судьи, его подписавшего. 

Современное законодательное регулирование процесса вынесения судебного решения имеет ряд пробелов. Автор положительно отвечает 
на вопросы: нужно ли такую деятельность регулировать процессуальным законом или оставить её на усмотрение суда и подчинить  ин-
струкциям, правилам о должностных полномочиях? В статье декларирован принцип прозрачности процедуры подготовки текста судебного 
акта. 

Abstract: The preparation of the text of a judicial act is not limited solely to the activities of the judge who signed it. The modern legislative regu-
lation of the judicial adjudication process has a number of gaps. The author positively answers the questions: is it necessary to regulate such activities by 
procedural law or leave it at the discretion of the court and subordinate it to the instructions and rules on official powers? The article declares the principle of 
transparency of the procedure for preparing the text of a judicial act. 
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Постановка проблемы. 

В  российской правовой доктрине нет четкого разграничения понятий «принятие судебного решения» и «вынесение судебного решения». В 

советский период превалировало представление о том, что суд выносит (подчёркнуто нами) решение. В Постановление Пленума Верховного Суда 

СССР от 09.07.1982 № 7 «О судебном решении» словосочетание «принятие решения» не встречается вовсе
1
. В Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 19.12.2003 № 23 говорится как о «принятии», так  и о «вынесении» судебного решения, например: «суд выносит решение на основе ис-

следованных в судебном заседании доказательств» (п.9); «решение принимается по заявленному истцом  требованию» (п.5)
2
.  

«Принятие решения» и «вынесение решения» не разграничивается авторитетными исследователями теории правосудия [1, с.436]. Не 

выявлено различий между ними и в учебной литературе[2, с.332-333; 3, с.364]. В целом, принятие решения сопоставляется с правоприменением. 

В частности, П.А. Лупинская применительно к уголовному процессу, отмечает: «Принятие решения одновременно государственно-властная, 

интеллектуально-волевая, формально-логическая, психологическая деятельность» [4, с.60] (вывод верен и для цивилистического процесса).  

Автор соотносит этапы принятия решения с этапам правоприменения, и выделяет  волевой характер последнего этапа, на котором происходит 

собственно «выражение принятого решения в документе» [4, с.64].  

С.К. Загайнова так же не разграничивает принятия и вынесения судебного акта, выявляя в правоприменительном цикле: 1) обсужде-

ние вопросов, связанных с фактическими обстоятельствами дела и правовой квалификацией; 2) изложение судебного акта (оформление процес-

суального акта-документа); 3) его объявление участникам процесса; 4) направление лицам, участвующим в деле; 5) исправление недостатков 

вынесенного судебного акта; 6) вступление судебного акта в законную силу[5, с.29].  

Однако, некоторое отличие, как представляется, усмотреть можно. Вынесение решения в отличии от принятия решения ограничено 

итоговой стадией судебного разбирательства, это конкретный результат правоприменительного процесса, который заключается в придании пись- 

                                                           

1
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 09.07.1982 № 7 «О судебном решении» // Бюллетень Верховного Суда СССР". 1982. №4. 

2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. от 23.06.2015) «О судебном решении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. №2. 
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менной формы воле суда относительно материально-правового спора. Разница между принятием и вынесением судебного решения наглядна при 

рассмотрении дела коллегиальном составом суда. Процедура коллегиального вынесения решения имеет достаточно прочное законодательное 

урегулирование: вопросы нашли отражение в ст. 30 КАС РФ, ст. 20 АПК РФ, ст. 15, 193, 194 ГПК РФ. Все судьи участвуют в принятии судебного 

решения, в обсуждении его содержания. Однако, разве можно утверждать, что  судья, оставшийся при особом мнении, вынес решение? Он при-

соединился к вынесенному решению путем его подписания, не более того. В этом случае судья вынес как раз свое особое мнение, в котором 

нашли отражение свобода его волеизъявления, личная принципиальность.  

Конституционно-правовое и процессуально-правовое понимание принятия и вынесения решения однозначно связано  только с судом, 

который олицетворяет судейский корпус. Однако очевидно, что к вынесению судебного решения в смысле подготовке его  текста,  имеют отноше-

ния не только судьи, но также помощники судей и стороны  процесса.  

Участие иных субъектов в создании текстов судебных актов является актуальной темой исследования, поскольку порождено резонным 

вопросом: не происходит ли частичного и не предусмотренного законом делегирования прав на осуществление правосудия? Вынесение решения 

в смысле придания ему окончательной письменной формы – важнейшая часть правосудия.  Комиссия Совета судей РФ применительно к содер-

жанию судебных актов отмечает, что  копипаст фрагментов закона, повторение без должного анализа письменных позиций сторон и присутству-

ющих в них ошибок подрывают доверие участников процесса к результату рассмотрения конкретного дела, понижают общественную оценку 

деятельности судов в целом, дают повод обвинять суды в небрежности или формальном рассмотрении дел
1
. 

Таким образом, в процессе вынесения решения, когда  суд дает ответы на правовые вопросы и выражает государственно-властное 

веление (предписание о правовых последствиях установленных обстоятельств), могут участвовать  разные субъекты – помощники суда, стороны 

процесса, и даже несубъектные акторы в виде искусственного интеллекта (далее - ИИ). Они  не могут быть подписантами итогового документа, 

но оказывают содействие суду в создании текста судебного акта. Эта деятельность, безусловно, требует конкретизации в законе. 

Судебное решение как результат коллегиальной деятельности. 

1.Помощник судьи. 

Общеизвестно утверждение, что помощники судей участвуют в подготовке проектов судебных актов[6, с.47; 7]. Эта практика является 

повсеместной  не только для российской судебной системы, судебные советники в зарубежном праве также «подготавливают проекты судебных 

решений на основе судебных прецедентов» [8,с.34].  

Законодательное регулирование автономного участия аппарата суда в создании судебных актов нашло место только применительно к 

промежуточным актам о допустимости обращений в Конституционный Суд Российской Федерации. В ст.40 ФКЗ указывается, что секретариат, 

установив нарушение порядка обращения в Суд, уведомляет заявителя о несоответствии его обращения требованиям закона
2
. У заявителя есть 

право не согласиться и потребовать проверить решение секретариата, тогда по вопросу будет принято соответствующее определение в пленар-

ном заседании.  

В процессуальных кодексах цивилистической направленности указывается только на обязанность помощника оказывать помощь в 

подготовке проектов судебных актов (ст. ст.58 АПК РФ, 52.1 КАС РФ, ст. 47.1 ГПК РФ), никакого автономного права высказываться от имени суда 

им не предоставлено, например, ст. 197 ГПК РФ говорит, что  излагается и подписывается решение суда только судом.  

В научном сообществе одни авторы выступают за правовую регламентацию  участия помощника в подготовке судебного решения[9, 

с.108], другие – за ограничение и прямой запрет такой помощи[10,с.34]. Второе представляется совершенно нереализуемым. Даже в арбитражах, где 

стороны наделены правом избирать персональный состав третейского суда, участие советника в составлении текста решения не порочит  итоговый 

судебный акт. Ярким примером тому была попытка добиться отмены решения международного арбитража по требованию российской стороны, кото-

рая ссылалась на то, что  помощник арбитра «действовал в качестве никем не назначенного четвертого арбитра» [11, с.111]. Эта позиция не нашла 

поддержки. Действительно, к составлению текста решения международного инвестиционного арбитража было «приложено много рук», однако по-

мощник действовал под контролем назначенных арбитров, а именно они несут ответственность за окончательный текст решения. 

Все же, справедливость требует снять покров с вопроса, кто же помогает суду (арбитрам) с подготовкой текста будущего судебного ак-

та. В действующем правовом регулировании судья сообщает, кто участвует в качестве помощника,  только при рассмотрении дела в судебном 

заседании, но не обременен такой обязанностью после того, как процесс рассмотрения дела завершен. В то время как полный текст судебного 

решения готовится после окончания всех судебных заседаний, и стороны лишены возможности заявить такому помощнику отвод. Помимо прав 

лиц, участвующих в деле, раскрытие информации об авторстве текста судебного решения будет полезно для профессиональной ответственно-

сти и «профессионального роста» самого помощника. На сегодня помощник судьи подчас превращен в «литературного раба», лишенного как 

своей доли ответственности, так и профессиональной гордости за безупречно подготовленный процессуальный документ. 

2.Искусственный интеллект. 

В современной процессуальной литературе не только поставлен вопрос, возможно ли отказаться от внедрения ИИ в современном су-

допроизводстве, но и обоснован отрицательный ответ на него[12, с.73-74]. Применение информационных технологий -  обыденная практика при  

                                                           

1
 Информационное письмо комиссии Совета судей РФ по этике от 10.12.2021 «О недопустимости нарушения требований ФЗ «О государственном языке РФ» при изготов-

лении текстов судебных постановлений» // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 31.07.2023) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ  25.07.1994. № 13. ст. 1447. 
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подготовке текстов судебных актов в судах и арбитражах разных стран, международных судебных органах. Новые информационные технологии 

при подготовке шаблонов документов используются при написании решений в ЕСПЧ[13, с.5]. В России также  апробируются программы, которые  

успешно создают тексты судебных актов под контролем компетентного автора, которым может быть помощник судьи или судья[14, с.464]. Не 

только ученые, но и представители Верховного Суда РФ выступают за передачу слабому ИИ функции подготовки  актов упрощенных ускоренных 

судебных производств[15, с.114]. 

Итак, привлечение слабого ИИ к написанию текстов судебных актов уже не составляет предмета дискуссий в процессуальной литера-

туре, оно признается многими исследователями и практиками.  При этом справедливо отмечается, что не ИИ, а носители судейского статуса 

несут ответственность по соблюдению  фундаментальных принципов правосудия» [16, с.28]. Это, однако не должно лишать стороны процесса 

права знать, что в их деле применяется ИИ. В Этической хартии о применении искусственного интеллекта в судопроизводстве и связанных с ним 

сферах, принятой в Европейском Союзе, указано право на возражение  и  обращение с просьбой о рассмотрении дела непосредственно судом по 

смыслу статьи 6 ЕКПЧ
1
. Такое право будет не лишним закрепить и в нашем процессуальном законодательстве. 

3.Стороны процесса как соавторы текстов судебных решений. 

По большому счету тексты судебных решений не являются чем-то эксклюзивным,  в значительной мере они основаны на цитировании. 

Исследователи отмечают, что значительную долю судебных решений занимают цитаты  законодательства и судебных прецедентов. Например, 

цитирование постановлений вышестоящих судов  обнаруживается в решениях арбитражных судов в 63% судебных актов[17,с.160]. Не редко в 

основу судебного акта ложится правовая позиция, подготовленная стороной. Вышестоящие суды не усматривают оснований к отмене судебных 

решений, содержание которых заимствовано из документов, подготовленных участниками процесса, поскольку «…само по себе использование 

текстов истца в качестве проекта в судебном акте не является процессуальным нарушением, а тем более нарушением, которое влечет отмену 

судебного акта»
2
. Фактически сложилась не предусмотренная законом практика подготовки проектов судебных актов участниками спора. 

Мнения ученых и практиков относительно участия сторон в подготовке проектов судебных решений разделились. Одни полагают, что 

подготовка текстов судебных решений  сторонами непосредственно и их использование судом является нормальной практикой и проблема 

«флеш-правосудия» преувеличена, порицания заслуживает только такое воспроизведение, которое вносит в текст судебного решения сумбур-

ность, грамматические ошибки, логическую непоследовательность[17, с.62]. Другие видят в использовании судами проектов судебных решений 

недопустимую законом вольность, возражают против выдачи «копипаста за акты правосудия»[18, с. 63],  усматривают прямую связь между ис-

пользованием «рыбы», переданной на флешке», и «ленью ума судьи» [19, с.25]. 

Проблема явно не носит надуманный характер. Правовая основа судебного решения по сложным делам (а именно в этом случае 

судьи предлагают сторонам представить свои проекты судебных решений) редко ограничивается законодательством. Самостоятельное значение 

для разрешения дела приобретают правовые позиции вышестоящих судов. И если  порядок применения нормативных актов выстраивается в 

четкую иерархию, то  с судебными правовыми позициями такой порядок невозможен, ибо, как указывает Е.Е. Зотова, «…каждая из общеобяза-

тельных судебных правовых позиций выработана уполномоченным органом судебной власти и они не соотносятся между собой в рамках какой-

либо иерархии или системы» [20,с.26-29]. В этом случае, участники спора должны иметь возможность  обсуждать применимость той или иной 

позиции с точки зрения аналогии фактических обстоятельств дела, выявлять разнообразие судебных правовых позиций, которые могут быть 

применены к спорным правоотношениям. Т.о. состязательный процесс возможен в полной мере только до вынесения судебного акта, когда реа-

лизуется право на возражения. Право на обжалование судебного решения далеко  не компенсирует  право на  представление возражений. Во-

первых, переход в стадию апелляции (кассации) требует дополнительных финансовых и организационных  затрат. Во-вторых, перенос рассмот-

рения правовых возражений в проверочные стадии процесса наталкивается на закономерное  неприятие такой активности судьями, нацеленны-

ми на оставление решений без изменений, если судебные ошибки не являются очевидными. 

Представляется, что борьба с укоренившейся уже практикой подготовки проектов судебных актов непосредственно участниками судебного 

процесса - это борьба с ветряными мельницами. Подспорью по подготовке текста судебного решения  необходимо придать законную форму, оно не 

должно входить в противоречие принципом равенства сторон в состязательном процессе. В настоящее время право представить вариант будущего 

судебного акта прямо не предусмотрено в процессуальном цивилистическом законодательстве.  Его можно найти только в  п. 9.2 Инструкции по де-

лопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций)
3
. Отсутствие правового регулиро-

вания «провоцирует» принимать такие проекты без заявления процессуального ходатайства, т.е. внепроцессуальным путем.  

Если обратиться к уголовному процессу, то Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде
4
 не содержит каких-либо 

правил о проектах судебных актов, но при рассмотрении уголовных дел как указано в ч. 7 ст. 292 УПК РФ, до удаления суда в совещательную 

комнату участники прений вправе представить суду в письменном виде свои формулировки будущего приговора.  Таким образом, «проект» при-

говора может обсуждаться, у участников уголовного процесса есть право на ознакомление с таким проектом и право на возражение, в отличие от  

                                                           

1
Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях Принята на 31-м пленарном заседании 

ЕКЭП (Страсбург, 3-4 декабря 2018 года) https://docviewer.yandex.ru/view/254452943/?page=13&*=un1(дата обращения:02.02.2025). 
2
 Постановления Восьмого ААС от 24.05.2018 по делу № А81-5759/2013, Девятого ААС от 19.02.2020 по делу № А40-230796/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 

3
 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 (ред. от 11.07.2014) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Феде-

рации (первой, апелляционной и кассационной инстанций)»// Справочная информационная система «КонсультантПлюс» (дата обращения 12 августа 2024 г.). 
4
 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 (ред. от 22.12.2021) «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в 

районном суде» // Бюллетень актов по судебной системе. 2018. № 6. 
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сторон цивилистического процесса, где содержание проекта может быть вовсе не известно оппоненту.  

Выводы. 

К.П. Победоносцев, один из авторов судебной реформы 1864 года, рассуждая о целях правосудия, писал: «Когда правосудие избирает 

для себя таинственные пути - это значит, что в путях правосудия есть кривизна, которую оно боится обнаружить» [21, с. 163]. Процессуальное 

регулирование подготовки текста судебного акта в настоящее время является латентной процедурой, которая должным образом не регламенти-

рована. Полагаем, что необходимо введение принципа прозрачности подготовки судебного решения,  участники процесса имеют право знать, как 

и кем готовился текст судебного акта.  

Принятие решения – компетенция исключительно суда. Вынесение решения не эквивалентно понятию «принятие решения». Этапом 

вынесения решения является его выражение в процессуальном документе. Помимо судьи, в процедуре подготовки текста  могут участвовать 

помощник судьи, ИИ, стороны. Судья в любом случае несет ответственность за итоговый акт, подписывает его. Во все процессуальные кодексы 

необходимо внести положение, что подготовка проектов судебных актов, кем бы она не осуществлялась, не является осуществлением правосу-

дия. Это прекратит дискуссии относительно незаконного делегирования функций правосудия, «флеш-правосудия» и т.п.. 

Вместе с тем, участники процесса должны быть информированы о личности помощника судьи, который готовит проект судебного до-

кумента, и иметь возможность заявить ему отвод, равно как и быть уведомленным о применении программ искусственного интеллекта.  Полага-

ем, что цивилистическое законодательство должно регламентировать процедуру «со-участия» сторон в подготовке текста судебного решения в 

той же мере, что и  в уголовном процессе, т.е. варианты текста судебного решения, подготовленные сторонами, должны быть им известны, у них 

должно быть право на возражение в отношении проектов судебных актов.  
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Краткая аннотация: Данная статья тематикой своей направленности посвящена непосредственно правовым аспектам примене-

ния процедуры принудительной ликвидации юридических лиц.  Основополагающим элементом служит проведение анализа законодательных 
норм, регулирующих данный процесс. Целью исследования является рассмотрение одних из ключевых аспектов, влекущих за собой препятствия 
в применении процедуры принудительной ликвидации юридических лиц, включая разработку рекомендаций по оптимизации данного процесса.  

Abstract: This article focuses on the legal aspects of the application of the procedure of compulsory liquidation of legal entities.  A fundamental ele-
ment is the analysis of the legislative norms governing this process. The purpose of the study is to consider some of the key aspects that lead to obstacles in the 
application of the procedure of compulsory liquidation of legal entities, including the development of recommendations for optimizing this process. 
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Ликвидация юридического лица является сложным процессом, многоуровневым по своей натуре. При её исполнении значимо определяет-

ся и регулируется уровень функционирования предприятий, фирм и учреждений в штатных режимах их работы. Законодательством Российской Фе-

дерации (далее - РФ) урегулированы два вида ликвидации, - добровольная и принудительная, которые несмотря на существующие разделение, 

фактически представляют собой тождественные понятия, различающиеся лишь формой инициирования самой процедуры ликвидации. Снижение 

показателей деятельности юридического лица, состоящих из доходов, востребованности, рентабельности активов и пр. в зависимости от цели функ-

ционирования того или иного юридического лица, в случае проявления признаков стагнации, способствуют образованию решающих факторов в его 

функционировании в целом, что в свою очередь приводит к формированию необходимости ликвидации рассматриваемого нами вида лиц, т.е. к пре-

кращению без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ) [1]. 

Принудительная ликвидация самого юридического лица охватывает комплекс правовых норм и специфических процедур, регулируе-

мых Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, ГК РФ). Она является необходимым инструментом для решения 

проблем, возникающих в процессе функционирования юридических лиц. Главы, определяющие порядок ликвидации, содержатся в статьях 61-

64.1 ГК РФ. Существенно, что принудительная ликвидация не является следствием чьей-либо инициативы, а осуществляется на основании ре-

шения соответствующих органов или суда. Важным мы считаем отметить, что такая ликвидация приводит непосредственно к прекращению юри-

дического лица, при этом не происходит передачи прав и обязательств к другим участникам [2]. 

Существует несколько критериев классификации принудительной ликвидации, при этом двумя основными магистральными формами 

принято считать - добровольную и принудительную. Первоначальная форма подразумевает, что инициаторами процесса являются сами участни-

ки, в то время как принудительная ликвидация применяется в более жестких условиях, зачастую и с указанием на недобросовестные действия и 

бездействия, в том числе с наличием нарушения в области законодательства. В зависимости от правовой формы юридического лица принуди- 

mailto:lilifursa@mail.ru
mailto:lahin.daniil@mail.ru
mailto:lahin.daniil@mail.ru


386 
 

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2025. № 4 

 

 

тельная ликвидация может затрагивать как коммерческие организации, так и некоммерческие [3]. 

Важно иметь в виду, что причины принудительной ликвидации могут быть весьма разнообразными. Они условно делятся на общие и 

специальные. К специальным причинам относятся неисполнение юридическим лицом своих обязательств перед кредиторами, отсутствие необ-

ходимых лицензий и систематическое нарушение им законодательства. К общим причинам принудительной ликвидации юридического лица от-

носят ситуации, когда им не выполняются обозначенные цели и уставные задачи, что в целом может расцениваться в качестве главного индика-

тора его несостоятельности [4]. 

Важно, что при вынесении решения суд с особой тщательностью относится к категории данных дел, рассматривая процедуру ликви-

дации юридического лица в целом как вариант исключительной меры, имеющее место к применению лишь в случаях соразмерности допущенно-

го нарушения с соответствующими последствиями. Но при этом, стоит отметить, что в соответствии с п. 28 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции», неоднократность нарушения законодательства сама по себе не может служить основанием для принятия судом решения о ликвидации 

юридического лица [5]. 

Процедура принудительной ликвидации требует строгого соблюдения процессуальных норм, что обещает не только правовую защиту, но 

и защиту интересов третьих лиц, например, кредиторов. Зачастую этапы ликвидации юридического лица включают в себя подготовку и подачу необ-

ходимых документов в регистрационные органы, уведомление кредиторов, а также процедуру распределения оставшихся активов. В случае недоста-

точности средств для удовлетворения требований кредиторов, порядок удовлетворения таких требований также определяется законом [6].
 

Перечисленный выше этапы представлены при благоприятном ходе самой процедуры ликвидации, при этом, существует второй исход 

данной последовательности, так в случае отсутствия необходимого количества денежных средств у ликвидируемого лица, происходит затрудне-

ние в части погашения имеющихся задолженностей для удовлетворения требований кредиторов, со стороны ликвидационной комиссии осу-

ществляется продажа имущества юридического лица, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания с торгов, а также 

обращение в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если такое юридическое лицо может быть признано несостоя-

тельным (банкротом), в соответствии с п.4 ст.63 ГК РФ. 

Юридическая база, регулирующая принудительную ликвидацию, может представлять собой не только сами нормы Гражданского ко-

декса, но и различные постановления судебных органов, а также акты подзаконного регулирования. Это важно, так как первичное решение о 

принудительной ликвидации часто основывается именно на судебных разбирательствах, и задача суда состоит в том, чтобы установить целесо-

образность таких действий. Судебное вмешательство позволяет избежать злоупотреблений и защитить правовые интересы всех задействован-

ных лиц, включая участников и кредиторов [7]. 

Современные условия экономической деятельности в России требуют оптимизации процесса принудительной ликвидации. Проблемы 

с правовым регулированием часто приводят к затягиванию процесса, что наносит ущерб как самим юридическим лицам и их владельцам, так и 

кредиторам. Отсутствие четкой регламентации может создать правовые пробелы и вести к спорам, что в свою очередь, увеличивает финансовые 

затраты на поддержание юридических лиц на стадии ликвидации. Эффективность всего процесса значительно зависит от качественной подго-

товки документов и четкого соблюдения процедур, что в конечном итоге влияет на стабильность юридической практики. 

Переходя к рассмотрению практической части данной темы, переходим к обращению к судебной практике. Существование факта, отобра-

жающего возможность обращения любого лица, имеющего какую-либо заинтересованность, а также подпадающего под трактования закреплённые в 

п.5.2 ст.64 ГК РФ, содержат в себе пробел в закреплении способа определения такого круга лиц, обладающих правом на подачу заявления об рас-

пределении найденного имущества, что подтверждает её фрагментированность и неполноценность. Данный момент, подтверждается в практике 

путём выявлений обстоятельств, имеющих значение и необходимых для разрешения данного заявления в рамках судебного разбирательства.  

Подтверждение данных норм закона, мы можем увидеть в ряде различных постановлений, а также решений судов Российской Феде-

рации: Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 31.05.2023 по делу № А19-12293/2022 [8], Постановление Шестнадца-

того Арбитражного Апелляционного суда от 07.10.2022 № 16АП-3581/2021 по делу № А22-2097/2020 [9], Постановление Арбитражного суда Се-

веро-Западного округа от 13.12.2023 № Ф07-19659/2023 по делу № А26-10424/2022 [10], Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного 

суда от 30.09.2024 № 09АП-37845/2024 по делу № А40-11617/2024 [11]. 

Подводя итог вышесказанному, мы делаем вывод о том, что принудительная ликвидация юридических лиц - это не только мера воз-

действия со стороны государства, но и один из инструментов поддержания рыночной экономики в РФ, так как данные действия способствуют 

стабильному функционированию экономики, а также помогают поддерживать ее участников. 

Говоря об результатах проведённого исследования, мы можем сказать, что зачастую проблемами в процессе проведения процедуры 

принудительной ликвидации является не только затруднение разделения имущества юридического лица между его учредителями, но и привле-

чение данного лица к обязательствам по отношению к кредиторам, включая последовательность таких выплат обусловленных отсутствием чёт-

кого разграничения понятий ликвидации и банкротства.  

Возникают соответствующие вопросы об возможностях обнаружения правильных путей решения данных правовых проблем, в частно-

сти, рассматривая вопрос об разделе имущества. В данном направлении нам считается целесообразным осуществить процесс внедрения обяза-

тельств по проведению процедуры «медиации», а именно медиационного урегулирования, после стадии погашения долгов организации, облег-

чающего проведение данного процесса, ускорение его проведения  и сведения к минимуму рисков возникающих на стадии судебных разбира- 
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тельств. Возможным вариантом является введение договора между учредителями и ликвидационной комиссией как обязательного документа, 

заключающегося перед началом активизации процедуры ликвидации, что может в дальнейшем служить фактором снижения вероятности возник-

новения конфликтных ситуаций в последующем. 

 Иной альтернативой выдвигаемой нами может служить внедрение более корректных и чётких алгоритмов действий в законодатель-

ство, осуществляющих регулирование одного из процессов ликвидации юридического лица, как распределение активов и иного имущества меж-

ду его учредителями, с учётом их долей, включая вопрос распределение обнаруженного имущества.  

Зачастую кредиторы сталкиваются с проблемой получения выплат от юридического лица, ликвидируемого в принудительном порядке, 

сложности в привлечении к выполнению его договорных обязательств. Направление досудебной претензии ликвидатору, доказывание противо-

правного, недобросовестного поведения руководства ликвидируемого лица, либо причинно-следственной связи между поведением такого лица и 

обстоятельствами неисполнения фирмой обязательств, накладывают на кредиторов бремя, усложняющее и задерживающее процесс привлече-

ния к исполнению договорённостей.  

Считаем целесообразным осуществить внедрение оснований по привлечению учредителей к субсидиарной ответственности в случае 

доказывания их вины в уклонении от обязательств юридического лица позволят обеспечить более значительный уровень защиты интересов 

кредиторов и иных заинтересованных лиц.  Ввиду отсутствия возможности уклонения от ответственности, в случаях действий и бездействий 

повлёкшим за собой затруднение финансового положения организации, данный вариант имеет возможным способствовать уменьшению случаев 

недобросовестного управления либо злоупотребления корпоративными правами с одной стороны, и повышению уровня доверия со стороны 

инвесторов и партнеров в партнёрских отношениях. В целом предложенный нами способ делает возможным нормализовать бизнес-среду, сде-

лав её более предсказуемой, по причине наличия имеющихся гарантий соблюдения своих законных прав в лице кредитора.  Несмотря на доста-

точно положительную динамику при рассмотрении данного подхода, необходимо предусматривать чёткие критерии и процедуры, позволяющие 

снизить возможность злоупотреблений в данном ключе, и предоставляющие защиту добросовестно функционирующих предпринимателей от 

необоснованного угнетения.  

В данной проблеме на наш взгляд имеется возможным также подвергнуть рассмотрению вариант об перспективе создания специализиро-

ванного органа, ведущего свою деятельность за счёт государственного бюджета, либо взносов участников рынка (к примеру, от компаний, которые 

подлежат ликвидации). Данное учреждение должно базироваться на контроле за задолженностями юридических лиц, обеспечивать надзор за долга-

ми имеющихся у данной категории лиц, а также проводить анализ существующих обязательств, находящегося в процессе ликвидации юридического 

лица. Реализация данной альтернативы в целом имеет место быть, и сможет стать гарантией, золотой нитью, благодаря которой будут учитываться 

при процедуре как принудительно, так и добровольной ликвидации должным образом обязательства перед кредиторами.  

В частности, существует в целом достаточно много правовых проблем в данном секторе и все они нуждаются в доработках, к примеру 

к ним автор Левохина И. Л. в своих трудах отнесла следующие проблематичные вопросы:  

 отсутствия единой дефиниции ликвидации юридических лиц и правовой природы института ликвидации обществ; 

 принятия судебного решения о ликвидации юридического лица в случае отсутствия его по юридическому адресу и при не-

возможности связаться с ним и его представителями; 

 согласования полномочий ликвидационной комиссии с органами управления и другие [7]. 

Объединяя всё выше сказанное, имеется возможным подвести итог нашей работы сделав вывод, о том, что основными проблемами в 

процессе проведения процедуры принудительной ликвидации является положение имущества юридического лица и его учредителей, привлече-

ние данного лица к административной ответственности в порядке главы 14 КоАП РФ, а также ответственности перед обязательствами по отно-

шению к кредиторам, включая выплаты которые должно произвести юридическое лицо своим кредиторам. 

При этом, является актуальным вопрос о соотношении таких значимых понятий процедур как ликвидации и банкротства. Обращая 

наше внимание на нормы действующего законодательства, мы имеем возможность сказать об затруднительном положении трактовки данных 

понятий, не позволяющих осуществить их полноценное разграничение.  

Имеющиеся закрепления, фактически не отображают полноты самих понятий, так законодатель описывает ликвидацию как процедуру 

влекущую прекращение существования ликвидируемого юридического лица без права перехода в порядке универсального правопреемства в 

целом его прав и обязанностей к другим лицам (п.1 ст.61 ГК РФ). При использовании данной трактовки не упоминаются условия проведения 

такой процедуры, в частности самого условия, как платежеспособности упоминаемого выше лица.  

Трактовка несостоятельности (банкротства) отличается же более чётким форматом преподношения информационного содержания 

самого понятия, так законодательным закреплением имеется следующее изложение: «несостоятельность (банкротство) (далее также - банкрот-

ство) - признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособ-

ность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» (абз.2 

ст.2 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 26.12.2024) "О несостоятельности (банкротстве)") [12]. 

Недопустимостью применения института банкротства в отношении некоторых юридических лиц по-нашему мнению можно трактовать, 

как результат отсутствия законодательного отображения данного признака в определение понятия ликвидации. Указанный признак, представляет 

собой неотъемлемый и характерный фактор для самого института ликвидации, подтверждаемого имеющимися упоминаниями в общих нормах  
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права, непосредственно регулирующих ликвидационную процедуру. Примером может служить абз.2 п.4 ст.62 ГК РФ «Если ликвидационной ко-

миссией установлена недостаточность имущества юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация 

юридического лица может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве)», в том числе 

абз.2 п.4 ст.63 ГК РФ. 

Резюмируя сказанное, с нашей стороны имеется возможность сказать, что законодатель по большей части акцентировал своё внима-

ние на фиксации понятия банкротства, указав то условие, которое по неизвестным причинам посчитал нецелесообразным упоминать в самой 

формулировке понятия ликвидации. 

В процессе исследования, были выявлены пробелы влияющие на исправное функционирование норм права регулирующих институт 

ликвидации в целом, так в частности к ним можно отнести: неполноту правового закрепления понятия ликвидация, что затрудняет его разграни-

чение с понятием банкротства; сложности в распределении имущества юридического лица между его учредителями в случаях применения про-

цедуры принудительной ликвидации; привлечение юридического лица к обязательствам по отношению к кредиторам, включая существования 

определённой последовательности выплат кредиторам при принудительной ликвидации;  и многие другие. Все они приводят к замедлению са-

мой процедуры и истощению сил самих участников процесса.  
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Юридическое равенство сторон в договоре является одним из основных принципов гражданского права. В то время как защита слабой 

стороны в договоре является формальным отступлением от него, фактически она направлена на обеспечение равенства положения сторон. В 

юридической литературе отмечается, что слабая сторона в гражданско-правовом договоре - это “условное обозначение участника договорных 

обязательств, обладающего значительно меньшим запасом тех или иных организационных, материальных, профессиональных, информацион-

ных и других конкурентных "возможностей", имеющих значение для формирования, осуществления и защиты субъективного права ресурсов в 

сравнении со своим контрагентом” [8, с. 52]. В доктрине также можно найти указания на то, что “задача гражданского права заключается именно в 

"выравнивании" правового положения участников имущественного оборота, в том числе путем установления для слабой стороны обязательства 

особых условий участия в договорных отношениях” [6, с. 798]. 

Положение автора как “слабой” стороны договоров в сфере интеллектуальной собственности отмечено в современной научной литерату-

ре [7, 236 с.]. В этой связи авторам произведений предоставляются ряд гарантий и льгот, Что также, как отмечается в доктрине, связано с творческим 

характером их труда [10]. Соответственно, при рассмотрении вопросов, связанных с гарантиями, предоставляемыми авторам, необходимо учиты-

вать, что их труд имеет творческий характер вне связи с конкретным договором. Как следствие, для получения гарантий автору не обязательно быть 

стороной обязательства, поскольку основания для их предоставления не в полной мере зависят от его участия в конкретном договоре.  

Так, отдельные положения ст. 1296, 1297, 1298 ГК РФ содержат указание о необходимости выплаты автору произведения вознаграждения 

[1]. При этом рассматриваемые в данных статьях договоры не требуют непосредственного участия в них автора. Данные статьи содержат отсылку к 

положениям ст. 1295 ГК РФ, сформулированным в отношении служебных произведений. Необходимо учитывать, что в то время как участие автора в 

договорах о создании служебного произведения является необходимым его условием, подобного нельзя сказать о прочих договорах, в отношении 

которых применяется положение о выплате автору вознаграждения. Представляется, что распространение действия подобных норм в определенной 

степени связано с тем, что произведения в связи с договорами, рассматриваемыми в ст. 1296, 1297, 1298 ГК РФ непосредственно создаются, как 

правило, работниками исполнителя. Следовательно, договоры о создании произведений не всегда заключаются заказчиком непосредственно с авто-

ром. Вместе с тем, нельзя отрицать, что независимо от субъектного состава стороны исполнителя произведение должно создаваться автором, кото-

рый вступает в правоотношение с конечным заказчиком или посредником той или иной природы. Соответственно, можно говорить о том, что догово-

ры о создании произведений всегда в определенной степени связаны с положением автора и защитой его прав.  

Как отмечалось ранее, авторам произведений предоставляются определенные гарантии, призванные защитить их положение как сла-

бых сторон договора и субъектов творческой деятельности. Так, Конституционным Судом РФ указано, что положения, касающиеся выплаты 

вознаграждения направлены “на обеспечение баланса интересов работодателя и работника - автора произведений, созданных в пределах уста-

новленных для него трудовых обязанностей” [3]. При этом нельзя не отметить, что хотя закон содержит подробные указания на то, в каких ситуа-

циях автору полагается вознаграждение, вопросы, связанные с порядком его выплаты, остаются неразрешенными до настоящего времени. Так, 

вопросы о размере вознаграждения, и его потенциальном включении в заработную плату на данном этапе не получили однозначного ответа в  
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законодательстве, обобщениях судебной практики. В то время как существует положение о вознаграждениях за служебные изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы, в отношении произведений аналогичного нормативного правового акта не принято.  

Как отмечается в актуальной судебной практике высших судебных инстанций, условия трудового договора, посвященные уровню заработ-

ной платы работника, не являются сами по себе содержащими указание на размер, условия и порядок выплаты авторского вознаграждения [4]. Это 

позволяет сделать вывод о том, что авторское вознаграждение не является составной частью заработной платы. Тем не менее, следует учитывать, 

что данный акт судебной практики посвящен объектам патентного права, а не произведениям. Заметные отличия в природе данных двух категорий 

не позволяют гарантированно утверждать о распространении примененной в данном конкретном случае аргументации к вопросам природы возна-

граждения служебных объектов авторского права. В соответствии с актуальным законодательством, служебные произведения создаются в пределах 

трудовых обязанностей работника. С другой стороны, служебные объекты патентного права создаются в связи с исполнением трудовых обязанно-

стей работником. В контексте рассматриваемой проблемы данное различие имеет существенное значение, поскольку объекты авторского права 

могут быть созданы преднамеренно, что позволяет включать подобную обязанность работника в трудовой договор и открывает возможность для 

аргументации позиции, в соответствии с которой включение вознаграждения автора в его заработную плату является допустимым. 

Сама формулировка “вознаграждение за служебное произведение” не позволяет точно определить, с чем именно связана выплата возна-

граждения. Исходя из содержания ст. 1295 ГК РФ, само по себе создание произведения не приводит к возникновению права работника на вознаграж-

дение. В случае, если работодатель не использует произведение, не предоставляет право использования третьим лицам и не указывает на сохране-

ние созданного объекта авторского права в тайне, то права на вознаграждение в понимании ч. 4 ГК РФ у автора-работника не возникает. Это дает 

возможность сделать вывод о том, что смешанная природа договора о создании служебных произведений обуславливает двойственный характер 

полагающихся автору выплат. Так, создание произведения входит в трудовую функцию работника, и оплата за это входит в заработную плату. Дан-

ный элемент выплат в пользу работника не является авторским вознаграждением в понимании ст. 1255, 1295 ГК РФ. С другой стороны, передача 

исключительного права на произведение работодателю уже регулируется нормами гражданского, а не трудового права. Соответственно, авторское 

вознаграждение выплачивается в соответствии с соответствующими положениями ч. 4 ГК РФ. Так или иначе, на данном этапе вопрос статуса автор-

ских вознаграждений за служебные произведения не является окончательно разрешенным. Законодательные формулировки не дают однозначного 

понимания ключевых аспектов данной проблемы, а применяемые в судебной практике и доктрине подходы носят разрозненный характер. Соответ-

ственно, для оптимизации применения существующих правовых норм необходимо подробнее раскрыть соответствующие положения или указать на 

надлежащий порядок правоприменения ст. 1295 ГК РФ в акте обобщения судебной практики высшими судебными инстанции. 

Необходимо отметить, что кроме права на вознаграждение в гражданском праве отсутствуют инструменты обеспечения баланса инте-

ресов между авторами и их работодателями в договорах о создании служебных произведений. Положение автора как субъекта творческой дея-

тельности по договорам, не требующим его непосредственного участия также обеспечивается вознаграждением в условиях отсутствия иных 

установленных гражданским законодательством мер и гарантий. В то время как внедрение дополнительных средств защиты интересов авторов  

служебных произведений является перспективным направлением дальнейшего развития законодательства, более эффективным путем его со-

вершенствования можно назвать обеспечение должного функционирования уже существующих методов. В этой связи право на вознаграждение 

должно быть дополнено механизмами, поддерживающими его применимость на практике. 

Вопрос о возможности включения авторского вознаграждения в заработную плату тесно связан с проблемой определения его разме-

ра. В то время как российским законодательством не устанавливается специальных принципов выплаты вознаграждения, развитие данного во-

проса можно обнаружить в источниках зарубежного и международного права. Так, в правовых актах Европейского Союза и отдельных его стран 

можно обнаружить указания на то, что авторское вознаграждение должно быть пропорциональным и соответствующим выгоде, извлекаемой или 

извлеченной из служебного произведения работодателем. 

Раздел 3 Директивы 2019/790 об авторском праве на едином цифровом рынке ЕС (далее - Директива 2019/790) содержит положения, 

предназначенные для защиты положения автора при отчуждении им исключительного права или предоставления его контрагенту права использова-

ния произведения. Учитывая, что право на авторское вознаграждение возникает исключительно в случаях использования служебного произведения 

работодателем, положения вышеуказанного раздела Директивы 2019/790 направлены на регулирование вопросов, включающих в себя данное право. 

В то время как ст. 18 Директивы 2019/790 непосредственно закрепляет принцип пропорционального и соразмерного авторского возна-

граждения, ст. 19-23 Директивы 2019/790 содержат механизмы его практической реализации. Закрепление подобного или аналогичного принципа 

в российском праве может послужить повышению эффективности существующего института. Пропорциональность и соразмерность авторского 

вознаграждения оценивается в отношении выгоды, извлекаемой работодателем из использования служебного произведения. При этом данная 

оценка имеет значение лишь во взаимосвязи с актуальными механизмами обнаружения несоответствия установленным требованиям и устране-

ния подобного расхождения.  

Так, установленный в ст. 19 принцип “прозрачности” направлен на обеспечение возможности получения информации о извлекаемой 

пользователем произведения выгоде, на основании которой впоследствии рассчитывается вознаграждение, являющееся пропорциональным и 

соразмерным. В этом отношении можно согласиться с высказанной в отечественной доктрине позицией, в соответствии с которой при расчете 

вознаграждения автора можно опираться на “предполагаемую стоимость лицензии, которую работодатель должен был заплатить за использова-

ние объекта” [12] или на стоимость сделки при отчуждении исключительного права иному лицу [12]. Представляется целесообразным принятие 

нормативного правового акта, направленного на установление определенных процентных значений авторского вознаграждения за служебные  
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произведения относительно вышеуказанных показателей. 

Для устранения обнаруженных отступлений от требований, предъявляемых к размерам вознаграждения, порядку и условиям его вы-

платы возможно применять такое средство, как изменение договора. В соответствии со ст. 450 ГК РФ изменение договора по решению суда 

возможно в случаях, установленных законом или договором [1]. Согласно абз. 3 п. 2 ст. 1295 ГК РФ “размер вознаграждения, условия и порядок 

его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом”. Представляется, что данную норму 

можно классифицировать как содержащую установленный ст. 450 ГК РФ случай возможности изменения договора. С другой стороны, существует 

возможность восприятия вышеуказанной формулировки как относящейся к возможности изменения вознаграждения в отношении отдельного 

служебного произведения, а не в отношении договора в целом. Кроме того, эти положения можно трактовать как затрагивающие лишь первона-

чальные параметры вознаграждения, а не их потенциальное последующее изменение. Соответственно, в целях усовершенствования системы 

защиты интересов авторов служебных произведений необходимо более подробное раскрытие данного института в законодательстве, устранение 

потенциала множественной интерпретации составляющих его формулировок. 

В комментариях к Директиве CDSM отмечается большое значение коллективных переговоров и достигаемых в их ходе соглашений 

для обеспечения условий, порядка и размера выплаты соразмерного и пропорционального авторского вознаграждения [13, с. 10]. Кроме того, во 

Франции “условие о вознаграждении должно быть зафиксировано либо в трудовом договоре, либо в коллективных договорах на уровне отрасли 

или организации” [11]. Соответственно, примеры подобной практики можно обнаружить в зарубежных законодательствах. 

В отношении связанного с данной темой отечественного права необходимо отметить, что договоры о создании служебных произведений, 

частично регулируются трудовым правом. Главой 7 Трудового Кодекса РФ установлена возможность заключения коллективных договоров и соглаше-

ний. В доктрине отмечается, что открытость содержания коллективного договора дает возможность установить в его рамках условия выплаты возна-

граждения за служебные произведения [9]. Кроме того, соглашения, в соответствии с содержащимся в законодательстве определением, могут регу-

лировать, в том числе, отношения, непосредственно связанные с социально-трудовыми. Представляется, что отношения, связанные с использовани-

ем произведений, созданных в пределах выполнения работником своей трудовой функции, можно охарактеризовать подобным образом. Соответ-

ственно, в отсутствие установленного законодательством порядка и размера вознаграждения за использование служебных произведений данные 

отношения могут быть урегулированы коллективными договорами и соглашениями в пределах своего действия. 

В заключение следует отметить, что единственной установленной в гражданском законодательстве мерой защиты интересов авторов 

служебных произведений является их право на вознаграждение. Необходимо учитывать, что данное право действует в отношении авторов не 

только служебных произведений, но и объектов авторского права, права на которые передаются в рамках договоров, в которых автор непосред-

ственно не участвует. Необходимо разграничивать выплаты автору за создание произведения и за передачу исключительного права в распоря-

жение работодателю. Только последнее является авторским вознаграждением в понимании ст. 1255, 1295 ГК РФ. Создание произведения как 

действие работника, входящее в состав его трудовой функции, оплачивается в составе заработной платы. Порядок и размер выплаты авторского 

вознаграждения не урегулирован действующим законодательством. Использование коллективных договоров и соглашений для регулирования 

данных вопросов может быть эффективной мерой до принятия посвященных данной тематике правовых актов. 
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Благополучие семьи может пошатнуться, если другой родитель забывает о средствах к существованию своего несовершеннолетнего 

ребенка. Актуальность темы исследования обусловлена значительным ростом числа споров, связанных с взысканием алиментов, что свидетель-

ствует о необходимости совершенствования механизмов защиты прав детей и иных получателей алиментных выплат.  

В условиях социально-экономической нестабильности и изменения структуры семейных отношений вопросы, связанные с алиментны-

ми обязательствами, приобретают особую значимость. Несвоевременное или неполное исполнение алиментных обязательств негативно сказы-

вается на материальном положении получателей, что особенно критично для несовершеннолетних детей, чьи права на содержание гарантиро-

ваны Конституцией РФ и международными нормами. В этой связи изучение порядка и сроков взыскания алиментов представляется важным 

направлением научного исследования, направленным на выявление существующих проблем и поиск путей их решения. 

Целью настоящего исследования является анализ порядка и сроков взыскания алиментов, а также выявление проблем, возникающих 

в процессе правоприменения. 

Общий порядок алиментных обязательств в российской правовой системе представляют собой институт семейного права, закрепляющий 

материальную поддержку членов семьи, которые не способны самостоятельно обеспечить свои потребности. Согласно ст. 80 и 85 Семейного кодекса 

РФ (далее – СК РФ) [2], алименты определяются как средства, предоставляемые на содержание несовершеннолетних детей, совершеннолетних 

нетрудоспособных лиц, а также других членов семьи в установленных законом случаях. Основу данного института составляет принцип социальной 

солидарности, предполагающий взаимную ответственность близких родственников за материальное благополучие друг друга.   

Основные виды алиментных обязательств дифференцируются в зависимости от субъектного состава. Наиболее распространёнными 

являются обязательства родителей по содержанию несовершеннолетних детей (ст. 80-83 СК РФ), которые могут исполняться в долевом отноше-

нии к доходу плательщика или в твёрдой денежной сумме. Отдельно регулируются алименты в пользу супругов (ст. 89-92 СК РФ), включая быв-

ших супругов, нуждающихся в материальной поддержке вследствие нетрудоспособности, ухода за общим ребёнком-инвалидом или достижения 

предпенсионного возраста. Обязанности по содержанию родителей (ст. 87 СК РФ) возникают при условии их нетрудоспособности и нуждаемости, 

а также при наличии у детей достаточного уровня дохода. К иным видам относятся алименты на братьев, сестёр, внуков, дедушек и бабушек (ст. 

93-97 СК РФ), взыскиваемые при невозможности получения содержания от непосредственных алиментообязанных лиц [2].   

Специфика алиментных обязательств заключается в их строго личном характере, что исключает передачу обязанностей по уплате 

третьим лицам или наследникам. При этом законодательство предусматривает возможность добровольного урегулирования посредством нота-

риального соглашения (гл. 16 СК РФ), обладающего силой исполнительного документа.  

В соответствии с законодательством предусмотрен порядок взыскания алиментов в добровольной и судебной форме. 

Добровольный порядок взыскания алиментов, представляет собой альтернативу судебному разбирательству, основанную на вза-

имном согласии сторон. Центральным элементом этого механизма является соглашение об уплате алиментов, которое, подлежит обяз а-

тельному нотариальному удостоверению. Данное требование обусловлено необходимостью придания документу силы исполнительного 

листа, что позволяет передать его принудительное исполнение судебным приставам в случае нарушения условий (п. 2 ст. 100 СК РФ). Как 

подчёркивает А.И. Головина, нотариальная форма соглашения обеспечивает его легитимность и минимизирует риски оспаривания в будущем,  
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что особенно важно для защиты интересов получателя алиментов [7]. 

Содержание соглашения регламентируется и включает обязательные условия: размер алиментов, периодичность выплат, способ пе-

речисления средств (доля от дохода, твёрдая сумма, имущественная передача), а также порядок индексации. При этом размер алиментов не 

может быть ниже установленного законом минимума (ст. 81, 103 СК РФ). Срок действия соглашения определяется сторонами, но обычно ограни-

чивается периодом существования алиментного обязательства – например, до совершеннолетия ребёнка или восстановления трудоспособности 

получателя, однако на в октябре 2024 г. обсуждался законопроект об изменении Семейного кодекса РФ и ФЗ РФ «Исполнительном производ-

стве»[3], о материальной поддержки несовершеннолетних на период их обучения до 23 лет. 

В связи с изменениями в образовательных программах и оплаты за обучение, многие совершеннолетние граждане стремятся получить 

высшее образование, но не всегда могут реализовать свои желания учиться и требуется поддержка родителей. Однако данный законопроект заслу-

живает внимание и мнения многих цивилистов-практиков расходятся. Вызывает вопрос, обязан ли родитель плативший алименты продолжать со-

держать совершеннолетнего ребенка, если он поступил на бюджетное очной обучение, или ребенок работает и может содержать себя самостоятель-

но, и на кого именно ложиться бремя содержания совершеннолетнего ребенка. Из логике понимается, на обоих родителей. Но есть момент в законо-

дательстве, что «в случае изменения материального положения сторон или иных обстоятельств…» в соглашение может быть изменено или расторг-

нуто в нотариальном порядке, а при отсутствии консенсуса – в судебном порядке (п. 4 Постановления Пленума ВС РФ № 56) [4]. 

Индексация алиментов, закреплённая в ст. 105 СК РФ и ст. 117 СК РФ, является обязательным элементом соглашения. Если стороны 

не предусмотрели механизм корректировки размера выплат, применяется правило индексации пропорционально росту прожиточного минимума в 

регионе проживания получателя.  

Как отмечает Л.В. Ладочкина, на практике лишь 35% соглашений содержат индивидуальные условия индексации, что связано с низкой 

правовой грамотностью граждан и отсутствием унифицированных рекомендаций в законодательстве [9].  

Судебный механизм взыскания алиментов, предусматривает два варианта рассмотрения дел: приказное и исковое производство. Вы-

бор процедуры зависит от наличия спора между сторонами и сложности правовых вопросов, требующих разрешения.   

В России изменился порядок взыскания алиментов в судебном порядке. Теперь истцам разрешили добиваться получения выплат 

алиментов за весь срок задолженности даже в случае отмены судебного приказа, а отменить его может сам должник путем переговоров со вто-

рым родителем о добровольном содержание детей. Если это не происходит вновь бывшая супруг(а) могут обратиться в суд и взыскать алименты 

за весь период, указанный в отмененном документе. Ранее этот срок ограничивался только сроком до 3х лет.  

Приказное производство, регулируемое ст. 122 ГПК РФ [1], представляет собой упрощённую процедуру, применяемую при отсутствии 

разногласий по поводу размера и порядка выплат. Судья единолично выносит судебный приказ в течение 5 дней с момента подачи заявления, 

без проведения слушаний и извещения должника (п. 1 ст. 126 ГПК РФ). Условиями для приказного порядка являются: требование алиментов на 

несовершеннолетних детей в долевом отношении к доходу, отсутствие необходимости установления отцовства или оспаривания соглашения.  

Как отмечает Д.И. Халилов, приказное производство позволяет сократить сроки взыскания на 60-70% по сравнению с исковым процес-

сом, что критически важно для оперативной защиты прав детей. Однако если должник в 10-дневный срок заявит возражения (ст. 129 ГПК РФ), 

приказ отменяется, и взыскатель вынужден обращаться в исковом порядке [11].  

Исковое производство инициируется в случаях, требующих детального исследования доказательств: установления отцовства, изменения 

размера алиментов, оспаривания соглашения или взыскания средств в твёрдой сумме. Срок рассмотрения таких дел составляет 1-2 месяца (ст. 154 

ГПК РФ), но может увеличиваться при необходимости назначения экспертиз или привлечения третьих лиц. Ключевые этапы процесса включают:   

1. Подачу иска с обоснованием требований (ст. 131-132 ГПК РФ);   

2. Подготовку дела, включая запрос доказательств о доходах ответчика;   

3. Судебное разбирательство с оценкой финансового положения сторон;   

4. Вынесение решения, которое подлежит немедленному исполнению (ст. 211 ГПК РФ) [6].   

На сегодняшний день существует особый порядок выдачи судебного приказа. Взыскатель имеет право оспорить определение об от-

мене судебного приказа, если отмена произошла из-за несвоевременных возражений должника. В жалобе нужно указать, что у последнего не 

было уважительных причин представить возражения, например, позже 10 срок с даты получения приказа. К такому общеобязательному выводу 

пришел Конституционный суд РФ в соответствии с жалобой гражданки Н.П. Хомутининой [5]. 

Возражения должника, поступившие в суд по истечении установленного статьей 128 ГПК РФ, не рассматриваются судом и возвращаются 

лицу, которым они были поданы, за исключением случая, если это лицо обосновало невозможность представления возражений в установленный 

срок по независящим от него причинам, на что должно быть указано в определении об отмене судебного приказа. На это определение может быть 

подана частная жалоба по мотиву отсутствия уважительных причин представления должником возражений по истечении установленного срока. 

В случае отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и удовлетворения требований взыскателя 

в порядке искового производства такие требования удовлетворяются за период, в течение которого алименты подлежали взысканию согласно 

судебному приказу. При этом за период, предшествующий подаче заявления о вынесении судебного приказа, алименты могут быть присуждены 

в соответствии со ст. 107 СК РФ.  

Ранее Пленум Верховного Суда РФ отмечал: определение об отмене судебного приказа обжаловать нельзя ни  в арбитражном, ни в 

гражданском процессе. Исключений эта позиция не предусматривала[5].  
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Особую сложность представляют дела об установлении отцовства, требующие генетической экспертизы (ст. 79 ГПК РФ). По А. Митра-

ховича, большая доля таких процессов длятся более полугода из-за уклонения ответчиков от прохождения тестов [10]. Ещё одной проблемой 

является оспаривание соглашений об уплате алиментов, которое, согласно п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 56 [4], допустимо лишь при 

существенном изменении материального положения сторон или нарушении интересов несовершеннолетних.   

Ст. 211 ГПК РФ закрепляет принцип немедленного исполнения решений о взыскании алиментов. Это означает, что исполнительный 

лист передаётся в ФССП в течение 1 дня после вступления решения в силу. Однако на практике сроки принудительного взыскания зависят от 

эффективности работы приставов.  

Согласно отчётам ФССП, в 2024 г. среднее время исполнения составило 34 дня, при этом 22% производств были приостановлены из-

за невозможности установить местонахождение должника [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Ключевыми мерами принуждения остаются 

арест имущества (ст. 80 ФЗ «Об исполнительном производстве») и временное ограничение специальных прав (вождение, выезд за границу).   

Для текущих алиментных платежей срок исковой давности не применяется (п. 1 ст. 9 СК РФ). Однако задолженность, образовавшаяся 

за период более 3 лет, может быть взыскана только при условии, что кредитор принимал меры для получения средств, а должник уклонялся от 

выплат (ст. 113 СК РФ). Как подчёркивает Ибрагимова Н.Ш., данная норма не распространяется на добровольные соглашения, срок действия 

которых определяется сторонами [8]. Статистика показывает, что в 2024 г. 41% обращений за взысканием задолженности касались периодов 

свыше 3 лет, но лишь 12% из них завершились полным погашением долга [13].   

Сроковые аспекты взыскания алиментов существенно варьируются в зависимости от категории получателя, что обусловлено специ-

фикой правового статуса и социальной защитой уязвимых групп. Законодатель дифференцирует подходы к регулированию, опираясь на принци-

пы справедливости и обеспечения минимальных гарантий.   

Проведенное исследование порядка и сроков взыскания алиментов позволяет сделать следующие основные выводы: 

Существующий механизм взыскания алиментов, несмотря на наличие альтернативных способов (добровольное соглашение, судеб-

ный приказ, исковое производство), демонстрирует ряд системных недостатков. Основными проблемами являются: низкая эффективность доб-

ровольных соглашений из-за правовой неграмотности граждан, массовая отмена судебных приказов, значительные задержки в рассмотрении 

дел (до 4-5 месяцев) и неоднозначность судебной практики по вопросам снижения задолженности. 

Особое внимание следует уделить совершенствованию механизмов защиты прав получателей алиментов в условиях социально-

экономической нестабильности, включая упрощение процедуры взыскания и повышение эффективности исполнительного производства. 

Реализация предложенных мер позволит повысить эффективность института алиментных обязательств и обеспечить более надежную 

защиту прав и законных интересов получателей алиментов. 
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Краткая аннотация. В статье анализируется юридическая природа общеизвестного товарного знака, процесс его формирования 

через призму доктрин смешения и размывания товарного знака. Автор приходит к выводу о том, что общеизвестный товарный знак не просто 
индивидуализирует товар, но и представляет собой особую ценность как обозначение, которое индивидуализирует в сознании потребителей 

деловую репутацию его правообладателя. Автор считает, что особая юридическая природа общеизвестных товарных знаков предопределяет 
особый механизм их защиты посредством прекращения правовой охраны товарного знака, сходного с общеизвестным. Анализируя нормы граж-
данского законодательства и вопросы, поставленные Судом по интеллектуальным правам в запросе для ученых по конкретному делу, автор 
приходит к выводу об отсутствии в российском законодательстве надлежащего механизма защиты общеизвестных обозначений. 

Abstract. The article analyzes the legal nature of a well-known trademark, the process of its formation through the prism of the doctrines of con-
fusion and blurring of a trademark. The author comes to the conclusion that a well-known trademark not only individualizes a product, but also represents a 
special value as a designation that individualizes the business reputation of its owner in the minds of consumers. The author believes that the special legal 
nature of well-known trademarks predetermines a special mechanism for their protection through the termination of legal protection of a trademark similar to 
a well-known one. Analyzing the norms of civil legislation and the questions posed by the Intellectual Property Court in a request to scientists on a specific 
case, the author comes to the conclusion that there is no proper mechanism for protecting well-known designations in Russian legislation. 
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Средства индивидуализации, в том числе и товарные знаки, в современном мире играют ключевую роль при создании бренда компании, 

выделении ее на рынке среди конкурентов и становлении ее репутации по отношению к потребителям[
1
]. Среди лиц, занимающихся предпринима-

тельской деятельностью, есть такие, которые подходят к ведению бизнеса добросовестно и полномасштабно, что характеризуется известностью 

используемого ими знака, интенсивностью его использования и формирующимся доверием потребителя к их продукции. При виде потребителем 

продукции с известным обозначением, которую он часто встречает в рекламах, о которой постоянно слышит от знакомых, которую самостоятельно 

потребляет и считает качественной только потому, что на данном товаре есть какой-то конкретный известный ему индивидуализирующий знак, по-

требитель неосознанно «приписывает» данному товару определенные характеристики, которые ассоциируются у него именно с маркирующим товар 

обозначением, а не с самим товаром. Иными словами, потребитель, в первую очередь, замечает товарный знак, его привлекает именно бренд. 

Изложенное характерно для обозначений, существенным образом отличающихся от других товарных знаков на рынке. Очевидно, их 

появление обусловлено наличием сильных и грамотных предпринимателей, которые вкладывают в развитие своего бизнеса огромные ресурсы. 

Ввиду указанных причин и существования таких знаков на рынке постепенно начали формироваться специальные механизмы защиты сильных 

обозначений. Наука, а затем и практика признали, что из общих правил функционирования правовой охраны товарных знаков должны быть ис-

ключения, обусловленные объективным присутствием на рынке таких обозначений, которые являются ценностью сами по себе. 

Следуя такой логической интерпретации из общих правил территориальности (согласно которым знак имеет правовую охрану на 

определенной территории) и специализации товарного знака (согласно которым правовая охрана знака распространяется только на однородные 

товары) возникли исключения, воплощенные в доктрине смешения и доктрине размывания товарного знака. В конечном итоге в сфере правового 

регулирования товарных знаков сформировался правовой феномен, воплощенный в нормах об охране общеизвестных обозначений. 

Документом, содержащим первое упоминание об общеизвестном знаке и являющимся основой доктрины смешения, является Париж- 

                                                           

1
 Новоселова Л.А., Рожкова М.А., Голофаев В.В., Гринь Е.С., Корнеев В.А. и др. Права на товарный знак: монография (отв. ред. Л.А. Новоселова). // Норма: ИНФРА-М. 

2017. С. 66. 
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ская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция)[
1
], которая регламентирует, что все госу-

дарства-участники обязуются отклонять или признавать недействительной регистрацию паразитирующего знака, способного создать смешение 

вследствие воспроизведения или имитации другого знака, который, будучи знаком лица другого государства-участника, является известным и 

используется для однородных товаров[2]. 

Исходя из указанного положения можно сделать вывод, что выделение правового режима общеизвестного знака обосновывается 

необходимостью создания исключения из общего правила территориальности охраны товарного знака. Парижская конвенция признала, что 

необходимо защищать знаки, которые приобрели популярность более широкую, нежели в рамках одного государства. 

Таким образом, охрана общеизвестного обозначения была выделена из общих правил охраны товарных знаков лишь потому, что появи-

лась необходимость защищать общеизвестное обозначение не только в рамках территории одного государства, но и на территории других госу-

дарств. Фактически Парижская конвенция закрепила общеизвестность на экстерриториальном уровне и только в отношении однородных товаров. 

Профессор Г.Х.К. Боденхаузен писал, что целью введения статьи 6 bis Парижской конвенции являлось необходимое предотвращение 

регистрации и использования знака, сходного с известным, за пределами государства его регистрации. Недобросовестные действия, создающие 

угрозу смешения с известным знаком, могут вводить в заблуждение потребителей и, таким образом, наносить ущерб не только лицу, правомерно 

использующему общеизвестное обозначение, но и потребителям его товаров. 

Представляется верным, в данном контексте речь идет о возникновении необходимости выделения общеизвестного обозначения 

вследствие опасности именно его смешения (не размывания) с другими знаками. Обоснованием усиленной опасности такого смешения является 

признанное участниками Парижской конвенции наличие знаков, обладающих известностью более широкой, чем на территории одного государ-

ства. Данное профессором Г.Х.К. Боденхаузеном разъяснение потенциального наличия такой опасности в виде возможности формирования 

состава акта недобросовестной конкуренции подтверждает, что смешение известных знаков обладает более негативными последствиями, чем 

смешение обычных знаков, причем, как для потребителей, так и для добросовестно использующего известное обозначение лица. 

Таким образом, можно констатировать, что возникновение понятия общеизвестного знака происходит из развития доктрины смешения 

товарных знаков. Указанная норма Парижской конвенции являлась своего рода попыткой борьбы с недобросовестными лицами, которые реги-

стрируют знак в той стране-участнице Парижской конвенции, в которой признанный общеизвестным в другой стране-участнице Парижской кон-

венции знак таковым не является. 

Регламентация положений об охране общеизвестных обозначений в части распространения на неоднородные товары выходит за рам-

ки доктрины смешения и обосновывается доктриной размывания товарного знака, в рамках идей которой общеизвестные обозначения защища-

ются не в территориальном аспекте, а в качественном. Доктрина размывания представляет собой исключение из общего принципа специализа-

ции товарных знаков и предполагает специальный механизм защиты общеизвестных обозначений в отношении неоднородных товаров, который 

защищает данные обозначения не только от смешения, но и от размывания. 

Доктрина размывания (trademark dilution doctrine) начала формироваться с конца 1920-х годов благодаря монографии Ф.И. Шехтера[3]. 

Учёный предложил придать товарному знаку новый смысл, пересмотреть значение его функции и отбросить его от привычного ординарного 

представления об источнике происхождения товара к представлению о ценности самого обозначения, которое этот товар маркирует. По смыслу 

доктрины единственная объективно существующая цель охраны товарного знака как объекта интеллектуальных прав – это сохранение его уни-

кальности среди других обозначений. 

Основная мысль монографии Ф.И. Шехтера сводится к тому, что в гражданском обороте маркируемое товар обозначение не просто 

индивидуализирует его в качестве объекта купли-продажи или иной сделки, а показывает ценность товара лишь потому, что этот товар маркиру-

ем именно этим обозначением и никаким другим. Следовательно, такое обозначение отличается от других обозначений, присутствующих на 

рынке и в гражданском обороте, что означает необходимость в усилении степени охраны и защиты такого обозначения. Данные знаки более 

уязвимы на рынке, нежели обычные, вследствие чего доктрина размывания товарного знака нашла свое развитие именно в рамках выделения 

исключения из принципа специализации товарных знаков. 

Таким образом, монография Ф.И. Шехтера положила начало для нового этапа развития понятия общеизвестного знака, явилась ката-

лизатором для усиления формирования устойчивости доктрины размывания. 

Как неоднократно указывалось выше, общеизвестное обозначение значительным образом отличается от обычного, что предопреде-

ляет особенности его правовой охраны. 

Тем не менее недостаточно просто охранять общеизвестный знак от недобросовестного использования. Данный вид знаков является 

самым уязвимым на рынке, ввиду чего необходим специальный эффективный механизм защиты. 

В российском законодательстве ключевой механизм защиты правообладателей известных обозначений предусмотрен подп. 4 п. 2 

ст. 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)[
4
]. Вместе с тем, согласно указанному положению, предусматривается  
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оспаривание знака, конкурирующего с общеизвестным, исключительно полностью, то есть нет возможности прекратить правовую охрану такого 

знака только в части. 

В связи с этим при взаимосвязи подп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ с ч. 3 ст. 1508 ГК РФ указанное основание оспаривания, в целом, перестает 

быть эффективным механизмом защиты на практике ввиду его неоднозначного толкования. 

При детальном анализе подп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, как указывалось ранее, становится очевидным, что правообладателю общеизвест-

ного обозначения прекратить охрану сходного с ним знака в отношении неоднородных товаров можно исключительно полностью. Данная норма 

не предусматривает прекращение правовой охраны знака в части. 

Тем не менее из положений ч. 3 ст. 1508 ГК РФ следует, что правовая охрана общеизвестного обозначения распространяется на не-

однородные товары только в том случае, если правообладателем данного обозначения будет доказана ассоциативная связь потребителей дан-

ных товаров с ним как с обладателем исключительного права на общеизвестное обозначение и будет ущемлять его законные интересы. 

Таким образом, можно констатировать, что у правообладателя общеизвестного обозначения есть возможность прекращения правовой 

охраны сходного знака в отношении неоднородных товаров только в том случае, если он докажет указанную выше ассоциативную связь. 

Указанное порождает следующую коллизию норм: если правообладатель общеизвестного знака (признанного таковым в отношении 

одной или двух товарных позиций, например) посчитает необходимым реализовать свое право и оспорить предоставление правовой охраны 

сходного знака на основании подп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, то ему необходимо доказывать наличие ассоциативной связи в отношении всех неодно-

родных товаров, в отношении которых зарегистрирован сходный знак? Или же достаточно доказать ассоциативную связь только в отношении 

части неоднородных товарных позиций, и правовая охрана сходного знака будет прекращена все равно полностью? 

Аналогичный вопрос возник у президиума Суда по интеллектуальным правам при рассмотрении дела об оспаривании товарного знака 

«ПЕСНЯРЫ» по указанному основанию[
1
]. В ответ на направленный запрос президиума Суда по интеллектуальным правам от ученых Бутенко 

С.В., Войниканис Е.А., Мурзина Д.В., Орловой В.В. и Ситдиковой Р.И. был получен единогласный ответ о том, что подп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ не 

должен толковаться как предусматривающий возможность частичного признания недействительным предоставления правовой охраны товарно-

му знаку, сходному с общеизвестным. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что зачастую знаки, конфликтующие с общеизвестными, зарегистрированы в отношении широ-

кого перечня товаров и услуг. В свою очередь, общеизвестными обозначения признаются, как показывает практика, в отношении одной или не-

большого количества товарных позиций или позиций услуг. Так, в указанном ранее деле в качестве общеизвестного знака охраняется обозначе-

ние «Песняры» (свидетельство Российской Федерации № 92), которое признано общеизвестным с 01.01.1985 в отношении концертной деятель-

ности. В тоже время сходный с ним знак «ПЕСНЯРЫ» по свидетельству Российской Федерации № 259213 с приоритетом от 19.09.2003 зареги-

стрирован в отношении товаров 9, 16, 33-го классов МКТУ и услуг 35, 38, 41 и 43-го классов МКТУ. 

Таким образом, при таком подходе ученых к толкованию подп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ справедливо возникает вопрос о том, как быть 

правообладателям не общеизвестных знаков. Действительно ли правовую охрану каждого из приведенных обычных знаков целесообразно оспа-

ривать только полностью? 

Одновременно возникает вопрос и о том, как быть правообладателям общеизвестных знаков? Следуя логике закона, чтобы оспорить 

охрану сходного знака в отношении неоднородных товаров, правообладателям нужно доказывать ассоциативную связь и ущемление законных 

интересов в отношении всех неоднородных товарных позиций спорного знака в то время, как само общеизвестное обозначение признано тако-

вым в отношении одной товарной позиции, например. 

Исходя из указанного выше, каким образом правообладатель общеизвестного знака (который, например, признан таковым в отноше-

нии холодильников) будет доказывать ассоциативную связь и ущемление своих интересов в отношении, например, товарной позиции «пиво»? В 

противном случае, даже если сходный с ним знак будет зарегистрирован как в отношении товарной позиции «холодильники», так и в отношении 

товарной позиции «пиво» (в отношении которой общеизвестное обозначение признано таковым), то правообладатель общеизвестного знака при 

доказанности ассоциативной связи и ущемления своих интересов в отношении только товарной позиции «холодильники» не сможет прекратить 

правовую охрану сходного знака в отношении только этой товарной позиции, поскольку подп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предусматривает прекращение 

правовой охраны сходного знака только полностью. Очевидно, что доказывать ассоциативную связь потребителей между пивом и продавцом 

холодильников, скорее всего, невозможно, вследствие чего правообладатель общеизвестного знака фактически лишен реализации своего права 

на защиту от размывания по подп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. 

Представляется верным, что подп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ должен предусматривать возможность прекращения правовой охраны сходно-

го знака в части, поскольку в указанном положении напрямую содержится ссылка на ч. 3 ст. 1508 ГК РФ, предусматривающую необходимость 

доказывания ассоциации у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный знак и ущемления его законных интересов. 

Указанный вывод связан с тем, что если толковать подп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ как предусматривающий прекращение правовой охраны 

знака исключительно полностью и оставить в данной редакции, не добавляя возможность прекращения правовой охраны частично, то тогда 

каким образом толковать данное основание оспаривания во взаимосвязи с ч. 3 ст. 1508 ГК РФ? Названную норму в любом случае придется тол- 
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ковать с ч. 3 ст. 1508 ГК РФ, поскольку сам законодатель включил ссылку на данное положение в подп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. 

Представляется верным, что в этом случае возможны два варианта толкования. Действие правовой охраны знака, который является 

сходным с общеизвестным знаком, прекращается: 

1) в любом случае полностью, даже если правообладатель общеизвестного знака доказал наличие требуемой ассоциативной 

связи и факт ущемления своих интересов в отношении не всего перечня товаров и услуг сходного знака, а лишь в части. 

2) в любом случае полностью, но для этого правообладателю общеизвестного знака необходимо доказать наличие требуемой 

ассоциативной связи и факт ущемления его интересов в отношении всех товарных позиций и позиций услуг сходного знака. В противном случае, 

правовая охрана сходного знака в отношении неоднородных товаров прекращена не будет. 

Представляется верным, что первое толкование несправедливо по отношению к правообладателям знаков, сходных с общеизвестны-

ми, поскольку позволяет правообладателям общеизвестных знаков фактически стирать другие знаки с рынка. Этому способствует то, что право-

обладателю общеизвестного знака достаточно доказать ассоциативную связь и наличие ущемления интересов в отношении хотя бы одной неод-

нородной товарной позиции, а правовая охрана сходного знака будет прекращена в отношении всех зарегистрированных за ним товарных пози-

ций. 

Второе толкование несправедливо по отношению к правообладателям общеизвестных знаков, поскольку фактически данный меха-

низм защиты прав для них становится недоступным ввиду сложности процесса доказывания. Иными словами, для прекращения правовой охраны 

знака конкурента, который паразитирует на репутации общеизвестного обозначения, необходимо доказывать требуемую ассоциативную связь и 

наличие так называемого «ущерба» в отношении всех товарных позиций сходного знака, которых, как правило, обширный перечень. Ввиду того, 

что общеизвестные знаки признаются таковыми в отношении единичных позиций товаров или услуг, подобное толкование нормы фактически 

лишает правообладателей общеизвестных знаков данного механизма защиты. 

Таким образом, подп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ является недоработанным и противоречивым ч. 3 ст. 1508 ГК РФ. 

Общеизвестный товарный знак в силу своей юридической природы является уникальным явлением среди иных средств индивидуали-

зации, предусмотренных ГК РФ, в связи с чем частичное прекращение охраны обычного знака, сходного с общеизвестным, должно быть преду-

смотрено указанным нормативным положением, поскольку тогда правообладатели общеизвестных знаков будут иметь реально действующий 

механизм защиты своего обозначения от размывания, а обладатели исключительных прав на товарные знаки будут защищены от злоупотребле-

ния данным основанием оспаривания со стороны правообладателей общеизвестных знаков. 

 
Список литературы: 
 
1. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. // Прогресс. 1977. С. 89-93. 
2. Новоселова Л.А., Рожкова М.А., Голофаев В.В., Гринь Е.С., Корнеев В.А. и др. Права на товарный знак: монография (отв. ред. Л.А. Новоселова). 

// Норма: ИНФРА-М. 2017. С. 66. 
3. Шехтер, Франк И. Рациональная основа защиты товарных знаков. Докладчик по товарным знакам. 1970. С. 200-209. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Российская газета. № 289. 22.12.2006. 
5. Конвенция по охране промышленной собственности [г. Париж. 20.03.1883] [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. Режим доступа – 

http://www.consultant.ru (дата обращения 12.03.2025). 
6. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2022 по делу № СИП-914/2020 [Электронный ресурс] // СПС Консуль-

тант Плюс. Режим доступа – http://www.consultant.ru (дата обращения 12.03.2025). 
 
References: 
 
1. Bodenhausen G. Paris Convention for the Protection of Industrial Property: Commentary. // Progress. 1977. P. 89-93. 
2. Novoselova L.A., Rozhkova M.A., Golofaev V.V., Grin E.S., Korneev V.A. and others. Trademark rights: monograph (ed. by L.A. Novoselova). // Norm: IN-

FRA-M. 2017. P. 66. 
3. Schechter, Frank I. The Rational Basis of Trademark Protection. The Trademark Reporter. 1970. P. 200-209. 
4. Civil Code of the Russian Federation (part four) of 18.12.2006 No. 230-FZ // Rossiyskaya Gazeta. No. 289. 22.12.2006. 
5. Convention for the Protection of Industrial Property [Paris. 20.03.1883] [Electronic resource] // SPS Consultant Plus. Access mode - 

http://www.consultant.ru (date of access 12.03.2025). 
6. Resolution of the Presidium of the Intellectual Property Court dated 11.02.2022 in case No. SIP-914/2020 [Electronic resource] // SPS Consultant Plus. 

Access mode - http://www.consultant.ru (date of access 12.03.2025). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



399 
 

Частно-правовые (цивилистические) науки 

 
DOI 10.47643/1815-1337_2025_4_399 
 
УДК 347.651 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА  
КАК РЕГУЛЯТОРА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

THE LEGAL NATURE OF THE INHERITANCE AGREEMENT  
AS A REGULATOR OF CONTRACTUAL RELATIONS 

 

УШАКОВА Екатерина Владимировна, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры Гражданского права  
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия». 
Комсомольский пр., 4, г. Люберцы, Московская обл., 140015, Россия. 
E-mail: ushakova19@mail.ru; 

АНДРИАНОВА Валерия Валерьевна, 
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры частного и публичного права,  
ФГБОУ ИВО «Российский государственный университет социальных технологий». 
ул. Лосиноостровская, 49, г. Москва, 107150, Россия. 
E-mail: andrianova@rgust.ru; 

КОБЗЕВА Екатерина Ивановна, 
кандидат юридических наук, доцент, преподаватель кафедры гражданского права РУТ МИИТ,  
Минаевский пер., 2, г. Москва, 127055, Россия. 
E-mail: keti_v_7@mail.ru; 

USHAKOVA Ekaterina Vladimirovna, 
PhD in Law, Associate Professor of the Department of Civil Law  
State Educational Institution of Higher Education "Russian Customs Academy". 
Komsomolsky ave., 4, Lyubertsy, Moscow region, 140015, Russia. 
E-mail: ushakova19@mail.ru; 

ANDRIANOVA Valeria Valeryevna, 
PhD in Law, Lecturer at the Department of Private and Public Law,  
Russian State University of Social Technologies. 
49 Losinoostrovskaya St., Moscow, 107150, Russia. 
E-mail: andrianova@rgust.ru ; 

KOBZEVA Ekaterina Ivanovna, 
Candidate of Law, Associate Professor, Lecturer at the Department of Civil Law of the RUT MIIT,  
Minaevsky Lane, 2, Moscow, 127055, Russia. 
E-mail: keti_v_7@mail.ru 

 
 
 
Краткая аннотация: В статье рассмотрены аспекты правовой регламентации заключения и расторжения наследственного до-

говора. Поднимается проблема признания недействительным наследственного договора. Авторами поднимается проблема заключения, 
изменения и расторжения наследственного договора. Приводится взаимосвязь наследственного права с гражданским правом и с институ-
том договорных правоотношений. Исследуется содержание наследственного договора, которое не противоречит обязательной доле в 
наследстве, а также запрет наследования недостойными наследниками. При этом поднимается суть критериев определения возможности 
одностороннего отказа от наследственного договора. Приводится авторская редакция наследственного договора, а также введение от-
ветственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по наследственному договору. 

Abstract: The article discusses aspects of the legal regulation of the conclusion and termination of an inheritance contract. The problem of invalida-
tion of the inheritance agreement is raised. The authors raise the problem of concluding, changing and terminating an inheritance contract. The interrelation of 

inheritance law with civil law and with the institution of contractual legal relations is given. The article examines the content of the inheritance agreement, which 
does not contradict the mandatory share in the inheritance, as well as the prohibition of inheritance by unworthy heirs. At the same time, the essence of the 
criteria for determining the possibility of unilateral renunciation of the inheritance contract is raised. The author's version of the inheritance agreement is given, as 
well as the introduction of liability of the parties for non-fulfillment or improper fulfillment of obligations under the inheritance agreement. 

 
Ключевые слова: наследственный договор, наследодатель, наследник, завещание, обязательная доля в наследстве, нотариаль-
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Российское законодательство в сфере наследственных отношений развивается весьма стремительно. Наследственный договор явля-

ется новым институтом наследственного права, который открывает новые перспективы для  реализации прав граждан в регулировании передачи 

имущества после смерти. Данный институт появился в Российском законодательстве более шести  лет назад, где стал относительно новой пра-

вовой новеллой в правовой системе.  

Значимость принятия и введения в Гражданском законодательстве связана с назревшим социальным заказом в части теоретико-

прикладной разработки наследственного договора и внедрения его в правоприменительную практику. 

Введению в современном Российском законодательстве концепции наследования способствовал многочисленный и многогранный  
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опыт зарубежных стран, где данный вид наследования имущества получил свое широкое распространение. 

Институт наследственного договора был введен более пяти лет назад и начал действовать с 1 июня 2019 г. с момента вступления в  

силу Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [2].   

Каждый гражданин России на основании части 4 статьи 35 Конституции РФ, закрепившей право наследования, имеет право обладать 

объектом имущественного характера, по своему желанию распоряжаться этим объектом, в том числе наследовать его и принимать иные объекты 

в свою собственность в ходе процесса наследования. Одной из важнейших задач введения правового института наследственного договора яв-

лялось создание дополнительных законодательно закрепленных механизмов защиты имущественных прав граждан. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не только увеличил границы свободы субъектов договорного права, но приумножил со-

держащиеся в нём нормы [9]. Объект исследования направлен на регулирование общественных отношений, связанных с заключением наслед-

ственного договора, порядка его исполнения в части перехода имущества от наследодателя к наследнику.  

Помимо наследования по закону и по завещанию наследственный договор выступает дополнительным основанием для наследования.  

Наследственный договор уходит корнями в зарубежное законодательство, и если обратиться к законодательству Германии, то  в  законодатель-

стве 1896 года подробно исследованы особенности наследственного договора,  изложены особенности наследственного договора, где эта кон-

струкция  стала неким стандартом в правовых системах других европейских странах, таких как: Швейцария, Польша, Австрия и других.  

В современной России первый законопроект, внедряющий наследственный договор как основание наследования в правовую систему, 

был предложен в 2013 году. Правовая концепция «наследственного договора» в российском законодательстве была введена с 1 июня 2019 года. 

Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первoй и третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации» внес в наследственное право новую форму передачи имущества [2]. Нормы гражданского законодательства не дают конкретного 

понятия «наследственного договора». В соответствии с пунктом 1  статьей 1140.1 ГК РФ закрепляет, что наследодатель вправе заключить с 

любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на 

имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут 

призываться к наследованию [1]. Отсутствие четкого законодательного определения данного понятия оставляет место для различных интерпре-

таций и понимания его сути. С одной стороны, наследственный договор понимается как сделка между двумя субъектами, а с другой является 

поводом для принятия наследником наследственного имущества. Внедрение этой концепции в правовую систему России свидетельствует о 

стремлении к совершенствованию наследственного права и адаптации к современным социально-экономическим условиям. Правоотношения по 

наследованию соприкасаются напрямую с гарантированной Конституцией Российской Федерации гарантией реализации права собственности.  

Так, в свою очередь, часть 3 Гражданского кодекса РФ является базовым, фундаментальным, сугубо отраслевым, кодифицированным 

нормативно-правовым актом, которое определяет правовое положение наследственного договора и регулирует порядок перехода имущества 

гражданина после его смерти к другим лицам. В статьях ГК РФ содержатся общие положения о наследовании, в том числе о возможности заклю-

чении наследственного договора. Пункт 1 статьи 1118 ГК РФ устанавливает, что к наследственному договору применяются правила Гражданско-

го кодекса о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора [1]. Гражданский кодекс содержит условия о предмете 

договора, условий, возлагающие на контрагента в качестве обязанности совершить действия имущественного или неимущественного характера, 

в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные возложения.  

Само содержание наследственного договора действует в части, которое не противоречат обязательной доле в наследстве, а также о за-

прете наследования недостойными наследниками. Условия наследственного договора содержат критерии о возможности одностороннего отказа от 

наследственного договора, только путем уведомления о таком отказе всех сторон договора. По смыслу пункта 7 статьи 1140.1 ГК РФ наследственный 

договор подлежит нотариальному удостоверению [3]. Положения Гражданского кодекса РФ содержат условия, включая возможность одностороннего 

отказа от исполнения договора, требование нотариального удостоверения и условия обязательной доли в наследстве. Этому идет практическое 

обоснование и принятое Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», которое 

играет важную роль в разъяснении судам общей юрисдикции дел, возникающих из наследственных правоотношений[4].  

Если же обратиться к ныне действующему законодательству, то можно обратить внимание на весьма интересные факты. Так, соглас-

но ст. 1140.1 ГК РФ, наследственный договор представляет собой договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода 

прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, кото-

рые могут призываться к наследованию [1].  

Если придать сравнительному анализу и характеру конструкции двух видов договоров – наследственного договора и договора пожиз-

ненного содержания с иждивением, то наряду со сходством, направленным на   защиту интересов наследодателя, имеются и существенные 

различия, направленные на правовые последствия передачи имущества наследодателя. 

Непосредственным достоинством наследственного договора является возможность оспорить договор до открытия наследства.  Преиму-

ществом наследственного договора наряду с другими видами обязательств является наличие возможности его оспаривания до открытия наследства. 

Установленная конфигурация наследственного договора позволяет оспорить его, подводя механизм к общим требованиям по оспариванию сделки. 

Модель наследственного договора, закрепленная в ст. 1140.1 ГК РФ, устанавливает возможность возложения на будущего наследника 

обязанностей имущественного или неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные возложения  
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[1]. В договоре может быть например установлены обязанности и неимущественного характера, такие как уход за наследодателем и осуществ-

ление организации похорон. 

Большой привилегией в конструкции наследственного договора является возложение на наследодателя прямой возможности возло-

жения на будущего наследника определенных обязанностей. В случае, если в наследственном договоре законом будет установлено исполнение 

обязанностей при жизни наследодателя, то наследодатель наделен полномочиями вести контроль за должным выполнением обязанностей, 

которые возложены на будущего наследника. Более того, наследодатель наделен правом совершить односторонний отказ от наследственного 

договора путем письменного уведомления наследника. 

Субъектами наследственных правоотношений выступают не только физические лица, но и коммерческие организации, где в дальней-

шем при исполнении наследственного договора все имущество переходит в собственность наследников. Так, суть наследственного договора 

заключается в содержании порядка и условии владения различным видом имущества, способствует устойчивости и систематичности  ведения 

предпринимательской деятельности. 

В свою очередь, предметом наследственного договора будет являться   процесс передачи конкретных видов имущества или его части в 

собственность указанного в наследственном договоре имущества после смерти наследодателя. Также в предмет наследственного договора будет 

включаться наследственное имущество, включающее в себя все активы и обязательства, оставленные наследодателем после смерти наследодателя.  

Не менее важной правовой проблемой в регулировании наследственного договора является соблюдение формы наследственного до-

говора, что при несоблюдении влечет его недействительность и вытекающие отсюда соответствующие правовые последствия. Гражданское 

законодательство предусматривает обязательность соблюдения письменной формы, а также необходимость нотариального удостоверения при 

заключении наследственного договора. Письменная и нотариальная форма заключения наследственного договора свидетельствует о значи-

тельно высоком уровне правовой защиты, что в правоприменительной практике показывает о защищенности от «двойных сделок».  Наслед-

ственный договор подписывается сторонами, где допускается видеофиксация нотариального удостоверения. Данную видеофиксацию нотариус 

использует как право на подтверждение в совершении нотариального действия при заключении наследственного договора. Указанное право 

регламентируется статьей 42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года [2].  Несоблюдении установ-

ленной формы наследственного договора влечет за собой его недействительность, что подтверждается и судебной практикой. Например, Опре-

делением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 08.11.2023 по иску к комитету по управлению имуществом и землепользованию 

администрации г. Улан-Удэ, Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия о признании наследником имущества. Истец указывал, что по он роду своей деятельности 

3 года опекал одиноких пенсионеров, являлся председателем ветеранской организации Регионального Центра Связи. Он, обратился к нотариусу 

за консультацией о составлении наследственного договора, был составлен черновик договора, который подписал наследодатель, он подал до-

кументы нотариусу, но наследодатель внезапно скончался. Ввиду того что у наследодателя не имелось родственников и детей, он, как близкий 

человек, похоронил его. Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований сослался на то, что не имеется завещания на имя ист-

ца, наследственный договор между сторонами нотариусом не подписан. Судебная коллегия кассационного суда общей юрисдикции согласилась 

с этим выводом, отразила в определении, что при удостоверении наследственного договора нотариус обязан осуществлять видеофиксацию 

процедуры заключения наследственного договора, если стороны наследственного договора не заявили возражение против этого [7].   

Резюмируя сказанное, отмечаем, что наследственный договор является существенным правовым документом, который регулирует 

передачу наследственного имущества при наследовании.  

В наследственном договоре содержатся условия между наследодателем и наследником, определяющие их права и обязанности.  

Сторонами договора выступают наследодатель и наследник(и), которые могут призываются к наследованию. Применительно к законодательству, 

наследодателем по наследственному договору выступает умершее физическое лицо, а наследником - лицо, принимающее наследство. Понятие 

«наследодатель» также можно называть «отчуждаемый», а «наследник» - «приобретатель». Как наследственный договор, так и завещание - оба 

являются действиями по распоряжению будущего имущества наследодателя по поводу перспективы и определению будущих наследников. Так-

же близким «по духу» и «букве закона» относится завещание и совместное завещание, и наследственный договор, которые могут быть отменены 

наследодателем в одностороннем порядке в любое время (ст. 1130, п. 4 ст. 1118, п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ) [1]. 

Если обратиться к критериям безвозмездности договора, то наследственный договор не содержит обязанностей будущего наследника.  

Более того, в наследственном договоре может быть включено условие о назначении наследника, определении порядка перехода 

наследственного имущества, либо могут быть дополнительно предусмотрены определенные условия, как независящие, так и зависящие от воли 

одной из сторон. Так, например, наследодатель вправе заключить с сыном наследственный договор на передачу автомобиля с условием безвоз-

мездности и предусмотреть пункт, что сын может стать наследником в том случае, если получит права на управление транспортным средством.   

Исходя из определения правовой природы наследственного договора особо важное институциональное значение может иметь опре-

деление возможности применения норм обязательственного права к наследственному договору.  Пункт 1 ст. 1118 ГК РФ устанавливает, что к 

наследственному договору применяются правила о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора [1].  

Так, мнения многих авторитетных ученых сводятся к тому, что наследственный договор по своей правовой природе имеет больше 

сходств в договорным правом, а не с наследственным, в виду того, что для его заключения необходимо волеизъявление сторон и он непосред-

ственно включает в себя все признаки договорных критериев, связанных с установлением, изменением и прекращением прав и обязанностей. 
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Если обратиться к процедуре изменения или расторжения наследственного договора, то такое право только дается при жизни сторон 

[5]. Порядок изменения и расторжения наследственного договора заключается в соблюдении предусмотренной законом форме – нотариаль-

ной[6]. В свою очередь, наследственный договор может подлежать расторжению в связи с существенным изменением обстоятельств, к которым 

могут относиться: 

 - появление наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве,  

- в виду того, что наследодатель по наследственному договору избавляется от имущества, относительно которого был заключен дан-

ный договор, 

- неисполнение наследниками своих обязательств и.т.д. 

В доктрине гражданского права могут быть предусмотрены основания оспаривания наследственного договора. Так, после заключения 

его могут оспорить стороны, а после открытия наследства – лица, интересы которых были нарушены исполнением договора. 

Также может быть предусмотрено, что основанием расторжения рассматриваемого договора может служить односторонний отказ от 

договора. 

Еще одним основанием расторжения рассматриваемого договора является односторонний отказ от договора. Такой отказ наследода-

теля возможен в любое время и на любой стадии исполнения договора, при этом уведомляя стороны договора и которое должно быть нотари-

ально удостоверено. Ответственности выгодоприобретателя за односторонний отказ от наследственного договора не предусмотрено и это об-

стоятельство можно объяснить тем, что выгодоприобретатель несет только издержки, а причинить какой- либо ущерб наследодателю он не мо-

жет. В наследственном договоре могут быть внесены условия - изменения, в части лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. 

При этом предусмотренные наследственным договором обязательства наследника по договору уменьшаются пропорционально уменьшению  

части наследства, причитающейся ему после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве.  

Следует отметить, что если контрагент получает право стать наследником всего имущества (или определенной доли), то он должен 

понимать, что состав имущества наследодателя переменен. Если же контрагент желает заплатить за конкретный объект с гарантией его получе-

ния, то следует использовать другие договорные конструкции. Поэтому необходимо вменить в обязанность нотариуса, удостоверяющего наслед-

ственный договор, информировать органы, осуществляющие государственную регистрацию имущества, о том, что конкретное имущество стало 

предметом наследственного договора. В свою очередь, указанные органы при совершении сделок с данным имуществом должны быть обязаны 

напрямую или через нотариуса уведомить об этом выгодоприобретателя по наследственному договору. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, в связи с популяризацией наследственного договора и введением его рыночный обиход 

видится, что  назрела правовая необходимость введения в ст. 1140.1 ГК РФ нового понятия наследственного договора, определив его как согла-

шение между наследодателем и наследниками, в котором определяются условия перехода имущества после смерти наследодателя. Данная 

новелла позволит избежать неопределённости в толковании данного понятия и обеспечит процедуру более чёткого регулирования наследствен-

ных отношений. Также следует установить ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по наслед-

ственному договору, которая позволит защитить права и интересы наследодателя и других участников наследственных правоотношений. 
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Краткая аннотация. В статье рассматриваются особенности исполнения наказаний в отношении иностранных граждан в учре-

ждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Анализируются основные проблемы, связанные с содержанием ино-
странных осужденных, их трудовой деятельностью, правовой защитой и административным выдворением после отбытия наказания. Рас-

сматриваются законодательные нормы, регулирующие данные вопросы, включая Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Выявляются ключе-
вые сложности, такие как языковой барьер, отсутствие документов, недостаток консульской поддержки и проблемы с реализацией трудо-
вых прав. Особое внимание уделено практике выдворения иностранных граждан после освобождения и недостаткам в механизмах межгосу-
дарственного взаимодействия. Делается вывод о необходимости совершенствования законодательства и улучшения механизмов адапта-
ции иностранных осужденных в системе исполнения наказаний. 

Abstract. The article examines the specifics of the execution of sentences against foreign citizens in the institutions of the penal system of the Rus-
sian Federation. It analyzes the main problems associated with the maintenance of foreign convicts, their labor activity, legal protection and administrative expul-
sion after serving their sentence. The article examines the legislative norms regulating these issues, including the Criminal Executive Code of the Russian Fed-
eration, the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, the Federal Law "On the Legal Status of Foreign Citizens in the Russian Federation". Key 
difficulties are identified, such as the language barrier, lack of documents, insufficient consular support and problems with the implementation of labor rights. 
Particular attention is paid to the practice of expulsion of foreign citizens after release and shortcomings in the mechanisms of interstate interaction. A conclusion 
is made about the need to improve legislation and improve the mechanisms for the adaptation of foreign convicts in the penal system. 

 

Ключевые слова. Уголовно-исполнительная система, иностранные граждане, исполнение наказания, содержание осужденных, 
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Введение. Вопрос исполнения наказаний в отношении иностранных граждан в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) 

Российской Федерации приобретает всё большую актуальность. По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), еже-

годно в местах лишения свободы содержится значительное число иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за преступления, 

совершенные на территории РФ. Согласно статистике ФСИН, в 2023 году число таких лиц превышало 28 000, при этом большая часть осужден-

ных приходится на граждан стран СНГ. 

Особенность данной категории осужденных заключается в сложности их правового положения, связанном с их иностранным граждан-

ством, отсутствием постоянного места жительства в РФ, языковыми барьерами и трудностями депортации после отбытия наказания. Российское 

законодательство предусматривает единые правила для исполнения наказаний в отношении всех лиц, осужденных за преступления в России, но 

в то же время устанавливает отдельные нормы, учитывающие статус иностранных граждан. 

Актуальность темы обусловлена тем, что содержание иностранных граждан в российских исправительных учреждениях связано с до-

полнительными трудностями, как для самих осужденных, так и для системы исполнения наказаний в целом. Одной из ключевых проблем являет- 
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ся невозможность их перевода для отбытия наказания в государство гражданства по причине отсутствия международных договоров или отказа 

иностранного государства принять такого осужденного. Кроме того, после отбытия наказания эти лица подлежат депортации или административ-

ному выдворению, но зачастую этот процесс затягивается, что приводит к их длительному пребыванию в центрах временного содержания. 

Цель исследования. Провести анализ нормативно-правового регулирования исполнения наказаний в отношении иностранных граждан 

в УИС России, рассмотреть существующие проблемы и возможные пути их решения. 

Методы исследования. В настоящем исследовании применялся описательный метод и метод анализа. Посредством метода анализа 

изучалось правовое регулирование исполнения наказаний в отношении иностранных граждан. А посредством описательного метода изучались 

условия содержания иностранных граждан в исправительных учреждениях.  

Правовой статус иностранных граждан в уголовно-исполнительной системе России регулируется Конституцией Российской Федера-

ции, Уголовным кодексом РФ, Уголовно-исполнительным кодексом РФ, Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», а также подзаконными актами, регулирующими деятельность исправительных учреждений. 

Согласно статье 62 Конституции РФ, иностранные граждане и лица без гражданства обладают в Российской Федерации теми же пра-

вами и обязанностями, что и граждане РФ, за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными договорами. 

Это означает, что к иностранным гражданам, совершившим преступления на территории России, применяются такие же меры уголовного наказа-

ния, как и к гражданам страны. 

В соответствии с частью 1 статьи 11 Уголовного кодекса РФ, действие уголовного закона распространяется на всех лиц, совершивших 

преступления на территории Российской Федерации, независимо от их гражданства. Это положение исключает возможность освобождения ино-

странных граждан от уголовной ответственности только на основании их гражданского статуса. 

Исполнение наказаний в отношении иностранных граждан осуществляется в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного ко-

декса РФ (УИК РФ). В частности, статья 12 УИК РФ устанавливает, что исполнение наказаний в отношении иностранных граждан происходит в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, если таковые заключены. Однако, как показывает практика, даже при нали-

чии таких соглашений их применение затруднено в силу отсутствия эффективных механизмов передачи осужденных. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» опреде-

ляет основные права иностранных граждан, находящихся в РФ, включая лиц, осужденных за совершение преступлений. Согласно статье 10 

данного закона, иностранные граждане обязаны иметь действительный документ, удостоверяющий личность[1] 

Дополнительно, в отношении иностранных граждан, осужденных к лишению свободы, применяются положения Федерального закона от 15 

июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Этот нормативный акт регулиру-

ет условия содержания иностранных граждан в СИЗО, включая вопросы их контактов с дипломатическими представительствами своих государств. 

Одной из ключевых проблем правоприменительной практики является процесс депортации или административного выдворения ино-

странных граждан по окончании срока их заключения. Согласно части 1 статьи 79 Уголовного кодекса РФ, иностранные граждане, освобождае-

мые от наказания условно-досрочно, могут быть выдворены за пределы Российской Федерации. 

Кроме того, статья 31.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает обяза-

тельное административное выдворение иностранных граждан, если это предусмотрено приговором суда. Однако на практике исполнение данной 

меры часто затрудняется отсутствием документов у осужденного или отказом страны гражданства принять его обратно. 

Вопрос передачи иностранных граждан для отбывания наказания в государство гражданства регулируется статьей 396 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. Передача возможна при соблюдении ряда условий, среди которых: Во-первых, наличие международного договора 

между Россией и страной гражданства осужденного. Во-вторых, согласие самого осужденного на передачу.  В-третьих, признание приговора 

российского суда государством гражданства осужденного. 

Несмотря на наличие данной нормы, на практике она применяется крайне редко, так как не все государства готовы принимать своих 

граждан, осужденных за преступления на территории России. В результате большинство иностранных граждан вынуждены отбывать наказание в 

исправительных учреждениях РФ, что создаёт дополнительные нагрузки на систему исполнения наказаний. 

Исполнение наказаний в отношении иностранных граждан в местах лишения свободы в России имеет ряд особенностей, обусловленных 

различиями в языке, культуре, правовом статусе и социальном положении осужденных. В соответствии со статьёй 1 Уголовно-исполнительного ко-

декса РФ (далее - УИК РФ), наказание направлено не только на кару, но и на исправление осужденных, а также на предупреждение совершения 

новых преступлений. Однако реализация этих принципов в отношении иностранных граждан осложнена рядом объективных факторов. 

Одной из главных проблем является языковой барьер. Согласно статье 12 УИК РФ, осужденные имеют право пользоваться родным 

языком или другим языком, которым они владеют, а администрация исправительных учреждений должна обеспечивать возможность перевода. 

Однако на практике переводчики привлекаются не всегда, что затрудняет взаимодействие иностранных осужденных с администрацией учрежде-

ний и препятствует эффективному исправительному воздействию. 

Кроме того, значительная часть иностранных осужденных поступает в исправительные учреждения без документов, удостоверяющих 

личность. Согласно статье 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», такие лица подлежат идентификации, однако процедура установления личности может затягиваться. Это создает трудности при 

постановке осужденных на учет и дальнейшем оформлении их выдворения по окончании срока отбывания наказания. 
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Дополнительной сложностью становится отсутствие у большинства иностранных граждан родственников или иных близких лиц в Рос-

сии, что значительно осложняет их материально-бытовое обеспечение в местах лишения свободы, получение передач и юридической помощи. 

Согласно статье 99 УИК РФ, осужденные обеспечиваются одеждой, питанием и предметами первой необходимости за счёт государства, но в 

отношении иностранных граждан этот процесс требует дополнительных затрат. Также религиозные и культурные особенности осужденных учи-

тываются в соответствии со статьёй 14 УИК РФ, однако не всегда есть необходимые условия для их соблюдения, например, возможность следо-

вать определенному рациону питания или отправлять религиозные обряды. 

Привлечение иностранных осужденных к труду является важной частью исправительного процесса, однако здесь также существует 

ряд препятствий. Согласно статье 103 УИК РФ, труд осужденных организуется с учетом их физического состояния, возраста и профессиональной 

подготовки, а также наличия разрешительных документов. Однако большинство иностранных граждан не имеют разрешений на работу, что фор-

мально затрудняет их трудоустройство. 

Кроме того, проблемы возникают с начислением заработной платы. Согласно статье 107 УИК РФ, оплата труда осужденных осуществля-

ется в соответствии с трудовым законодательством, но у иностранных граждан зачастую нет банковских счетов в России, а переводы средств род-

ственникам за границу могут быть невозможны. В соответствии со статьёй 13 Трудового кодекса РФ, трудовая деятельность иностранных граждан 

требует наличия патента или разрешения, что фактически исключает их участие в оплачиваемом труде за пределами исправительных учреждений. 

Нередки случаи, когда иностранные граждане отказываются от работы, ссылаясь на религиозные или культурные причины, что также 

усложняет процесс их исправления. Однако статья 103 УИК РФ устанавливает обязательность труда для осужденных, кроме инвалидов первой 

группы и пенсионеров. Несмотря на трудности, значительная часть иностранных осужденных привлекается к труду, в основном в сфере хозяй-

ственного обслуживания исправительных учреждений.  

Для изучаемой категории граждан должны создаваться специальные программы. Программы для этих категорий должны разрабаты-

ваться с учётом не только общих тенденций, но и конкретных особенностей их потребностей[2]. 

Одной из наиболее сложных проблем является обеспечение правовой защиты иностранных граждан в местах лишения свободы. Со-

гласно статье 12 УИК РФ, осужденные имеют право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на юридическую помощь. Однако на 

практике адвокатская помощь иностранным осужденным затруднена, так как они зачастую не имеют средств на оплату защитника, а бесплатная 

юридическая помощь предоставляется не в полном объеме. 

Кроме того, статья 398 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ) закрепляет право иностранных граждан на контакты 

с дипломатическими представительствами своих стран. Однако многие государства не оказывают своим гражданам необходимой поддержки, а в 

отдельных случаях даже отказываются от взаимодействия с российскими правоохранительными органами. 

Отсутствие профессиональных переводчиков в исправительных учреждениях затрудняет коммуникацию между осужденными и адми-

нистрацией, что усложняет защиту их прав и законных интересов. В соответствии со статьёй 16 УПК РФ, лица, не владеющие русским языком, 

имеют право на переводчика, однако в исправительных учреждениях эта норма реализуется не всегда. 

Значительное внимание уделяется проблеме административного выдворения иностранных граждан после отбытия наказания. Со-

гласно части 1 статьи 31.7 КоАП РФ, административное выдворение иностранцев, отбывших наказание, является обязательной мерой. Однако 

её реализация сопряжена с рядом сложностей. 

Одной из ключевых проблем является отсутствие у осужденного действующего паспорта или других документов, подтверждающих его 

гражданство. В соответствии со статьёй 10 Федерального закона № 115-ФЗ, процедура установления личности требует взаимодействия с компе-

тентными органами страны гражданства осужденного, но многие государства затягивают или вовсе отказываются от участия в этом процессе. 

В результате иностранные граждане, отбывшие наказание, задерживаются в специализированных учреждениях до момента установления 

их личности и депортации, что увеличивает нагрузку на систему исполнения наказаний. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 

марта 2003 года № 148, лица, подлежащие административному выдворению, содержатся в центрах временного содержания иностранных граждан 

(ЦВСИГ). Однако в некоторых регионах наблюдается нехватка мест в таких центрах, что затрудняет реализацию процедуры выдворения. 

Решение этих проблем требует комплексного подхода[3]. 

Заключение. Таким образом, исполнение наказаний в отношении иностранных граждан сопряжено со множеством сложностей, свя-

занных с их правовым статусом, социальным положением, языковым барьером и отсутствием эффективных механизмов взаимодействия с кон-

сульскими службами. Несмотря на наличие законодательных норм, регулирующих этот процесс, их реализация сталкивается с объективными 

препятствиями, что приводит к дополнительной нагрузке на систему исполнения наказаний. Решение этих проблем требует совершенствования 

нормативной базы, разработки механизмов эффективного взаимодействия с иностранными государствами и создания условий для адаптации 

иностранных граждан в местах лишения свободы. 
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Краткая аннотация. В статье авторы рассматривают формы и методы повышения эффективности исполнения наказания и 

расоциализации в отношении осужденных женщин, отбывающих лишение свободы в колониях с домами ребенка. Реализация основных 
направлений повышения эффективности исполнения наказания и ресоциализации данной категории осужденных, указанных в работе, по 
мнению авторов, неизменно будет способствовать достижению цели исправления и последующей законопослушной жизни за пределами 
мест лишения свободы. 

Abstract. In the article, the authors consider the forms and methods of increasing the effectiveness of punishment and re-socialization in rela-
tion to convicted women serving their sentences in colonies with orphanages. According to the authors, the implementation of the main directions for im-
proving the effectiveness of the execution of punishment and the re-socialization of this category of convicts, indicated in the work, will invariably contribute 
to achieving the goal of correction and subsequent law-abiding life outside places of deprivation of liberty.  
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Вопрос об эффективности и успешности наказания следует решать исходя из существа и характера его исполнения. Эффективность 

исполнения лишения свободы – это способность с наименьшими издержками достичь целей, стоящих перед системой исполнения наказания, 

находящаяся в зависимости от многих факторов, складывающихся в совокупность и определяющая степень исправления [6]. 

Воспитательная роль исправительного процесса в колонии состоит прежде всего в том, чтобы повысить эффективность и качество 

работы по организации нравственного, трудового и эстетического воздействия на осужденных к лишению свободы женщин; в ресоциализации 

осужденных женщин. Работа по исправлению осужденных женщин проводится в исправительных колониях по трем взаимосвязанным направле-

ниям. Это прямое, непосредственное влияние работников исправительных колоний на их поведение; опосредованное воздействие на осужден-

ных с помощью порядка и условий содержания, через их коллектив, общественность, родственников и других лиц; организация самовоздействия, 

самоусовершенствования осужденных женщин.  

Для исправления личности женщины-преступницы необходимо определенное время. Назначенный осужденной судом женщине срок 

не всегда совпадает с тем временем, которое требуется для ее исправления. Таким образом, исправительный процесс регламентируется и во 

времени, и это требует интенсификации всего ресоциализирующего процесса исправительного учреждения (далее – ИУ), чтобы за максимально 

сжатые сроки добиваться исправления личности женщины-преступницы [1, с. 15]. 

Кроме того, необходимо учитывать, что изоляция осужденных женщин от общества, специфические условия содержания оказывают  
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глубокое влияние на их психику, заставляют переживать свое пребывание в колонии. Такое психическое состояние осужденных женщин создает 

определенный климат, который отражается на протекании исправительного процесса, требует приспособления психолого-педагогических 

средств и методов к особенностям психического состояния осужденных женщин. 

Основными принципами воспитательного воздействия на осужденных женщин являются: его практическая направленность; обяза-

тельность участия осужденных в воспитательных мероприятиях; дифференциация исправительного и воспитательного воздействия, его индиви-

дуализация и планирование, обеспечивающее оптимальное использование имеющихся средств, слаженность в работе всех служб, применяемых 

ими различных направлений, форм, средств и методов воспитательной и исправительной деятельности. 

Следует отметить определенную значимость и воспитательную роль права осужденных на вероисповедание, его практическую эф-

фективность в результатах исправления и ресоциализации осужденных женщин. Работа по духовно-нравственному воспитанию приносит опре-

деленные плоды: улучшаются взаимоотношения между осужденными в отрядах, значительная часть из них пересматривает свои взгляды по 

отношению к жизни, к закону и преступлениям, совершенным ими [2]. 

Большое значение для достижения результатов исправления и ресоциализации имеет психологическая диагностика вновь прибывших 

осужденных с целью выявления особенностей их личности, социальной направленности групп риска. Многие осужденные женщины участвуют в 

группах психокоррекционной работы, которая включает в себя технологии по обучению релаксации, самовнушению, регуляции психических со-

стояний. В связи с этим особую актуальность представляет проблема подготовки работников уголовно-исполнительной системы. Существенное 

внимание следует уделить преподаванию исправительной психологии и педагогики в вузах. 

Помимо психологической подготовки осужденной женщины к жизни и деятельности на свободе, персонал исправительной колонии в 

процессе исполнения наказания в виде лишения свободы осуществляет нравственное, правовое, трудовое, физическое, эстетическое и иное 

воспитание осужденных, также способствующее их исправлению и ресоциализации. 

Нравственное воспитание является делом исключительно важным и сложным, ведь именно отсутствие устойчивых нравственных 

начал и привело осужденных женщин к преступлению. Нравственное воспитание тесно связано со всеми направлениями воспитательного воз-

действия, так как оно концентрирует в себе проявление их влияния на личность. Преобладающее большинство женщин-преступниц характеризу-

ется такой отрицательной чертой, как недисциплинированность. Поэтому нравственное воспитание имеет целью воспитание сознательной дис-

циплины в коллективе и дисциплинированности каждой осужденной женщины в отдельности. 

Правовое воспитание осужденных предполагает формирование у них правосознания, включающего знание принципов и норм права, а 

также убеждение в необходимости следовать им. Кроме того, оно предполагает организацию правомерного, ответственного, социально активно-

го поведения осужденных [4].  

Основными направлениями повышения эффективности исполнения наказания и ресоциализации в отношении осужденных женщин, в 

том числе отбывающих лишение свободы в колониях с домами ребенка, являются: 

1) развитие производственной сферы в части возможности привлечения осужденных женщин к труду, имеющему востребованность за 

пределами мест лишения свободы; 

2) привлечение финансовых средств для улучшения материально-бытовых и санитарно-гигиенических условий содержания данной ка-

тегории осужденных с учетом физиологических особенностей и наличия детей; 

3) создание во всех домах ребенка отделений для совместного проживания матерей с детьми, что позволит максимальному количе-

ству женщин реализовать свои материнские права и даст возможность изучить стиль общения матери и ребенка в целях создания благоприятно-

го микроклимата при воспитании ребенка; 

4) организация досуга (участие в кружках по развитию творческих, художественных, актерских способностей, рукоделия; организация 

круглых столов по обсуждению вопросов, вызывающих интерес у данной категории осужденных, и имеющих значение для ресоциализации и 

успешной социальной адаптации после освобождения из мест лишения свободы; создание кружков для «молодых мамочек» и др.); 

5) пристальное внимание к медицинскому обеспечению матерей и детей (закупка современного оборудования для ранней диагностики 

заболеваний, лекарств; проведение тщательных медицинских обследований и т.д.).  

6) учет психологической совместимости при совместном размещении осужденных женщин, в том числе и с детьми; разработка и, при 

необходимости, реализация мероприятий по снижению напряженности в коллективе; 

7) обеспечение единого медико-психолого-педагогического воздействия на осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка, в 

период отбывания наказания и подготовки их к освобождению; 

8) привлечение религиозных организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

для проведения бесед о важности материнства, детства, законопослушания, душевной гармонии и милосердия; 

9) необходимость и важность совместной работы органов исполнительной власти, правоохранительных органов и общественности в 

части обеспечения материнских прав женщин, находящихся в изоляции от общества; 

10) внесение изменений в действующее законодательство в части нормативного закрепления неурегулированных вопросов, возника-

ющих при отбытии наказания осужденными женщинами, в том числе беременными и имеющими детей; 

11) разработка программ взаимодействия с общественными организациями и объединениями по вопросам постпенитенциарного со-

провождения осужденных женщин с детьми. 
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В процессе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы стоит две цели: исправление осужденных и предупреждение 

совершения новых преступлений лицами, отбывающими наказание. 

Одной из задач наказания в виде лишения свободы является приспособление осуждаемого к нормальной жизни в условиях свободы, а 

не в специфических условиях отбывания наказания. Так, например, правильное поведение осужденного в колонии дает определенные основания 

для выводов о его исправлении. Такие выводы не должны идти слишком далеко: всегда необходимо помнить, что условия места лишения свобо-

ды резко отличаются от нормальных условий жизни на свободе. Человек, безупречно ведущий себя в месте заключения, может, оказавшись на 

свободе, вновь совершить преступление, доказав тем самым, что цель исправления не достигнута [3]. 

Таким образом, исправление осужденных, в том числе и женщин, отбывающих лишение свободы в колониях с домами ребенка, зави-

сит от эффективности исполнения наказания. За период нахождения в местах лишения свободы для ресоциализации осужденных проводится 

комплекс мероприятий, направленных на их исправление и социальную адаптацию, таких как: воспитательное воздействие на осужденных, успех 

которого зависит от слаженности действий всех служб, грамотного планирования и индивидуального подхода; психологическая работа, проводи-

мая с учетом психического состояния женщин; религиозное воздействие с целью духовно-нравственного воспитания; а также трудовое, право-

вое, нравственное, физическое и эстетическое воспитание. Реализация основных направлений повышения эффективности исполнения наказа-

ния и ресоциализации данной категории осужденных, указанных в работе, неизменно будет способствовать достижению цели исправления и 

последующей законопослушной жизни за пределами мест лишения свободы. 
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Краткая аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью криминальных сообществ, в частности, 

международного общественного движение «А.У.Е.»
1
. Проведен анализ атрибутики и символики экстремистского сообщества. Рассматри-

ваются вопросы неоднократной пропаганды либо публичной демонстрации атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.  

Abstract: the article discusses issues related to the activities of criminal communities, in particular the international public movement "A.U.E."
2
. 

An analysis of the attributes and symbols of the extremist community is carried out. The issues of repeated propaganda or public demonstration of para-
phernalia or symbols of extremist organizations, or other paraphernalia or symbols, the propaganda or public demonstration of which is prohibited by feder-
al laws, are being considered. 
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Одна из современных тенденций развития уголовного законодательства России проявляется в увеличении числа норм с администра-

тивной преюдицией. Подобные нормы закрепляются в большинстве глав Уголовного кодекса РФ, что подчеркивает их значимость для законода-

теля [1, 39 с.] 

Практика работы пенитенциарных учреждений показывает, что участники МОД «АУЕ»
3
 изготавливают, хранят, используют и распро-

страняют различную АУЕ-атрибутику
4
: татуировки, документы для конспиративной коммуникации, инвентарь для азартных игр, а также другие 

предметы хозяйственно-бытового назначения. Использование АУЕ-атрибутики
5
 участниками МОД «АУЕ»

6
 производится в целях взаимной иден-

тификации в местах лишения свободы и за их пределами, пропаганды и популяризации криминального образа жизни, формирования позитивного 

отношения к носителям АУЕ-идеологии
7
 и создания их положительного образа в сознании целевой аудитории, предполагаемой к вовлечению в 

деятельность МОД «АУЕ»
8
.  

В соответствии с решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.08.2020 по делу № АКПИ20-514с с дополнениями от 

02.10.2020 международное общественное движение «А.У.Е.»
9
 признано экстремистским. Анализ текста данного документа сводит понятия «кри-

минальное», «воровское», «преступное» и подобные им практически к единому содержанию. 

                                                           

1
 Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. 

2
 Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. 

3
 Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. 

4
 Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. 

5
 Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. 

6
 Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. 

7
 Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. 

8
 Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. 

9
 Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=0CF4891BBA144088E34BBC229E60002E0180C42F92BA4D26C5DE111C94155195301969190A3AE7A0AF0E21ED83D1X1L
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Криминальное сообщество состоит из лиц, придерживающихся принятых в криминальной среде негласных идей, выраженных в тра-

дициях и обычаях. Такие традиции и обычаи представляют собой противоречащие нормам общежития, передающиеся из поколения в поколение 

преступников формы (принципы и образцы) реализации межличностных отношений, сложившихся в уголовной среде по поводу осуществления 

преступной деятельности и ведения соответствующего ей образа жизни. При этом соблюдение т.н. «воровских» традиций нацелено на создание 

антипода государственной власти и подмену действующих норм законности и поведения так называемыми «понятиями», то есть нормами пове-

дения, присущими преступному миру и не имеющими законодательного закрепления. 

Основной функцией «воровской идеи» является стабилизирование  и регулирование общественных отношений в криминальном сооб-

ществе.  

Тем самым происходит фактическое присвоение лидерами экстремистской организации «А.У.Е.»
1
 функций государственной власти, то 

есть властных полномочий. Экстремистская организация «А.У.Е.»
2
 ставит своей целью создание организационной структуры, схожей с государ-

ственной структурой, но выступает против легитимной государственной власти, что сопровождается презрительным отношением к представите-

лям государственной власти, пропагандой криминальных традиций, асоциального поведения, престижности совершения преступлений, осу-

ществлением сбора средств для оказания материальной поддержки представителям криминального мира, находящихся в местах лишения сво-

боды (пополнение «общака»), ненавистью, агрессией и насилием в отношении правоохранительных органов и правопослушной части общества, 

не поддерживающих идеологию «А.У.Е.»
3
, а несогласных с этой идеологией часто подвергают притеснениям, насилию и дискриминации. 

Для лиц, содержащихся в местах лишения свободы, придерживающихся идеологии запрещенного общественного движения «А.У.Е.»
4
, 

свойственно наносить на тело перманентные рисунки (татуировки). Такие действия необходимы для: а) пропаганды «А.У.Е»
5
; б) идентификации 

сторонников криминальной субкультуры; в) публичной демонстрации приверженности к МОД «А.У.Е.»
6
. 

Необходимо отметить, что пропаганда (от лат. propaganda - подлежащее распространению) - распространение политических, фило-

софских, научных, художественных и других идей в обществе; в более узком смысле - политическая или идеологическая пропаганда с целью 

формирования у широких масс населения определенных взглядов[2]. В системе «проблемного поля» под пропагандой экстремизма следует 

понимать, деятельность по распространению материалов или информации, направленных на формирование идеологии экстремизма, убежден-

ности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности[3]. В контексте рассматривае-

мого международного общественного движения «А.У.Е.»
7
 следует констатировать, что нередки случаи нахождения в местах лишения свободы 

лиц, с уже нанесенными «татуировками» в виде восьмиконечных звезд на плечах, коленях, а также лиц, которые наносят их, попадая в места 

лишения свободы, что обуславливает пропаганду МОД «А.У.Е.»
8
 и вовлечение последних в экстремистское сообщество.  

Нередки случаи, когда осужденные, являющиеся членами криминального сообщества объясняют вновь прибывшим осужденным 

назначение перманентных рисунков, несущие в себе смысловую нагрузку приверженности к МОД «А.У.Е.»
9
, после чего последние изъявляют 

желание нанести на свое тело символику, сходную до степени смешения с символикой международного общественного движения «А.У.Е.»
10

.  

В настоящее время за распространение информации о движении МОД «А.У.Е.»
11

 без указания на то, что его деятельность запрещена, 

виновное лицо подлежит привлечению к административной ответственности по части 2 статьи 13.15 КоАП РФ, а за пропаганду либо публичное 

демонстрирование, а также изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта атрибутики или символики движения 

«АУЕ»
12

 — по частям 1 и 2 статьи 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 

которых запрещены федеральными законами). Однако, нередки случаи, когда осужденные после привлечения их к административной ответ-

ственности не прекращают демонстрировать символику экстремистской организации МОД «А.У.Е.»
13

, в таком случае начинает действовать ст. 

282.4 УКРФ (Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или симво-

лики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами). Например, 28 декабря Баксанский районный суд Кабардино-Балкарской Республики вынес приговор по ч. 1 ст. 282.4 

УК Руслану Биттуеву. Из приговора следует, что в июле 2023 года Биттуев установил в качестве аватары в WhatsApp
14

 собственную фотографию 

с оголенным торсом. На фото были видны татуировки в виде восьмиконечных звезд, набитые на его плечах. Это фото мог видеть неограничен-

ный круг лиц, в том числе участники группы «Братва 18+ группа для видео». Адвокат при этом утверждал, что речь в деле шла о семейном чате.  
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Уголовно-правовые науки 

 
 
Ранее Биттуева уже штрафовали на тысячу рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП за демонстрирование символики АУЕ

1
 сокамерникам в СИЗО. Теперь же 

по ст. 282.4 УК суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Биттуев имел четыре непогашенных судимости, однако 

суд не мог лишить его свободы: он страдает тяжелым заболеванием, препятствующим содержанию под стражей. Приговор вступил в законную 

силу 15 января 2024 года[4]. Также, 1 марта Коряжемский городской суд Архангельской области приговорил бывшего заключенного Антона Зо-

зулю к полутора годам лишения свободы условно по ч. 1 ст. 282.4 УК. Зозуля, отбывая наказание в ИК-5 УФСИН России по Архангельской обла-

сти, был оштрафован на тысячу рублей за демонстрирование другим заключенным «графических изображений в виде татуировок восьмиконеч-

ных звезд определенной формы с черными и белыми вставками в каждом луче, размещенных в области ключиц», а затем вновь продемонстри-

ровал их, сняв одежду в прогулочном дворике колонии[5].  

Рассматриваемое решение суда, явно указывает на то, что фигуранты целенаправленно демонстрировали символику МОД «А.У.Е.»
2
 с 

целью идентификации своей приверженности к экстремистскому движению.  

В исправительных учреждениях нередки случаи, когда осужденные хотят удалить перманентные рисунки, однако проделать такого ро-

да процедуру в учреждении нет возможности. Например, 19 июня Абаканский городской суд приговорил Артура Бутаева к одному году и двум 

месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 282.4 УК (в сочетании с назначенным ему ранее наказанием общий срок составил шесть лет три месяца с 

отбыванием в исправительной колонии строгого режима). Бутаева признали виновным в том, что прибыв в ИК-33 УФСИН России по Республике 

Хакасия для отбытия наказания, он в карантинном отделении разделся перед сном до нижнего белья и тем самым, «желая повысить свой авто-

ритет, публично продемонстрировал определенному кругу лиц, в том числе осужденным, имеющиеся на его теле татуировки в виде двух черно-

белых восьмиконечных звезд и свастику». Бутаев не признал вину, заявив, что демонстрировал татуировки неумышленно, а после того, как на 

следующий день с ним была проведена беседа, постоянно носил футболки. Он также инициировал вопрос о сведении татуировок, но в колонии 

не оказалось такой возможности. Суд к его доводам не прислушался, но назначая наказание, учел ряд смягчающих обстоятельств[6].  

В настоящий момент в учреждениях исполняющих уголовные наказания практически нет возможности удаления перманентных рисун-

ков на теле, однако осужденные могут их заклеивать пластырем, не снимать одежду, так или иначе стараться не демонстрировать символику 

экстремистского движения. В настоящее время правоприменители сталкиваются и с другими вопросами, нуждающимися в разрешении как на 

законодательном, так и на рекомендательном или методическом уровне. Так, по нашему мнению, определенной коллизией является факт отсут-

ствия в ст. 282.4 УК РФ положения, аналогичного примечанию к ст. 20.3. КоАП РФ, которое устанавливает, что ответственность не наступает в 

случаях  «… использования … атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых … отсутствуют признаки пропаганды». По-

этому исходя из буквального толкования данных норм при вынужденной демонстрации в условиях пенитенциарного учреждения (например, 

обыск, режимные и медицинские мероприятия) административная ответственность в соответствии с примечанием к ст. 20.3. КоАП РФ не насту-

пает, а, при аналогичных действиях, совершаемых лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за указанное правонарушение, на 

лицо наличие объективной стороны ст. 282.4 УК РФ – «… публичное демонстрирование атрибутики и символики». 

Еще одной особенностью рассматриваемой категории дел является тот факт, что преюдициальность судебных актов о привлечении к ад-

министративной ответственности за совершение административных правонарушений не может обладать неопровержимым характером, что предпо-

лагает необходимость проверки судом – на основе принципов состязательности и равноправия сторон – доказанности всех обстоятельств соверше-

ния уголовно наказуемого деяния в рамках уголовного судопроизводства (Постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 № 2-П «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина»). В 

связи с этим возрастает значение доказательств совершения гражданином административного правонарушения, ибо отмена  в установленном зако-

ном порядке постановления о привлечении  к административной ответственности по ст. 20.3 (в том числе и вступившего в законную силу) влечет 

отсутствие административной преюдиции и, следовательно, отсутствие оснований для привлечения к уголовной ответственности по ст. 282.4 УК РФ. 

Указанные нами, а также другие проблемные аспекты в правильном правоприменении норм об основаниях и порядке привлечения к 

ответственности за повторную демонстрацию экстремистской символики, очевидно нуждаются в толковании и разъяснении Пленума Верховного 

суда Российской Федерации, доктринальной разработки научным сообществом, на основании, очевидно, пока еще не достаточной для этого 

следственной и судебной практики. 
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Введение. Актуальность темы настоящего исследования состоит в том, что коррупция, как социально-правовое явление, проникает во 

все сферы жизни общества и поражает различные государственные институты. Данное свойство коррупция приобрела не сегодня, а довольно 

давно, еще на этапе своего становления и развития. Это обстоятельство обуславливает интерес к исследованию периодизации развития отече-

ственного антикоррупционного законодательства и его влияния на уголовно-исполнительную систему, так глубокий анализ данной темы позволит 

выявить фундаментальные положения антикоррупционного законодательства применительно к уголовно-исполнительной системе в разрезе 

различных временных промежутков и поспособствует выработке эффективного механизма борьбы с ней.  

Цель исследования. На основе анализа периодизации отечественного антикоррупционного законодательства выявить основные дей-

ственные механизмы антикоррупционного воздействия на уголовно-исполнительную систему и возможность их применения в современных реалиях. 

Методы исследования. В данном исследовании использовался исторический и сравнительно-правовой метод. Исторический метод 

использовался при описании периодизации развития отечественного антикоррупционного законодательства, а сравнительно-правовой метод 

использовался при сопоставлении и сравнении различных правовых инструментов из разных эпох, направленных на борьбу с коррупцией в си-

стеме государственной власти и в уголовно-исполнительной системе. 

Истоки отечественной коррупции, по оценкам некоторых специалистов, следует искать ещё в периоде древнерусского государства. 

Ввиду особенностей сложившейся в то время системы государственного управления, некоторые чиновники местного уровня обеспечивали свою 

жизнедеятельность за счёт населявших территорию их влияния граждан. В тот период поборы чиновников с населения имели легальный харак-

тер и воспринимались как плата за выполнение оборонных, административных, судебных и иных необходимых для людей функций. Так сформи-

ровался институт кормлений, который прочно врос в корневую систему государства и просуществовал до окончательной отмены в середине XVI 

века [3, с. 160]. Последствия его существования оцениваются правоведами, социологами и историками крайне негативно. Прежде всего, именно 

институт кормлений создал благоприятную почву для постепенного взращивания коррупционных начал, так как граждане стремились наладить 

отношения с действующей местной властью, загладить вину, избежать справедливого наказания, занять привилегированное положение и до-

стичь иных личных целей посредством предоставления чиновнику легализованной взятки. Помимо этого, институт кормлений укоренил и укрепил  
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в помыслах и поведении граждан представление о том, что для решения какого-либо важного личного вопроса можно легальным образом задоб-

рить чиновника, получить его расположение, а вместе с этим – и достичь желаемых целей. 

Постепенно пришло осознание, что подобное положение дел негативно влияет на экономическую, политическую и социальную со-

ставляющие, поэтому было принято решение об отмене института кормления и осуществлении ряда законодательных корректировок. Первым 

нормативным правовым актом, направленным на противодействие коррупции, является Белозерская уставная грамота. Именно она впервые на 

законодательном уровне запрещала взятки, которые именовались посулами. После этого начинается активная рецепция антикоррупционных 

норм в иные нормативные правовые акты конца XV – начала XVI века. 

В рамках периодизации отечественного антикоррупционного законодательства, следует обратить внимание на Соборное Уложение 

1649 года. Его основная особенность в том, что наказание за совершение коррупционных преступлений отличалось в зависимости от принад-

лежности виновного к определённому сословию. В середине-конце XVII века влияние сословий было крайне значительным и распространялось 

на все сферы жизни общества, в том числе и на институт уголовных наказаний.  

Конец XVII – начало XVIII века ознаменованы рядом преобразований в общественно-политической жизни российского государства. 

Одним из наиболее значимых изменений стала отмена учёта сословного принципа при назначении уголовных наказаний. Это касалось и корруп-

ционных преступлений, которым при Петре I уделялось повышенное внимание [1, с. 35]. Отныне за взятки, присвоение и растрату, подкуп и иные 

преступления с коррупционной составляющей назначалась смертная казнь. Члены Сената были обязаны присягать императору и отчизне на 

верность перед вступлением в должность, что должно было стимулировать их нести службу в интересах государства, не руководствуясь корыст-

ными мотивами. В рамках издания Указов 1714 и 1724 годов на чиновников были наложены ограничения по получению какого-либо иного мате-

риального вознаграждения, кроме служебного жалования согласно занимаемой должности. Необоснованные, а, стало быть, незаконные поборы 

с населения были строго запрещены. За всем этим следило специально созданное должностное лицо – обер-фискал.  

В начале XIX века разрастание бюрократизма и чиновничьих вольностей не могли больше оставаться без внимания. Было решено 

усилить контроль над деятельностью государственного аппарата, пропорционально повысить жалование, а также систематизировать и обновить 

антикоррупционное законодательство. Итоги проведённой в тот период работы следует оценивать позитивно. Во-первых, были четко сформули-

рованы конкретные составы коррупционных преступлений, определены субъекты коррупционных отношений, сформирована единая и понятная 

система санкционного воздействия. Во-вторых, структурированное и актуализированное законодательство позволило создать необходимые 

условия для осуществления плановой, целенаправленной и системной борьбы с коррупцией. В-третьих, заложенный фундамент антикоррупци-

онной политики позволял рассчитывать на продолжение развития в указанном направлении. 

После свержения режима самодержавия и постепенного закрепления советской власти многие общественно-политические сферы 

начали меняться. Первый шаг в направлении борьбы с коррупцией был сделан уже в 1918 году, посредством издания Декрета СНК РСФСР «О 

взяточничестве».  

Данный документ носил описательно-правовой характер и подробно конкретизировал то, что собой представляет взяточничество. 

Кроме того, в качестве отягчающих обстоятельств было закреплено вымогательство взятки и использование для её получения особых полномо-

чий служащего. В 1922 году был принят Уголовный кодекс РСФСР, работа над которым велась несколько лет. Наиболее интересным новшеством 

законодателя следует признать возможность избежать уголовной ответственности за взятку, при условии оказания активного содействия след-

ствию и раскрытию преступления. Дальнейшее развитие советского антикоррупционного законодательства не выделялось какой-либо специаль-

ной направленностью. В 1960 году была принята новая редакция Уголовного кодекса РСФСР, которая не отличалась какими-либо существенны-

ми нововведениями. В таком виде, без каких-либо существенных колебаний, преобразований и изменений советское антикоррупционное уголов-

ное законодательство просуществовало вплоть до 90-ых годов XX века. 

С распадом СССР и образованием Российской Федерации многие социально-экономические процессы обострились. Развитие госу-

дарства в условиях новых демократических реалий требовало существенных усилий от государственного аппарата для поддержания стабильно-

сти. Находясь под влиянием тяжелых экономических реалий, усугубляющихся воздействием различных негативных внутренних и внешних фак-

торов, первое десятилетие существования нового российского государства было сопряжено с рядом трудностей. Всё это обусловило благопри-

ятную почву для детерминации коррупционной составляющей в органах власти. С каждым годом проблема динамичного роста коррупции стано-

вилась всё острее и актуальнее. Государство предпринимало попытки повлиять на ситуацию. Ещё в 1992 году был издан Указ Президента Рос-

сийской Федерации «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы». Он вводил запрет на совмещение чиновниками государствен-

ной службы с иной, в том числе коммерческой, предпринимательской деятельностью.  К сожалению, этих мер было недостаточно, так как меха-

низмы исполнения либо не отвечали требованиям эффективности, либо попросту отсутствовали. К тому же, деятельность по раскрытию корруп-

ционных преступлений также оставляла желать лучшего. В это же время наблюдаётся рост коррумпированных связей организованной преступ-

ности с представителями власти, которые выступали в качестве покровителей преступников, используя должностные полномочия. Необходимо 

было в срочном порядке предпринимать более серьёзные и разнонаправленные меры. 

Негативная тенденция начала меняться с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ) в 1996 го-

ду. Безусловно, быстрых и кардинальных изменений ждать не стоило, однако с принятием УК РФ у правоприменителей появился обновлённый 

правовой фундамент, которого так не хватало до этого. В конце 90-ых – начале 2000-ых ситуация с коррупцией по-прежнему оставалась тяжелой. 

Год от года поблема противодействия коррупции обретала всё более важный смысл, став одной из основных угроз для экономической безопас- 



414 
 

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2025. № 4 

 

 

ности и национальных интересов государства. В уголовное законодательство вносились корректирующие изменения, а в 2008 году был принят 

фундаментальный антикоррупционный нормативный правовой акт – ФЗ «О противодействии коррупции».   

Существование и развитие коррупционных отношений в уголовно-исполнительной системе крайне негативно влияют на процесс обес-

печения законности и правопорядка в стране, подрывают доверие граждан страны в эффективность правоохранительной деятельности, форми-

руют негативный образ сотрудника уголовно-исполнительной системы [2, с. 31]. 

Следует отметить, что в результате заключения служебного контракта, а также принятия присяги на сотрудника уголовно-

исполнительной системы распространяются обязанности, запреты и ограничения, установленные ФЗ «О противодействии коррупции» и статьями 

17, 18 и 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», за исключением тех 

обязанностей, запретов и ограничений, которые не позволяют или затрудняют сотруднику исполнить свои обязанности по осуществлению опера-

тивно-розыскной деятельности. Необходимо обозначить, что в каждом отдельном случае и исключительно в порядке, определенном норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется установление таких исключений и определение сотрудников уголовно-

исполнительной системы, в отношении которых применяются данные исключения.  

Рассмотрение в уголовно-исполнительной системе вопросов, касающихся соблюдения сотрудниками органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы запретов и ограничений, требований об урегулировании или о предотвращении конфликта интересов и об исполнении 

ими обязанностей, установленных ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, осуществляется в порядке, опреде-

ляемом Президентом Российской Федерации. Отдельно следует отметить распоряжение ФСИН России от 05.09.2014 № 178-р, которым утвер-

жден Перечень коррупционно опасных функций Федеральной службы исполнения наказаний. Таким образом, можно сделать вывод, что на сего-

дняшний день в УИС в сфере противодействия коррупции реализованы значительные правовые и организационные мероприятия. В рамках 

данных мероприятий усовершенствовано антикоррупционное законодательство, основным направлением которого является профилактика рас-

сматриваемых в работе правонарушений. 

Заключение. Коррупция и борьба с ней оставила значительный след в истории становления и развития нашей страны. Её первые про-

явления приходятся на период зачатков государственности, когда она стала следствием неэффективной модели государственного управления. 

Укореняясь в сознании населения в качестве допустимого регулятора взаимоотношений с властью, коррупция постепенно стала приобретать 

массовый характер, крепко вплетаясь в корневую систему чиновничьего механизма. Борьба с коррупцией правовыми средствами началась еще в 

XIV веке, а наиболее активный импульс получила во времена Петра I. На протяжении всего исследования, нас не покидала мысль о неразрывной 

связи успеха борьбы с коррупцией с волей высших представителей государственной власти. Так происходило потому, что уполномоченные на 

борьбу с ней должностные лица сами нередко были замешаны в коррупции и заинтересованы в её процветании, поэтому личная заинтересован-

ность государя, императора или иного высшего должностного лица играла решающую роль. Многое из того, что было успешно апробировано в 

рамках борьбы с коррупцией в прошлом, с поправкой на условия современной правовой действительности, нашло отражение в настоящем. К 

примеру, запрет на осуществление предпринимательской деятельности чиновниками, запрет на получение какого-либо иного материального 

вознаграждения, кроме служебного жалования и другое. Наша страна получила богатый опыт борьбы с коррупцией. В рамках этой борьбы за 

длительный период были опробованы как положительные, так и отрицательные практики. Однако в рамках современной стратегии противодей-

ствия коррупции ещё многое предстоит сделать. 
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Краткая аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации осужденными к лишению свободы возможности отбывания 

наказания вблизи от их места жительства. В частности, оцениваются положительные и отрицательные стороны подобного принципа. 
При этом анализируются категории осужденных, которые могут содержаться вблизи от дома и которые такой возможности не имеют. 
Кроме того, предполагается роль и значение положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2030 года на перспективы развития принципа отбывания лишения свободы по месту жительства. 

Abstract: the article discusses the issues of prisoners being able to serve their sentences in the vicinity of their place of residence. In particular, 
the positive and negative sides of this principle are evaluated. At the same time, the categories of convicts who may be kept close to home and who do not 
have such an opportunity are analyzed. In addition, it assumes the role and significance of the provisions of the Concept of the development of the penal 
system of the Russian Federation until 2030 on the prospects for the development of the principle of serving imprisonment at the place of residence. 
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В ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) закреплено, что «осужденные к лишению свобо-

ды отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены» [8]. 

Данный принцип был создан законодателем для того, чтобы при лишении свободы человека, данное лицо имело право на отбывание наказания 

именно на территории своего предыдущего проживания. Так, Б.З. Маликов справедливо отмечал, что данный принцип отражает, не только вид 

исправительного учреждения, но и «существо правового положения осужденных» [5, с. 27]. Это хорошо иллюстрируется требованиями чч. 2, 3 и 

4 ст. 73 УИК РФ. 

Так, для лишения свободы действует территориальный принцип отбывания наказания (ст. 73 УИК РФ): осужденные отбывают наказа-

ние в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором они проживали, а лица, не имеющие постоянного места жи-

тельства, – по месту осуждения. В условиях нашей страны, учитывая ее размеры, этот принцип имеет важное психолого-педагогическое значе-

ние – для поддержания социально полезных связей (с семьей, родственниками и т. д.), проведения воспитательной работы, организации обще-

ственного воздействия и т.д. [6]. 

В специальной литературе, неоднократно обращалось внимание на то, что реализация этого принципа, в сущности, направлена на сниже-

ние расходов государства связанных с перемещением осужденных в другой регион, так называемый экономический аспект определения места отбы- 
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вания наказания. И во вторую очередь, речь идет о необходимости сохранения социально-полезных связей осужденного, что по задумке законодате-

ля, должно способствовать более качественным условиям его ресоциализации (воспитательный аспект рассматриваемой проблемы) [10]. 

Стоит отметить, что осужденные могут быть направлены и в другие субъекты РФ для отбывания наказания. Данное требование за-

креплено законодательно. К примеру, если в субъекте, где по месту жительства осужденный должен получить наказание неблагоприятные эколо-

гические и климатические условия, которые по состоянию здоровья осужденный не может переносить, его переводят в другой субъект. Также 

осужденный может отбывать наказание в другом субъекте РФ по своему согласию. 

Отметим еще один аспект, законодательно закреплено в чч. 3 и 4 ст. 73 УИК РФ категории осужденных, которые направляются для от-

бывания наказания по месту нахождения соответствующих исправительных учреждений. Данными осужденными являются: 

- осужденные при особо-опасном рецидиве преступлений; 

- осужденные к пожизненному лишению свободы; 

- осужденные к отбыванию лишения свободы в тюрьме; 

- осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы; осужденные женщины, несовершенно-

летние, а также осужденные, являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

Естественным, по мнению А.В. Бриллиантова и С.И. Курганова, исключением из территориального правила отбывания уголовного 

наказания является отсутствие по месту жительства или осуждения (в пределах территории субъекта РФ) исправительного учреждения соответ-

ствующего вида [2, с. 174].  

В это исключение могут входить, к примеру, женщины, бывшие сотрудники силовых структур, а также несовершеннолетние. Данные 

лица могут быть отправлены не только по месту проживания для отбытия наказания: если в субъекте нет соответствующего исправительного 

учреждения, они направляются в другие субъекты.  

Одним из важных принципов который дополняет принцип места жительства при отбывании наказания, является принцип отбывания 

наказания осужденным в одном исправительном учреждении. Данный принцип означает, что при осуждении лицо направляется в исправитель-

ное учреждение и весь срок наказания он должен отбывать в одном учреждение, в которое он прибыл. Об этом гласит ст. 81 УИК РФ. Данный 

принцип также важен в области непрерывности и стабильности карательно-воспитательной деятельности исправительного учреждения. 

Действительно, чтобы изучить личность осужденного, его основные характерные черты, а также осуществить выбор средств и мето-

дов исправления необходимо довольно много времени. В этой связи данный дополнительный принцип к принципу места жительства при отбыва-

нии наказания очень важен, так как он обеспечивает стабильность коллектива осужденных для организации всей воспитательной работы [11, с. 

14], а также способствуют непрерывному воспитательно-педагогическому воздействию на осужденного. 

Также рассматриваемый нами принцип конкурирует с принципом изменение условий наказания в зависимости от поведения осужден-

ного путем перевода в исправительное учреждение другого вида. В этом случае предпочтение отдается принципу изменения условий отбывания 

наказания. 

Еще одним немаловажным принципом, который является конкурирующим с принципом места жительства для отбывания наказания 

осужденного, является принцип раздельного содержания различных категорий осужденных с целью недопущения отрицательного влияния более 

опасных преступников на менее опасных. Данный принцип реализуется уже на стадии назначения наказания, при уголовно-правовой классифи-

кации осужденных. 

Обязательно должны раздельно отбывать наказания несовершеннолетние, а также мужчины и женщины. Также стоит отметить, что 

лица, которые впервые осуждены за совершенное ими преступление, не отбывают наказания с лицами, которые осуждены неоднократно. Также 

как мы уже отмечали, отдельно отбывают наказание осужденные, которые ранее являлись сотрудниками силовых структур [3]. 

Изолированно от других содержатся осужденные: при опасном рецидиве преступлений; при особо опасном рецидиве преступлений; к 

пожизненному лишению свободы; которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на срок 25 лет. Эти правила не 

распространяются на лечебные исправительные учреждения и лечебно-профилактические учреждения. Женщины и несовершеннолетние также 

размещаются отдельно. Больные разными инфекционными заболеваниями содержатся раздельно и отдельно от неинфекционных больных. 

Осужденные в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях содержатся в условиях, установленных законом для колонии того вида, кото-

рый назначен судом. К исключениям из принципа раздельного содержания можно также отнести возможность совместного содержания в воспи-

тательных колониях несовершеннолетних и взрослых осужденных, оставленных в воспитательной колонии в порядке ст. 139 УИК РФ по дости-

жении 19 лет, а также возможность содержания в одной колонии-поселении осужденных мужчин и женщин [4]. 

Таким образом, рассматриваемый нами принцип конкурирует с другими принципами отбывания наказания в исправительных учрежде-

ниях, а также к нему прикрепляются и дополнительные принципы. 

Сейчас, если проанализировать интернет-источники, можно увидеть, что многие заключенные жалуются на то, что их определяют в 

отдаленные от территориальной области его проживания учреждения, в следствие чего родственники не всегда могут добраться до осужденного 

за 1000 км. К примеру, осужденного из Челябинской области определяют в Московскую область или в Хабаровский край. Важно понимать, что 

наказывая виновного в конкретном преступлении, государство не может ущемлять интересы этих субъектов, никаким образом не связанных с 

совершенным деянием. Такое правило должно быть соблюдено и в практической деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание. 

Стоит отметить, что Распоряжением Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «Концепции развития уголовно-исполнительной  
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системы Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Концепция) [7] существенно сократились задачи развития уголовно-

исполнительной системы, по сравнению с определявшимися предыдущей концепций, которая действовала до 2020 года. Так, к примеру, в новой 

Концепции не закреплена задача «Осуществление раздельного содержания осужденных с учетом тяжести совершенного преступления и крими-

нологической характеристики осужденного», так как она фактически реализована. 

Безусловно Концепция – это документ стратегического развития уголовно-исполнительной системы. Поэтому очевидно, что ее поло-

жения относительно сегодняшнего и, тем более, завтрашнего дня имеют перспективные и прогрессивные сегменты. В частности, предполагается 

создание учреждений объединенного типа в одном регионе или на межрегиональной основе, в рамках которых планируется сосредоточить ис-

правительные учреждения и следственные изоляторы в едином центре. В рамках реализации уже существуют реальные проекты в Калужской и 

Челябинской областях, окончание строительства которых прогнозируется в 2028 году. 

С нашей точки зрения данное нововведение поможет в реализация принципа места жительства при отбывании наказания. Действи-

тельно, определение места отбывания наказания в виде лишения свободы при решении социальных аспектов, по справедливому утверждению 

В.А. Анфиногенова, позволяет снизить его карательное содержание. Он полагает, что отбывая наказание вблизи от тех социальных групп, кото-

рые «близки» осужденному, фактически создаются условия для «снижения степени его изоляции от общества» [1].  

Несомненно, что в современных реалиях исправительные учреждения для некоторых групп осужденных, например, для женщин есть 

не во всех субъектах РФ, что создает проблему – потерю социальных связей. Следовательно, было бы целесообразно увеличить число субъек-

тов, на территории которых, располагались бы такого рода учреждения. Это будет обеспечивать возможность осуществления большего общения 

осужденных с родителями, семьей, детьми, что поможет осознать ошибочность совершенных преступных действий. Кроме того, такая связь 

снижает остроту изоляции и способствует скорейшему процессу ресоциализации [9, с. 9]. 

Резюмируя все вышеперечисленное можно отметить, что в современной России осуществляется пересмотр в лучшую сторону поло-

жений о пенитенциарной системе. Уголовное наказание теперь рассматривается не только в качестве меры кары для лица, переступившего 

закон, а также для того, чтобы исправить и возвратить оступившегося человека в нормальное общество. Невзирая на проблемы, которые все 

равно имеются в институте исполнения и отбывания наказания, в частности при реализации территориального принципа, уголовно-

исполнительная политика государства направлена на создание таких условий содержания осужденных, которые благоприятно и существенно 

влияли бы  на процесс их исправления. 
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Краткая аннотация. Данная статья посвящена проблеме когнитивных искажений, возникающих в процессе прослушивания те-

лефонных переговоров. В ней рассматриваются сложности, связанные с этими искажениями, подчеркивается их специфический характер. 
Тонкости таких искажений проявляются в конкретных ситуациях, что делает их точную обобщенную интерпретацию затруднительной. 
Представленный в статье анализ способствует более глубокому пониманию сложностей, связанных с когнитивными искажениями в про-
цессе прослушивания телефонных переговоров. 

Abstract.  This article addresses the issue of cognitive distortions that arise during the process of listening to telephone conversations. It ex-
plores the complexities associated with these distortions, emphasizing their specific nature. The nuances of such distortions manifest in specific situations, 
making their precise generalized interpretation challenging. The analysis presented in the article contributes to a deeper understanding of the challenges 
related to cognitive distortions in the process of listening to telephone conversations. 
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В настоящей статье предпринимается попытка провести анализ когнитивных искажений, вступающих в действие в контексте прослу-

шивания телефонных переговоров. Рассматривается влияние таких искажений на процессы восприятия, интерпретации и запоминания инфор-

мации, представленной в ходе аудиального взаимодействия. В свете современных технологических возможностей и психологических механиз-

мов расследования данная статья призвана предоставить вклад в понимание того, как когнитивные аспекты воздействуют на эффективность 

анализа телефонных переговоров и формирование правильного суждения в контексте судебных и следственных процессов. 

Когнитивные искажения представляют собой систематические отклонения от принципов логичного и объективного восприятия, осмыс-

ления и интерпретации информации. Эти отклонения, проявляющиеся в сознательной или бессознательной форме, подвержены воздействию 

множества внешних факторов, включая, но не ограничиваясь эмоциональными состояниями, субъективными установками, индивидуальным 

жизненным опытом и воздействием социокультурных факторов [3]. Исследования Тверски и Канемана выявили, что подобные искажения часто 

связаны с эвристиками, позволяющими принимать быстрые решения, но приводящими к систематическим ошибкам. [9]Некоторые искажения 

могут быть полезны в отдельных случаях (служат адаптивными для психики человека), но в работе могут мешать формированию правильного 

суждения [6]. 

Исследования когнитивных искажений обладают высоким значением для различных областей знаний. Они предоставляют возможность 

выявления психологических процессов, заложенных в основе восприятия и принятия решений. Существует множество подходов к классификации 

когнитивных искажений, охватывающих как те, которые проявляются на уровне социальных групп (как, например, психологическая поляризация 

групп), так и те, которые воздействуют на индивидуальный уровень, которые в рамках данной темы следует рассмотреть прежде всего. 

Некоторые из описываемых когнитивных искажений воздействуют на принятие решений в контексте ситуаций, в которых привлека-

тельность вариантов решения играет ключевую роль, предопределяя их выбор. В свою очередь, иные искажения оказывают влияние на процесс 

выявления причинно-следственных связей. Отдельный подкласс когнитивных искажений также ассоциирован с особенностями функционирова-

ния памяти и ее восприятия. 

Некоторые из когнитивных искажений могут быть объяснены индивидуальной мотивацией субъекта, что, в свою очередь, может при-

вести к проявлению эгоцентрических искажений с целью минимизации возможного когнитивного диссонанса. Кроме того, выделяется категория  
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когнитивных искажений, обусловленных уникальными особенностями мозговой деятельности в части восприятия, запоминания и формирования 

выводов. 

Перейдем к разновидностям когнитивных искажений, которые могут возникать при прослушивании телефонных переговоров. Далее 

будут представлены когнитивные искажения, наиболее характерные для оперативно-розыскной деятельности при прослушивании телефонных 

преговоров.  

Амплификация – склонность к избыточному применению средств для достижения цели. При недостатке точных данных человек соби-

рает информацию«с запасом», исходя из своих предубеждений. При анализе переговоров это может выражаться в переоценке отдельных выска-

зываний и игнорировании более объективных аспектов беседы. 

Уклон в сторону поиска информации – постоянное стремление к сбору дополнительных сведений, даже если они не влияют на итог. 

Это приводит к избирательному восприятию: внимание заостряется на второстепенных деталях, а главная цель прослушивания игнорируется. 

Чрезмерное обобщение – неоправданное распространение характеристик единичного случая на более широкий круг. При прослуши-

вании может проявляться в присвоении чрезмерной значимости отдельных деталей и использовании стереотипов, что приводит к искаженной 

оценке разговора. 

Отклонение в сторону результата – оценка решения лишь по его итоговым последствиям, без учета условий, в которых оно принима-

лось. При прослушивании это может приводить к игнорированию контекстных нюансов и неверному пониманию мотивов собеседников. 

Эффект фокусировки – чрезмерная концентрация на одном аспекте ситуации, в результате чего недооцениваются другие факторы. В 

прослушивании внимание может зацикливаться на конкретной фразе, при этом важная информация остается незамеченной. 

Ошибка пропорциональности – убеждение, что крупным событиям обязательно предшествуют серьезные причины. При анализе те-

лефонных переговоров это может привести к игнорированию менее заметных, но значимых факторов и попыткам найти «большую» причину для 

каждого события. 

Эффект Даннинга-Крюгера проявляется в ситуации, когда человек с недостаточным уровнем компетенции не осознает своих ошибок и 

переоценивает собственную осведомленность. В прослушивании недостаток знаний по теме разговора грозит неверными выводами и чрезмер-

ной уверенностью в интерпретации услышанного. 

Искажение в восприятии принятого решения – упорное оправдание однажды сделанного выбора. При анализе переговоров могут иг-

норироваться более эффективные по сравнению с изначально избранным варианты, даже если он сомнителен. 

Эффект обратного результата – упорное отстаивание прежних убеждений даже при наличии опровергающих фактов. При прослуши-

вании это мешает корректной оценке новых данных и объективному анализу собранной информации. 

Профессиональная деформация – привычка смотреть на события лишь через призму профессиональных правил, игнорируя более 

широкий контекст. Ориентация только на уголовно-правовые аспекты может искажать объективное восприятие ситуации. 

Потребность в завершенности – сильное стремление к быстрому итогу и четкому ответу, приводящее к поспешным выводам. Под вли-

янием этой потребности ситуациюупрощается, неоднозначные детали диалога могут игнорироваться. 

Эффект фрейминга – зависимость восприятия информации от формы ее представления. Различная формулировка одной и той же су-

ти способна повлиять на восприятие следователя. 

Систематическая ошибка согласованности – стремление проверить гипотезу только прямыми доказательствами и игнорировать аль-

тернативные проверки. Следователь может завершить анализ досрочно, не обратив вниманияна альтернативные версии. 

Гиперсемиотизация – видение несуществующих знаков и символов в словах и действиях. В рамках прослушивания это приводит к со-

зданию следователем ложных логических связей и ошибочным выводам о деятельности собеседников. 

Иллюзия кластеризации – тенденция видеть закономерности и связи в случайных данных. Следователь может усматривать особый 

смысл в повторяющихся словах или выражениях, которые на деле являются случайным совпадением. 

Эффект недавнего (аберрация близости) – переоценка важности только что произошедших событий по сравнению с прошлыми. В 

прослушивании это приводит к смещению фокуса на последние известные детали, которые могут казаться более значимыми, чем они есть на 

самом деле [5]. 

В данной статье предпринимается анализ когнитивных искажений, которые, в отличие от технических и формальных аспектов, регули-

руемых актами, не могут быть исключены путем стандартного соблюдения законодательства, регламентирующего процесс прослушивания те-

лефонных переговоров. Эти искажения представляют собой нюансы, не поддающиеся обобщению, а их проявление возможно только в конкрет-

ных ситуациях, то есть они являются случайными. Такой подход подчеркивает необходимость более глубокого исследования и понимания фак-

торов, влияющих на возникновение данных аспектов в различных сценариях прослушивания, чтобы разработать более эффективные стратегии 

их минимизации или предотвращения. 

Необходимо отличать перечисленные когнитивные искажения при прослушивании телефонных переговоров от ошибок следствия. 

Следует отметить, что досудебное производство, в ходе которого возникают ошибки следствия, проводится до передачи дела в суд, в то время 

как прослушивание телефонных переговоров, представляющее собой оперативно-розыскное мероприятие, проводится в основном именно с 

санкции суда (за исключением ряда случаев) [4, 8]. 

Принимая это во внимание, можно сделать вывод о том, что когнитивные искажения при прослушивании телефонных переговоров не  
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могут напрямую сравниваться с ошибками следствия, так как эти понятия похожи по содержанию, но различны по объему. Что касается когнитив-

ных искажений вообще, в науке уже существует позиция, что ошибки следствия всегда сопровождаются отрицательными последствиями, тогда 

как когнитивные искажения при определенных обстоятельствах способны даже привести к благоприятному результату. 

В то же время ошибки следствия могут рассматриваться как одно из проявлений когнитивных искажений при расследовании преступ-

лений, когда под их влиянием сотрудник принимает неверное решение с негативными последствиями. Следовательно, возникновение след-

ственных ошибок могут провоцировать как объективные, так и субъективные факторы, аналогичные тем, что лежат в основе когнитивных искаже-

ний [2, 7]. 

Представим критериисопоставления когнитивных искажений с ошибками следствия. 

По критерию природы ошибок когнитивные искажения существенно отличаются от ошибок следствия.Когнитивные искажения связаны 

с искажением мышления, восприятия и интерпретации информации. Они могут возникать из-за предвзятости, стереотипов, проблем с вниманием 

или эмоционального влияния на процесс принятия решений. Ошибки следствия, напротив, относятся исключительно к нарушениям формальных 

процедур и правил, регулирующих ход дела, таким как требования уголовно-процессуального права, тактики следственных действий и кримина-

листических методик. 

По критерию объекта воздействия также имеет место существенное различие. Когнитивные искажения влияют на мышление, понима-

ние и интерпретацию информации участниками расследования. Это отражается на фактических данных, которые, даже формально корректно 

полученные, могут быть неправильно поняты из-за субъективных искажений. Ошибки следствия, в свою очередь, затрагивают формальные ас-

пекты расследования (сбор, анализ и использование доказательств в судебном процессе), где объектом выступают документы и процессуальные 

действия. 

В данном контексте уместно будет также рассмотретьотличиекогнитивных искаженийот ошибок следствия по критерию последствий. 

Когнитивные искажения могут приводить к неправильному пониманию фактов и ошибочным выводам, однако их результат бывает неоднозначен: 

в отдельных случаях они могут даже оказать неожиданнополезный эффект. Ошибки следствия же влекут за собой формальные последствия, 

например признание доказательств недопустимыми или возвращение дела на доследование, что может существенно повлиять на исход уголов-

ного судопроизводства [1, 9]. 

В рамках российского уголовного судопроизводства важно понимать, что когнитивные искажения не устраняются автоматически со-

блюдением формальных норм при прослушивании (санкция суда или порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий), поскольку они 

имеют психологическую природу и требуют повышенного внимания к факторам восприятия, а ошибки следствия могут быть предупреждены и 

исправлены при строгом соблюдении уголовно-процессуальных норм и регламентов; их выявляют судебные и надзорные инстанции. 

Прежде всего следует осознать, что когнитивные искажения являются неотъемлемой частью человеческого мышления. Мозг имеет 

тенденцию интерпретировать информацию в соответствии с рядом эволюционных и психологических факторов, что может приводить к искаже-

ниям в восприятии реальности. В контексте оперативно-розыскной деятельности эти искажения могут стать преградой для объективного анализа 

и принятия обоснованных решений с рядом серьезнейших последствий. 

Использование искусственного интеллекта при анализе информации, полученной в ходе прослушивания телефонных переговоров, могло 

бы помочь избежать постановки вопроса о когнитивных искажениях. ИИ обладает уникальной способностью обрабатывать и анализировать большие 

объемы данных, выявляя закономерности и тенденции, которые человеческий разум может пропустить. Использование инновационных методов 

может помочь в проведении данного мероприятия, обеспечивая более объективный подход к обработке получаемой информации. 

Алгоритмы машинного обучения могут быть настроены на минимизацию влияния предвзятости и эмоционального воздействия, что 

практически ликвидирует вероятность возникновения когнитивных искажений. Кроме того, искусственный интеллект способен автоматически 

выявлять и отслеживать шаблоны поведения, которые могут указывать на возможные искажения в интерпретации данных. 

Системы искусственного интеллекта представляют собой значимый инструмент для эффективной обработки обширных массивов дан-

ных и выявления субъективных оценок. Однако на текущий момент они не обладают полным пониманием контекстуальных нюансов и эмоцио-

нальных аспектов, что, к сожалению, может оказывать существенное влияние на эффективность и точность анализа данных при прослушивании 

телефонных переговоров. Этот существенный недостаток подчеркивает необходимость дальнейших исследований и разработок в области ис-

кусственного интеллекта, направленных на улучшение способности систем воспринимать и учитывать не только формальные объективные па-

раметры, но и контекстуальные и эмоциональные составляющие для более глубокого и полноценного анализа данных. 

Поскольку на данном этапе полностью доверить проведение оперативно-розыскного мероприятия системам искусственного интеллек-

та не представляется возможным, необходимо поддерживать компетенции сотрудников на предельно высоком уровне. Важны не только их зна-

ния и навыки в профессиональной сфере, но и общий кругозор, который способен расширить их способность анализа и интерпретации сложной и 

недостаточной оперативной информации. 

Для обеспечения более надежного устранения возможных когнитивных искажений, проявляющихся в процессе прослушивания теле-

фонных переговоров, необходимо осуществлять более глубокое освоение нормативных актов, регулирующих данный вид деятельности. Важным 

аспектом в данном контексте является не только поверхностное знание содержания актов, но и внимание к осмыслению сотрудниками причин, 

которые послужили включению тех или иных положений в указанные акты. Этот процесс позволит не только эффективнее применять нормы, но и 

предостеречь от возможных искажений в восприятии и интерпретации правовых норм, что, в свою очередь, способствует более точному и на- 
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дежному выполнению связанных с прослушиванием обязанностей. 

Осведомленность о проблеме когнитивных искажений уже является ключевым элементом в подготовке сотрудников. Понимание того, 

как человеческий мозг может искажать восприятие и влиять на процесс принятия решений, поможет им минимизировать потенциальные ошибки 

в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Важно не только знание методик и техник, но и развитие навыков критического мышления, умения 

анализа информации, а также способности к самоконтролю и осознанию своей возможной предвзятости. 
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Краткая аннотация: Одним из принципов российского уголовного процесса является состязательность, которая подразумевает 

под собой равные возможности сторон для осуществления ими своих функций. Законодатель, определив способы получения доказательств 
защитником, не закрепил процессуальный порядок их получения. Более того, методам сбора доказательств защитником противостоят 
следственные и иные процессуальные действия, проводимые уполномоченными лицами органов предварительного расследования. В резуль-
тате, право защитника на сбор доказательств остается в значительной мере декларативным и не реализуется в полной мере. Как след-
ствие, возникает проблема реализации основополагающего принципа, установленного в Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод, а именно – обеспечение права обвиняемого на справедливое судебное разбирательство в уголовном процессе. 

Abstract. One of the principles of the Russian criminal procedure is adversarial proceedings, which implies equal opportunities for the parties to 
perform their functions. The legislator, having defined the methods for obtaining evidence by the defense attorney, did not establish the procedural order for 
obtaining it. Moreover, the methods of collecting evidence by the defense attorney are opposed by investigative and other procedural actions carried out by 
authorized persons of the preliminary investigation bodies. As a result, the defense attorney's right to collect evidence remains largely declarative and is not 
fully realized. As a consequence, there is a problem of implementing the fundamental principle established in the Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms, namely, ensuring the right of the accused to a fair trial in criminal proceedings. 
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Принцип состязательности (ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), лежащий в основе 

российского уголовного процесса, декларирует равенство сторон – обвинения и защиты – в их процессуальных возможностях. Однако на практи-

ке это равенство оказывается весьма условным, особенно в части сбора доказательств. Закон, хотя и признает право защитника на получение 

доказательств, не регламентирует процедуру их сбора подробно, оставляя значительные пробелы. Это существенно ограничивает возможности 

защиты по сравнению с обширными полномочиями следствия. 

Следователи и другие представители органов предварительного расследования обладают широким арсеналом следственных дей-

ствий, включая допросы, обыски, экспертизы, наложение ареста на имущество и т.д., регламентированных УПК РФ и строго контролируемых в 

рамках процессуальных норм. Защитник же, лишенный подобного системного инструментария, вынужден полагаться на более ограниченные 

методы, часто сталкиваясь с бюрократическими препятствиями и отказом в предоставлении доступа к необходимой информации. Более того, 

асимметрия между сторонами усугубляется неравенством в ресурсном обеспечении. Следствие располагает значительными материальными и 

кадровыми ресурсами, включая специализированные лаборатории, экспертов высокой квалификации и технические средства. Защитник же, как 

правило, ограничен своим личным временем, финансовыми возможностями и доступные ему специалистами. Это приводит к ситуации, когда 

защита не в состоянии эффективно противостоять мощному аппарату следствия. 

Все это создает серьезную проблему реализации права на справедливое судебное рассмотрение. Европейский суд по правам челове-

ка многократно указывал на необходимость обеспечения равенство сторон в уголовном процессе и критикует ситуации, когда защита лишена 

реальных возможностей эффективно защищать права обвиняемого. 

Термин «состязательность» является синонимом слову «соревнование». В контексте уголовного судопроизводства это понятие подразу-

мевает равные условия для сторон, для осуществления ими своих функций. Тем не менее, в действующем уголовно-процессуальном законодатель-

стве отсутствуют гарантии реальной состязательности сторон обвинения и защиты, особенно в контексте доказывания в рамках уголовного дела.  

Вопрос реализации принципа состязательности на досудебных стадиях уголовного процесса неоднократно обсуждался в научном со-

обществе. В области уголовно-процессуального права среди исследователей можно выделить две противоположные позиции относительно 

равных возможностей сторон обвинения и защиты в процессе доказывания на досудебном этапе. Согласно одной точке зрения, защитник высту-

пает полноценным субъектом доказывания, обладая необходимыми полномочиями и возможностями для участия в этом процессе (Н.П. Горя, 

Э.М. Мурадьян, И.В. Маслов, Н.П. Кузнецов и др.) [10, с. 50]. Другие, напротив, считают, что что сторона защиты не имеет возможности соперни- 
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чать с органами предварительного расследования, которые наделены соответствующими полномочиями (С.М. Даровских, Е.А. Доля, Ю.Д. Лив-

шиц, П.А. Лупинская, И.Л. Петрухин, С.А. Шейфер, М.П. Малютин, И.Г. Малютина и др.) [11, с. 230]. 

Согласно ст. 85 УПК РФ, процесс доказывания включает в себя сбор, проверку и оценку доказательств с целью установления фактов, 

имеющих значение для расследования уголовного дела. Защитник является одним из участников процесса доказывания, однако его роль ограничи-

вается только сбором доказательств. В соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитник вправе собирать доказательства путем: получения предметов, 

документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии [1].  

Законодатель, установив методы получения доказательств защитником, не определил процессуальный порядок их получения [4, с. 

179]. Более того, методам сбора доказательств защитником противостоят следственные и иные процессуальные действия, проводимые уполно-

моченными лицами органов предварительного расследования [7, с. 46]. В результате, право защитника на сбор доказательств остается в значи-

тельной мере декларативным и не реализуется в полной мере [8, с. 106]. 

Федеральная палата адвокатов в методических рекомендациях по реализации прав адвоката, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 

УПК РФ и п.3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», принятых 22 апреля 2004 г., уделяет 

особое внимание реализации прав адвокатов в процессе сбора доказательств. Эти рекомендации, хотя и не были официально опубликованы, содер-

жат важные указания относительно того, как адвокаты должны осуществлять свою деятельность в рамках уголовного процесса. В частности, они 

касаются порядка получения документов и предметов, опроса свидетелей, а также истребования различных справок и характеристик. 

Согласно рекомендациям, адвокат должен действовать исключительно на добровольной основе, что означает отсутствие любого при-

нуждения со стороны защитника. Получение документов и предметов должно происходить с согласия их владельца, что подчеркивает важность 

соблюдения правовых норм и этических стандартов в адвокатской практике. Для этого адвокат должен оформить заявление, в котором будет 

указано, кем, когда и при каких обстоятельствах были получены предметы или документы, а также должно быть обозначена добровольность 

передачи. В этом заявлении также следует указать индивидуальные характеристики предметов и цели их передачи. В случаях, когда это необхо-

димо, подпись лица, подписавшего заявление, может быть удостоверена нотариально. Это добавляет дополнительный уровень защиты и леги-

тимность процессу получения доказательств. Передача документов и предметов от владельца к адвокату должна происходить в присутствии как 

минимум двух свидетелей, которые могут подтвердить факт передачи и результаты этой процедуры. Наличие свидетелей служит гарантией того, 

что процесс передачи был прозрачен и не вызывал сомнений. Кроме того, процесс получения предметов может быть задокументирован с помо-

щью различных средств, таких как фото-, аудио- и видеозапись. Это позволяет создать надежную доказательственную базу, которая может быть 

использована в дальнейшем процессе. После получения предметов адвокат, находясь в присутствии владельца и свидетелей, а при необходи-

мости и специалиста должен провести тщательный осмотр предмета. Важно определить его основные характеристики и выявить любые возмож-

ные следы, которые могут иметь значение для дела. По завершении этой процессуальной процедуры адвокат обязан составить акт, в котором 

будут подробно изложены основания, порядок и результаты получения предмета. Этот акт будет служить важным документом, который может 

быть использован в дальнейшем в судебном разбирательстве.  

Что касается опроса свидетелей, то он также может быть проведен только с согласия опрашиваемого. Это правило подчеркивает важ-

ность уважения к правам и свободам граждан, а также необходимость соблюдения норм уголовного процесса. Адвокат должен обеспечить, чтобы 

опрашиваемый был в состоянии свободно выразить свое мнение и не испытывал давление со стороны. Следует отметить, что соблюдение этих 

рекомендаций не только защищает права клиентов, но и укрепляет доверие к адвокатскому сообществу в целом. 

Опрос может быть проведен только с согласия опрашиваемого лица и осуществляться либо в форме свободного рассказа с последу-

ющим уточнением вопросов, либо в виде ответов на задаваемые адвокатом вопросы. Опрос рекомендуется документировать и оформить в виде 

акта, с указанием информации об адвокате (фамилию, имя и отчество, адвокатскую палату субъекта Российской Федерации где он зарегистри-

рован, соответствующий номер в реестре и номер ордера), а также опрашиваемого лица (фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место 

жительства и работы, должность, домашние и рабочие телефонные номера, данные о документах, удостоверяющих личность). Помимо персо-

нальных данных защитника и опрашиваемого в акте необходимо указать отношение к обвиняемому и потерпевшему, а также отметку о согласии 

на опрос. Акт опроса должен соответствовать требованиям, предъявляемым к протоколу допроса свидетеля (ст.ст. 189-191 УПК РФ). 

В условиях современного уголовного судопроизводства, где вопросы прав человека и соблюдения процессуальных норм стоят на пер-

вом месте, важно, чтобы адвокаты действовали в рамках закона и этики. Это способствует созданию справедливой правовой среды и повышает 

эффективность уголовного процесса. Таким образом, методические рекомендации Федеральной палаты адвокатов представляют собой важный 

инструмент, который помогает адвокатом в их профессиональной деятельности, обеспечивая соблюдения правовых норм и защиту интересов 

клиентов. Следование этим рекомендациям способствует не только качественному осуществлению адвокатской деятельности, но и повышению 

уровня правовой культуры в обществе. 

Адвокатская деятельность в России регулируется не только нормами УПК РФ, но и другими нормативно-правовыми актами. Феде-

ральный закон № 63-ФЗ от 31 мая 2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» определяет основные прин-

ципы адвокатской деятельности, права и обязанности адвокатов, а также гарантии их независимости и защиты. В ст. 6.1 указанный закон наде-

ляет адвокатов существенным правом – правом истребование справок, характеристик и других документов, необходимых для эффективного 

представительства интересов доверителя [3]. Данное право предусмотрено и п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ и реализуется через направление адвокат- 
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ских запросов – официальных обращений в органы государственной власти, местного самоуправления, организации различных организационно-

правовых форм, а также общественные объединения. Эти запросы, касающиеся вопросов, входящих в компетенцию адресата, является неотъ-

емлемой частью адвокатской деятельности и гарантией на квалифицированную юридическую помощь. Закон обязывает получателя запроса 

предоставить письменный ответ в течение 30 дней с момента его получения. Несоблюдение этого срока, равно как и неправомерный отказ в 

предоставлении запрашиваемой информации, влечет за собой серьезные последствия. 

Однако, несмотря на существование законодательной базы, гарантирующей адвокатом беспрепятственный доступ к необходимой ин-

формации, на практике возникают значительные сложности. Многие адвокаты сталкиваются с систематическим игнорированием их запросов или 

с отписками, обоснованными формальными нарушениями: неправильное оформление запроса (отсутствие печати, неверно указаны реквизиты, 

неполное изложение сути запроса). Иногда отказ мотивируется ссылками на отсутствие информации, что часто не соответствует действительно-

сти и является лишь попыткой уклониться от предоставления данных. Такие действия препятствуют законной адвокатской деятельности и нано-

сят ущерб интересам клиентов. 

Проблема усугубляется отсутствием эффективного механизма контроля за исполнением адвокатских запросов. Компетентные органы, 

призванные надзирать за соблюдением законодательства, не всегда оперативно и должным образом реагируют на жалобы адвокатов на непра-

вомерные отказы. Процедура обжалования таких отказов зачастую длительная и сложна, что еще большей затрудняет работу адвокатов и при-

водит к затягиванию судебных процессов. Необходимо отметить, что не всегда отказ мотивирован умышленным нежеланием сотрудничать. В 

ряде случаев причиной могут стать внутренние организационные проблемы учреждения, недостаток квалифицированного персонала, несовер-

шенство документооборота или недостаток знаний о законодательных нормах, регламентирующих работу с адвокатскими запросами. 

В целях повышения эффективности адвокатских запросов и привлечения к ответственности нарушителей, Федеральным законом от 2 

июля 2016 г. № 160-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях была введена статья 5.39, устанавливающая 

ответственность за неправомерный отказ в предоставлении информации, запрашиваемой адвокатом в рамках его профессиональной деятель-

ности [2]. Эта статья предусматривает наложение штрафа на должностных лиц и организации, виновных в нарушении. Однако, эффективность 

применения этой статьи во многом зависит от активности самих адвокатов в защите своих прав и привлечения к ответственности лиц, препят-

ствующих законной деятельности. Часто адвокат, столкнувшись с бездействием или неправомерным отказом, не доводят дело до привлечения к 

административной ответственности, ограничиваясь повторными обращениями или жалобами в вышестоящие инстанции.  

Кроме административной ответственности, неправомерный отказ в предоставлении информации может повлечь за собой и иные неблаго-

приятные последствия для виновных лиц. Систематическое неисполнение адвокатских запросов может стать основанием для привлечения к дисци-

плинарной ответственности должностных лиц. Важно отметить, что эффективная защита прав адвоката и его клиента предполагает не только гра-

мотное составление адвокатского запроса с соблюдением всех формальных требований, но и знание процессуальных норм, связанных с обжалова-

нием неправомерных отказов, а также умение использовать весь арсенал имеющихся правовых средств для защиты своих прав и интересов.  

Систематизация практики рассмотрения адвокатских запросов и разработка типовых рекомендаций для государственных органов и 

организаций могли бы существенно улучшить ситуацию. Кроме того, необходимо усилить контроль за исполнением законодательства в этой 

сфере со стороны надзорных органов. 

Для использования в процессе доказывания информации полученной защитником необходимо ее преобразовать в процессуальную 

форму одного из источников доказательств, предусмотренных ч. 1 ст. 74 УПК РФ [9, с. 27].  Среди видов доказательств, нет ни результатов опро-

са лиц защитником, ни предметов и документов, полученных адвокатом, в том числе путем запроса. Полученные предметы, документы, характе-

ристики, справки, иные сведения и др. могут быть признаны доказательствами лишь по решению должностных лиц органов предварительного 

расследования, ведущих расследование по уголовному делу [8, с. 106]. Как верно, на наш взгляд, заметила К.М. Баева «попытка Федеральной 

палаты создать механизм, с помощью которого защитник мог бы реализовать свои права в процессе доказывания, не защищает доказательства 

стороны защиты в уголовном процессе» [4, с. 183]. 

УПК РФ ставит защитника в парадоксальную ситуацию относительно предоставления доказательств. Формально, единственный спо-

соб – подача ходатайства. Однако, эта процедура не гарантирует принятия доказательств. Следователь или дознаватель не обязаны приобщать 

их к делу, что значительно ограничивает возможности защиты. В этом контексте следует согласиться с мнением А.М. Лютинского, который 

утверждает, что на самом деле защитник имеет право предоставлять следователю или дознавателю не доказательства, а информацию, от кото-

рой зависит, будет ли она впоследствии признана доказательством [7, с. 56]. Данная информация может приобрести доказательственное значе-

ние лишь после ее фиксации в материалах уголовного дела в соответствии с установленными процессуальными нормами. Правом на фиксацию 

обладают только сторона обвинения и суд [6, с. 94]. Таким образом, в настоящее время процедура представления доказательств не регулирует-

ся нормами уголовно-процессуального законодательства [9, с. 28]. Это порождает ситуацию, когда адвокат, стремящейся обеспечить полноцен-

ную защиту подзащитного, часто оказывается беспомощен перед органами предварительного расследования. Проблема заключается не только 

в отсутствии четкого механизма, но и в практике его применения. Большинство ходатайств о приобщении доказательств, собранных защитником, 

отклоняются. Причины могут быть различными: формальные несоответствия требованиям к оформлению доказательств, сомнения в их досто-

верности со стороны следствия, или даже негласное противодействие со стороны обвинения. Все это существенно затрудняет работу защитника 

и ставит под сомнение принцип состязательности в уголовном судопроизводстве.  

Решение этой проблемы требует комплексного подхода и внесения существенных изменений в УПК РФ. Во-первых, хотя УПК РФ опи- 
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сывает способы собирания доказательств защитником, он не предоставляет равных с обвинением возможностей для их реализации. Следова-

тель, располагая значительно большими ресурсами и полномочиями, имеет преимущество в сборе информации. Защитник же ограничен рамка-

ми ходатайств, эффективность которых, как уже было отмечено, весьма сомнительна. Он вынужден полагаться на сотрудничество со следстви-

ем, которое не всегда оказывается продуктивным.  

Во-вторых, отсутствует четкая регламентация допустимости доказательств, представленных защитником. Критерии оценки таких дока-

зательств часто расплывчаты и зависят от субъективного мнения следователя (дознавателя) или суда. Это создает почву для произвола и дис-

криминации.  

В-третьих, практика показывает, что даже при наличии формально допустимых доказательств, представленных защитой, они часто иг-

норируется следствие или судом. Это связано с различными факторами, включая нежелание пересматривать уже сформулировавшуюся пози-

цию обвинения, предубеждения и даже коррупцию  

Таким образом, если участники уголовного процесса находятся в неравных условиях для сбора доказательств, нельзя говорить о том, 

что отечественное уголовное судопроизводство основано на принципах состязательности. Мы полагаем, что решение этой проблемы заключает-

ся в необходимости закрепления процессуального порядка сбора доказательств защитником в рамках уголовно-процессуального законодатель-

ства. Следует обязать следователя (дознавателя) включать в материалы уголовного дела доказательства, собранные защитником, при условии 

их соответствия критериям относимости, допустимости и достоверности. 

Кроме этого, для преодоления этой проблемы, необходимы механизмы эффективного контроля за действиями следователя (дознава-

теля) и суда, а также усиление ответственности за игнорирование доказательств, представленных защитой. Это может включать в себя более 

строгие процессуальные санкции, а также усиление роли надзорных органов.  

В-четвертых, необходимо расширить полномочия защитника на стадии предварительного расследования. Это может включать в себя 

право на самостоятельный допрос свидетелей, право на доступ к информации, необходимой для защиты интересов подзащитного, и право на 

участие в следственных действиях, наравне с представителями обвинения. Такое расширение полномочий приведет к более эффективной рабо-

те защитника и гарантирует принцип состязательности, основополагающий для справедливого правосудия.  

В заключение хотелось бы отметить, что необходимы изменения в УПК РФ, предусматривающие более четкое регулирование прав за-

щитника на сбор доказательств, расширение его процессуальных полномочий и более эффективные механизмы контроля за соблюдением принципа 

состязательности. Необходимо обеспечить защитникам доступ к необходимым ресурсам, включая финансовую поддержку и доступ к независимым 

экспертам. Кроме этого, следует усилить роль суда в контроле за соблюдением прав защиты на всех этапах уголовного процесса. Только такой под-

ход может обеспечить настоящую состязательность в уголовном процессе и гарантировать справедливое правосудие для всех участников процесса.  
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Краткая аннотация. Статья посвящена исследованию киберпреступлений как одной из наиболее актуальных угроз современно-

го общества. Анализируются основные виды преступлений в цифровой среде, включая хакерские атаки, кибермошенничество, кражу персо-
нальных данных и распространение вредоносного программного обеспечения. Рассматриваются особенности уголовно-правового регулиро-

вания киберпреступлений в России и международном праве. Выявлены ключевые проблемы борьбы с преступностью в киберпространстве, 
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Введение 

Развитие цифровых технологий привело к стремительному росту киберпреступности, ставя под угрозу безопасность граждан, органи-

заций и государственных структур. Киберпреступления включают широкий спектр правонарушений: от мошенничества и кражи данных до хакер-

ских атак и распространения вредоносного программного обеспечения. Современные вызовы в этой сфере требуют эффективных правовых 

механизмов регулирования и международного сотрудничества. Несмотря на наличие уголовно-правовых норм, регулирующих преступления в 

цифровой среде, их применение сталкивается с проблемами, связанными с транснациональным характером киберпреступности, сложностью 

расследования и идентификации правонарушителей. 

Цель исследования - выявить особенности уголовно-правового регулирования киберпреступлений, проанализировать существующие 

проблемы и предложить пути их решения. 

Объект исследования - уголовно-правовые нормы, регулирующие киберпреступления, а также судебная практика и механизмы проти-

водействия цифровой преступности. 

Задачи исследования: 

 определить понятие и классификацию киберпреступлений; 

 изучить российское и международное уголовное законодательство в сфере киберпреступности; 

 проанализировать современные способы совершения преступлений в киберпространстве; 

 выявить проблемы правоприменительной практики в борьбе с киберпреступностью; 

 разработать рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства и механизмов противодействия киберпреступ-

лениям. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе современных угроз киберпреступности и предложении новых 

подходов к их регулированию в уголовном праве. 

Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации знаний о киберпреступности и правоприменительных аспек- 
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тах борьбы с ней, а практическая - в разработке рекомендаций для совершенствования уголовного законодательства и повышения эффективно-

сти работы правоохранительных органов. 

Методология исследования включает анализ нормативных актов, судебной практики, сравнительное правоведение и системный под-

ход к изучению механизмов борьбы с преступностью в цифровой среде. 

Исторический анализ показывает, что с развитием технологий киберпреступность эволюционирует, требуя постоянного обновления 

правовых норм и международных механизмов сотрудничества. 

Охарактеризуем теоретико-правовые аспекты киберпреступлений. 

Киберпреступления представляют собой один из наиболее динамично развивающихся видов преступности, обусловленный активным 

развитием цифровых технологий. В уголовном праве под киберпреступлениями понимают преступные деяния, совершаемые с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, направленные на нарушение прав субъектов цифровой среды. Основная сложность борьбы с 

этим явлением связана с его транснациональным характером, анонимностью преступников и высоким уровнем технологической оснащённости 

правонарушителей [1, c. 100]. 

В международной практике принята классификация киберпреступлений, которая включает несколько ключевых категорий. Первая 

группа – преступления, направленные на информационные системы и сети. К ним относятся несанкционированный доступ к данным, хакерские 

атаки, внедрение вредоносного программного обеспечения, кибершпионаж и нарушение целостности информационных систем. Вторая группа – 

преступления, совершаемые с использованием цифровых технологий. В их числе кибермошенничество, кража персональных данных, незакон-

ные финансовые операции, кибербуллинг, распространение запрещённого контента. 

На международном уровне правовое регулирование киберпреступности осуществляется в рамках Будапештской конвенции о кибер-

преступности 2001 года, которая определяет основные принципы борьбы с преступлениями в цифровой среде, а также устанавливает механиз-

мы взаимодействия государств в расследовании подобных преступлений. В Российской Федерации уголовная ответственность за киберпреступ-

ления предусмотрена рядом статей Уголовного кодекса РФ, в частности, статьями 272–274, регулирующими незаконный доступ к компьютерной 

информации, её модификацию, распространение вредоносного ПО, а также преступления в сфере незаконного оборота цифровых данных. Од-

нако российское законодательство сталкивается с рядом проблем, связанных с необходимостью адаптации норм к новым вызовам цифровой 

преступности и обеспечением эффективного международного сотрудничества в борьбе с киберпреступлениями [2]. 

Отличительной особенностью киберпреступлений является их специфическая структура, которая затрудняет их выявление и рассле-

дование. Основные признаки этих преступлений – использование цифровых технологий, сложность установления личности преступника, высокая 

степень анонимности, возможность совершения преступления дистанционно, а также затруднённость фиксации следов преступления. Всё это 

требует от правоохранительных органов применения новых подходов и технологий, в том числе использования инструментов киберразведки, 

анализа больших данных и криптографических методов защиты информации [3]. 

Таким образом, теоретико-правовые аспекты киберпреступлений требуют постоянного совершенствования правового регулирования, 

разработки новых методов расследования и усиления международного взаимодействия. В современных условиях цифровая преступность стано-

вится одной из ключевых угроз информационной безопасности, что требует комплексного подхода к её предупреждению и противодействию. 

Существуют следующие современные вызовы и способы противодействия киберпреступлениям [7]. 

Современная киберпреступность характеризуется высокой степенью организованности, использованием сложных технологических 

схем и трудностями в раскрытии преступлений. В последние годы наблюдается рост числа атак на государственные информационные системы, 

банковские учреждения, а также увеличение количества преступлений, связанных с мошенничеством в интернете, распространением вредонос-

ного программного обеспечения и кражей персональных данных. Одной из наиболее опасных тенденций стало развитие кибертерроризма, кото-

рый представляет угрозу национальной безопасности [4]. 

Среди основных вызовов борьбы с киберпреступностью можно выделить несколько аспектов. Во-первых, это стремительное развитие 

цифровых технологий, опережающее правовое регулирование. Уголовное законодательство зачастую не успевает адаптироваться к новым фор-

мам преступлений, что приводит к появлению «серых зон» в правоприменении. Во-вторых, анонимность и трансграничный характер киберпре-

ступлений затрудняют их расследование, поскольку преступники могут находиться в разных юрисдикциях, используя сложные схемы сокрытия 

своей деятельности. В-третьих, киберпреступники активно применяют методы социальной инженерии, которые позволяют обойти традиционные 

меры защиты и получить доступ к конфиденциальной информации [5]. 

Эффективное противодействие киберпреступлениям требует разработки и внедрения комплексных мер. Важнейшим направлением 

является совершенствование уголовного законодательства, в том числе введение новых норм, охватывающих актуальные виды преступлений в 

цифровой среде. Примером может служить усиление ответственности за распространение вредоносных программ, незаконное использование 

персональных данных и кибермошенничество. 

Другим ключевым аспектом является развитие технологий выявления и расследования киберпреступлений. Современные методы 

цифровой криминалистики позволяют отслеживать деятельность преступников в сети, проводить анализ зашифрованных данных, выявлять 

следы вмешательства в информационные системы. В этом направлении значительную роль играют правоохранительные органы, специализиру-

ющиеся на расследовании преступлений в киберпространстве, а также частные компании, разрабатывающие средства кибербезопасности [6]. 

Кроме того, важнейшей мерой борьбы с киберпреступностью является международное сотрудничество. В условиях глобализации пре- 
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ступники могут действовать на территории нескольких государств, используя сети анонимности и технологии скрытия следов. Эффективность 

борьбы с такими преступлениями напрямую зависит от взаимодействия правоохранительных органов разных стран, обмена данными и совмест-

ных операций по пресечению киберпреступной деятельности. В этой сфере особое значение имеют международные соглашения, такие как Буда-

пештская конвенция, а также работа международных организаций, занимающихся вопросами цифровой безопасности. 

Ещё одним важным направлением является повышение цифровой грамотности населения. Большая часть киберпреступлений связа-

на с невнимательностью или неосведомлённостью пользователей, которые становятся жертвами мошенников, подвергаются фишинговым ата-

кам или утрачивают доступ к своим данным из-за вредоносного программного обеспечения. Просветительские программы, направленные на 

обучение граждан основам кибербезопасности, могут значительно снизить уровень преступлений в цифровой среде. 

Таким образом, современные вызовы, связанные с киберпреступностью, требуют комплексного подхода, включающего совершенство-

вание законодательства, развитие технологических методов противодействия, международное сотрудничество и повышение осведомлённости 

населения. Только системные меры могут обеспечить эффективную защиту цифрового пространства и минимизировать риски, связанные с кибе-

ругрозами. 

Исследование показало, что киберпреступность представляет собой серьезную угрозу для безопасности цифрового пространства, 

требующую оперативного реагирования со стороны уголовного законодательства. Анализ правовых норм выявил, что существующие механизмы 

уголовно-правового регулирования не всегда успевают за развитием технологий, что создает сложности в квалификации преступлений и их рас-

следовании. Особенность киберпреступлений заключается в их анонимности, трансграничности и высокой технической сложности, что требует 

новых подходов к их выявлению и пресечению. 

Поставленные в исследовании цели и задачи были выполнены. Проведенный анализ позволил определить классификацию киберпре-

ступлений, выявить проблемы уголовно-правового регулирования и оценить современные способы их совершения. Установлено, что одним из 

ключевых вызовов является транснациональный характер преступлений, что осложняет привлечение виновных к ответственности. В связи с этим 

особое значение приобретает международное сотрудничество, основанное на унификации законодательства и обмене оперативными данными. 

Научная новизна исследования заключается в систематизации современных угроз киберпреступности и оценке их влияния на уголов-

ное право. Выявлены недостатки в существующей правоприменительной практике, что подчеркивает необходимость внесения изменений в зако-

нодательство. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовых норм и 

усилению механизмов борьбы с преступлениями в цифровой среде. В их числе: адаптация законодательства к новым видам цифровых преступ-

лений, разработка эффективных методов расследования с использованием цифровой криминалистики, а также укрепление международного 

взаимодействия в данной сфере. 

Таким образом, киберпреступность остается одной из наиболее сложных и актуальных проблем уголовного права. Ее успешное про-

тиводействие возможно только при комплексном подходе, включающем законодательные, технические и организационные меры, направленные 

на обеспечение цифровой безопасности и защиту прав субъектов в информационной среде. 
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Краткая аннотация. В статье автор приходит к выводу о смене общественно-экономической формации на так называемую 

цифровую общественно-экономическую формацию (строй) – цифровизм, для которого характерны информационно-телекоммуникационные 
технологии, определившие появление нового элемента производительных сил, заменившего большую часть людей на операторов указан-
ных технологий. Несовершенство уголовно-правовой охраны новой группы общественных отношений, выразившееся в проблеме разграни-
чения «электронной кражи» от «электронного мошенничества», автор связывает с непризнанием законодателем указанного нового эле-
мента производительных сил, предопределившего: 1) иную природу владения, распоряжения безналичных и электронных денежных средств; 
2) специфику механизма изъятия указанного предмета хищения с учетом субъектного состава хищения с использованием технологий (по-
мимо потерпевшего, виновного, участвует и оператор технологии), предлагая взять правоприменителю устойчивый вектор в применении 
«электронного мошенничества». 

Abstract. In the article, the author comes to the conclusion that the socio-economic formation has changed to the so-called digital socio-
economic formation (system) - digitalism, which is characterized by information and telecommunication technologies, which determined the emergence of a 
new element of the productive forces, replacing most people with operators of these technologies. The author associates the imperfection of criminal legal 
protection of a new group of social relations, expressed in the problem of distinguishing  «electronic theft» from «electronic fraud», with the non-recognition 
by the legislator of this new element of the productive forces, which predetermined: 1) a different nature of ownership and disposal of non-cash and elec-

tronic funds; 2) the specifics of the mechanism for confiscating the specified item of theft, taking into account the subject composition of theft using technol-
ogy (in addition to the victim, the perpetrator, the operator of the technology also participates), suggesting that the law enforcement officer take a sustaina-
ble vector in the use of «electronic fraud». 
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Во всем мире стремительными темпами развивается цифровизация всех сфер жизни общества, которое со временем трансформиру-

ется в информационное. 

Глобально цифровизация коснулась экономической сферы. Так, появившиеся технологии в большей части усовершенствовали раз-

личные производственные и управленческие процессы всех отраслей экономики, что привело к сокращению расходов, цифровизации производ-

ственных процессов, а также развитию новых бизнес-моделей. 

Применение информационно-телекоммуникационных технологий в экономике поспособствовали возникновению цифровой экономики. 

Вместе с тем, как справедливо указывается в научной литературе, цифровизация привела и к возникновению новых форм преступной детально-

сти [1, 18-23]. 

Цифровизация производительных сил повлекла трансформацию исторически определенных производственных отношений. Напом-

ним, что под совокупностью производственных отношений составляющих экономическую структуру общества понимается экономический базис, 

согласно учению К. Маркса о базисе и надстройке. Надстройка в свою очередь представляет собой государство и право, а также такие формы 

общественного сознания, как мораль, религия, философия, искусство, политическую и правовую формы сознания [3]. Следовательно, трансфор- 
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мация производственных отношений влечет историческое изменение экономического базиса. Учитывая, что базис определяет надстройку, кото-

рая не только его отражает, но и создает (или тормозит) нормативные правовые условия его развития, о чем совершенно справедливо указывает 

А.В. Иванов, подчеркивая, тем самым, взаимообусловленность экономического базиса и возвышающейся над ним юридической надстройки [6, с. 

22-26], мы с уверенностью можем сделать вывод о том, что изменение экономического базиса определяет трансформацию юридической 

надстройки. 

Таким образом, обусловленные переходом к цифровой экономике изменения в базисе влекут изменения в надстройке и дают нам ос-

нования предположить о приближающейся смене общественно-экономической формации на так называемую цифровую общественно-

экономическую формацию (строй), только набирающую свои обороты. Для данной формации характерны прежде всего информационно-

телекоммуникационные технологии, сменившие средства производства, являвшиеся доминирующим фактором для предыдущих общественно-

экономических формаций, и находящиеся для данной формации в общественной собственности, а также отсутствие собственного производства, 

использование средств производства других предприятий, но под своей торговой маркой. 

О новом формационном сдвиге совершенно справедливо указывает и И.К. Лавровский, который отмечает, что для раскрывающейся 

перед нами новой общественно-экономической формации характеры финансовые технологии и технологии, занимающие ключевые позиции [8, с. 

157-175]. По мнению И.К. Лавровского, финансовые технологии воспринимаются в ряду других новшеств, характерных для новой формации, 

таких как новые материалы, информационные технологии, новая энергетика и т.д. Таким образом, главным фактором оказалась технология, а не 

капитал, ценность которого, а также возможность его создания и роста стала определяться общественной технологией. 

В подтверждение сказанного проиллюстрируем предыдущую смену общественно-экономической формации (строя), обусловленную 

экономическим базисом, породившим соответственно кардинальные изменения и в праве. 

Так, смена феодального строя на капитализм обусловлена ключевыми изменениями экономического базиса, ввиду перехода к рыноч-

ной экономике, повлекшего коренное преобразование отечественного уголовного права. А именно, легализованное частное предприниматель-

ство при капитализме (изменение экономического базиса), повлекло криминализацию незаконной предпринимательской деятельности (измене-

ние правовой надстройки). 

Набирающая свои обороты цифровая общественно-экономическая формация (по аналогии звучания с предыдущими названиями 

формаций назовем ее – цифровизм), породившая тенденции стремительного расширения безналичного денежного обращения, в том числе 

через различные мобильные приложения, позволяющие дистанционно распоряжаться владельцам их денежными средствами, хранящимися на 

счетах – нового финансового инструмента – банковских карт, а также внесением третьей цифровой формы российской национальной валюты ‒ 

цифрового рубля, вызвали кардинальные изменения в уголовном праве, обусловленные набирающими стремительные обороты хищениями 

денежных средств и использованием средств связи [5, с. 38-41]. 

Этим вынужденным изменениям в уголовном праве поспособствовали цифровые преобразования экономики, открывшие новые воз-

можности действий не только в цифровом мире (развитие платежных технологий, услуг дистанционного банковского обслуживания), но и в мире 

криминальном. В последнем все чаще используется потенциал информационно-телекоммуникационных технологий, направленный на хищение 

такого распространенного предмета преступного посягательства как безналичные и электронные денежные средства. 

Таким образом, нынешний уголовный закон уже отступил от традиционного предмета преступления, обладающего вещным признаком, 

признав в качестве предмета хищений безналичные и электронные денежные средства, не обладающие физичностью. 

На сегодняшний день противодействие преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий является одной 

из приоритетных задач государства в современных условиях, поскольку государство должно способствовать развитию среды, благоприятствую-

щей доверию граждан к цифровым технологиям. 

Однако уголовная политика в плане уголовно-правовой охраны безналичных и электронных денежных средств оставляет желать луч-

шего. 

Несмотря на то, что с апреля 2018 года в уголовном законе закреплена уголовная ответственность за хищения вышеуказанных денеж-

ных средств в трех составах Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ): п. «г» ч. 3 ст. 158, 159
3
 и п. «в» ч. 3 ст. 159

6
, уже около шести лет правопри-

менительная практика по указанным составам противоречива [4, с. 28-33; 5, с. 47-49; 16, с. 50-55]. Кроме того, уже длительное время остается 

нерешенным важный вопрос о разграничении «электронной кражи» [7, с. 78-87; 13, с. 105-112; 14, с. 34-38] и «электронного мошенничества» [12, 

с. 59-64; 15, с. 90-98; 18, с. 39-43]. 

Одной из причин такой неустойчивой правоприменительной практики В.В. Горюнов называет саму по себе новизну общественных от-

ношений, возникших в результате структурных изменений в хозяйственном обороте [5, с. 47-49]. 

Соглашаясь с позицией В.В. Горюнова, назвавшего причину продолжающегося коллапса правоприминительной практики привлечения 

к уголовной ответственности за хищения безналичных и электронных денежных средств, попытаемся раскрыть ее более детально через призму 

учения о базисе и надстройки с целью решения проблемы квалификации вышеуказанных хищений, а именно поиска критериев, разграничиваю-

щих «электронную кражу» от «электронного мошенничества». 

По нашему мнению, зерно истины данной проблемы кроется в непризнании обществом новой вышеуказанной формации, в которой 

изменился ее определяющий фактор – технологии, вместо средств производства. Технологии, в виду особенностей процесса производства, 

заключающихся в наименьшей затрате человеческого труда для получения наибольших результатов, привели к изменению составляющих эле- 
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ментов производительных сил. Так, в последних произошла замена людей, являющихся основным элементом производительных сил, на опера-

торов, управляющих технологиями. Из чего следует заключить, что цифровизм обусловил появление нового элемента производительных сил 

вместо людей – операторов технологий, совокупность которых составляет производственные отношения. 

Возвращаясь к преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в неизбежных условиях цифровизации 

защита вышеуказанных новых общественных отношений, то есть формирование правовой надстройки должно происходить с учетом нетрадици-

онного предмета хищения (безналичные и электронные денежные средства, являющиеся объектами имущественных прав), а также специфики 

субъектного состава хищения в сфере технологий (оператор технологии, в нашем случае – оператор платежной системы, осуществляющий дея-

тельность по переводу указанных денежных средств, иными словами принимающих правоустанавливающие решения). 

В подтверждение сказанного, отметим, что изначально законодатель в старой редакции ст. 159
3
 УК РФ, а также высший судебный ор-

ган в старой редакции п. 17 постановления от 30 ноября 2017 г. № 48 [10] справедливо указывал про уполномоченного работника кредитной, 

торговой или иной организации, учитывая специфику новых общественных отношений. Однако вскоре последовала череда изменений: в ст. 159
3
 

УК РФ, в вышеуказанное постановление высшего судебного органа, еще больше вызвавших противоречия в правоприменительной практике. 

Таким образом, для раскрывающегося перед нами цифровизма характерны новые производительные силы, включающие операторов, 

управляющих технологиями; иная природа владения, распоряжения безналичных и электронных денежных средств, отличная от природы  владе-

ния, распоряжения (например, наличных денежных средств или иного материального имущества). В свою очередь, иная природа владения, 

распоряжения указанных денежных средств указывает на специфику механизма изъятия, в котором может присутствовать оператор, управляю-

щий технологией, и на которого направлен обман виновного. Применительно к нашей ситуации разграничения «электронного мошенничества» и 

«электронной кражи» – с участием продавца в магазине, подающего терминал, и которому виновный сообщает заведомо ложные сведения либо 

умалчивает о незаконном владении, обман направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а не для облегчения доступа к нему. 

Характерные черты новой общественно-экономической формации указывают на специфику способа совершения вышеуказанных пре-

ступлений, свидетельствующего о высокой степени общественной опасности рассматриваемых противоправных деяний [11]. Учитывая факт 

стремительного развития технологий, законодатель внося изменения в Уголовный кодекс РФ [9], преследует лишь одну главную цель борьбы с 

преступлениями, совершенными с использованием технологий, создавая идущий со временем эффективный механизм борьбы с преступностью, 

и расширяя диспозицию применения ст. 159
3
 УК РФ в новой редакции, снимая ограничения по кругу присутствующих лиц, предоставляющих 

терминал для оплаты. 

Согласимся с мнением Н.Р. Шевко, признающего вышеуказанный способ совершения преступления признаком повышающим обще-

ственную опасность деяний, и предлагающего внести указанный способ совершения преступления в перечень обстоятельств, отягчающих нака-

зание (ст. 63 УК РФ) [17, с. 32-37]. 

Из вышеизложенного следует заключить, что внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в экономику явились 

причиной ее трансформации в цифровую. Характерная для цифровой экономики цифровизация производительных сил повлекла трансформа-

цию исторически определенных производственных отношений, которая в соответствии с учением К. Маркса о базисе и надстройке, поспособ-

ствовала изменению экономического базиса и дальнейшую трансформацию правовой надстройки. Это привело к смене общественно-

экономической формации на так называемую цифровую общественно-экономическую формацию (строй) – цифровизм. 

Однако в новой общественно-экономической формации сформировалась недоработанная правовая надстройка, в которой имеется 

несовершенство уголовно-правовой охраны новой группы общественных отношений, выразившееся в противоречивой судебно-следственной 

практике, а именно невозможности разграничения «электронной кражи» от «электронного мошенничества». По нашему мнению, это связано с 

тем, что законодатель признав нетрадиционный, не обладающий физичностью, предмет хищения, не учел: 1) иную природу владения, распоря-

жения указанных денежных средств (несовпадающей с наличными денежными средствами); 2) специфику механизма изъятия указанного пред-

мета хищения с учетом субъектного состава хищения в сфере технологий (помимо потерпевшего, виновного, участвует и оператор технологии 

(оператор платежной системы), осуществляющий деятельность по переводу указанных денежных средств, иными словами принимающий право-

устанавливающие решения). 

Следовательно, как «электронное мошенничество» следует квалифицировать действия виновного лица, оплачивающего в магазине 

не принадлежащей ему банковской картой, в присутствии лица, предоставляющего терминал для оплаты, в отношении которого виновный осу-

ществляет активный обман в тождестве личности, заключающийся в предоставлении чужого электронного средства платежа, умалчивая об ис-

тинном его владельце. 
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Краткая аннотация. Исследование изучает характеристики и тенденции организованной преступности, её организационную 

структуру, стремясь обеспечить всестороннее понимание этого негативного социального явления. Делается вывод, что уголовная ре-
прессия эффективная, но не единственная мера борьбы с организованной преступностью. Большее внимание должно быть уделено проак-
тивной деятельности органов внутренних дел (полиции) по предупреждению организованной преступности. Автор наметил конкретные 
стратегические рекомендации, которые могут облегчить противодействие ей. 

Abstract. This study examines the characteristics and trends of organized crime, its organizational structure, striving to provide a comprehen-
sive understanding of this negative social phenomenon. Criminal repression is an effective, but not the only, measure for combating organized crime. More 
attention should be paid to the proactive activities of internal affairs bodies (police) in preventing organized crime. The author outlines specific strategic 
recommendations that can facilitate combating organized crime. 
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Организованная преступность признается негативным социальным явлением во всех странах мира. Однако в современной отече-

ственной и зарубежной криминологии до сих пор не сложилось единого понимания организованной преступности. Не останавливаясь подробно 

на содержание дискуссии, которая не является предметом настоящей статьи и подробнейшим образом изложена в работе признанного россий-

ского криминолога А. И. Долговой «Преступность, её организованность и криминальное общество» [1], согласимся с её утверждением, что «от-

сутствие удовлетворительного конвенциального определения организованной преступности отражается на содержании не только национальных, 

но и международных нормативных правовых актов» [1, с. 334]. Она же предложила и лаконичную формулировку организованной преступности 

(которую мы возьмем за основу в настоящем исследовании), определив её как сложную систему «организованных преступных формирований, их 

отношений и деятельности» [1, c. 343]. 

Нет однозначного подхода и к структуре организованной преступности. Достаточно простую, но приемлемую в исследовательских це-

лях структуру предложил польский криминолог Б. Холыст, выделяя: уголовную организованную преступность; организованную преступность, 

связанную с наркотиками; экономическую организованную преступность; криминальный и политический террор [2, с. 147-150]. По сути, он сгруп-

пировал направления деятельности организованной преступности по криминальным сферам (рынкам), на которых специализируются соответ-

ствующие организованные преступные группы (далее – ОПГ). 

Уголовно-правовая политика России в сфере борьбы с организованной преступностью по-прежнему находится в стадии поиска опти-

мальных решений, особенно в условиях беспрецедентного роста зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных высо-

коорганизованными преступными объединениями. По данным МВД России, в 2024 г. организованными группами или преступными сообществами 

совершено 36,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+17,1%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих 

категорий увеличился с 11,6% в 2023 г. до 13,8% (https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/60248328/). 

МВД России обобщает статистические показатели о наркотрафике и киберпреступности. Так, в 2024 г. сотрудниками органов внутрен-

них дел было выявлено 191,8 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+3,3% к АППГ) и 765,4 тыс. преступлений, со-

вершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (+13,1% к АППГ). В 

общем числе зарегистрированных преступлений удельный вес последних вырос с 34,8% в 2023 г. до 40,0% (https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/60248328/). 
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Хотя на расширенном заседании коллегии МВД России 5 марта 2025 г. Президент РФ не упомянул отдельно действия органов внут-

ренних дел по нейтрализации организованной преступности, он уделил особое внимание таким приоритетным направлениям правоохранитель-

ной деятельности, как борьба с наркобизнесом, киберпреступностью, очищение отраслей экономики и финансового сектора от схем отмывания 

преступных доходов.  

Наблюдаемое усиление позиций представителей организованной части преступности во многом обусловлено структурным несовер-

шенством органов внутренних дел, которые выявляют 91,6% всех зарегистрированных в нашей стране преступлений. Упразднение в 2008 г. 

подразделений МВД России по борьбе с организованной преступностью и создание на их месте узкоспециализированных подразделений (по 

борьбе с экстремистскими проявлениями и обеспечивающие государственной защиту участников уголовного судопроизводства, судей и иных 

перечисленных в законодательстве лиц), решающих гораздо меньший объем задач, постепенно привело к тому, что выявление организационной 

деятельности лиц, создающих преступные объединения для совершения иных преступлений (не экстремистской направленности) не является 

приоритетной задачей органов внутренних дел (полиции).  

В современных условиях для организованной преступности наибольший интерес представляют следующие высокодоходные сферы 

противоправной деятельности: незаконный оборот наркотиков, оружия, алкоголя, табачных изделий, а также хищения с использованием Интер-

нет-технологий.  

Применительно к наркобизнесу ряд авторов выводят такую зависимость: «усиление общественной опасности наркоторговли прямо 

пропорционально усложнению форм соучастия вовлеченных в нее лиц, и можно говорить о фактической невозможности ее существования как 

полноценной "отрасли" криминального бизнеса при осуществлении наркоторговли "кустарным" способом» [3, c. 15]. Подобное утверждение в 

полной мере может быть применено и к другим криминальным «промыслам», в которые вовлечены члены ОПГ. 

Криминологи отмечают, что правоохранительные органы и судебная система, традиционно отличающиеся консерватизмом в подхо-

дах, «оказались не готовы к новым угрозам, возникшим из-за смещения преступности (в том числе ее организованных форм) в сторону онлайн-

платформ» [4, с. 83-84]. 

Нельзя отрицать сближение незаконной миграции с организованной преступностью и международными террористическими организа-

циями [5, с. 45]. Примечательно, что начиная с октября 2023 г., МВД России размещает на своем официальном сайте аналитические справки о 

миграционной ситуации в стране, что свидетельствует об остроте рассматриваемой проблемы и пристальном внимании к ней со стороны органов 

внутренних дел.  

Но все же экономический компонент, заключающийся в стремлении получить сверхдоход криминальными методами, специализация 

на криминальном «промысле», выступает краеугольным камнем, лежащим в основе понимания организованной преступности. 

Зарубежные исследователи подчеркивают финансовую составляющую организованной преступности, поскольку её целью является 

прибыль или иная материальная выгода. Действительно, предоставление незаконных товаров и услуг доминирует в получении прибыли органи-

зованной преступностью. Иногда преступление организованной преступности направлено на власть или запугивание (в таких случаях, как рэкет 

или вымогательство), но эти действия также направлены на обеспечение выживания и прибыльности действующего преступного «предприятия» 

[6].  

Определяя тенденции отечественной организованной преступности, Н. Ш. Козаев выделяет среди них четыре основные: 1) усложне-

ние внутренней структуры и иерархии ОПГ; 2) расширение сфер преступной деятельности ОПГ; 3) интернационализация; 4) конспиративность 

деятельности ОПГ [7, с. 50-51]. 

Основной проблемой, которая вызывает дискуссии среди специалистов, выступает вопрос об эффективности мер уголовной репрес-

сии в борьбе с организованной преступностью. С одной стороны, отечественный законодатель избрал криминализацию как основной метод про-

тиводействиям преступности в перечисленных выше сферах, особо интересующих ОПГ, последовательно вводя все новые составы преступле-

ний либо вводя квалифицирующие или особо квалифицирующие признаки, содержащие в качестве отягчающего обстоятельства групповое  со-

вершение преступления. Например, в 2024 г.: п. «б» ч. 3 ст. 178 УК РФ дополнил состав об ограничении конкуренции особо квалифицирующим 

признаком – «организованной группой» (Федеральный закон от 13.12.2024 № 467-ФЗ); п. «а» ч. 4 ст. 327 УК РФ дополнил состав о подделке, 

изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков особо квалифицирующими призна-

ками – «группой лиц по предварительному сговору», «организованной группой» (Федеральный закон от 09.11.2024 № 383-ФЗ). К проявлениям 

экономической организованной преступности следует отнести введенные в 2024 г. составы преступлений, связанные с организацией деятельно-

сти по представлению в инспекцию и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций (расчетов) (ст. 173.3), включая отягча-

ющие обстоятельства – «группой лиц по предварительному сговору», «организованной группой» (п. «а» ч. 2) (Федеральный закон от 23.11.2024 

№ 406-ФЗ). 

Расширение круга уголовно-правовых норм формирует лишь единые нормативно-правовые основы противодействия организованной 

преступности, которые должны сочетаться с выработкой рекомендаций, относящихся к политике наказаний. В этой связи В. В. Радаев, анализи-

руя отечественный рынок нерегистрируемого алкоголя, отмечает, что данный криминальный рынок «не слишком чувствителен к уровню право-

вых санкций, но в значительно большей мере зависит от эффективности практик правоприменения» [8, с. 54]. С этим утверждением нельзя не 

согласиться. Так, ряд авторов отмечают эффективность борьбы с лидерами преступной среды после принятия ст. 210.1 УК РФ и снижение уров-

ня их негативного влияния на криминальную обстановку [9, с. 104]. 
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Между тем расследование и судебное разбирательства дел об организованной преступности зачастую сталкивается с трудностями в 

установлении лидера ОПГ, что вызывает проблему разграничения простых и сложных форм соучастия. Так, лишь недавно в 2023 г. мерами про-

курорского реагирования преодолена практика изменения вмененной в ходе предварительного расследования сложной формы соучастия «орга-

низованная группа» в делах о незаконном сбыте наркотиков через Интернет-магазины в приговорах на «группу лиц по предварительному сгово-

ру» из-за недоказанности, по мнению отдельных судей, длительности ОПГ, сплоченности и устойчивости их членов, наличия внутренней дисци-

плины и конспирации, связей с иными лицами, входящими в ОПГ [3, с. 14]. 

Помимо правильной квалификации и правильного назначения наказаний членам ОПГ судами приоритетом МВД России и всех подраз-

делений органов внутренних дел (полиции) должна стать проактивная деятельность по предупреждению организованной преступности, посколь-

ку последняя не существует обособленно, а может проявляться в виде преступлений, которые способны выявить и выявляют отдельные подраз-

деления органов внутренних дел (УОГЗ – воздействие членов ОПГ на потерпевших, свидетелей, судей по делам об организованной преступно-

сти; ГУВМ – организация незаконной миграции; ГУЭбиПК – подкуп членами ОПГ должностных лиц органов государственной власти и местного 

самоуправления; и т.п.). 

Проактивная деятельность органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности представляет собой комплекс 

мер, направленных не просто на реагирование на совершенные членами ОПГ преступления, а на выявление, анализ и нейтрализацию факторов, 

способствующих возникновению и развитию организованной преступности, до того, как преступления будут совершены. Она кардинально отли-

чается от реактивного подхода, который фокусируется на расследовании уже произошедших преступлений.  

Проактивная деятельность предполагает активный поиск информации, выявление рисков и заблаговременное принятие мер для 

предотвращения преступной деятельности организованных групп и сообществ. 

Целесообразно развивать разные формы стратегического подхода к борьбе с организованной преступностью, включая применение 

стратегического анализа, под которым следует понимать «род криминального анализа, поддерживающий процессы принятия решений, ориенти-

рованный на долгосрочные проблемы и цели, служащий установлению приоритетов и стратегии борьбы с преступностью на основе детального 

исследования и прогнозирования её развития» [2, с. 150].  

Суть проактивной деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности заключается в переходе от 

реагирования на последствия преступлений к предотвращению их возникновения, созданию условий, препятствующих развитию организованной 

преступности, и формированию атмосферы нетерпимости к организованной преступности в обществе. Это требует от органов внутренних дел 

(полиции) не только совершенствования оперативно-розыскной деятельности, но и активного взаимодействия с другими государственными орга-

нами, общественными организациями и гражданами. Как справедливо утверждает П. Н. Кобец, «…население предъявляет все новые требования 

к работе правоохранителей, и этот процесс не может не влечь собой возрастание влияния российской общественности к работе отечественных 

полицейских подразделений» [10, с. 190]. 

Интересную рекомендацию высказал Б. Холыст, предлагающий «ежегодно представлять общественному мнению картину состояния 

преступности, в которую должны складываться: полицейская и криминальная статистика; положение дел в экономической преступности; положе-

ние дел в организованной преступности» [2, c. 151]. Представляется, что дополнение отчета Министра внутренних дел РФ, представляемого в 

ходе ежегодного расширенного заседания коллегии МВД России частью, касающейся положения дел в организованной преступности, было бы 

востребовано не только среди сотрудников для обозначения им приоритета правоохранительной деятельности, но и для рядовых граждан, кото-

рые бы понимали, что государство ведет активную и поступательную борьбу с организованной преступностью. 

Помимо взаимодействия с другими органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями, 

гражданами, проактивная деятельность органов внутренних дел по предупреждению организованной преступностью включает в себя: 

криминологический анализ криминогенной обстановки и криминологическое прогнозирование;  

оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление, пресечение и предупреждение деятельности членов ОПГ; 

совершенствование законодательства, включая предварительную криминологическую экспертизу законопроектов, содержащих такие 

изменения, которые касаются противодействия организованной преступности; 

международное сотрудничество с правоохранительными органами ЕАЭС, БРИКС и других дружественных объединений стран;  

улучшение профессиональной подготовки сотрудников полиции, в том числе освоение ими «цифровых» навыков борьбы с преступно-

стью. 

Особое внимание должно быть уделено развитию современных информационных технологий (в том числе искусственного интеллек-

та), которые можно использовать для создания и ведения баз данных об ОПГ и их членах, использования средств анализа данных для выявле-

ния связей между преступлениями и лицами, применения геоинформационных систем для анализа криминогенной обстановки. Например, алго-

ритмы машинного обучения способны обрабатывать большие объемы данных для прогнозирования потенциальной преступной деятельности, 

тем самым преобразуя операции правоохранительных органов. Модели компьютерного зрения могут использовать визуальные данные с камер 

наблюдения и других источников для анализа, выявления и реагирования на преступления.  

В условиях серьезного некомплекта личного состава органов внутренних дел возрастает потребность в применении технологий интел-

лектуальной поддержки принятия решений (управление персоналом, контроль производительности, психофизического состояния и поиск воз-

можностей оптимизации загрузки сотрудников полиции), а также перспективные методы искусственного интеллекта, которые принимают управ- 
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ленческие решения, улучшают качество обработки больших массивов данных, моделируют угрозы безопасности, и т.п. 

Таким образом, проактивная деятельность органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности на современном 

этапе развития общества и государства требует комплексного подхода и тесного взаимодействия с другими органами государственной власти и 

местного самоуправления, общественными организациями и гражданами. Её целью должно стать не только предотвращение совершения кон-

кретных преступлений членами ОПГ, но и создание условий, препятствующих дальнейшему расширению масштабов организованной преступно-

сти, обеспечивая тем самым безопасность и стабильность в обществе. 

В заключении резюмируем. На современные проявления организованной преступности, проникновение членов ОПГ во всё новые 

сферы жизнедеятельности общества и даже в политическую сферу, государство по-прежнему предпочитает реагировать мерами уголовной 

репрессии, вводя новые составы преступлений, которые обусловлены организованной преступностью, и дополняя уже имеющиеся в Особенной 

части УК РФ уголовно-правовые нормы отягчающими обстоятельствами, содержащими те или иные формы соучастия. Между тем следует уде-

лять большее внимание формированию в российском обществе атмосферы нетерпимости к организованной преступности и развитию проактив-

ных стратегий предупреждения организованной преступности, особенно в части прогнозирования её изменения, что позволит уточнять задачи 

различных подразделений органов внутренних дел по борьбе с ней, совершенствуя методы предотвращения и противодействия организованной 

преступности, с учетом специфики каждой из служб. В целом борьба с организованной преступностью должна стать приоритетом для каждой 

службы в системе органов внутренних дел и всего Министерства внутренних дел в целом. 
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Краткая аннотация. Актуальность указанной проблематики определяется рядом обстоятельств: наличием документов стра-

тегического планирования- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации № 400 от 02 июля 2021 г.,  Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы (далее – 

Концепция); дальнейшим научным обеспечением оперативно-розыскного противодействия [10] миграционной преступности и его состояни-
ем теоретического осмысления, а также складывающейся тревожной криминогенной ситуацией в сфере миграции, о чем свидетельствует 
правоприменительная практика [3].  Криминогенная ситуация в сфере миграции вызывает серьезное беспокойство как у главы государства, 
так и Правительства РФ. На этом фоне правоприменительная практика испытывает недостаточность научной разработанности затро-
нутой нами проблемы особенно на основе системного подхода

1
, предполагающего комплексное использование в целях эффективного проти-

водействия прежде всего оперативно-розыскных сил, средств, методов и мероприятий органов, уполномоченных на осуществление ОРД. В 
настоящей научной статье автор предпринял попытку рассмотреть незаконную миграцию как угроза национальной безопасности

2
 через 

призму теории ОРД, показав читателям о ее возможностях и недостаточно используемых имеющихся в распоряжении оперативных подраз-
делений полиции резервов в интересах адекватного противодействия миграционной преступности. 

Abstract. The relevance of this issue is determined by a number of circumstances: the availability of strategic planning documents - the Nation-
al Security Strategy of the Russian Federation, approved by Decree of the President of the Russian Federation No. 400 dated July 02, 2021, the Concept of 
the State Migration Policy of the Russian Federation for 2019-2025 (hereinafter referred to as the Concept); further scientific support for operational investi-

gative counteraction to migration crime and its state of theoretical understanding, as well as the emerging alarming criminogenic situation in the field of 
migration, as evidenced by law enforcement practice. The criminal situation in the field of migration is of serious concern to both the head of state and the 
Government of the Russian Federation. Against this background, law enforcement practice is experiencing a lack of scientific elaboration of the problem we 
have raised, especially on the basis of a systematic approach, which involves the integrated use of operational search forces, means, methods and 
measures of bodies authorized to carry out the ARD in order to effectively counteract it. In this scientific article, the author has attempted to consider illegal 
migration as a threat to national security through the prism of the theory of hordes, showing readers about its capabilities and the underutilized reserves 
available to police operational units in the interests of adequately countering migration crime. 

 

Ключевые слова: оперативные подразделения полиции, национальная безопасность, ее система, структурные элементы, неза-
конная миграция, ее организация, новая угроза, оперативно-розыскное противодействие, тенденции, закономерности. 
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Под угрозой национальной безопасности автор подразумевает совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную 

возможность нанесения ущерба национальным интересам организацией незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) и иными уголовно наказуемыми 

деяниями, совершаемыми против порядка управления. Их наличие сильно препятствует последовательной реализации государственной мигра-

ционной политики РФ, обеспечению государственного контроля (надзора) в сфере миграции
3
, защиты суверенитета страны как стратегического 

национального ее приоритета. 

                                                           

1
 Среди множества факторов глобализация и все расширяющаяся интеграция различных сфер общественной жизни создают предпосылки для дальнейшей трансформа-

ции преступности в проблему макроуровня, т. е. глобального порядка, разрешение которой невозможно без объединения усилий всех, без исключения, государств, ибо  
преступность, в частности, в миграционной сфере приобрела черты транснационального социального явления. Иными словами, данный вид преступности давно вышла 
за территориальные пределы суверенных государств, она теперь стала интернациональной. Тем самым приобрела особую общественную опасность. 
2
 Учитывая данное обстоятельство, глава государства в один день подписал три указа: Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2025 г. № 205 «О совершенство-

вании государственного управления  в сфере миграции»; Указ Президента Российской Федерации от 02.04. 2025 г. № 206 «О первом заместителе Министра внутренних 
дел Российской Федерации – начальнике Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г. № 156 (ред. от 02.04.2025 г.) «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции». Только в прошлом году Госдумой принят 14 законов. В настоящее время 
наряду со многими принятыми мерами был создан новый правовой режим высылки нелегалов, уже заработал реестр контролируемых лиц. 
3
 О новшествах в системе мер, направленных на усиление государственного контроля (надзора) в сфере миграции см: Федеральный закон от 08.08. 2024 № 260-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Определив понятие «угроза национальной безопасности», считаем необходимым привести авторскую дефиницию «незаконная мигра-

ция». Необходимость такого подхода обусловлена отсутствием единства во мнении среди исследователей. 

Приведем лишь одну точку зрения. Так, например, А.Н. Шкилевым «под незаконной миграцией понимается территориальное переме-

щение населения в физическом пространстве, вызванное социально-экономическими, политико-правовыми и национально-демографическими 

факторами в нарушение действующих норм международного права и национального законодательства» [21]. Как видим, указанный феномен 

автором рассматривается только как определенный демографический процесс в рамках криминологического пространства с присущими специ-

фическими особенностями и закономерностями, что, на наш взгляд, страдает определенной узостью в его понимании. 

Изучив многочисленные источники, мы остановились на определении, сформулированном в Протоколе Против незаконного ввоза ми-

грантов по суше, морю и воздуху, дополняющем против транснациональной организованной преступности. Там сказано, что незаконная миграция 

- это массовое пересечение границ иностранными гражданами или лицами без гражданства без соблюдения необходимых требований для за-

конного въезда в принимающее государство. Необходимым требование для законного въезда в принимающее государство является наличие 

подлинных документов на право въезда и разрешение компетентных органов государства. 

Вышеназванное определение основной акцент делает на повышенную общественную опасность, на которую обращают внимание мно-

гие исследователи, рассматривая незаконную миграцию как угрозу для национальной безопасности любого государства. Так, М.М. Гитинова и 

А.А. Меликова утверждают, что это связано с рядом факторов и последствий, которые она может вызвать. Во-первых, незаконные мигранты 

могут быть связаны с другими преступными группировками и организациями, такими как экстремистские или террористические группировки. 

Использование незаконной миграции для перемещения членов таких организаций или для передачи запрещенных материалов или оружия может 

представлять серьезную угрозу для безопасности государств.  Во-вторых, незаконная миграция может создавать среду для распространения 

коррупции и других преступных деяний. Незаконные мигранты могут быть вынуждены обрабатывать документы или предоставлять взятки чинов-

никам, что способствует распространению коррупции в различных сферах государства. Также незаконная миграция может быть связана с тор-

говлей людьми, что становится серьезной проблемой в некоторых регионах. Она может включать в себя вынужденный труд, сексуальное наси-

лие, эксплуатацию и другие формы преступности, которые вредят не только безопасности государства, но и ущемляют права и достоинство 

людей. Поэтому для обеспечения национальной безопасности государствам необходимо разрабатывать и реализовывать эффективные меры по 

противодействию незаконной миграции. Это включает в себя улучшение контроля над границами, развитие сотрудничества с другими странами 

по обмену информацией и опытом, повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, а также укрепление судебной системы 

для рассмотрения дел, связанных с незаконной миграцией. Также важным аспектом является разработка и реализация политик, которые созда-

дут легальные и безопасные пути миграции, чтобы уменьшить спрос на незаконные миграционные каналы [1]. 

Отдельные исследователи справедливо отмечают, что современное общество находится в сложной фазе своего развития, обуслов-

ленной наличием разнообразных проистекающих в нем явлений и процессов, отнюдь не радужных. Социально негативные явления, такие как: 

безработица и социальное неравенство, миграция и нелегальная деятельность, коррупция и организованная преступность (в том числе в сфере 

недропользования [14]), наркотизация населения, социальная изоляция и отсутствие поддержки и многие другие факторы весьма негативно 

сказываются в целом на атмосфере общественных отношений. Социально-негативные явления благоприятствуют развитию преступности и 

агрессивного поведения. Противодействие незаконной миграции требует комплексного подхода, включающего законодательство, социальные 

программы поддержки, образование, развитие экономики и создание благоприятной социальной среды, на что ориентирует и государственная 

миграционная политика, составной частью которой является политика противодействия  миграционной преступности, поскольку последняя, по 

мнению С.М. Малькова [16], приобрела масштабные объемы и представляют существенную угрозу для национальной и внутренней безопасно-

сти. Экономическая привлекательность и эффективные рынки сбыта импортной продукции, обширная территория и географическое положение, а 

также созданные благоприятные социальные условия для мигрантов, как утверждает автор, обусловливают причины миграционных потоков 

иностранных граждан в Российскую Федерацию из многих стран.  

С ростом миграционной преступности ухудшается общеуголовная, экономическая и коррупционная преступность, растет заболевае-

мость, понижается культура, формируется дискомфорт нормальных условий жизни граждан. Кроме того, особую тревогу миграционная преступ-

ность вызывает тем, что создает благоприятную почву для криминального наркобизнеса, криминального рынка оружия, терроризма и экстремиз-

ма, контрабанды [11; 12]. 

С.М. Мальков, давая характеристику указанного вида преступности, приходит к выводу, что приоритетными направлениями противо-

действия ей  выступают: определение системы профилактических мероприятий на всех уровнях – общесоциальном, специально криминологиче-

ском и индивидуальном; установление визового режима со странами, из которых идет основной поток мигрантов посредством создания более 

жесткого и эффективного «пропускного фильтра» при въезде в Российскую Федерацию и выезде из нее; дальнейшее развитие эффективного 

международного и государственного контроля за миграционными процессами; активное противодействие фактам коррупции и коррупционной 

преступности среди должностных лиц органов государственной власти и управления, а также сотрудников правоохранительных органов, осу-

ществляющих деятельность по организации легальной миграции и противодействию криминальной миграции; наконец, совершенствование норм, 

устанавливающих уголовную и административную ответственность за преступления и административные правонарушения в сфере миграции. 

Как известно, предлагаемые меры, начиная с прошлого года, стали воплощаться в жизнь, дальнейшая их проработка на законодательном и ином 

уровне продолжается. 



439 
 

Уголовно-правовые науки 

 

 

Автор настоящей статьи в своих научных работах неоднократно обращал особое внимание в первую очередь на новые вызовы и угро-

зы национальной безопасности. При этом он отмечал, что среди их множества незаконная миграция, экспортируемая на территорию Российской 

Федерации преимущественно транснациональными организованными преступными группами, в значительной степени осложняет криминогенную 

ситуацию в стране, усиливает социальную напряженность, способствует возникновению межнациональных конфликтов и формированию этниче-

ских организованных преступных групп, экстремистских и террористических организаций, а также распространению незаконного оборота нарко-

тических средств и оружия. Указывая на них, в обобщенном виде им определена суть проблемы, связанной с незаконной миграцией в широком 

ее смысле, которая заключается в разрешении существующего противоречия между теоретическим осмыслением процесса незаконной миграции 

с научной точки зрения, нацеленного на поиск путей и способов единообразного понимания понятий, категорий, сущности и содержания указан-

ного социально-правового явления с учетом современных достижений науки и техники и правоприменительной практикой.  

Заметим, что представленное авторское видение проблемы ни в коем случае не ограничивает иные суждения специалистов, в частно-

сти, теории оперативно-розыскной деятельности, а наоборот открывает возможную научную дискуссию среди них и широкого круга читателей. 

Как нам представляется, общим признаком объединяющим различные подходы и мнения исследователей, предметом которых для 

научного обсуждения стали факты незаконной миграции, создающие угрозу
1
 национальной безопасности, выступают факторы

2
, классифицируе-

мые ими по различным критериям, в том числе средой непосредственного воздействия, различаемые по этому основанию на внутренние и 

внешние. Они и являются реперной (исходной) точкой для углубленного изучения такого феномена, как незаконная миграция. На это обстоятель-

ство нельзя не обратить особое внимание.  

Три взаимосвязанных фактора на сегодня оказывают непосредственное влияние на организацию и тактику осуществления оператив-

но-розыскного противодействия оперативными подразделениями полиции незаконной миграции, а именно: 

 криминализация цифровой среды (социальные сети, мессенджеры, средства электронных платежей, сеть Интернет), выступаю-

щей своеобразной платформой его осуществления; 

 «уход» преступлений миграционной направленности наряду с другими видами в виртуальное пространство, что создает серьез-

ные трудности и сложности в их выявлении и раскрытии гласным путем. Одними гласными мерами (административно-правовыми, уголовно-

правовыми [17], уголовно-процессуальными [20], криминалистическими, судебно-экспертными [18] и иными) без оперативно-розыскной состав-

ляющей невозможно или крайне затруднительно. Многолетняя правоприменительная практика убедительно доказала такой подход. При этом 

следует иметь в виду то обстоятельство, что объектом противодействия должна стать система «миграция – незаконная миграция» - организо-

ванная незаконная миграция». Не дает желаемого результата принятие мер без учета указанной системы в целом. К сожалению, в этом ключе 

пока что мало научных разработок. Думается, что научная общественность должна обратить на это обстоятельство пристальное внимание; 

 возможность анонимизации личности «цифрового преступника» [15] - организатора и пособников незаконной миграции. Она пока 

что, несмотря принимаемые контрмеры, сохраняется и тем самым такая уязвимость уйти от уголовной ответственности (преследования) сопря-

жена с наличием данного фактора. Тем самым трудно реализуется от части принцип неотвратимости наказания. Данное обстоятельство, без-

условно, вызывает серьезное беспокойство прежде всего у руководителей правоохранительных органов. Активно отрабатывается схема (меха-

низм) путем установления «косвенных совпадений» при поиске виновного лица по схеме «от предполагаемого лица (проверяемого, подозревае-

мого) – к IP-адресу» и наоборот «от IP-адреса (технического устройства) – к конкретному лицу». 

Глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии МВД России по итогам оперативно-служебной деятельности за 

2024 г., обратил внимание присутствующих руководителей правоохранительных органов на необходимость усиления борьбы с экстремизмом, 

активизации деятельности по пресечению незаконной миграции и нейтрализации организованной преступности, поскольку преступные группи-

ровки как настоящие криминальные синдикаты, носящие трансграничный характер, действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами, эмис-

сарами международных радикальных, экстремистских структур. Такие криминальные сообщества, как подчеркивает глава государства, завязаны 

на торговлю людьми, незаконный оборот оружия, финансовые и киберпреступления, наркотрафик. Сегодня внутренние и внешние угрозы часто 

переплетаются и одинаково направлены против наших граждан и общества, на сдерживание России, на подрыв нашего суверенитета, - отме-

тил Президент РФ.  

Среди системы предусмотренных МВД России мер
3
, направленных на противодействие незаконной миграции, по мнению практиче-

ских работников полиции, заслуживает особого внимания необходимость составления цифрового профиля иностранного гражданина, который 

представляет собой совокупность сведений об иностранном гражданине, содержащихся в информационных системах государственных органов и  

                                                           

1
 Под угрозой нами понимается комплекс условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба прежде всего экономическим интере-

сам государства. Основными из которых на сегодня, на наш взгляд, являются: коррупция, противоправное использование цифровой валюты, дистанционное мошенниче-
ство, незаконная миграция, транснациональная организованная преступность, в том числе сформированная на этнической основе, киберпреступность, незаконное за-
владение бюджетными средствами, выделенными из федерального и регионального бюджетов для реализации национальных проектов (программ). 
2
 Детерминанты – конкретные факторы (обстоятельства), которые порождают явление, обусловливают его существование. 

3
 Приказ МВД Российской Федерации от 22 октября 2024 г. № 628 «О внесении изменений в приказ МВД России от 10 декабря 2020 г. № 856 "Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту 
жительства, заявления о снятии иностранного гражданина или лица без гражданства с регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражда-
нина или лица без гражданства в место пребывания, отметок о регистрации (снятии с регистрации) иностранного гражданина или лица без гражданства по месту житель-
ства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки 
на учет по месту пребывания, проставляемых, в том числе, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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организаций, которые связаны единым уникальным идентификатором. Преимуществом и достоинством такого подхода среди множества других, 

по мнению автора статьи, является попытка объединения в единую базу данных, разрозненных по различным министерствам и ведомствам 

оперативно значимой информации, что снижает трудозатрат по ее обмену между заинтересованными субъектами в рамках их полномочий при 

решении ими возникающих оперативно-служебных задач.  

Заметим, что наличие такого цифрового профиля, отвечающего требованиям сегодняшнего дня, создает возможность составления 

«усредненного» практико-ориентированного субъективного портрета мигранта – организатора и субъекта преступления, предусмотренного ст. 

322.1 УК РФ. Объективная его потребность не вызывает сомнений, поскольку создает предпосылку для разработки с учетом биофизиологиче-

ских, нравственно-психологических и уголовно-правовых признаков личности преступника-мигранта адекватных (соразмерных) мер противодей-

ствия для достижения в первую очередь следующих целей: 

а) нейтрализации противоправных действий, направленных на активное внедрение телекоммуникационных, в том числе Интернет, 

технологии в экстремистскую деятельность в интересах реализации планируемых противоправных акций, вовлечения в преступную деятель-

ность молодежи, распространения экстремистских материалов посредством web – коммуникаций; 

б) своевременного получения оперативно значимой информации о финансовом обеспечении неправительственными организациями, 

том числе иностранными, деструктивной деятельности экстремистских групп, включая молодежных, различной степени организованности, по 

насильственным проявлениям национальной, расовой, религиозной, социальной ненависти или вражды, а также о предпринимаемых попытках 

формирования законспирированных ячеек международных экстремистских (террористических) организаций, об активных экспансиях по домини-

рованию нетрадиционного ислама среди мусульманской общины, вовлечение в эту деятельность представителей иных религий и вероучений. 

На этом фоне наряду с другими мерами возникает острая потребность усиления оперативного контроля [13], разведывательно-

поисковой работы в среде внешней и внутренней миграции, приводящей, как правило, к созданию закрытых национально-территориальных 

анклавов и к формированию этнических групп различной направленности и степени организованности. 

 Говоря о вышеуказанном, мы хотим особо подчеркнуть о повышенной общественной опасности организации незаконной миграции. Не 

можем при этом не согласиться с выводами, сделанными многими исследователями, указавшими в их числе на такие два наиболее распростра-

ненные обстоятельства, вызывающие на сегодня определенную тревогу, как:  

1) совершение миграционных преступлений в организованной форме членами преступных формирований, сформированных на этни-

ческой основе. Указанные структуры, как показывает выборочное изучение соответствующих источников, неоднородны по социальным, рассо-

вым, религиозным, национальным и иным признакам, что накладывает свой негативный отпечаток на организацию и тактику оперативно-

розыскного противодействия, разработку и проведение мероприятий в их среде; 

2) наличие выгодоприобретателей в лице руководителей легально хозяйствующих субъектов, имеющих преимущественно коррупци-

онные связи в органах власти и управления. По их «заказу» чаще всего совершаются указанные деяния.  Для них мигрант – дешевая рабочая 

сила, последние приносят им «прибыль», а потому не желают их терять. 

Названные обстоятельства наряду со множеством других вносят свой «вклад» в деятельность по противодействию незаконной мигра-

ции, что находят яркое проявление, когда речь идет об оперативно-тактических ситуациях, в рамках которых приходится оперативным подразде-

лениям полиции ее осуществлять с целью принятия комплекса мер по «раскручиванию» не только самого события преступления, но и механизма 

его совершения. Тем самым система принимаемых мер нацелена на сбор, анализ и систематизацию фактических данных для последующего их 

использования, охватываемых в целом понятием «документирование», понимаемое нами как вид деятельности по выявлению оперативно-

розыскным путем фактических данных, свидетельствующих о причастности проверяемых лиц к подготовке или совершению миграционного пре-

ступления, фиксации противоправных их действий и обеспечению возможности использования этих данных для предотвращения или раскрытия 

названного преступления и принятия к  виновным мер в соответствии с законом. 

Нам в процессе выборочного изучения затронутой в настоящей работе проблемы удалось сформулировать типичные ситуации, с ко-

торыми сотрудники оперативных подразделений полиции нередко сталкиваются. В частности, они следующие:  

 «от изучения и анализа основополагающих документов, затрагивающих вопросы реализации миграционной политики – к доктрине 

(научной концепции) в сфере миграции в условиях цифровизации». Со своей стороны полагаем, что разрешение указанной ситуации имеет ве-

сомое теоретико-прикладное значение. Научная общественность с учетом этого должна сфокусировать свое внимание в части разработки для 

этого необходимой методической основы; 

 «от постоянного мониторинга социально-экономических факторов – к прогнозированию складывающейся криминогенной ситуации 

в сфере миграции». Такая повседневная работа, как показывает практика, приносит желаемый результат в плане своевременной локализации и 

нейтрализации возможных последствий от миграционных преступлений; 

 «от интенсивности внешней и внутренней миграции – к системе комплекса мер, направленных на упреждение миграционных пра-

вонарушений»; 

 «от фактов проникновения в РФ под видом мигрантов активных членов организованных преступных формирований – к адекват-

ным мерам по своевременному установлению и привлечению их к ответственности». Как показывает правоприменительная практика, террори-

стические и экстремистские организованные преступные структуры, поддерживаемые на международном уровне, всячески стремятся попасть на 

территорию нашей страны, чтобы совершать террористические акты и иные преступления против общественной безопасности; 
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  «от иностранного гражданина, с которым установлен оперативный (психологический) контакт – к сведениям о противоправных 

деяниях среди мигрантов»; 

 «от непрерывного осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением норм действующего законодательства в 

сфере миграции – к мерам противодействия коррупции». Помимо этого, объектом такого контроля должны стать предоставляемые со стороны 

государства иностранным гражданам услуги в названной сфере; 

 «от потерпевшего [6] – к иностранному гражданину либо лицу без гражданства, совершившему преступление»; 

 «от иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся в РФ – к разыскиваемым лицам». 

Перечисляя типичные оперативно-тактические ситуации применительно к затронутой в настоящей статье научной проблеме, автор 

считает важным отметить, что предложенный подход упорядочивает деятельность по оперативно-розыскному противодействию незаконной 

миграции, нацеливая на решение конкретных задач, связанных прежде всего с установлением организаторов и их пособников, обстоятельств 

совершения преступлений миграционной направленности. В рамках указанного подхода остро стоит вопрос о взаимодействии и координации 

органов, осуществляющих ОРД, поскольку объединение их усилий способствует выбору ими форм и методов адекватного реагирования на вызо-

вы и угрозы, исходящие в первую очередь от организованных преступных структур, действующих в сфере миграции, опирающихся на помощь со 

стороны международных аналогичных криминальных образований. 

Между тем эффективное противодействие незаконной миграции, осуществляемое на системной основе, на наш взгляд, предполагает: 

 заблаговременное обеспечение оперативно-розыскного предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

В процессе его осуществления первоочередной задачей выступает обязательное установление лиц, являющихся организаторами преступлений 

в сфере миграции; 

 недопущение незаконного привлечения к трудовой деятельности нелегальных мигрантов во взаимодействии с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления, правоохранительными1 и контролирующими органами, а также путем надлежащей организации внутриве-

домственного взаимодействия подразделений по вопросам миграции с другими подразделениями органов внутренних дел; 

 предотвращение вовлечения мигрантов в криминальную среду, экстремистскую, террористическую, коррупционную деятельность. 

Как нам представляется, для этого важно в первую очередь своевременно выявлять и устранять причины и условия, способствующих формиро-

ванию в среде мигрантов организованных преступных сообществ, осуществляющих общественно опасную деятельность в сфере незаконного 

предпринимательства, незаконного оборота наркотиков и оружия, а также вовлечению мигрантов в террористическую и экстремистскую деятель-

ность. 

Говоря о вышеизложенном, хотим акцентировать внимание на одно немаловажное обстоятельство: при необходимости следует своевре-

менно принять совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления мер, препят-

ствующих формированию этнических анклавов и маргинализации находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан: 

 повышение эффективности и результативности использования ведомственных информационных баз данных в целях выявления и 

пресечения прежде всего преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, фиктивной регистрацией (постановкой на миграцион-

ный учет по заведомо ложным сведениям либо подложным документам) иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства (пре-

бывания), а также для снятия правонарушителей с такого учета. Как показывает многолетняя практика, успешное решение указанной задачи в 

немалой степени зависит от обеспечения эффективности функционирования в органах МВД России системы сбора, накопления, обработки и 

анализа данных о нарушениях законодательства в сфере межнациональных отношений в среде мигрантов, фактах межнациональных и межкон-

фессиональных конфликтов; соблюдения установленного порядка организации мониторинга средств массовой информации, сетей связи общего 

пользования; активизации предупредительно-профилактической работы по предотвращению преступлений экстремистской и террористической 

направленности с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, фактов разжигания межнациональной розни, ненависти либо вражды, 

иных преступлений и правонарушений в сфере миграции; 

 принятие органами следствия и дознания комплекса мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением в сфе-

ре миграции, включая по фактам массовых беспорядков с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, спровоцированных конфликта-

ми на национальной почве. По уголовным делам указанной категории в обязательном порядке подлежат установлению организаторы таких ак-

ций; 

 активное использование всех возможных форм взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, а также национальных представительств, диаспор, религиозных организаций и других ин-

ститутов гражданского общества для предотвращения, своевременного выявления, пресечения преступлений в сфере миграции. 

Мы со своей стороны полагаем, что непростая криминогенная ситуация обусловливает необходимость заблаговременной разработки 

и принятия совместных решений по недопущению в ней преступлений. Среди множества форм взаимодействия с названными субъектами особо  

                                                           

1
 О принимаемых мерах органами прокуратуры в порядке надзора см.: Приказ Генпрокуратуры России от 12.04.2024 № 273 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере миграции». 
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значимым, как показывает проведенное нами выборочное изучение, является оперативный обмен информацией и согласованность действий при 

реализации общих задач. 

Как нам представляется, выбор соразмерных мер по стабилизации криминогенной ситуации предполагает необходимость глубокого 

научно-теоретического осмысления понятия «незаконная миграция». А это возможно путем установления присущих ей закономерностей
1
, по-

скольку только благодаря их познания удается проникнуть во внутрь механизма ее осуществления. В данной статье мы решили ограничиться 

приведением лишь двух групп закономерностей, проявляющихся в виде: 

причинно-следственной связи между такими понятиями, как «миграция», «незаконная миграция», «организация незаконной миграции» 

(говоря об этом, отметим характерные черты: тесная взаимообусловленность, наличие стержня (основы) для системного подхода к их исследо-

ванию, упорядоченность незаконной миграции как целостного образования; взаимосвязей и взаимообусловленностей между такими ключевыми 

элементами рассматриваемой нами системы, как объектно-предметная и субъектно-объектная ее составляющие (думается, что данное положе-

ние должно лечь в основу разработки комплекса мер по противодействию незаконной миграции).  

 Как нам представляется, указанная группа наряду с другими вопросами предполагает изучение самого механизма криминогенного 

влияния современных миграционных процессов на состояние общей преступности на территории РФ. К сожалению, в силу отчасти несовершен-

ства миграционного законодательства до недавнего времени не удавалось полностью устранить причины и условия, способствующие повыше-

нию степени интенсивности криминальной активности со стороны преступных структур в сфере миграции; 

межотраслевых связей и отношений между достижениями различных теорий, объединенных в так называемые уголовно-правовые 

науки. Наличие тесных корреляционных связей позволяет оперативно обмениваться инновационными (прорывными) идеями и наработками в 

интересах разработки современных форм и методов противодействия миграционной преступности и, прежде всего, организации незаконной 

миграции. При этом считаем целесообразным вычленить следующие моменты:  

ощущается острая востребованность на сегодня оперативно-розыскной практико-ориентированной модели, которая может выступать 

в качестве «реперной точки»;  

при ее разработке следует исходить из принципа, обуславливающего «риск-ориентированный подход»
2
. Учет рассматриваемой зако-

номерности обеспечивает соблюдение сопряженности и соразмерности научных достижений при принятии управленческих решений в части 

совершенствования деятельности по противодействию незаконной миграции и в первую очередь путем поиска эффективных контрмер. 

Руководители территориальных органов внутренних дел и их оперативных подразделений, зная вышеперечисленные закономерности 

и учитывая их в своей управленческой деятельности, могут обнаружить имеющиеся у них резервы в интересах успешного решения приоритетных 

оперативно-служебных задач, максимально исключить непроизводительные расходы, допускаемые ими при реализации комплекса мер по про-

тиводействию незаконной миграции в рамках соответствующих оперативно тактических ситуаций.  

Принимая меры в условиях сложившейся тревожной оперативной обстановки в сфере незаконной миграции, субъектам ее противо-

действия необходимо помнить не только о совокупности закономерностей, но и о тенденциях дальнейшей криминализации сферы миграции. В 

связи со сказанным мы на основе выборочного исследования предприняли попытку определить и сформулировать основные тенденции приме-

нительно к преступлениям, совершаемым в данной сфере. К их числу мы относим: 

– заметное осложнение криминальной ситуации в сфере миграции на фоне интенсивности ее внешней и внутренней форм, характери-

зующейся наряду с другими важнейшими обстоятельствами, увеличением вероятности проникновения в страну организованных преступных 

формирований террористического и экстремистского толка (это в свою очередь может привести к формированию этнических (полиэтнических) 

анклавов);  

– доминирование в криминальных схемах, в том числе коррупционных, современных технических средств и информационных техноло-

гий [7] (последние чаще всего криминальными структурами используются при въезде иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ);  

– заметное расширение (увеличение) различных видов коррупционной деятельности в сфере миграции. Это можно проследить на 

примере таких противоправных деяний, как злоупотребление должностными полномочиями, дача-получение взятки, вымогательство, «крышева-

ние», «откат» [15]. Например, должностные лица, курирующие сферу миграции, используя подставные или «аффилированные» организации, 

зачастую придают правомерный вид проводимой ими противоправной процедуре, тем самым им иногда удается уйти от уголовного преследова-

ния;  

– высокая доля скрытой преступности среди совершаемых преступлений миграционной направленности, превышающая 90 %;  

– так называемый симбиоз проявлений различных видов преступности. Такая форма находит свое проявление в виде сращивания 

экономической, коррупционной, общеуголовной, миграционной и иной преступности
3
 [4; 5; 8; 9; 19]. Тем самым мы имеем дело с уголовно право- 

                                                           

1
 Под закономерностью здесь и далее мы понимаем объективно существующие, необходимые, устойчивые, существенные, постоянно повторяющиеся взаимосвязи 

между реализацией в системе МВД РФ Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы и системой комплекса мер, 
направленных на стабилизацию криминогенной ситуации в сфере миграции. 
2
 По нашему мнению, сущность внедрения рассматриваемого метода, в частности, в оперативно-розыскное противодействие заключается в необходимости принятия в 

соответствии с действующим законодательством действенных оперативно-розыскных и иных мер, позволяющих исключить вероятность нанесения вреда (ущерба) наци-
ональной безопасности страны, прежде всего, в результате реализации угрозы, исходящей от иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации. 
3
 Как показывает практика, объектом различных видов преступных посягательств со стороны мигрантом криминальной ориентации могут стать охраняемые государством 

все формы собственности. 



443 
 

Уголовно-правовые науки 

 

 

выми явлениями повышенной общественной опасности, что накладывает свой отпечаток на своевременное их выявление и пресечение. Не 

исключается с учетом нынешней криминогенной ситуации и геополитической обстановки и такая тенденция, как превалирование в структуре 

выявленных преступлений в сфере миграции деяний, совершенных с использованием различных видов электронных денег, и конвертация ре-

альных денежных платежных единиц в виртуальные активы (цифровую валюту).  

К числу разновидностей тенденций мы относим также склонность преступлений миграционной направленности к глобализации, сопря-

женной со сращиванием организованных преступных формирований, приводящей к транснациональной преступности. 

Чтобы ее сдерживать важно твердо уяснить, что потенциал взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел с 

другими социальными институтами внутри страны и с правоохранительными органами стран ближнего и дальнего зарубежья по вопросам оказа-

ния правовой помощи в борьбе, например, с организацией незаконной миграции трудно переоценить. В свою очередь его укрепление и расшире-

ние позволят более эффективно предупреждать и раскрывать наиболее опасные проявления рассматриваемого преступления, а своевременный 

обмен информацией дает возможность оперативно вырабатывать упреждающие меры по противодействию им. В связи со сказанным подчерк-

нем, что резервы повышения эффективности деятельности оперативных подразделений полиции далеко не исчерпаны.  

Как известно, иностранные граждане и лица без гражданства нередко предпочитают избежать ответственности (уголовного преследо-

вания). Знание совокупности упомянутых закономерностей и тенденций во многом способствует принятию адекватных мер по противодействию 

преступлениям в сфере миграции. Такого рода меры крайне важны в условиях возникновения острой потребности в скорейшем преодолении 

противодействия со стороны криминальных структур и их пособников, располагающих для этого современными техническими средствами.  

В заключение, обобщая вышеизложенное, отметим следующее:  

Во-первых, ключевыми элементом предмета государственной миграционной политики, по мнению автора настоящей статьи, выступа-

ет единообразное понимание категориально-понятийного аппарата, используемого при объяснении явлений и процессов, происходящих в сфере 

миграции. Нестабильность законотворческой деятельности в указанной сфере, постоянное введение в научный оборот терминов и понятий, 

безусловно, накладывают определенный отпечаток на состояние правоприменительной деятельности. Не умоляя при этом, большое внимание 

законодателя на анализируемую проблему, во многом обусловленную сложившейся тревожной криминогенной ситуацией, хотим подчеркнуть, 

что любая новая норма требует четкого разъяснения ее практического применения, порядка ее воплощения в жизнь. В противном случае она 

может оказаться «мертворожденной», а это на руку преступникам, организовавшим незаконную миграцию как разновидность бизнеса.  

Во-вторых, угроза национальной безопасности в первую очередь подразумевает совокупность условий и факторов, создающих пря-

мую или косвенную возможность нанесения ущерба (вреда) преступлениями миграционной направленности интересам страны в целом. Их 

устранение и нейтрализация возможно посредством надлежащей организации оперативно-розыскного противодействия, в рамках которого 

уместно вести речь о факторном комплексе миграционной преступности, то есть о группе однородных, но тесно связанных между собой явлений 

(условий), оказывающих сходных по характеру воздействие на названный вид преступности. Такая ответная реакция на те вызовы и угрозы, с 

которыми столкнулись правоохранительные структуры в сфере миграции, может оказаться им соразмерной. 

В-третьих, без предварительного уяснения основных тенденций развития незаконной миграции как угрозы национальной безопасно-

сти на современном этапе, факторов их обуславливающих, а также совокупности познанных закономерностей, отражающих реальный механизм 

оперативно-розыскного противодействия миграционной преступности, невозможно или крайне затруднительно добиться оптимизации указанного 

вида деятельности в новых условиях – на фоне цифровой трансформации. 
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Краткая аннотация: Вопрос о пределах действия принципа презумпции невиновности остается без внимания законодателя и не 
находит отражения ни в одном нормативном акте действующего законодательства. Пределы действия – это четкие ориентиры, границы, 
в рамках которых действует принцип презумпции невиновности. Исходя из этого, пределы действия определяют: на какие отношения рас-
пространяется данный принцип; с какого момента начинает действовать; процессуальный статус лиц, на которых распространяется 
действие принципа презумпции невиновности. Автором предпринята попытка предложить свое видение решения данного вопроса. 

Abstract: The issue of the limits of the principle of presumption of innocence remains without the attention of the legislator and is not reflected 
in any normative act of the current legislation. The limits of action are clear guidelines, boundaries within which the principle of presumption of innocence 
operates. Based on this, the limits of action determine: which relations this principle applies to; from what moment it begins to operate; the procedural sta-
tus of persons who are subject to the principle of presumption of innocence. The author has made an attempt to offer his vision of solving this issue. 
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Презумпция невиновности выступает в качестве универсального принципа судопроизводства, распределяет права и обязанности сто-

рон в ходе судебного разбирательства, и в конечном итоге влияет на доказательственный процесс в целом. Раскрытию понятия и значения пра-

вовой презумпции, как приема юридической техники, в том числе проблеме содержания и толкования принципа презумпции невиновности в рос-

сийском уголовном судопроизводстве посвящены труды многих российских ученых [1-3]. Презумпция невиновности в полной мере обеспечивает 

реализацию основополагающих начал правосудия в Российской Федерации, являясь, по сути, элементом общеправового статуса гражданина, 

направленным на защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов участников уголовного процесса.  

Статьей 49 Конституции Российской Федерации (далее Конституции РФ) установлено, что каждый обвиняемый в совершении преступ-

ления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена всту-

пившем в законную силу приговором суда [4]. 

Юридический смысл принципа презумпции невиновности определяется содержанием статьи 14 Уголовно-процессуального Кодекса 

Российской Федерации (далее УПК РФ) и включает следующие положения: 

1. никто не может быть осужден на предположениях о виновности в совершении преступления; 

2. бремя доказывания виновности лежит не на обвиняемом, а на обвинителе; 

3. все сомнения, возникшие по поводу виновности обвиняемого, толкуются в его пользу; 

4. недоказанная виновность юридически равнозначна доказанной невиновности [5]. 

Но каковы же пределы действия принципа презумпции невиновности? Именно этот вопрос остается без внимания законодателя и не 

находит отражения в действующем законодательстве. Попробуем предложить свое видение по данному вопросу. 

Пределы действия – это четкие ориентиры, границы, в рамках которых действует принцип презумпции невиновности. Исходя из этого, 

пределы действия определяют: на какие отношения распространяется данный принцип; с какого момента начинает действовать; процессуальный 

статус лиц, на которых распространяется действие принципа презумпции невиновности. 

Последовательно рассмотрим каждый из этих вопросов. 

1. В доказательственных уголовно-процессуальных правоотношениях принцип презумпции невиновности реализуется в пол-

ной мере. Уголовно-квалификационные  правоотношения, как правило, не задействованы.. Например, «неверной оказалась квалификация дей-

ствий заместителя декана юридического факультета Г. по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ за получение взятки от абитуриента за оказание последнему 

содействия в сдаче вступительных испытаний и дальнейшему зачислению на договорной (платной) основе на очное отделение юридического 

факультета.  Г., будучи председателем приемной комиссии, был наделен лишь организационными полномочиями, не имел права решающего  
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голоса, собеседование по предмету проводил профессор, на которого Г. не имел возможности оказать влияние, а членам комиссии была дана 

установка принимать абитуриентов на платную основу как можно больше, несмотря на низкий уровень их знаний. Для переквалификации дей-

ствий Г. с п. «г» ч.4 ст. 290 УК РФ на ч. 3 ст. 159 УК РФ не требовалось дополнительных доказательств» [6]. 

2. Приговор суда, вступивший в законную силу, устанавливает виновность лица (ст.14 УПК РФ).  Если в отношении лица прово-

дится доследственная проверка и в результате  принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела по причине неустранимых сомнении, 

то согласно ст. 49 Конституции РФ, ст.14 УПК РФ все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Однако, вопрос 

здесь в  процессуальном статусе лица, в отношении которого проводится доследственная проверка - распространяется ли в отношении него принцип 

презумпции невиновности? Момент возбуждения уголовного дела - вот та отправная точка, с которой возникают процессуальные  права и обязанно-

сти, но, никак не момент начала доследственной проверки. Обоснованно ли в этом случае применение данного принципа?  

Из анализа положений Конституции РФ и УПК РФ следует вывод о том, что принцип презумпции невиновности действует с момента 

вынесения  постановления о возбуждении уголовного дела, после чего лицо приобретает статус подозреваемого или обвиняемого. Положения 

п.55 ст.5 УПК РФ, свидетельствуют о невозможности уголовного преследования до возбуждения дела.  

М. А. Багмет считает: «нельзя признать обвиняемого виновным без вступления в законную силу приговора суда…это позволит предот-

вратить необоснованное обвинение лица в совершении преступления, которое он не совершал и не допустить необоснованное применение мер 

процессуального принуждения…» [7, c. 16].  

Следовательно, началом действия  принципа презумпции невиновности считается момент вынесения постановления о возбуждении 

уголовного дела. Кроме того, никакие доказательства не имеют заранее установленной силы (п. 2 ст. 17 УПК РФ), а признание обвиняемым своей 

вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении обвинения совокупностью доказательств 

(ст. 77 п. 2 УПК РФ). Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях (ст. 14 п. 4 УПК РФ) и с учетом того, что доказатель-

ства, полученные с нарушением УПК РФ, являются недопустимыми и не имеющими юридической силы (ст. 75 п. 1 УПК РФ), процесс привлечения 

к уголовной ответственности содержит ряд мер, препятствующих незаконному уголовному наказанию. Вместе с тем содержание ст. 61 п. 1 УК РФ 

дает шанс обвиняемому к активному сотрудничеству со следствием, признавая явку с повинной, активное способствование раскрытию  и рассле-

дованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления обстоятельствами, смягчающими уголовную 

ответственность. Например, «суд учел способствование раскрытию преступлений, однако не признал указанное обстоятельство смягчающим и 

не высказал по данному вопросу каких-либо суждений, поэтому при обжаловании данный приговор был изменен» [8]. 

Закон запрещает рассматривать отказ обвиняемого от сотрудничества со следствием в качестве основания ухудшающего его уголов-

но-процессуальное  положение [9]. Перечень обстоятельств, отягчающих вину обвиняемого (ст. 63 УК РФ), является исчерпывающим и не под-

лежит расширительному толкованию, а «отрицание осужденным своей вины считается его защитной позицией, и отсутствие у него раскаяния не 

может быть признано основанием к усилению наказания и назначению наказания в виде пожизненного лишения свободы» [10]. Данные положе-

ния следует относить к пределам действия принципа презумпции невиновности. 

Далее, презумпция невиновности действует на всем протяжении уголовного процесса, обвиняемый считается невиновным до вступ-

ления приговора суда в законную силу, основанного на достоверных доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. 

При апелляционном производстве, в ходе которого проверяется приговор, презумпция невиновности продолжает действовать. 

Презумпция невиновности перестает действовать с момента признания апелляционной инстанцией обвинительного приговора обосно-

ванным и законным и оставления  его без изменения, а жалобу или представление – без удовлетворения. В этом случае  приговор обращается к 

исполнению. Но, если, суд апелляционной инстанции отменяет приговор и направляет уголовное дело на новое судебное рассмотрение,  то пре-

зумпция невиновности действует до тех пор, пока в общем порядке вновь не будет установлена виновность лица вступившим в законную силу приго-

вором. Презумпция невиновности действует и в кассационном порядке, и при пересмотре дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Выражая согласие с позицией Ч. С. Касумова, и, разделяя его доводы, считаем «единственной и последней стадией уголовного про-

цесса, где презумпция невиновности теряет свое значение, является стадия исполнения приговора, так как в ней виновность лица не ставится 

под сомнение, а она считается полностью доказанной» [11, c. 117]. 

Из Конституции РФ и УПК РФ следует, что принцип презумпции невиновности не предусматривает никаких исключений. Позволим не со-

гласиться с данным утверждением, поскольку в отношении упрощенного производства принцип презумпции невиновности действует с некоторыми 

изъятиями или вообще не действует. Однако, Конституционный Суд РФ пришел к выводу о том, что особый порядок судебного разбирательства при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, регламентированный положениями ст. 314-317 УПК РФ, соответствует Конституции РФ и 

не исключает реализацию принципа презумпции невиновности. В частности,  Конституционный Суд РФ отметил, что «особый порядок возможен 

только по ходатайству обвиняемого, заявленному добровольно при наличии его согласия с предъявленным обвинением и после проведения консуль-

таций с защитником; суд, принимая решение об особом порядке рассмотрения уголовного дела, во всяком случае, должен удостовериться, что обви-

няемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства и добровольно принимает на себя все его последствия» [12]. Кроме того, Кон-

ституционный Суд РФ обратил внимание на то, что «суд может постановить обвинительный приговор и назначить подсудимому наказание только в 

том случае, если придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными 

по уголовному делу, при этом описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, с 

обвинением в совершении которого согласился подсудимый, а также выводы суда о соблюдении условий постановления приговора без проведения 

судебного разбирательства» [13]. В этой связи следует согласиться с мнением О. В. Качаловой, что особый порядок принятия судебного решения, в  
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основе которого лежит отказ от полноценного доказывания не отменяет презумпции невиновности в целом [14, c.67]. 

В любом случае правосудие должно осуществляется с соблюдением процессуальных гарантий обеспечения прав лица, привлекаемого к 

уголовной ответственности. При этом, должен быть реализован принцип свободы оценки доказательств, включающий возможность по своему внут-

реннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствоваться законом и совестью (ст. 17 УПК РФ). 

Особый порядок судебного разбирательства, допускающий отказ от исследования и оценки судом доказательств причастности лица к 

совершению преступления (ч. 5 ст. 316 УПК РФ) в контексте действия презумпции невиновности, порождает определенные противоречия, кото-

рые возникают между обязанностью суда установить, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается собран-

ными по делу доказательствами (ч. 7 ст. 316 УПК РФ) и требования к суду вынести законный и обоснованный приговор при отсутствии у него 

возможности объективно аргументировать свои выводы (ч. 8 ст. 316 УПК РФ). 

Бесспорно, необходимы предложения для устранения указанных противоречий в УПК РФ. Для того, чтобы судья мог определиться 

насколько обоснованно обвинение, он должен непосредственно получить сведения от подсудимого об обстоятельствах совершенного деяния, 

т.е. допросить его, по существу, предъявленного обвинения. После этого участвующие в рассмотрении дела защитник и государственный обви-

нитель вправе задать подсудимому вопросы, как это предусмотрено ст. 317.7 УПК РФ при разбирательстве уголовного дела в отношении подсу-

димого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Таким образом, пределы действия принципа презумпции невиновности следующие: презумпция невиновности применяется в доказатель-

ственных уголовно-процессуальных отношениях; в отношении обвиняемого и подозреваемого с момента возбуждения уголовного дела и действует 

на всех стадиях уголовного судопроизводства, за исключением стадии исполнения приговора. Что касается упрощенного производства, то пределы 

действия принципа презумпции должны предусматривать гарантии обеспечения прав и законных интересов заинтересованных лиц. 
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Краткая аннотация: Рассмотрению и анализу подвергнуто противоправное деяние, реализация которого осуществляется по-

средством сети «Интернет», констатирующее повышенную общественную опасность — незаконный сбыт наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов. Возникновение инновационного способа совершения преступления и его колоссального масштаба обо-
рот указывает на проблему отставания социального, правового контроля от тенденций в общественных отношениях. В научной работе 
акцент делается на особенностях распространения запрещенных веществ через онлайн-площадки, производится осмысление социально-
правовых характеристик указанного преступления. Изучению подвергнут децентрализованный и анонимный комплекс актуальных направ-
лений осуществления сбыта наркотических средств. Красной нитью прослеживается специфика взаимодействия дельцов и потребителей, 
а также задействованных субъектов в таком типе незаконных коммерческих отношений посредством веб-ресурсов. 

Abstract: The unlawful act, the implementation of which is carried out through the Internet, which states the increased social danger — illegal 
sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues — is subjected to consideration and analysis. The emergence of an innovative way of 
committing a crime and its enormous scale of turnover indicates the problem of lagging social, legal control from the trends in social relations. The scientific 
work focuses on the peculiarities of distribution of prohibited substances through online platforms, comprehension of social and legal characteristics of this 
crime is made. Decentralised and anonymous complex of actual directions of drug sales is studied. The specifics of interaction between dealers and con-
sumers, as well as the actors involved in this type of illegal commercial relations through web resources are traced. 
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Введение. Преступления в цифровой среде могут проявляться в различных формах, включая хакерские атаки, кражу личных данных, 

фишинг, клевету посредством интернет-площадок, кибершпионаж и т.д. Исследование характеристик противоправных деяний, совершаемых 

посредством информационно-телекоммуникационных технологий имеет критическое значение для современного общества, поскольку стреми-

тельное развитие Интернета и цифровизация создает новые возможности для реализации противозаконных мотивов, и понимание их особенно-

стей, в том числе способов совершения преступлений, личности преступника, обстановки, механизма следообразования влияет на уровень эф-

фективности применяемой методики расследования преступлений [4], что требует постоянного обновления, адаптации теоретических основ, 

законодательства и организационных, технических методов противодействия. Нельзя ограничиваться восприятием лишь новых видов негативно-

го и общественно-опасного использования информационного пространства, необходимо осознавать, что традиционные преступления, например, 

сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, также могут реализовываться с использованием цифровых ресурсов, что 

увеличивает уровень угрозы из-за легкости и доступности их осуществления.  

Актуальность. Согласно отчетным данным о состоянии преступности от МВД России зарегистрировано всего преступлений, связан- 
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ных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, за интересующее время в следующих количественных показателях: за 2019 — 112651; 2020 — 112267; 2021 — 

103446; 2022 — 110 895; 2023 — 126159; 2024 — 134998. В 2022 году как зарегистрирован спад из-за того, что криминальный мир разделился на 

до и после, когда пал главный мастодонт «Hydra», так и зафиксированы изменения в векторе выбора ассортимента наркотических средств. 

Большинство злоупотребляющих стали предпочитать синтетические «дизайнерские» наркотики и курительные смеси, что объясняется их высо-

кой доступностью и более низкой стоимостью[5]. На протяжении длительного времени правоохранительные органы и РКН сталкиваются с интер-

нет-ресурсами, на которых продаются, рекламируются, распространяются сведения о способах изготовления, ориентирах к местам реализации 

наркотических, галлюциногенных психоактивных средств. Только в 2022 году было заблокировано 78812 веб-источников, что довольно малозна-

чительно в соотношении с существованием огромного пласта крупных специализированных ресурсов на дарквебе. В этом же году зафиксирова-

но, что около 80 человек ежедневно умирали от последствий и осложнений употребления наркотиков в России. Количество вступивших в ряды 

наркозависимых пополняется ежедневно на 250 человек[5]. Тревожная статистика подчеркивает необходимость комплексного подхода к борьбе с 

наркоманией и изучения нюансов, роли цифровых площадок в сбыте такого рода средств. 

Ассоциации с темными переулками и личным контактом при купли-продажи наркотических средств, психотропных веществ или их ана-

логов остаются отголоском прошлого, который никуда не исчез, но просто приобрел современное обличие. Приобретается не товар из руки в 

руки, а в колоссальном масштабе информация о месте его нахождения. Теперь задействовано с определенной ролью больше людей, отдаляю-

щих своим присутствием в цепочке реализации наркотических средств от настоящих крупных бенефициаров грязного бизнеса, отравляющего 

жизни сотни тысяч людей. При дальнейшей характеристике детальных особенностей сбыта веществ через цифровые ресурсы нужно понимать 

главное — точки входа остались прежними, изменению подверглись точки выхода и трансформировалась логистика. 

В рамках совершенствования антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков предпочитаем 

как один из типов мер, регламентированную Указом Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», развитие  научного сопровождения антинаркотической деятельно-

сти, выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распро-

странения наркотиков. Посредством характеристики отличительных черт и сложностей при сбыте наркотических средств, психотропных веществ 

с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сможем иметь представление о крайне опасном разветвленном процессе 

распространения наркотиков в современных реалиях, в котором задействовано много лиц.  

Система методов и тактики сбыта «яда» в цифровой реальности быстро набрала обороты и укрепила свою позицию в качестве инно-

вационного способа совершения противоправного деяния и отравления массы людей наркотическими веществами благодаря, в первую очередь, 

такой среде как Даркнет — уникальной платформе, представляющей собой малоизученное и противоречивое явление, привлекающее этим 

пользователей[3]. Такая часть Интернета создала условия для взаимовыгодных сделок с незаконными услугами и продажей запрещенных това-

ров и веществ. Площадка со своими особенными функциональными характеристиками, собственными процедурами, правилами, предпочитае-

мыми валютами, аудиторией и некой свободой обеспечила анонимность в незаконном гражданском обороте. Исходя из выполняемых условий, 

предложений уникального набора функций и продуктов в дарквебе, можно сравнить с наиболее современными формами организации рынка, 

которые позволяют «предпринимателям» вести бизнес, арендуя определенное «место».  

А. В. Свищёв, А. С. Лаухина, зачастую даркнет сравнивают с айсбергом, так как его видимая часть составляет лишь небольшую долю 

от всего содержимого. На поверхности интернета доступен только малый процент открытых ресурсов, тогда как под ней скрывается огромный 

массив данных и информации, к которым просто так не добраться[6]. Среди множества сервисов с аморальным и незаконным контентом особое 

внимание следует уделить трудно поддающейся регулированию указанной анонимной платформе, предоставляющей доступ к компрометирую-

щим материалам, к купле-продажи наркотиков, возможности для взаимодействия с киберпреступниками или для вовлечения в преступные орга-

низации. Справедливо отмечает Зинченко Д.С., что проблема взаимосвязи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, и процедурой использования теневого сетевого пространства очевидна, по-

скольку в результате большая доля рассматриваемых преступлений остается латентной, что, в свою очередь, подрывает авторитет страны, 

оказывает дестабилизирующее воздействие на экономику, политическую жизнь и гражданское общество и снижает эффективность деятельности 

правоохранительных структур[1]. 

Механизм скрытого доступа может быть реализован в принципе  с помощью различных методов. Начиная от использования учетных 

записей (ников) при общении в программах мгновенного обмена сообщениями, VPN-сервисов,прокси-серверов (специального оборудования с 

установленным программным обеспечением, которое действует как посредник между пользователем и целевым сервером), SSH-туннелей (без-

опасного канала связи), заканчивая интересующими нас выделенным отдельно хостингом. Последнее следует характеризовать такими ресурса-

ми, предоставляющими доступ к теневому Интернету, как «Tor», «Torch», «Candle» и т.д. Соединения на таких ресурсах осуществляются между 

доверенными участниками с использованием зашифрованных каналов, нестандартных портов и протоколов, что укрепляет у пользователей 

иллюзию безнаказанности, так «Даркнет» ускользает от правового регулирования. Преступники активно его используют для общения, в то время 

как обычные пользователи обращаются к его возможностям как к способу обхода законодательных запретов[2].  

«Torch» генерирует ссылки на ресурсы, очевидно, связанные с наркоторговлей. Кроме того, он не распознает кириллицу и уже успел 

подпортить свою репутацию, рекламируя самые сомнительные сайты. «Candle» не популярен, однако имеет преимущество из-за отсутствия  
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рекламы сторонних ресурсов, результаты более релевантны по сравнению с теми, что предоставляет «Torch», интерфейс этого поисковика инту-

итивно понятен.  С другой стороны, даже нерелевантные ссылки иногда могут быть любопытными. Более подробно анализу подвергнем широко 

распространенную сеть «Tor», приобретшей славу из-за своего функционирования на принципах «луковой» маршрутизации. Состоит такой тип 

соединения из мостов, особых цепочек узлов и ретросляторов, по которым проходит сигнал. С каждой учетной записью связано два ключа, рабо-

тающих в тандеме. Первый – открытый – полностью публичен и позволяет пополнять счет, второй, в свою очередь, закрытый – представляет 

собой случайно сгенерированный пароль, который дает его владельцу полный доступ и позволяет инициировать транзакции.  При использовании 

луковой маршрутизации каждый пакет данных шифруется несколько раз и отправляется через цепочки узлов, что обеспечивает высокий уровень 

анонимности. Каждый узел в этой системе знает только о предыдущем и следующем узле, что затрудняет отслеживание источника и назначения 

данных. Это создает мощный барьер для анализа трафика и защиты конфиденциальности пользователей. Отличие от привычной нам стороны 

Интернета можно даже усмотреть в адресной строке, где вместо «com» и «net» используются «onion» и «i2p». Кроме того, пользователи могут 

прибегнуть к временным адресам и анонимным идентификаторам, что дополнительно усложняет возможность их идентификации.  

Конфликт 2022 года, разгоревшийся в среде стримеров в связи с распространением скрытой, но очевидной рекламы «Даркнет» одним 

из их коллег на видеостриминговом сервисе «Twitch» посредством демонстрации эмблемы запрещенной площадки наркошопа лишь подтвер-

ждает то, что обороты информации на платформе «Даркнет» растут. Заявлять о полной блокировке этого ресурса не только невозможно, но и 

бессмысленно, поскольку любой желающий сможет получить доступ к темному вебу, даже если это запрещено государством. Тем более после 

того, как рынок наркотических средств, психотропных веществ стал разрозненным из-за глобальных событий 2022 г., появились упрощенные 

способы в виде закрытых групп, каналов, отдельных пользователей, распространяющих ссылки в мессенджере «Telegram». Казалось бы вычис-

лить проще, но это также затруднительно из-за двусторонних мер предосторожностей. Продавца представляет чаще всего бот с набором команд 

и целым списком предложений запрещенных веществ, а покупатель под псевдонимом общается с применение в разговорах лексики, дающей 

возможность двоякого толкования, но являющейся понятными членами, которые упоребляют, продают, создают (например, «соль», «шоколад», 

«рега» – соответствующие виды синтетических наркотических средств; «клад» – тайник с наркотиками; «кура», «фен», «вес», «хмурый» и т.д.). 

Таким образом, невозможно не согласиться с рядом авторов (Тертычная И.В., Бадзгарадзе Т.А., Проурзина О.Ю), констатирующих, что 

механизм совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием сети «Интернет» и электронных средств опла-

ты, представляет собой практически автоматизированный процесс, понимание которого может повысить результативность действий государ-

ственных органов по противодействию совершению преступлений данной категории[7]. Наркоторговля всегда будет существовать, независимо от 

изменений в правилах игры, и каждый день появляются новые пути для реализации, продажи и покупки запрещенных веществ. Гражданскому 

обществу и правоохранительным органам необходимо проводить разъяснительную работу среди населения, особенно среди несовершеннолет-

них, о рисках и ответственности за действия, совершаемые в пространстве «Даркнета», практикам следует изучать новые способы преодоления 

технически методов сокрытия информации о совершаемых противоправных деяниях, а ученым продолжать исследовать проблему, обращать 

внимание на нюансы распространения наркотических средств, психотропных веществ с помощью информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», тем самым это поможет упростить работу других участников в борьбе с данной проблемой. 
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Краткая аннотация: В статье на основе анализа научной литературы, а также правоприменительной практики рассматрива-
ются некоторые особенности участия специалиста-кинолога со служебно-розыскной собакой в ходе производства обыска по делам, о неза-
конном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 
обнаружения психоактивных веществ и их запаховых следов. Резюмируется высокая эффективность проведения указанного следственного 

действия совместно со специалистом-кинологом.  
Abstract: Based on the analysis of scientific literature, as well as law enforcement practice, the article examines some features of the participa-

tion of a specialist dog handler with an official search dog during a search in cases of illegal sale of narcotic drugs committed using the Internet information 
and telecommunications network in order to detect psychoactive substances and their odorous traces. The high efficiency of carrying out the specified 
investigative action together with a specialist dog handler is summarized. 
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Согласно данным официальной статистики, предоставленным ГИАЦ МВД России за период с января по декабрь 2024 года зареги-

стрировано 1911,3 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 40% случаев указанные преступления 

были совершены с использованием информационных технологий [1, с. 6].  

Самой распространенной формой использования таких технологий выступает информационно-телекоммуникационная сеть «Интер-

нет». Сеть «Интернет» является предпочтительней для злоумышленников по следующим основаниям: отсутствие личных контактов с соучастни-

ками, конспиративный характер преступных действий, географическая удаленность от мест совершения преступлений, формирование сложных 

цифровых следов и др. Все это предопределяет использование интернет-технологий при совершении различных преступлений, в частности 

указанные технологии активно внедряются в преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств [2, с. 241].  

Согласно Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года незаконный сбыт наркотических средств  

признан угрозой национальной безопасности России [3]. На территории РФ разработан комплекс мероприятий по пресечению противоправной 

деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. Одним из центральных направлений является правоприменительная деятельность 

субъектов доказывания. Среди всего арсенала методов и средств раскрытия и расследования указанных преступлений центральное место зани-

мают следственные действия, проводимые в рамках обнаружения, фиксации и исследования доказательств.  

В ходе анкетирования сотрудников следственных подразделений МВД России, имеющих значительный практический опыт работы по 

делам в сфере незаконного оборота наркотиков, установлено, что самым распространенным следственным действием выступает обыск (80,1%)
1
.  

Двойственность способа совершения незаконного сбыта наркотических средств (совершение с одной стороны действий в виртуальном 

пространстве: размещение объявлений о продаже наркотических средств, адресов закладок, переписка с участниками организованной группы и 

пр., и действий, выполняемых в реальном мире: фасовка наркотических средств, рукописная фиксация химических процессов, ведение различ-

ной документации  и т.п.) предопределяют нацеленность следователя, проводящего обыск, на большое количество разнообразных объектов. 

Среди них можно выделить: наркотические средства, упаковочный материал, скотч, весы, химическая справочная литература, записные книжки, 

блокноты, электронные носители информации, пластиковые карты и пр.  

                                                           

1
 При исследовании этого вопроса было проанкетировано 150 сотрудников следственных подразделений, осуществляющих расследование уголовных дел в сфере 

незаконного оборота наркотических средств в следующих субъектах РФ: Амурская область, Белгородская область, Красноярский край, Кемеровская область, 
Новосибирская область, Самарская область, Свердловская область, Тюменская область, Тверская область. 
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Указанное позволяет сделать вывод о том, что следователь должен владеть большим объемом информации из различных областей 

знаний, что невозможно в условиях его практической деятельности. Решить данную проблему возможно путем привлечения к производству 

обыска различных специалистов.  

В ходе изучения материалов уголовных дел рассматриваемой категории установлено, что чаще всего к обыску привлекаются специа-

листы, имеющие специальные знания в области компьютерных технологий, а также специалисты-криминалисты
1
. Специалисты-кинологи прини-

мают участие в производстве данного следственного действия реже, чем все остальные.  

Данный факт, по нашему мнению, негативно сказывается на расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Одной из задач правоохранительных органов, осуществляющих противо-

действие наркопреступности, является изъятие наркотических средств из незаконного оборота. Проведение обыска без специалиста-кинолога со 

служебно-розыскной собакой существенно снижает шансы на изъятие не только психоактивных веществ, но и цифровых носителей информации, 

выступающих средством совершения рассматриваемых преступлений, на которых могут располагаться запаховые следы наркотиков.  

Имеющийся арсенал технических средств у органов полиции недостаточен для обнаружения наркотиков и их запаховых следов, тогда 

как у специально обученных собак имеется особая чувствительность и избирательность обоняния [4, с. 59].   

Поиск наркотических средств и их запаховых следов с помощью розыскных собак признан во всем мире. Колумбийские наркодиллеры 

объявили награду за голову служебного пса по кличке Сомбро, с помощью которого удалось привлечь к уголовной ответственности 245 преступни-

ков [5]. Высокая результативность применения служебно-розыскных собак в практической деятельности правоохранительных органов МВД Рос-

сии подтверждается многочисленными примерами.  

В марте 2024 года в г. Ижевске в ходе обыска в жилище задержанного лица по подозрению в незаконном сбыте наркотических 

средств кинологом совместно со служебно-розыскной собакой было обнаружено и изъято более 230 свертков и 30 пакетов с наркотическим 

средством синтетического происхождения общей массой 1 кг [6].  

Факт редкого использования собак в ходе производства обыска по делам, связанным с незаконным сбытом наркотических средств с 

одной стороны связан с отсутствием методических рекомендаций по использованию помощи специалиста-кинолога, а с другой – наличием недо-

статочных знаний у последнего относительно тактических особенностей проведения рассматриваемого следственного действия.  

Анализ имеющейся научной литературы и правоприменительной практики по делам рассматриваемой категории позволили автору 

сформулировать некоторые особенности производства обыска совместно со специалистом-кинологом и служебно-розыскной собакой. Указанные 

особенности  при дальнейшей их разработке могут быть положены в основу формирования методических рекомендаций.  

1. В ходе подготовительного этапа производства обыска (до приезда на место) следователем на основе изучения материалов уголов-

ного дела осуществляется мысленное моделирование искомых объектов, а также места производства обыска. Данная информация должна быть 

передана начальнику кинологического службы субъекта МВД России, в котором планируется производство следственного действия. В каждом 

субъекте РФ существует несколько розыскных собак, с разным опытом и узкой специализацией. Предварительная информация, переданная 

руководителю, поможет привлечь необходимого специалиста-кинолога для разрешения конкретной поисковой ситуации.  

2. По приезду следователя на место обыска он дополнительно инструктирует специалиста-кинолога, ставит задачи, а также разъясня-

ет права и обязанности последнего. В свою очередь специалист-кинолог, получив ориентирующую информацию относительно искомых объектов, 

места производства обыска, а также личности задержанного должен мысленно сформировать основные узлы поиска, в которых, по его мнению, 

могут находиться наркотические средства. Кроме того, характер рассматриваемых преступлений определяет наличие большого количества элек-

тронных носителей информации, что подразумевает обязательное участие в обыске специалиста в области компьютерных технологий [7]. На 

указанных предметах могут находиться запаховые следы наркотических средств, так как преступник постоянно с ними контактирует (мобильный 

телефон, персональный компьютер и пр.). В ходе эффективного взаимодействия участников следственного действия версии относительно 

нахождения искомых объектов и предметов должны быть оговорены совместно со следователем и участвующими специалистами.  

3. Максимальная сохранность запаховой обстановки. Следователь должен помнить об особенностях формирования запаховых следов 

(быстрая изменчивость, относительная устойчивость и т.п.). Указанное должно исключать наличие сквозняков на обыскиваемом объекте, курение 

табачных или электронных сигарет, а также устройств по типу Вейпа, нахождение лиц, не участвующих в следственном действии. Остальные 

участники обыска должны находиться в пределах определенного участка и передвигаться только по разрешению следователя. Кинолог со слу-

жебно-розыскной собакой должен приступить к поисковым мероприятиям незамедлительно.  

4. Соблюдение последовательности поисковых действий. В целях исключения возможного разрушения и смешивания запаховых следов, 

при участии в рассматриваемом следственном действии кинолога со  служебно-розыскной собакой последние передвигаются немного впереди всех.  

5. В ходе изучения материалов уголовных дел рассматриваемой категории было установлено, что большинство обысков проводится в те-

чение нескольких часов после задержания лица и с его последующим участием
2
. Следователь не должен забывать о том, что указанное лицо, может 

оказать противодействие расследованию, которое может выражаться в осуществлении действий, направленных на возбуждение психики служебно-

розыскной собаки, которые могут выражаться в разговорах на повышенных тонах, резких движениях в сторону собаки, а также попыток применения  

                                                           

1
 При исследовании этого вопроса было изучено 15 уголовных дел, находящихся в производстве следователей ГСУ МВД России по Красноярскому краю, 10 

апелляционных приговоров Верховного Суда Российской Федерации. 
2
 При исследовании этого вопроса было изучено 15 уголовных дел, находящихся в производстве следователей ГСУ МВД России по Красноярскому краю. 
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физической силы. В ответ на повторяющиеся попытки задержанного каким-либо образом воспрепятствовать участию служебной собаки в указанном 

следственном действии, последний может быть ограничен в передвижениях. Указанные факты должны найти свое отражение в протоколе обыска.   

6. В процессе использования служебной собаки высокое значение имеет тщательная подготовка животного к выполнению своих слу-

жебных обязанностей в различных условиях окружающей среды. Указанное достигается каждодневной дрессировкой собак с воссозданием раз-

личных поисковых ситуаций.   

7. Необходимо помнить, что только при грамотном взаимодействии всех участвующих в ходе обыска лиц, возможен положительный 

результат поисковых действий. Кинолог должен постоянно визуально находиться в контакте со служебно-поисковой собакой, следить за каждым 

ее действием и быстро реагировать на все видимые изменения в ее поведении. При подаче сигнала животного (чаще всего собака подает голос) 

у различных объектов или поверхностей, кинолог, а также остальные участвующие в обыске лица, должны оказать ей посильную помощь в по-

следующих поисковых действия. Например, отодвинуть мебель, убрать облицовку с двери, снять обои и т.д. При нахождении специалистом-

кинологом различных объектов и предметов, имеющих отношение к расследуемому событию, действия, связанные с их изъятием в зависимости 

от их вида должны производиться специалистом в области компьютерных технологий (мобильный телефон), либо специалистом-криминалистом 

(полимерные пакеты для фасовки наркотических средств).  

9. При обнаружении специалистом-кинологом со служебно-розыскной собакой электронных носителей информации они подлежат изъя-

тию, так как могут содержать в себе цифровые следы рассматриваемого преступления. Для качественного изъятия таких объектов к обыску в обяза-

тельном порядке привлекается специалист в области компьютерных технологий, который, обладая специальными познаниями, сможет провести все 

необходимые действия без утери электронных данных [7]. Изъятые устройства должны быть упакованы определенным образом, исключающим уда-

ленный и физический доступ к ним [8]. Обнаруженные наркотические средства, фасовочный материал, электронные весы и пр. упаковываются в 

полимерный пакет, горловина которого обвязываются нитью с биркой, на которой выполняется сопроводительная надпись. Указанные действия 

могут быть осуществлены специалистом-криминалистом, принимающим участие в обыске, а также непосредственно самим следователем.  

10. Возможность повторного прохода кинолога с собакой. При отсутствии раздражающих факторов, а также при имеющейся простран-

ственной возможности служебной собаке можно предоставить дополнительный проход без поводка.  

11. При каждом факте применения служебно-розыскной собаки кинологом составляется соответствующий акт, в двух экземплярах. 

Один из которых хранится в документах делопроизводства соответствующей кинологической службы, а другой передается следователю , для 

хранения в материалах уголовного дела.  

12. По окончании следственного действия следователем составляется протокол, с которым должен ознакомиться специалист-кинолог 

и иные лица с обязательной письменной фиксацией факта своего участия. Проверяется упаковка изъятых предметов и объектов, на бирках кото-

рых также расписываются участвующие лица.  

Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что исход проведения обыска по делам, связанным с незаконным сбытом наркотических 

средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совместно со специалистом-кинологом и  

служебно-розыскной собакой зависит от ряда факторов: высокая профессиональная подготовленность служебно-розыскной собаки; наличие 

необходимых научных знаний у специалиста-кинолога и профессиональных компетенций у  следователя; постоянное взаимодействие следова-

теля со всеми участвующими специалистами (кинолог, криминалист, специалист в области компьютерных технологий).  

Указанная совокупность сможет помочь повысить эффективность проведения рассматриваемого следственного действия, что в свою 

очередь положительно скажется на расследовании уголовных дел рассматриваемой категории.  
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Краткая аннотация: Рассматриваются проблемы организационно-правого обеспечения безопасности в исправительных цен-

трах при исполнении наказания в виде принудительных работ. Обращается внимание на необходимость совершенствования правового 
регулирования в сфере применения мер безопасности, осуществления контроля и наблюдения за поведением осужденных к принудительным 
работам, работающим в организациях с различными формами собственности и индивидуальных предпринимателей. На основе результатов 
проведенного исследования предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства по вопросам укрепления правопо-
рядка в исправительных центрах и предупреждения повторных преступлений осужденных к принудительным работам.  

Abstract: The problems of organizational and legal security in correctional centers during the execution of punishment in the form of forced la-
bor are considered. Attention is drawn to the need to improve legal regulation in the field of security measures, monitoring and monitoring the behavior of 
those sentenced to forced labor working in organizations with various forms of ownership and individual entrepreneurs. Based on the results of the study, 
measures are proposed to improve the current legislation on strengthening law and order in correctional centers and preventing repeat crimes of those 
sentenced to forced labor. 
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Включение нового вида наказания в Уголовный кодекс РФ соответствует целям Концепции развития уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р. 

По данным Минюста России, в России создана система исправительных центров, в которых отбывает наказание в виде принудитель-

ных работ 60 тысяч осужденных, при этом более 50% рабочих мест для осужденных предоставлена работодателями, что подтверждает актуаль-

ность организационно-правового обеспечения безопасности данных учреждений.  

Анализ состава осужденных показывает, что около 180 тысяч осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 

имеют право на перевод в с соответствии с уголовно-исполнительным законодательством в исправительные центры на принудительные работы, 

то есть количество осужденных, отбывающих принудительные работы будет только взрастать.  

Среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных центрах, удельный вес осужденных, прибывших в исправительные центры 

из исправительных учреждений, достигает 70%. [2
 
] 41 % от общего количества рассматриваемой категории осужденных составляют лица, осужден-

ные за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Более половины осужденных имеют две и более судимости. 70 % осуж-

денных, направленных отбывать принудительные работы из мест лишения свободы, были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления.  

При этом большая часть – те, кто отбывает наказание за особо тяжкие преступления: 22,7 тыс. человек за преступления средней тя-

жести – 6 тыс., а за тяжкие – 11,5 тыс. За последние пять лет почти в 5 раз выросло число приговоренных к принудительным работам. Всего, в 

исправительных центрах сейчас находится около 60 тыс. осужденных к принудительным работам. 

Приведенные статистические данные подтверждают необходимость совершенствования организационно-правового обеспечения без-

опасности и режима отбывания принудительных работ , которое предполагает контроль за поведением осужденных с применением системы 

видеонаблюдения, предотвращение конфликтов и насилия, обеспечение безопасных условий для осужденных и сотрудников, применение пра-

вовых мер воздействия на осужденных, злостно нарушающих порядок и условия отбывания наказания, увеличение штатной численности сотруд-

ников исправительных центров и введения в штат психологов, оперативно-режимных работников[1
 
]. 

Актуальным остается вопрос законодательного закрепления оснований применения физической силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия сотрудниками исправительных центров. В настоящее время существуют два способа решения указанной проблемы. Либо 

сотрудникам исправительного центра руководствоваться при соответствующей корректировке действующей нормой Закона РФ от 21.07, 1993 г. 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»(ст., ,ст. 28.1, 29, 30, 31.2) , регулирующей при-

менение оружия, спецсредств и физической силы сотрудниками уголовно-исполнительной системы в отношении осужденных к лишению свободы 

, либо, что на наш взгляд, будет более эффективным способом решения указанной проблемы, если по аналогии с уголовно-исполнительными  
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инспекциями, (так как существуют особенности функционирования исправительных центров) (статья 31.4 «Особенности применения физической 

силы , специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций») ввести в указанный закон новую 

норму следующего содержания: «Статья 31.5 Особенности применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия со-

трудниками исправительных центров, созданных при исправительном учреждении, изолированных участков, функционирующих как исправитель-

ный центр, участков исправительных центров, расположенных вне территории исправительного центра (далее – ИЦ. УФИЦ, УИЦ)[6
 
]. 

Сотрудники ИЦ, УИЦ, УФИЦ имеют право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в порядке, 

установленном настоящей главой, при осуществлении ими полномочий по исполнению уголовного наказания в виде принудительных работ с 

учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

Начальник ИЦ, УИЦ, УФИЦ обеспечивает подготовку и направление прокурору материалов по факту применения сотрудникам ИЦ, 

УИЦ, УФИЦ физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ис-

полнения уголовных наказаний. 

Сотрудник ИЦ, УИЦ, УФИЦ имеет право применять физическую силу для пресечения преступлений и административных правонарушений. 

Сотрудник ИЦ, УИЦ, УФИЦ имеет право применять физическую силу во всех случаях, когда настоящей статьей разрешено примене-

ние специальных средств или огнестрельного оружия. 

Сотрудник ИЦ, УИЦ, УФИЦ имеет право применять следующие специальные средства: 

1) палки специальные – в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 30 настоящего Закона; 

2) специальные газовые средства – в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 30 настоящего Закона; 

3) наручники и иные средства ограничения подвижности – в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 30 настоя-

щего Закона, если осужденные своим поведением дают основание полагать, что намерены причинить вред окружающим или себе. При отсут-

ствии средств ограничения подвижности сотрудник и ИЦ, УИЦ, УФИЦ вправе использовать подручные средства связывания; 

4) электрошоковые устройства – в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 30 настоящего Закона. 

Сотрудник ИЦ, УИЦ, УФИЦ имеет право применять специальные средства во всех случаях, когда настоящей статьей разрешено при-

менение огнестрельного оружия. 

Сотрудник и ИЦ, УИЦ, УФИЦ имеет право применять огнестрельное оружие в следующих случаях: 

1) для защиты себя и (или) иных лиц от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья; 

2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством уголовно-исполнительной системы; 

3) для отражения группового или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и иные объекты уголовно-

исполнительной системы».  

В указанном проекте разрешается сотрудникам исправительных центров применять физическую силу, специальные средства и огне-

стрельное оружие в установленном порядке при осуществлении ими полномочий по исполнению уголовного наказания в виде принудительных работ.  

Вменяется в обязанность администрации ИЦ обеспечивание подготовки и направление прокурору материалов по факту применения со-

трудниками исправительного центра физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в порядке, установленном ФСИН России. 

Устанавливаются правила, при которых сотрудники ИЦ вправе применять физическую силу для пресечения преступлений и админи-

стративных правонарушений. Устанавливается перечень специальных средств. К ним относятся следующие специальные средства: палки спе-

циальные, специальные газовые средства, наручники и средства ограничения подвижности, электрошоковые устройства. В данном нормативном 

акте устанавливаются основания применения огнестрельного оружия: для защиты себя и (или) иных лиц от посягательства, если это посягатель-

ство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья; для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным 

средством уголовно-исполнительной системы; для отражения группового или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и 

иные объекты уголовно-исполнительной системы. 

В целях обеспечения внутренней безопасности ИЦ назрела необходимость в корректировке нормативного правового акта, регламен-

тирующего организационно-правовые основы постоянного надзора и контроля за поведением осужденных к принудительным работам (а не толь-

ко при « наличии возможности») с применением электронных средств мониторинга осужденных в местах проживания и работы, в том числе на 

работах в индивидуальных предпринимателей, с учетом требований, вытекающих из ст. 60.18. УИК РФ. Во-первых, ст.60.18.УИК РФ определен 

специализированный государственный орган, осуществляющий надзор и контроль за отбыванием наказания осужденными к принудительным 

работам, - исправительный центр. Во-вторых, в соответствии со ст. 60.18. УИК РФ на исправительные центры возложен не только функции обес-

печения порядка и контроля за поведением осужденных в местах отбывания наказания, в организациях, предприятиях, где они работают, неза-

висимо от организационно-правовых форм их создания, индивидуальных предпринимателей, но и функции по выявлению, регистрации, пресече-

нию, предупреждению преступлений и иных нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ.  

Одним из эффективных средств воздействия на осужденных, злостно нарушающих порядок и условия отбывания принудительных ра-

бот является меры взыскания, установленные уголовно-исполнительным законодательством законом, в том числе замена неотбытой части нака-

зания лишением свободы. В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, направляя в суд представления о замене неотбытой 

части наказания в виде принудительных работ лишением свободы в отношении осужденного к принудительным работам, признанного злостным  
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нарушителем, администрация ИЦ вправе водворить осужденного в помещение для нарушителей по согласованию с прокурором. Однако, поря-

док такого согласования не предусмотрен, что в практической деятельности приводит к несвоевременному применению этой меры. В связи с 

этим представляется целесообразным законодательно регламентировать не согласование прокурором водворения в помещение для нарушите-

лей, а уведомление его о применении такой меры с дальнейшим разрешением прокурором вопроса об ее законности. Представляется целесооб-

разным изложить ч. 6 ст. 60.15 УИК РФ в следующей редакции: «Со дня направления представления, указанного в части пятой настоящей статьи, 

и до решения суда администрацией ИЦ, УИЦ, УФИЦ осужденный к принудительным работам может быть водворен в помещение для нарушите-

лей. Администрация ИЦ, УФИЦ,УИЦ в течение 24 часов с момента принятия решения о водворении осужденного в помещение для нарушителей 

обязана направить прокурору копии документов, послуживших основанием для принятия подобного решения». 

Вызывают трудности в сфере исполнения принудительных работ в связи с появлением в исправительных центрах лиц, страдающих 

социально значимыми заболеваниями. В отличие от осужденных к лишению свободы, для которых предусмотрено создание лечебных и лечебно-

профилактических исправительных учреждений, в уголовно-исполнительной системе не предусмотрено введение специальных ИЦ для осужден-

ных, страдающих социально значимыми заболеваниями, которые отбывают наказание в виде принудительных работ. По данным А.В. Дыденко в 

исправительных центрах и исправительных колониях находится 1586 лиц, страдающих указанными заболеваниями, включая 136 человек с ту-

беркулезом (в том числе 28 в открытой форме) и 167 человек, имеющих инфекции, передающиеся половым путем [4] 

С увеличением количества осужденных к принудительным работам в исправительных центрах можно ожидать роста числа там лиц 

заболевших инфекционными болезнями. Это создает угрозу безопасности исправительных центров и риск распространения заболеваний среди 

здоровых осужденных и сотрудников. Кроме того, длительное лечение осужденных не позволяет их привлекать к труду, туберкулез относится к 

наиболее опасным инфекционным заболеваниям, представляющих значительную социальную опасность. Больные данной категории, лица с 

подозрением на такие заболевания и контактировавшие с больными, а также лица, являющиеся носителями, подлежат лабораторному обследо-

ванию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации 

или изоляции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 33 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»). [7] 

С целью предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди осужденных и работников исправи-

тельных центров предлагается внести дополнение части 7 статьи 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации положением, исключающим 

возможность назначения принудительных работ лицам, больным определенными инфекционными заболеваниями. Для этого требуется устано-

вить перечень заболеваний, при которых назначение наказания в виде принудительных работ исключено, например, активную форму туберкуле-

за, инфекции, передающиеся половым путем, паразитарные кожные и другие инфекционные заболевания, представляющие угрозу для окружа-

ющих и лишают осужденных возможности выполнять принудительные работы. 

Надзор за осужденными к принудительным работам с применением электронных, аудиовизуальных и иных технических средств в со-

ответствии с законом должен осуществляться администрацией исправительного центра постоянно, комплексно и состоит в наблюдении, и кон-

троле за поведением осужденных к принудительным работам: а) в исправительном центре; б) по месту работы; в) в иных местах их пребывания, 

направлен на предупреждение повторных преступлений и играет важную роль в механизме безопасности исправительных центров.[5]
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Краткая аннотация: статья посвящена исследованию понятия показаний участников уголовного процесса, как вида доказа-

тельств. Автор, учитывая дискуссионный характер данного термина, делает вывод, о необходимости устранения некоторых противоре-
чий и пробелов в регулировании вопроса о приравнивании информации в объяснениях к показаниям. Решение проблемы требует законода-
тельного разрешения на использование всех процессуальных средств доказательства на стадии возбуждения уголовного дела. 

Abstract: The article is devoted to the study of the concept of testimony of participants in criminal proceedings as a type of evidence. The au-
thor, taking into account the controversial nature of this term, concludes that it is necessary to eliminate some contradictions and gaps in regulating the 
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Показания являются одним из ключевых терминов в уголовном процессе, без которых невозможно расследование ни одного уголовно-

го дела. Однако, несмотря на их значимость, в законодательстве нет точного определения этого понятия.  

Такое положение дел можно объяснить тем, что более общие понятия, такие как доказательства и их источники, имеют дискуссионный 

характер[2, с. 354]. На самом деле, определения важных процессуальных терминов не могут существовать в изоляции от их исходных понятий.  

Такая дефиниция должна отражать специфику национальной системы уголовной юстиции, учитывать исторические и правовые традиции, 

а также сложившиеся доктринальные взгляды. Назрела необходимость сформулировать определение показаний как уголовно-процессуального тер-

мина, выделив его ключевые характеристики и определить системные проблемы, связанные с ним. Основываясь на устоявшемся понимании сущно-

сти уголовно-процессуальных доказательств, мы рассматриваем их как совокупность информации, относящейся к делу, полученной в установленном 

законом порядке. Субъект, получающий доказательства, может также считаться элементом процессуальной формы.  

Показания занимают важную позицию в перечне доказательств, указанном в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, которая считается закрытым перечнем 

всех видов доказательств и отражением уголовно-процессуальной формы.  

В научных статьях активно обсуждается проблема определения термина «показания», и предлагаются различные подходы. Так, Е.Б. 

Гришина определяет их, как процессуально зафиксированное сообщение участника с определенным процессуальным статусом, сделанное во 

время допроса или очной ставки, и касающееся важных для дела обстоятельств[2, с. 358]. Это мнение получило широкое распространение. В 

учебниках по уголовному процессу показания трактуются как информация, полученная на допросе, о фактах, значимых для разрешения дела.  

При этом согласимся с мнением С.А. Новикова, что показания могут быть собраны не только в ходе допроса, очной ставки, но также в 

ходе проверки показаний на месте или при опознании[11, с. 15]. 

А.Н. Корнеева, характеризуя показания и их сущность в уголовном производстве, различает понятия «показания» и «объяснения» и 

подробно рассматривает их признаки, такие как форма сообщения и его содержание[5, с. 103]. Стоит отметить, что письменная форма показа-

ний, хотя и фиксируется в протоколе, по сути своей является устным сообщением, воспринимаемым следователем в процессе допроса и позже 

облеченным в письменную форму.  

Вопросы, связанные с характером информации, составляющей показания, широко освещены в литературе. Считается, что содержа-

ние показаний, полученных в уголовном процессе, представляет собой результат сложной психической деятельности, в рамках которой у челове- 
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ка в восприятии и памяти формируются образы и идеальные следы – термин, давно используемый в криминалистике.  

Информация, запечатлённая в сознании человека, передаётся в ходе уголовного процесса через сбор и исследование доказательств. 

Она должна быть передана в вербальной форме, так как именно словесный характер сообщения является главной характеристикой показаний. 

При этом необходимо соблюсти требования закона относительно языка судопроизводства и значения переводчика, который делает информа-

цию, применяемую в качестве доказательства, доступной для участников процесса. Если допрос ведётся на иностранном языке, суть сообщения 

при этом остаётся вербальной[1, с. 197]. 

Иногда из-за объективных причин допрашиваемый не может говорить в привычной форме. Тогда информация преобразуется в вер-

бальную форму с помощью органов правосудия. В литературе поднимаются вопросы правовой регламентации, связанные с использованием 

сурдоперевода, и предлагаются решения через корректировку некоторых норм УПК РФ, включая расширение статуса переводчика на лиц, вла-

деющих навыками тифлоперевода [3, с. 94]. 

Лицо, принимающее показания, способствуя формированию доказательств, превращает устную информацию в содержательную осно-

ву показаний как уголовно-процессуального понятия. 

В итоге, показания в уголовном процессе представляют собой сведения, оформленные в форме устного слова и сообщенные в ходе 

следственных или судебных мероприятий, как допрос, очная ставка, идентификация или проверка на месте. Это важнейший личный вид доказа-

тельств. Источниками такой информации выступают объекты или лица, которые применяются субъектами уголовного доказывания для создания 

доказательственной базы. 

Возникает мнение, что необходимо обновить законодательство, подчеркивая значимость показаний в уголовном процессе. Некоторые 

авторы предлагают не считать допросы в досудебном производстве источником доказательств, в контексте перехода к состязательной модели 

доказывания[10, с. 155]. Полагаем, что фактический правовой смысл показаний должен предусматривать получение их в рамках следственного 

действия – на стадии предварительного расследования или в суде. 

Согласно закону, доказательства, собранные следователем или дознавателем и переданные прокурору, могут лечь в основу обвини-

тельного приговора лишь при соблюдении ряда условий – они должны быть исследованы в ходе судебного разбирательства, оглашены и предо-

ставлены противоположной стороне для проверки и анализа. 

В.А. Лазарева, критикуя концепцию формирования доказательств, утверждает, что показания как вид доказательства возникают и су-

ществуют лишь в момент изложения лицом информации, сохранённой в его памяти; сведения, недоступные непосредственному восприятию 

субъектом, показаниями не являются[6, с. 58]. Она делает вывод о противоречии этой концепции принципу состязательности, так как показания, 

полученные и записанные следователем или дознавателем, не могут считаться доказательствами для суда, который обязан самостоятельно 

допрашивать тех, кто обладает значимой для дела информацией[7, с. 205]. 

Суд основывает свои выводы о виновности или невиновности подсудимого на собственном восприятии информации, полученной им 

непосредственно из памяти физических лиц[7, с. 206]. 

Трудно согласиться с этими утверждениями по следующим причинам: 

1) Свидетельские показания, полученные в ходе следственных действий, имеют юридическую значимость при вынесении приговора, 

хотя их роль ограничена рядом требований, закрепленных  в статье 281 УПК РФ, а также решениями Конституционного Суда РФ и Европейского 

суда по правам человека, который осуждает постановление приговора на основе лишь оглашенных показаний[4]. 

2) Показания, полученные в ходе следствия, рассматриваются как полноправные доказательства и не требуют дополнительного под-

тверждения при закрытии уголовного дела следователем или дознавателем в ходе предварительного следствия. 

3) В последние годы значительное количество уголовных дел рассматривалось судами в особом порядке, без изучения доказательств, 

в соответствии с главой 40 УПК РФ. При этом досудебные показания выступают среди других доказательств как основание для вынесения обви-

нительного заключения. 

4) На доктринальном уровне существует мнение о том, что доказательство представляет собой преобразование информации из одной 

формы в другую, а допрашиваемый является лишь носителем потенциальной доказательной информации[15, с. 73], которая становится доказа-

тельством только после передачи надлежащему субъекту и фиксации в определенной форме. Как отмечает В.А. Лазарева показания, получен-

ные от определенного физического лица, неотделимы от их источника[8, с. 16-17], то есть свидетеля. Это, безусловно, верное замечание. Однако 

важно отметить, что уголовно-процессуальный закон допускает при определенных условиях косвенное использование свидетельских показаний. 

Конечно, приоритет отдается процессуальным действиям, проведенным в суде. Судебные допросы позволяют соблюдать ключевые 

принципы уголовного судопроизводства, такие как непосредственность, устность и состязательность, и поэтому имеют значительное значение по 

сравнению с допросами, проведенными в ходе предварительного следствия. Тем не менее, полностью отрицать доказательственную ценность 

досудебных допросов неправомерно. 

Со временем УПК РФ последовательно ограничивал использование материалов предварительного следствия в качестве доказатель-

ства. Их значение в суде существенно урезано, в том числе благодаря инициативам Верховного Суда РФ, который способствовал изменениям в 

статье 281 УПК РФ согласно которым суд не может основывать выводы о виновности обвиняемого исключительно или преимущественно на 

данных из оглашенных свидетельских показаний, если обвиняемый не имел возможности оспорить эти показания на стадии предварительного 

расследования или на предшествующих судебных заседаниях. Однако, эта позиция не исключает использования записанных в протоколах пока- 
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заний. Также нельзя забывать о пункте 1 части 2 статьи 281 УПК РФ, который позволяет оглашение досудебных показаний свидетеля, если он 

умер к моменту судебного разбирательства[9, с. 33]. 

С учетом существующего правового регулирования и судебной практики, трудно полностью согласиться с утверждением, что показа-

ния – это не столько результат, сколько процесс передачи информации[8, с. 17].  

С теоретической стороны, можно рассматривать показания как текст, создающий виртуальную реальность. Однако практическое при-

менение закона требует акцента на установление юридически значимых фактов, исходя из сведений, собранных в рамках процессуальных дей-

ствий и зафиксированных в материалах уголовного дела, через: а) непосредственное участие в допросе свидетелей и других лиц, или б) иссле-

дование ранее полученной информации. 

Во втором случае непосредственность является отчасти условной, так как суд и стороны не могут задать допрашиваемому дополни-

тельные вопросы или видеть его.  

Поэтому трудно согласиться с точкой зрения И.И. Никитченко, предлагавшей внести изменения в УПК РФ относительно показаний, 

изобличающих обвиняемого, которые были получены на стадии предварительного расследования: «Следователь должен провести очную ставку, 

если это требует подозреваемый или обвиняемый, с лицом, предоставившим показания против него», и «если на этапе предварительного рас-

следования обвиняемый не смог оспорить свидетельские показания в присутствии защитника, то суд, не имея возможности допросить этих сви-

детелей, обязан признать их показания, закрепленные в протоколах и документах, недопустимыми» [10, с. 159]. Такая презумпция недопустимо-

сти кажется излишней, так как действующие нормы УПК РФ и без того не позволяют применять протоколы следственных допросов. К тому же, 

современные положения ст. 281 УПК РФ частично уже реализуют это предложение. 

Вторая сложность в определении сущности показаний в уголовном процессе связана с сокращенной формой производства по уголов-

ным делам – дознанием в упрощенной форме. Целью введения этой формы для законодателя было усиление процессуальной экономии и уско-

рение расследования, в частности в части доказывания[13, с. 18]. 

В главе 32.1 УПК РФ дознавателю предоставлена возможность не допрашивать лиц, от которых были получены объяснения при про-

верке сообщения о преступлении. Исключение составляют случаи, когда нужно выяснить дополнительные важные для дела обстоятельства, 

отсутствующие в материалах проверки. 

Отмечено, что дознаватели часто опираются на объяснения свидетелей. Иные лица – подозреваемые или потерпевшие дают показа-

ния на допросе, что следует из норм УПК РФ. Однако в ряде регионов суды не принимают такие объяснения в качестве доказательств, ссылаясь 

на то, что закон не допускает сбор доказательств этим способом[12, с. 87-88]. 

Юридическая природа объяснений, полученных в ходе проверки и позже используемых в процессуальных решениях, остается пред-

метом дискуссий, как в теории, так и на практике. Полагается, что законом предусмотрено использование объяснений, и их получение считается 

допустимым процессуальным методом, но применимо оно только на стадии возбуждения дела и при определенных условиях[14, с. 314]. Исходя 

из текущего законодательства, результаты объяснений не следует приравнивать к показаниям. В литературе утверждается необходимость со-

вершенствования процедуры получения объяснений через обязательное разъяснение прав опрашиваемым лицам, фактически приравнивая их к 

свидетелям. Полагаем, что назрела необходимость законодательного регулирования вопроса об использовании всех процессуальных средств 

доказательства на стадии возбуждения уголовного дела. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Показания в уголовном процессе представляют собой устное сообщение человека, обладающего необходимым процессуальным 

статусом, передаваемое во время следственного расследования или судебного процесса указанным в законе лицам в ходе следственных дей-

ствий и оформленное в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса.  

2. Содержательная сторона показаний зависит от: а) связи с объектом доказывания (ст.ст. 73, 421 УПК РФ); б) процессуального стату-

са лица, предоставляющего их. Законодательным источником показаний является участник с определённым процессуальным статусом на мо-

мент передачи информации: свидетель, пострадавший, подозреваемый, обвиняемый, эксперт, специалист или лицо, в отношении которого дело 

ведется отдельно из-за досудебного соглашения о сотрудничестве. Можно обсудить введение других участников процесса как потенциальных 

источников показаний. 

3. Показания часто разрабатываются совместно с личностью, ответственной за их получение в рамках определенной процессуальной 

процедуры передачи информации. Кроме допроса, это могут быть иные следственные действия: очная ставка, опознание, проверка показаний на 

месте. 

4. Юридическое значение показания приобретают после завершения их получения и оформления всех формальных процедур в прото-

коле следственного действия или судебного заседания. Лишь затем субъект доказывания может использовать их. 

5. Протокол допроса сам по себе не служит судебным доказательством. При этом, когда показания включены в текст протокола судеб-

ного заседания и соответствующим образом исследованы в ходе судебного следствия, они преобразуются в судебное доказательство. 

 

Список литературы: 
 

1. Будников В.Л. Понятие, сущность и правовое значение показаний в уголовном судопроизводстве // Черные дыры в российском законодательстве. 2022. № 
4. С. 197. 

2. Гришина Е.Б. К вопросу о понятии показаний в уголовном судопроизводстве России // Известия Тульского государственного университета. 2023. № 1. С. 
354. 



460 
 

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2025. № 4 

 

 

3. Гуськова А.В. Уголовно-процессуальные и философские основания интерпретационной функции в контексте диалога культур (сурдоперевод и тифлосур-
доперевод) // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 8. С. 94. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. 
№ 2. Ст. 163. 

5. Корнеева А.Н. Понятие и значение показаний потерпевшего // Вестник КРУ МВД России. 2020. № 1. С. 103. 
6. Лазарева В.А. Доказательство как категория уголовно-процессуального права: новые (старые) подходы // Legal Concept = Правовая парадигма. 2021. Т. 18. 

№ 2. С. 58. 
7. Лазарева В.А. Показания в уголовном процессе // Вестник Воронежского государственного университета. 2021. № 2. С. 205.   

DOI: 10.17308/vsu.proc.law.2021.2/3400 EDN: SDEVKD 
8. Лазарева В.А., Попов Д.В. Проблемы использования свидетельских показаний в уголовном процессе. М.: Издательство Юрлитинформ, 2019. С. 16-17. 
9. Непранов Р.Г. К вопросу о показаниях как средствах доказывания в уголовном процессе // Юристъ - Правоведъ. 2021. № 1. С. 33. 
10. Никитченко И.И. Формирование личных доказательств в ходе производства следственных и судебных допросов по уголовному делу // Юридическая наука 

и правоохранительная практика. 2023. № 1. С. 155. 
11. Новиков С.А. Показания обвиняемого в современном уголовном процессе России. СПб.: Издательский Дом Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета, 2014. С. 15. 
12. Перякина М.В., Унжакова С.В. Показания как источник доказательств при производстве дознания в сокращенной форме // Сибирский юридический вест-

ник. 2021. № 1. С. 87-88. 
13. Победкин А.В. О понятии показаний в уголовном процессе // Следователь. 2021. № 12 С. 18. 
14. Трофимов О.В. Доказательственное значение объяснений по уголовному делу, расследованному в сокращенной форме дознания // Вестник Ни-

жегородской академии МВД России. 2022. № 4. С. 314. 
15. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М.: Издательство Норма, 2024. С. 33-34. 
 
References: 
 
1. Budnikov V.L. The concept, essence and legal significance of testimony in criminal proceedings // Black holes in Russian legislation. 2022. No. 4. p. 197. 
2. Grishina E.B. On the concept of testimony in criminal proceedings in Russia // Proceedings of Tula State University. 2023. No. 1. p. 354. 
3. Guskova A.V. Criminal procedural and philosophical foundations of the interpretative function in the context of the dialogue of cultures (sign language translation and 

Typhlosur-pre-translation) // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021. No. 8. p. 94. 
4. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Concluded in Rome on November 4, 1950 // Collection of legislation of the Russian 

Federation. 2001. No. 2. Art. 163. 
5. Korneeva A.N. The concept and meaning of the victim's testimony // Bulletin of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. No. 1. p. 103. 
6. Lazareva V.A. Proof as a category of criminal procedure law: new (old) approaches // Legal Concept = The legal paradigm. 2021. Vol. 18. No. 2. P. 58. 
7. Lazareva V.A. Testimony in criminal proceedings // Bulletin of the Voronezh State University. 2021. No. 2. P. 205. DOI: 10.17308/vsu.proc.law.2021.2/3400 EDN: 

SDEVKD 
8. Lazareva V.A., Popov D.V. Problems of using witness testimony in criminal proceedings. Moscow: Yurlitinform Publishing House, 2019. pp. 16-17. 
9. Nepranov R.G. On the issue of testimony as a means of proof in criminal proceedings // Lawyer - Jurist. 2021. No. 1. p. 33. 
10. Nikitchenko I.I. Formation of personal evidence during investigative and judicial interrogations in a criminal case // Legal science and law enforcement practice. 

2023. No. 1. P. 155. 
11. Novikov S.A. Testimony of the accused in the modern criminal process of Russia. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg State University, 2014. P. 15. 
12. Peryakina M.V., Unzhakova S.V. Testimony as a source of evidence during the investigation in an abbreviated form // Siberian Law Bulletin. 2021. No. 1. pp. 87-88. 
13. Pobedkin A.V. On the concept of testimony in criminal proceedings // Investigator. 2021. No. 12 p. 18. 
14. Trofimov O.V. The evidentiary value of explanations in a criminal case investigated in an abbreviated form of inquiry // Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022. No. 4. p. 314. 
15. Shafer S.A. Evidence and evidence in criminal cases: problems of theory and legal regulation. Moscow: Norma Publishing House, 2024. pp. 33-34. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



461 
 

Уголовно-правовые науки 

 
DOI 10.47643/1815-1337_2025_4_461 
 

ВОПРОСЫ ОТБЫВАНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ БОЛЬНЫМИ ОСУЖДЕННЫМИ 
ISSUES OF SERVING IMPRISONMENT SICK CONVICTS 

 

ЗИНИН Григорий Юрьевич,  
кандидат юридических наук, доцент института подготовки государственных и муниципальных служащих  
(по кафедре уголовного права юридического факультета)  
ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (Академия ФСИН России). 
390000, Россия, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Сенная, д. 1. 
E-mail: zinin.grigory1904@yandex.ru; 

НИКОЛАЕВ Владимир Иванович,  
кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры организации режима, охраны и конвоирования  
ФКОУ ВО «Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний» (Пермский институт ФСИН России). 
614012, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, 125. 
E-mail: nikolaev_vi_09@mail.ru; 

ШЕРХОВ Рустам Русланович,  
кандидат юридических наук. 
Россия, г. Москва. 
E-mail: sherhov007@mail.ru  

ZININ Grigory Yurievich,  
candidate of law, associate professor of the institute of training of state and municipal employees  
(at the department of criminal law of the faculty of law) of the Federal State Educational Institution of Higher Education  
"Academy of law and management of the Federal penitentiary service" (Academy of the FPS of Russia). 
390000, Russia, Ryazan region, Ryazan, Sennaya str., 1. 
E-mail: zinin.grigory1904@yandex.ru; 

NIKOLAEV Vladimir Ivanovich,  
candidate of technical sciences, associate professor, associate professor of the departments of regime organization, security and escort  
of the Federal State Educational Institution of Higher Education "Perm institute of the Federal penitentiary service"  
(Perm institute of the FPS of Russia). 
614012, Russia, Perm region, Perm, Karpinsky str., 125. 
E-mail: nikolaev_vi_09@mail.ru; 

SHERKHOV Rustam Ruslanovich,  
Candidate of Law. 
Russia, Moscow. 
E-mail:sherhov007@mail.ru 

 
 
 
Краткая аннотация: в статье рассматривается возможность раздельного содержания осужденных, страдающих некоторыми 

заболеваниями. В ходе исследования проводится анализ доктринальной позиции, а также судебной практики. На основе чего автором вно-
сятся предложения, направленные на снижение факторов дестабилизации обстановки в учреждении, связанных с размещением больных 
осужденных. 

Abstract: the article considers the possibility of separate detention of convicts suffering from certain diseases. The study analyzes the doctrinal 
position, as well as judicial practice. Based on this, the author makes proposals aimed at reducing the factors of destabilization of the situation in the institu-
tion associated with the placement of sick convicts. 
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Отбывание наказания представляет собой такой термин, который применяется к осужденным, которые должны выполнять обязанно-

сти, возложенные на них приговором суда согласно нормам законодательства, осуществлять свои права, а также не совершать действия, кото-

рые противоречат или запрещены законодательством. 

В распоряжении Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 года» (Собрание законодательства РФ, 2021, № 20, ст. 3397) в разделе первом указано, что с 2010 по 

2020 год приняты и разработаны законодательные акты, которые были направлены на разрешение проблемных вопросов, относящихся к ис-

правлению осужденных лиц, совершенствованию условий содержания и соблюдению их прав (в том числе обвиняемых и подозреваемых), ис-

полнением уголовных наказаний, а также к гуманизации российского законодательства. Указано, что к 2024 году благодаря существующей госу-

дарственной политике в рассматриваемой сфере Россия может занять 30 место, а к 2030 году показатель лиц, которые содержатся в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы, будет постепенно снижаться. 

Следует отметить, что установленный статьей 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) прин-

цип отбывания наказания существует для сохранения у осужденных социально полезных связей. Это связано с тем, что лишение свободы за-

ключается в ограничении лица от его контактов с друзьями, родственниками, близкими и всем окружающим миром в целом. Происходит полное  
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изменение привычного ритма жизни осужденного. При этом не следует забывать о такой цели рассматриваемого принципа как экономия средств 

государства на перевод осужденных. 

Основания для перевода осужденного в другое исправительное учреждение, находящееся в том регионе, в котором он ранее не про-

живал и не был осужден, предусмотрены частью 2 статьи 81 УИК РФ. Исходя из анализа указанной статьи становится понятно, что возможность 

перевода и отбывания наказания в таком исправительном учреждении появляется в том случае, если существуют препятствия для отбывания 

осужденным наказания по месту осуждения или месту проживания [10]. 

В Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) неоднократно подавались жалобы о том, что нормы статьи 73 УИК РФ 

противоречат Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ). Однако во всех своих определениях КС РФ указывал, что нормы 

статьи 73 УИК РФ не противоречат Конституции РФ. Так, например, в КС РФ в своем Определении от 27.09.2018 № 2172-О указал следующее: 

«положения статьи 73 УИК РФ не противоречат ст. ст.15, 21, 23 и 55 Конституции РФ, так как они ограничивают права граждан в допустимых 

пределах. При этом положения статьи 73 УИК РФ связаны с принципами, предусмотренными статьей 8 УИК РФ» [8]. 

В Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) неоднократно подавались жалобы о том, что нормы статьи 73 УИК РФ 

нарушают статью 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая закрепляет право на уважение семейной и личной жизни, 

корреспонденции и жилища. Однако во всех своих Постановлениях ВС РФ придерживался единого мнения. Так, например, в обзоре судебной 

практики ВС РФ за 2018 год № 1 по делу «Поляков и другие против России» указано, что право, предусмотренное статьей 8 Конвенции наруша-

ется в том случае, если осужденный отправляется в то исправительное учреждение, которое находится в значительном отдалении от места его 

проживания, а также отсутствует реальная возможность отменить решение суда.  

В постановлениях Пленума ВС РФ суды стараются разъяснить каким образом необходимо реализовывать положения статьи 73 УИК 

РФ. Это связано с тем, что данные положения по-разному трактуются и используются на практике. Так, например, в Постановлении Пленума ВС 

РФ от 25.12.2018 № 47 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением усло-

вий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания» [7] указано, что выбирать место отбывания наказания следует соглас-

но требований законодательства, то есть такой выбор не имеет произвольного характера. Однако при выборе места отбывания наказания в 

обязательном порядке следует обращать внимание на законные интересы осужденных, которые помогают поддержать, исправить или сохранить 

социально-полезные контакты. Особое внимание ВС РФ уделил следующему положению: «постоянное перемещение осужденного в разные 

исправительные учреждения, которое не связано с наличием конкретных обстоятельств, предусмотренных законом, могут говорить о незаконно-

сти такого перемещения». 

Реализация территориального принципа отбывания наказания в виде лишения свободы, имеет сложности в связи с довольно большой 

протяженностью нашей страны и относительно небольшим количеством отдельных категорий осужденных. Учитывая нецелесообразность созда-

ния в каждом субъекте Российской Федерации всех закрепленных в действующем законодательстве видов исправительных учреждений (напри-

мер, при особо опасном рецидиве преступлений, к пожизненному лишению свободы, к отбыванию лишения свободы в тюрьме и т. д.), в частях 2-

4 статьи 73 УИК РФ, определены виды исключительных случаев, при наличии которых осужденный к лишению свободы, будет направляться в 

другие субъекты Российской Федерации» [11]: 

1) состояние здоровья осужденного; 

2) обеспечение личной безопасности; 

3) наличие письменного согласия на перевод осужденного в другой регион; 

4) отсутствие необходимого исправительного учреждения; 

5) отбывание наказания отдельными категориями осужденных; 

6) отдельное содержание бывших работников судов и сотрудников правоохранительных органов [1].  

Следует отметить, что в 2020 в статью 73 УИК РФ были внесены изменения Федеральным законом от 01.04.2020 № 96-ФЗ [6]. Так, бы-

ли изменены части 1 и 2, а также добавлена часть 2.1. В части 1 слова «их согласия» были заменены на «их письменного согласия», а также 

было дополнено содержание предложения. Редакция части 2 была полностью изменена. Также появилась часть 2.1 следующего содержания: 

«По решению федерального органа уголовно-исполнительной власти осужденный по его письменному заявлению или согласию при наличии 

письменного заявления одного из его близких родственников может быть направлен (при наличии возможности размещения) в исправительное 

учреждение, которое расположено на территории субъекта России, в котором проживает один из его близких родственников, а в случае отсут-

ствия возможности размещения на таком субъекте - в исправительном учреждении, которое расположено наиболее близко к месту жительства 

такого родственника». 

Рассмотрим каждое из перечисленных исключений более подробно. 

Одним из исключающих признаков выступает состояние здоровья. Положение о возможности содержания осужденного в исправи-

тельном учреждении, находящемся в другом регионе, предусмотрено частью 1 статьи 73 УИК РФ. Такое исключение связано с другими положе-

ниями УИК РФ, а именно положениями статьи 18, в которой указано, что к отдельным категориям лиц в обязательном порядке применяются 

принудительные меры медицинского характера [9]. К таким лицам относят следующих: больные токсикоманией, наркоманией, алкоголизмом; 

имеющие психическое расстройство, которое не исключает вменяемости; лица, которые болеют туберкулезом в открытой форме или не прошли 

весь курс лечения венерического заболевания; лица, которые болеют вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Для того, чтобы применить к  
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осужденному принудительные меры медицинского характера необходимо специальное решение медицинской комиссии.  

Согласно статьи 101 УИК РФ осужденным должна быть оказана и организована соответствующая санитарно- и лечебно-

профилактическая помощь. Такая обязанность возлагается на исправительное учреждение. Таким образом, в случае отсутствия у исправитель-

ного учреждения возможности оказать вышеуказанную помощь осужденным, последние направляются в другое исправительное учреждение, в 

котором будет такая возможность.  

Помимо этого совместный приказ Министерства здравоохранения и Министерства юстиции Российской Федерации от 28.08.2001 

№346/254 «Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний к отбыванию наказания в отдельных местностях Российской Федерации 

осужденными к лишению свободы» [3] предусматривает, что не допускается нахождение осужденного в определенных субъектах России, в слу-

чае наличия конкретного заболевания. Так, если осужденный болеет прогрессивным системным заболеванием крови, гипертонией третьей сте-

пени или эпилепсией, то его запрещено отправлять для отбывания наказания в Архангельскую или Амурскую область, определенные районы 

Хабаровского, Красноярского и Приморского края.  

В пункте 19 приказа Минюста России от 26.01.2018 № 17 «Об утверждении Порядка направления осужденных к лишению свободы для 

отбывания наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного исправительного учреждения в другое» (далее – Порядок) опреде-

лен порядок перевода осужденных из одного исправительного учреждения в другое по причине их состояния здоровья [5].  

В том случае, если перевод осужденного в связи с состоянием здоровья заранее планируется на конкретную дату и в одном и том же 

субъекте России, то в учреждение, в которое он переводится, направляется соответствующий запрос, то есть действия согласуются на уровне 

территориального органа ФСИН России. В том случае, если перевод осужденного в связи с состоянием здоровья заранее планируется на кон-

кретную дату и в другой субъект России, то в учреждение, в которое он переводится, также направляется соответствующий запрос. Однако дей-

ствия в таком случае согласуются уже на уровне ФСИН России.  

Как уже было указано выше, состояние здоровья в качестве исключения отбывания наказания предусмотрено частью 1 статьи 73 УИК 

РФ. В данном положении предусмотрены также следующие исключения: письменное согласие осужденного и обеспечение личной безопасности. 

Данная формулировка части 1 статьи 73 УИК РФ многим дает основание полагать, что перевод осужденных в связи с состоянием здоровья и 

обеспечением личной безопасности не требует согласия осужденного. Однако, по нашему мнению, согласие при рассматриваемых исключениях 

обязательно. Наша позиция поддерживается пунктом 3 Порядка, где указано, что перевод осужденного в другое исправительное учреждение в 

связи с состоянием здоровья возможен только при наличии согласия осужденного. Однако данное согласие не связано с прямым согласием на 

перевод, речь идет о согласии на медицинское обследование.  

Следует отметить, что необходимо получить письменное согласие не только осужденного, но и его законного представителя в том 

случае, если он страдает психическим расстройством. Неотложная госпитализация в данном случае будет являться исключением. 

Так, например, в решении Ленинского районного суда г. Новосибирска по делу № 2А-4739/2017 указано, что гражданин А., будучи осуж-

денным и отбывая наказание в виде лишения свободы в одном из исправительных учреждений, подал административный иск, в котором утверждал, 

что был переведен в лечебное учреждение незаконно и без оснований. Свои исковые требования он подтверждал главным образом тем, что не да-

вал своего согласия на перевод в лечебное учреждение по состоянию здоровья. Суд решил, что требования гражданина А. не обоснованы, так как он 

дал свое согласие на проведение медицинского обследования, в связи с чем отказал в удовлетворении иска гражданина А.  

Или, например, согласно решению Ливенского районного суда Орловской области по делу № 2А-1-1320/2018 гражданин М., будучи 

осужденным и отбывая наказание в виде лишения свободы в одном из исправительных учреждений, дал свое добровольное согласие на меди-

цинское обследование и просил перевести его в лечебное учреждение в связи с состоянием здоровья.  

Проблема размещения осужденных, которые болеют вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), требует особого внимания. До 2001 

года ВИЧ-инфицированные осужденные содержались отдельно в специальных лечебных учреждениях. В 2001 году в часть 2 статьи 101 УИК РФ 

были внесены изменения, которые исключили невозможность таких лиц отбывать наказание вместе с другими осужденными в обычных исправи-

тельных учреждениях. Так, на сегодняшний день лица, которые страдают таким заболеванием, отбывают наказание совместно с обычными 

осужденными. Однако согласно части 3 статьи 18 УИК РФ ВИЧ-инфицированные лица подлежат обязательному лечению на территории исправи-

тельного учреждения. Согласно части 2 статьи 96 УИК РФ ВИЧ-инфицированные осужденные не могут за пределами исправительного учрежде-

ния передвигаться без сопровождения или конвоя. 

Подавляющее большинство ученых юристов считают, что содержание ВИЧ-инфицированных осужденных в обычных исправительных 

учреждениях приводит к различным негативным последствиям. Так, отношения между больными и здоровыми осужденными довольно часто 

ухудшаются как раз по причине наличия такого заболевания у определенной части лиц, отбывающих лишение свободы, в связи с чем нормаль-

ная деятельность исправительного учреждения дезорганизуется. Это связано с тем, что осужденным, страдающим различными заболеваниями, 

довольно тяжело выстраивать отношения со здоровыми осужденными, и наоборот. Многие здоровые осужденные не до конца понимают, что 

представляет собой вирус иммунодефицита человека, в связи с чем у них формируется отрицательное отношение к больным осужденным. 

А.Д. Никитин считает, что ВИЧ-инфицированные осужденные должны содержаться отдельно от здоровых осужденных, что поможет 

минимизировать совершение насильственных преступлений в исправительных учреждениях, а в последствии минимизировать уровень распро-

странения вируса [2]. 

Мы согласны с мнением А.Д. Никитина, так как согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715  
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«Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» [4] ВИЧ-

инфекция относится к социально значимым заболеваниям. 

Помимо вышеперечисленных выделяют также такие заболевания, как наркомания, сифилис, вирусный гепатит B и С, алкоголизм, пси-

хические заболевания. При этом все лица, страдающие вышеуказанными заболеваниями, помимо ВИЧ-инфекции, содержатся в специальных 

лечебных учреждениях. Таким образом, ВИЧ-инфекция ничем не отличается от вышеуказанных заболеваний по своей социальной значимости. В 

связи с этим правильно было бы содержать ВИЧ-инфицированных осужденных в специальных лечебных учреждениях. 
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Краткая аннотация: В статье рассматриваются проблемы обеспечения безопасности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы (УИС) Российской Федерации. Анализируются существующие правовые механизмы защиты персонала исправительных учрежде-
ний, выявляются основные трудности их реализации, включая недостатки нормативного регулирования, нехватку финансирования, низкий 
уровень социальной защиты и сложности в привлечении осужденных к ответственности за нападения. На основе проведенного анализа 
предложены пути совершенствования системы безопасности сотрудников УИС, включая ужесточение уголовной ответственности за 
преступления против персонала, развитие программ психологической поддержки, модернизацию технических средств охраны и улучшение 
профессиональной подготовки кадров. 

Abstract. The article examines the problems of ensuring the security of employees of the penal system (PS) of the Russian Federation. It ana-
lyzes the existing legal mechanisms for protecting the personnel of correctional institutions, identifies the main difficulties in their implementation, including 
shortcomings in regulatory framework, lack of funding, low level of social protection and difficulties in bringing convicts to justice for attacks. Based on the 
analysis, ways to improve the security system of PS employees are proposed, including toughening criminal liability for crimes against personnel, develop-
ing psychological support programs, modernizing technical security equipment and improving the professional training of personnel. 

 
Ключевые слова: Уголовно-исполнительная система, безопасность сотрудников УИС, исправительные учреждения, федеральная 
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Введение. Обеспечение безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы является одной из ключевых задач государства, 

поскольку исправительные учреждения представляют собой объекты с повышенным уровнем риска. В ходе исполнения служебных обязанностей 

сотрудники УИС ежедневно сталкиваются с угрозами физического и психологического воздействия со стороны осужденных, что требует четкого 

правового регулирования и эффективных механизмов защиты. 

Актуальность данной проблемы обусловлена статистикой нападений на сотрудников исправительных учреждений. Так, по данным 

ФСИН России, ежегодно фиксируются десятки случаев насилия в отношении персонала колоний и СИЗО. Например, в 2023 году в одном из ис-

правительных учреждений Иркутской области осужденный напал на сотрудника с самодельным оружием, причинив тяжкий вред здоровью. 

Особая важность темы обусловлена стремлением российской уголовно-исполнительной системы к совершенствованию методов рабо-

ты с осуждёнными и повышения эффективности программ, направленных на их реабилитацию[1]. 

Вопросы безопасности персонала регулируются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 1993 г. № 

5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», а также рядом ведомственных нормативных 

актов. Однако, несмотря на наличие правовых норм, проблемы остаются нерешенными, что требует дальнейшего анализа. 

Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на защиту жизни и здоровья (ст. 41) и обязывает государство обеспе-

чивать безопасность граждан, включая сотрудников правоохранительных органов и УИС.  

Основные нормы, регулирующие вопросы защиты персонала исправительных учреждений, содержатся в: 
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— Федеральном законе от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», который определяет права сотрудников, в том числе право на самооборону и применение специальных средств (ст. 28); 

— Федеральном законе от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующем социальные гарантии сотрудников УИС; 

— Федеральном законе от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе», устанавливающем полномочия 

сотрудников при обеспечении режима безопасности. 

Несмотря на наличие правового регулирования, реализация этих норм на практике сталкивается с рядом проблем, которые требуют 

детального рассмотрения. 

Цель исследования. Выявить основные угрозы безопасности сотрудников исправительных учреждений, а также рассмотреть возмож-

ные пути совершенствования системы безопасности для сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

Методы исследования. В данном исследовании применялся перспективный и метод анализа. Посредством метода анализа были вы-

явлены основные угрозы безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы, а по средством перспективного метода были предложе-

ны эффективные и актуальные способы совершенствования системы безопасности для сотрудников пенитенциарных учреждений.  

В исправительных учреждениях персонал подвергается множественным угрозам, среди которых выделяются следующие: 

Во-первых, это физическое насилие. Случаи нападений на сотрудников происходят регулярно. Например, в 2022 году в ФКУ ИК-6 

Красноярского края осужденный напал на сотрудника оперативного отдела во время обхода камер, причинив ему телесные повреждения сред-

ней тяжести. 

Во-вторых, психологическое давление и угрозы. Осужденные нередко оказывают моральное давление на сотрудников, угрожая рас-

правой над их семьями. Согласно данным ФСИН, в 2021 году было зафиксировано более 150 случаев угроз в адрес сотрудников исправительных 

учреждений. 

В-третьих, можно выделить коррупционные риски. Низкий уровень заработной платы и постоянные угрозы со стороны осужденных со-

здают условия для вовлечения персонала в коррупционные схемы. В 2023 году в Саратовской области был задержан сотрудник СИЗО за пере-

дачу мобильных телефонов осужденным за денежное вознаграждение. 

В-четвертых, недостаточное техническое оснащение. Во многих колониях отсутствуют современные системы видеонаблюдения, что 

затрудняет оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации. По данным проверки Генеральной прокуратуры в 2023 году, в 30% исправи-

тельных учреждений страны камеры наблюдения либо отсутствовали, либо находились в неисправном состоянии. 

Сотрудники УИС ежедневно сталкиваются с реальными угрозами, требующими усиленных мер защиты. Однако имеющиеся правовые 

механизмы не всегда обеспечивают должный уровень безопасности, что порождает необходимость совершенствования нормативной базы и 

внедрения дополнительных мер защиты. 

В целях защиты персонала исправительных учреждений в УИС применяется комплекс мер, включающий физическую охрану, исполь-

зование специальных средств, профессиональную подготовку и психологическую поддержку. Однако эффективность этих мер во многом зависит 

от финансирования, технического оснащения и уровня подготовки кадров. 

Вместе с тем, проверки Генеральной прокуратуры РФ выявляют недостатки в охранной системе. Например, в 2023 году в одной из ис-

правительных колоний Ростовской области был зафиксирован факт отсутствия сотрудников на ключевых постах, что позволило осужденному 

напасть на сотрудника режимного отдела. 

Сотрудники УИС наделены правом применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.  

Однако на практике сотрудникам не всегда удается эффективно использовать данные средства. Так, в 2022 году в ЛИУ-23 Тюменской 

области осужденный, вооруженный заточкой, напал на младшего инспектора, который не успел применить спецсредства из-за нехватки времени 

на их извлечение. 

Курсы повышения квалификации и первоначальная подготовка сотрудников проводятся на базе образовательных организаций ФСИН.  

Проблемой остается нехватка профильных психологов в исправительных учреждениях. Согласно отчету Счетной палаты РФ за 2023 

год, на 1000 сотрудников УИС приходится всего 3 штатных психолога, что делает систему психологической поддержки малоэффективной. 

Согласно Федеральному закону от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ, сотрудники УИС подлежат обязательному государственному страхо-

ванию. Однако выплата компенсаций часто затягивается. В 2022 году в Челябинской области родственники погибшего сотрудника ФКУ ИК-2 

вынуждены были обращаться в суд для получения положенной страховой выплаты. В связи с этим существующая практика обеспечения без-

опасности сотрудников УИС требует серьезного пересмотра и доработки. 

Также необходимо проводить аудит для оценки рисков для сотрудников УИС. Проводится она изначально при планировании кабине-

тов, чтобы предостеречь рабочие места сотрудников, от проникновения людей, не имеющих соответствующих пропусков[3]. 

Несмотря на наличие нормативной базы, на практике реализация правовых механизмов безопасности сотрудников исправительных 

учреждений сталкивается с рядом трудностей. Одной из ключевых проблем остается недостаточное нормативное регулирование, поскольку 

действующее законодательство не всегда содержит четкие положения, касающиеся применения силы к осужденным, проявляющим агрессию. 

Например, Закон «О службе в УИС» не определяет порядок применения специальных средств в условиях массовых беспорядков, что затрудняет 

работу сотрудников в экстренных ситуациях и создает правовые риски при использовании силы. 
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Дополнительной проблемой является недостаточное финансирование уголовно-исполнительной системы. В 2023 году бюджет ФСИН 

был сокращен на 5%, что привело к снижению закупок защитного снаряжения, замедлению процесса модернизации систем видеонаблюдения и 

недостаточному обеспечению исправительных учреждений современными средствами индивидуальной защиты. В ряде колоний и следственных 

изоляторов до сих пор используются устаревшие камеры наблюдения и не хватает технических средств для оперативного реагирования на ин-

циденты. 

Низкий уровень социальной защиты сотрудников также остается значительной проблемой. По данным профсоюзов УИС, 70% сотруд-

ников считают уровень заработной платы недостаточным для компенсации высокого уровня риска и сложных условий службы. В 2022 году из-за 

низких окладов из системы УИС уволилось более 10 000 человек, что негативно сказалось на кадровом обеспечении учреждений. Высокая теку-

честь кадров приводит к снижению уровня профессиональной подготовки сотрудников и увеличению нагрузки на оставшихся работников. 

Сложности возникают и в части привлечения к ответственности осужденных, совершающих нападения на персонал. Согласно статье 

321 УК РФ, нападение на сотрудника УИС наказывается лишением свободы до пяти лет, однако судебная практика показывает, что в большин-

стве случаев суды назначают минимальные сроки. Например, в 2023 году в Кировской области осужденный, напавший на сотрудника СИЗО, 

получил всего восемь месяцев дополнительно к основному сроку наказания, что не создает необходимого превентивного эффекта и не снижает 

уровень агрессии среди осужденных. 

Таким образом, существующие правовые механизмы обеспечения безопасности сотрудников УИС нуждаются в серьезной доработке. 

Проблемы в нормативном регулировании, нехватка финансирования, слабая социальная защита и мягкость наказаний за преступления против 

персонала исправительных учреждений требуют комплексного решения. Решение этих проблем требует комплексного подхода[2]. 

Совершенствование системы безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы должно включать комплекс мер, направ-

ленных на устранение существующих проблем. В первую очередь необходимо пересмотреть подход к наказанию за преступления против персо-

нала исправительных учреждений. Внесение поправок в статью 321 УК РФ с увеличением максимального срока лишения свободы за нападение 

на сотрудников позволит усилить защиту персонала и снизить уровень преступных посягательств. 

Не менее важным направлением является развитие программ психологической помощи и реабилитации для сотрудников УИС. В 

условиях постоянного стресса и угроз необходима системная поддержка, включающая работу квалифицированных психологов и создание специ-

ализированных центров на базе исправительных учреждений. Это позволит минимизировать последствия профессионального выгорания и сни-

зить психологическое давление, которому подвергаются сотрудники. 

Улучшение материально-технического оснащения также должно стать приоритетом. Внедрение современных систем видеонаблюде-

ния, использование носимых видеорегистраторов, обеспечение сотрудников усовершенствованными средствами индивидуальной защиты позво-

лит повысить уровень безопасности в местах лишения свободы. Дополнительно стоит рассмотреть вопрос о внедрении автоматизированных 

систем контроля и мониторинга, которые позволят оперативно фиксировать и анализировать потенциально опасные ситуации. 

Совершенствование профессиональной подготовки сотрудников также требует серьезного подхода. Введение обязательных курсов 

тактической подготовки, тренингов по ведению переговоров с осужденными, а также регулярное обновление программ обучения позволят повы-

сить уровень квалификации персонала и улучшить его способность реагировать на внештатные ситуации. 

В современных условиях динамично развивающихся технологий и изменяющейся внутренней и внешней среды вопросы обеспечения 

безопасности персонала в учреждениях уголовно-исполнительной системы требуют нового взгляда на методы защиты и профилактики. Помимо 

традиционных мер, представленных в нормативно-правовой базе и практических рекомендациях, особое значение приобретает интеграция ин-

новационных технологий и современных управленческих подходов. 

Одним из перспективных направлений является внедрение систем искусственного интеллекта и аналитических платформ для прогно-

зирования рисковых ситуаций. Применение алгоритмов машинного обучения и анализа больших данных позволяет не только мониторить актив-

ность осужденных в режиме реального времени, но и выявлять скрытые закономерности, предвещающие потенциальные угрозы. Такой подход 

способствует оперативному принятию решений и повышает эффективность использования технических ресурсов, например, видеонаблюдения и 

датчиков движения, интегрированных с центрами управления безопасностью. 

Важным элементом инновационной стратегии является развитие технологий виртуальной и дополненной реальности для обучения и 

тренировки сотрудников. Системы виртуального моделирования чрезвычайных ситуаций могут служить эффективным инструментом подготовки 

персонала к экстремальным сценариям. Благодаря интерактивным симуляциям сотрудники получают возможность отработать навыки быстрой 

реакции, координации действий и принятия тактических решений в условиях, максимально приближенных к реальным. Такой метод не только 

снижает вероятность ошибок в критических ситуациях, но и уменьшает психологическую нагрузку, возникающую при столкновении с неожидан-

ными угрозами. 

Кроме технических новшеств, перспективным направлением является создание специализированных исследовательских центров по 

безопасности в УИС. Такие центры могли бы объединить специалистов в области криминологии, психологии, информационных технологий и 

юриспруденции для разработки комплексных решений по повышению уровня защиты персонала. Совместные научно-практические проекты 

позволят не только адаптировать зарубежный опыт, но и создавать уникальные модели, учитывающие специфику отечественной системы. В 

рамках таких инициатив возможно развитие программ обмена опытом с зарубежными коллегами, что способствует внедрению передовых мето-

дов и стандартов. 
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Особое внимание следует уделить интеграции кибербезопасности в общую систему защиты. С ростом числа цифровых угроз учреждения 

УИС сталкиваются с задачей защиты информационных потоков, систем управления и даже персональных данных сотрудников. Внедрение комплекс-

ных мер по кибербезопасности, разработка внутренних стандартов защиты данных и регулярное проведение аудитов информационных систем помо-

гут минимизировать риски кибератак, способных повлиять на оперативное управление и безопасность физического персонала. 

Формирование единой информационной среды, объединяющей как технические средства наблюдения, так и оперативные данные с 

мест установки датчиков и камер, становится важной составляющей современной системы безопасности. Такой интегрированный подход позво-

лит создать централизованный оперативный пункт, способный в режиме реального времени обрабатывать информацию, проводить оценку ситу-

ации и направлять силы и средства на предупреждение инцидентов. Автоматизация процессов, включая использование интеллектуальных си-

стем оповещения, также способствует быстрому реагированию на угрозы и повышает общую мобильность подразделений. 

Не менее важным аспектом является разработка программ мотивации и психологической разгрузки для сотрудников, работающих в 

условиях постоянного стресса. В условиях использования инновационных методов повышения безопасности следует уделять внимание не толь-

ко техническому оснащению, но и человеческому фактору. Организация регулярных тренингов по стресс-менеджменту, внедрение программ 

психологической поддержки с использованием современных технологий, например, мобильных приложений для саморегуляции, помогут снизить 

уровень профессионального выгорания и повысить устойчивость персонала к стрессовым ситуациям. 

Заключение. Обеспечение безопасности персонала УИС — одна из ключевых задач государства. Несмотря на наличие нормативной 

базы, сотрудники исправительных учреждений продолжают сталкиваться с угрозами физического насилия, психологического давления и корруп-

ционных рисков. Основные проблемы включают недостатки в нормативном регулировании, нехватку финансирования, слабую социальную защи-

ту и низкую эффективность наказаний за нападения на персонал. Для решения этих проблем необходимы  законодательные реформы, модерни-

зация технических средств, улучшение условий службы и развитие психологической поддержки. Только в этом случае можно обеспечить высокий 

уровень защиты сотрудников УИС и снизить риски, связанные с их профессиональной деятельностью. 

 
Список литературы: 
 
1. Воробьев С.М., Ивлиев П.В. Влияние программ реабилитации на рецидивное поведение преступников // Вестник Томского института повышения квалифи-

кации работников ФСИН России. 2025. № 1 (23). С. 7-19. EDN: MYUMSO 
2. Ивлиев П.В., Архипов С.В. К вопросу совершенствования деятельности воспитательных колоний // Право и государство: теория и практика. 2024. № 11 

(239). С. 476-478.  DOI: 10.47643/1815-1337_2024_11_476 EDN: QNCEMN 
3. Дубровин А.С., Ряховский А.В. Методы аудита информационной безопасности в учреждениях УИС, повышение мер безопасности среди сотрудников // Ак-

туальные проблемы деятельности подразделений уголовно-исполнительной системы. Статья в сборнике трудов конференции. 2024. С. 216-218. EDN: KQLKXT 
 
References: 
 

1. Vorobyov S.M., Ivliev P.V., "The Impact of Rehabilitation Programs on the Recidivism of Criminals" // Bulletin of the Tomsk Institute for Advanced Training of Employ-
ees of the Federal Penitentiary Service of Russia, No. 1 (23), 2025, pp. 7-19 

2. Ivliev P.V., Arkhipov S.V., "On the Issue of Improving the Activities of Juvenile Correctional Colonies" // Law and State: Theory and Practice No. 11 (239), 2024, pp. 
476-478. 

3. Dubrovin A.S., Ryakhovsky A.V., "Methods of Information Security Audit in Penal System Institutions, Improving Security Measures Among Employees" // Current Is-
sues in the Activities of Divisions of the Criminal Executive System. Article in the Conference Proceedings, 2024, pp. 216-218. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



469 
 

Уголовно-правовые науки 

 
DOI 10.47643/1815-1337_2025_4_469 
 
УДК 343.3/.7 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННОМУ ТЕРРОРИЗМУ 

STATE POLICY IN THE FIELD OF COUNTERING INFORMATION TERRORISM 
 

АХЪЯДОВ Эльман Саид-Мохмадович,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, процесса и национальной безопасности,  
заместитель декана по научной работе юридического факультета  
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова». 
ул. А. Шерипова, 32, г. Грозный, Чеченская Республика, 364061, Россия. 
E-mail: Akhyadov1990@mail.ru; 

AKHYADOV E.S-M., 
Deputy Dean for Research at the Faculty of Law, Ph.D. in Law,  
Associate Professor of the Department of Criminal Law, Procedure and National Security 
FGBOU VO "Chechen State University. A.A. Kadyrov". 
32 A. Sheripova St., Grozny, Chechen Republic, 364061, Russia. 
E-mail: Akhyadov1990@mail.ru 

 
 
 
Краткая аннотация. Автор показывает, что в наши дни борьба с терроризмом является как никогда актуальной. В связи с раз-

витием информационных технологий, повсеместным использованием сети Интернет и мобильной связи особую угрозу стал представлять  
такой специфический вид терроризма как информационный терроризм. Основным субъектом реализации государственной политики в рас-
сматриваемой сфере является само государство, однако, институты гражданского общества, физические и юридические лица, органы 
местного самоуправления также учувствуют в реализации мероприятий такой политики. Автором выделены основные направления госу-
дарственной политики по противодействию информационному терроризму, показаны проблемы и перспективы её реализации. 

Abstract. The author shows that nowadays the fight against terrorism is more relevant than ever. In connection with the development of infor-
mation technologies and the widespread use of the Internet and mobile communications, such a specific type of terrorism as information terrorism has 
become a special threat. The main subject of the implementation of state policy in this area is the state itself, however, civil society institutions, individuals 
and legal entities, local self-government bodies also participate in the implementation of such policy measures. The author identifies the main directions of 
the state policy on countering information terrorism, shows the problems and prospects for its implementation. 
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В наши дни борьба с терроризмом является как никогда актуальной. В связи с развитием информационных технологий, повсеместным 

использованием сети Интернет и мобильной связи особую угрозу стал представлять такой специфический вид терроризма как информационный 

терроризм.  

Основными нормативными актам в области противодействия терроризму являются: 

- Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" [1]; 

- Указ Президента РФ от 15.02.2006 N 116 "О мерах по противодействию терроризму"[2]; 

- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 05.10.2009 г. [3] 

Исследования показывают, что в целом российская система противодействия терроризму является достаточно эффективной [9, с. 16]. 

Между тем, информационный терроризм, обладая определённой спецификой, требует особых мер противодействия.  

Для эффективной борьбы с информационным терроризмом необходима разработка и реализация научно-обоснованной государ-

ственной политики в этом направлении, которая бы учитывала особенности современного проявления информационного терроризма.  

Основным субъектом реализации государственной политики в рассматриваемой сфере, безусловно, является само государство. Это 

обусловлено следующими причинами. Прежде всего, только государство в лице его органов полномочно устанавливать и реализовывать общие 

для всех правила поведения, обеспечения их исполнение, в том числе, и мерами принуждения. Кроме того, как и любое демократическое госу-

дарство, Россия является для своих граждан гарантом обеспечения защищенности личности (в том числе – от террористических угроз), а также 

должно обеспечивать гражданам возможность реализации своих прав и свобод.  

Именно государство обладает возможностью для решения проблем обеспечения безопасности (включая угрозы информационного 

терроризма) использовать государственный аппарат и привлекать научные и иные ресурсы общества для создания системы противоречия этим 

угрозам. При этом к реализации государственной политики в обозначенной сфере привлекаются институты гражданского общества, муниципаль-

ные образования, юридические  и физические лица. Следовательно, такие лица также будут являться субъектами государственной политики по 

противодействию информационному терроризму.  
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Основной целью государственной политики в области противодействия информационному терроризму является защита личности, 

общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма. 

Выделим основные направления современной государственной политики в сфере противодействия информационному терроризму.  

1. Контрпропаганда. В рамках этого направления осуществляется противодействие психологическому терроризму. При этом особенно 

важно чтобы деятельность по контрпропаганде постоянно развивалась и актуализировалась в связи с развитием и видоизменением деятельно-

сти террористов.  

2. Противодействие в религиозной сфере. Надзор и контроль органов власти за деятельностью религиозных организаций с целью 

противодействия проявлению радикализации и вербовки граждан в террористические организации. В частности, в рамках этого направления 

происходит привлечение к такой деятельности представителей традиционного ислама, органов образования и культуры.  

3. Мониторинг информационного пространства с целью выявления коммуникаторов и проводников идеологии терроризма [9, с. 16]. 

4. Формирование и совершенствами технических, программных и иных мер защиты информационного пространства от информации, 

нарушающей действующее законодательство, в частности – оправдывающей и пропагандирующей терроризм, способствующей его распростра-

нению, призывающей к совершению противоправных действий. Это направление должно осуществляться в тесном взаимодействии со СМИ.  

5. Создание и постоянное совершенствами системы блокировки информационных ресурсов, используемых террористами и их пособ-

никами для осуществления своей деятельности. Для этой цели используется также мониторинг информационного пространства, в том числе – в 

автоматическом режиме.  

6. Тесное взаимодействие органов власти и институтов гражданского общества с целью размещения материалов для контрпропаган-

ды информационного терроризма.  

7. Выявление причин и условий проявлений информационного терроризма и их устранение посредство законодательных, организаци-

онных, технических и иных средств.  

8. Укрепление международного сотрудничества в борьбе с информационным терроризмом [8].  

Говоря об информационном терроризме, исследователи выделяют три основные его проявления: 

1) Психологическое проявление. Заключает в распространении дезинформации, запугивании, использование методов нейролингви-

стического программирования [6]. Может использоваться посредством манипуляции СМИ, в публикации соответствующие материалов в сети 

Интернет.  

2) Техническое проявление. Заключается в использовании современных цифровых технологий (прежде всего – сети Интернет) для 

вмешательства в работу различных структур государства: вирусные атаки, взлом сайтов органов власти, использование специальных вирусных 

программ, вызывающих разрушение систем управления, или, внешнее управление техническими объектами (в т. ч. самолетами), биологическими 

и химическими средствами разрушения; нарушения линий связи, искусственная перегрузка узлов коммутации [5]. 

3) Облегчение совершения преступлений террористического характера. Информационные технологии упрощают взаимодействие 

между преступниками, облегчают поиск сообщников и т.д.  

Безусловно, каждое из этих проявлений нуждается в особых средствах противодействия. Рассмотрим некоторые конкретные практики,  

являющиеся специальными средствами по борьбе с информационным терроризмом.  

1) Отказ в доступе к информационному ресурсу.  Как указывается в литературе, «данная мера весьма сложна для реализации на прак-

тике. Теоретически можно утвердить ряд организаций или определенных лиц, которым будет отказано в доступе к ряду информационных систем. 

В действительности, осуществить подобную меру представляется невероятным событием. Блокировка доступа в современном обществе может 

быть исключительно повсеместной, а не точечной» [4, с. 258]. 

2) Ограничение в доступе к технологиям. В рамках этого направления предлагается использование скрытой эксплуатации технологи-

ческих уязвимостей [7, с. 151]. Телекоммуникации, телефоны и прочие средства связи могут иметь определенные устройства, считывающие 

информацию, что позволяет определить местоположение объекта и его характеристики. 

3) Использование «традиционных» методов противодействия терроризму, но с учетом особенностей информационного терроризма. 

Предлагается использовать проверенные методы сыска, внедрения и наблюдения за лицами, планирующими теракт. Для предотвращения тер-

актов необходимо преимущественно осуществлять мониторинг технологического развития и своевременное предотвращения при наличии дока-

зательств.  

Необходимо также выделить проблемы, наблюдающиеся при реализации государственной политики в сфере противодействия ин-

формационному терроризму: 

1. Механизмы взаимодействия органов власти и иных организаций, реализующих меры по противодействию информационному терро-

ризму на настоящий момент не достаточно разработаны. В частности, на низком уровне находится работа по привлечению институтов граждан-

ского общества, образовательных, научных организаций, бизнес-сообществ. Между тем, именно такие структуры способны оказать значительное 

влияние на общественное сознание.  

2. Система противодействия информационному терроризму не включена в общую систему информационной политики страны.   

3. Террористические и экстремистские Интернет-ресурсы не достаточно быстро блокируются, а способы обхода такой блокировки 

остаются доступными широкому кругу лиц.  
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4. Требуется усиление мер по работе с молодежью с целью противодействия влияния на молодых людей идеологии терроризма, вер-

бовки их в террористические сообщества. Речь идет о недостатках именно адресной работы в этом направлении. 

5. Наличие большого числа пробелов в праве и правовых коллизий [4, с. 258]. Это затрудняет применения правовых норм в рассмат-

риваемой сфере, а, следовательно, – снижает эффективность всей системы противодействия информационному терроризму. Прежде всего, 

речь идет о недостаточном количестве норм прямого действия федерального уровня. В связи с этим на практике приходится применять смежные 

нормы, регулирующие общественные отношения, отношения в информационной сфере, противодействии терроризму без учета особенностей 

информационного терроризма.  

6. В теоретическом и методологическом аспекте не решены вопросы понятийного аппарата. В частности само понятие информацион-

ного терроризма определено не достаточно четко. Более того, даже в теоретической литературе к этому виду терроризма относят разный круг 

деяний. Это неизбежно порождает невозможность выделения отдельных направлений по противодействию информационному терроризму, а 

также препятствует осуществлению взаимодействия с иными направлениями по противодействию терроризму [4, с. 258]. 

На основании изложенного основными направлениями развития системы противодействия информационному терроризму должны 

стать: 

1. Повышение уровня научного и экспертного сопровождения работы по противодействию информационному терроризму. Прежде все-

го, необходима разработка и нормативное закрепление понятийного аппарата.  

2. Создание единой системы противодействия информационному терроризму, способной  действовать на всех уровнях и быть адек-

ватной существующему уровню угроз.  

3. Создание системы оценки угроз со стороны информационного терроризма, а также оценки эффективности, достаточности  и адек-

ватности принимаемых мер. 

4. Усиление работы с молодежью. Причём, важна работа не только с социально-неблагополучными подростками, но с обеспеченными 

молодыми людьми и благополучных семей. Как указывается, в ряде научных источников, такие подростки часто вербуются террористами.  

5. Повышение уровня подготовки специалистов, заняты в работе по противодействию информационному терроризму. Для такой рабо-

ты необходимы высоко квалифицированные кадры, обладающие знаниями, прежде всего, а области психологии и информационных технологий.  

Итак, в связи повышением распространенности и опасности такого нового вида терроризма как информационный терроризм, важно 

усилить работу по профилактике и противодействию таких деяний. Такая работа должна вестись в комплексе с иными средствами противодей-

ствия терроризму.  
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Краткая аннотация. В статье рассматривается проблема анализа скрытых блокчейн-транзакций, используемых для противо-

законной деятельности. Традиционные методы криминалистики, адаптированные для работы с цифровыми следами, становятся недо-
статочно эффективными в условиях роста объемов данных и усложнения преступных схем. Предлагается инновационный подход, основан-
ный на синергии квантовых вычислений и фрактального анализа. Квантовые алгоритмы обеспечивают экспоненциальное ускорение обра-
ботки данных и выявление скрытых корреляций, в то время как фрактальный анализ позволяет выявлять самоподобные структуры и ано-

малии даже при фрагментарных данных. 
Abstract. The article discusses the problem of analyzing hidden blockchain transactions used for illegal activities. Traditional methods of crimi-

nology adapted to work with digital footprints are becoming insufficiently effective in the face of increasing amounts of data and the complexity of criminal 
schemes. An innovative approach based on the synergy of quantum computing and fractal analysis is proposed. Quantum algorithms provide exponential 
acceleration of data processing and detection of hidden correlations, while fractal analysis allows you to identify self-similar structures and anomalies even 
with fragmented data. 

 
Ключевые слова: блокчейн-транзакции, квантовые вычисления, фрактальный анализ, киберпреступность, цифровая криминали-

стика, скрытые транзакции, алгоритм Гровера, фрактальная размерность, квантовая запутанность, анализ больших данных. 
Keywords: blockchaintransactions, quantumcomputing, fractalanalysis, cybercrime, digitalforensics, hiddentransactions, Groveralgorithm, frac-

taldimension, quantumentanglement, bigdataanalysis. 
 
Для цитирования: Погребинская М.Н. Квантово-фрактальный метод анализа блокчейн-транзакций для обнаружения скрытой 

противозаконной активности // Право и государство: теория и практика. 2025. № 4. С. 472-474. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2025_4_472. 
For citation: Pogrebinskaya M.N. Quantum fractal method of blockchain transaction analysis to detect hidden illegal activity // Law and state: 

theory and practice. 2025. No. 4. pp. 472-474. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2025_4_472. 
 

Статья поступила в редакцию: 02.03.2025 
Дата публикации: 30.04.2025 
 
В условиях современного цифрового ландшафта преступники оставляют все более комплексные и трудноидентифицируемые следы, 

обладающие распределенным, фрагментарным и псевдонимным характером. Указанные признаки резко контрастируют с традиционными следа-

ми, которые легче зафиксировать и исследовать [1]. Цифровые данные же могут удаляться или подменяться практически мгновенно и в крупных 

объемах, что затрудняет их точную атрибуцию и сохранение, снижая доказательственный потенциал следов [9]. Традиционные методы кримина-

листики, адаптированные к цифровым следам, в основном ориентированы на статичные источники (лог-файлы, скриншоты, изъятые цифровые 

носители), тогда как динамичность и разрозненность современных данных значительно усложняют процесс расследования. 

Особенно остро эта проблема проявляется в исследованиискрытых блокчейн-транзакций (скрытыми называются транзакции, услож-

ненные для тривиального анализа). Блокчейн функционирует как распределенный реестр, где каждая операция шифруется в связи с предыду-

щими, формируя децентрализованную цепочку блоков. В большинстве случаев реестр открыт для просмотра, но при этом конкретные владельцы 

адресов остаются лишь псевдонимными участниками сети. Широко известно, что преступники зачастую используют разбивку крупных сумм на 

множество микропереводов, примененяют сервисы-«микшеры», мультивалютные манипуляции и прочие ухищрения, затрудняющие их обнару-

жение [4]. Рост объемов таких данных и высокая сложность формирования транзакционных шаблонов требуют разработки принципиально новых 

инструментов криминалистики. 

Современные блокчейн-проекты представляют собой распределенные реестры. Каждый узел сети содержит копию всей цепочки бло-

ков, где каждая транзакция связана с предшествующими записями [5]. Механизмы консенсуса (Proofof Work, ProofofStake и т. п.) обеспечивают 

верификацию блоков без централизованного доверенного органа [7, 8]. Псевдонимность адресов (отсутствие прямых сведений о владельцах) 

упрощает сокрытие личности преступника, но при этом сама неизменность записей (нельзя откатить или подделать блок) дает в расследовании 

некоторое преимущество. 

Сложность анализа здесь заключается в том, что злоумышленники могут использовать множество адресов (одноразовых кошельков), 

дробить крупные суммы на мельчайшие транзакции и вновь объединять средства через обменники и микшеры, переходить из одной криптовалю-

ты в другую, стараясь скрыть общий источник. Подобная фрагментация порождает сетевые структуры с признаками фрактальности, где множе-

ство однотипных мелких переводов повторяется на разных уровнях. Для поиска таких закономерностей блокчейн-данные необходимо унифици-

ровать, очистить (убрав повторяющиеся или нулевые транзакции) и привести к единому формату, после чего к ним могут быть применены кван-

тово-фрактальные алгоритмы. 
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Одним из наиболее перспективных направлений решения описанной проблемы представляется квантово-фрактальный метод. Он 

опирается на два взаимодополняющих подхода: квантовые вычислительные алгоритмы, позволяющие экспоненциально ускорять поиск законо-

мерностей и сопоставление с существующими шаблонами преступных действий; фрактальный анализ, выявляющий самоподобные (или, напро-

тив, нехарактерно разрозненные) структуры цифровых следов и помогающий фиксировать аномалии даже при неполных и фрагментарных дан-

ных.Внедрение такого синергетического метода потенциально расширит возможности расследования преступлений, совершенных с использова-

нием блокчейн-технологий, позволит быстрее обнаруживать и атрибутировать скрытые противозаконные транзакции. 

Как показывает практика, преступники в киберпространстве могут очень быстро изменять или вовсе удалять следы своей деятельно-

сти: логи стираются, аккаунты блокируются, криптовалютные активы легко переводятся на новые адреса. Рост объемов данных также ведет к 

тому, что классические методы обнаруженияпотенциальных доказательств (перебор файлов вручную, статический анализ трафика, работа с 

офлайн-образом устройства) становятся малоэффективными. В случае с высоконагруженными системами или распределенными сетями блок-

чейна эти способы неизбежно подразумевают существенные задержки во времени и зачастую недостаточны для формирования четкого доказа-

тельного массива.Существующие инструменты, заимствованные из классической криминалистики, нередко бывают действительно полезны 

(например, при первичной фиксации доказательств или анализе отдельных устройств), однако в ближайшем будущем они рискуют не справиться 

с резким ростом объемов данных и усложнением преступных схем.  

Поскольку киберпреступники активно пользуются децентрализованными платформами, возникает ряд вопросов: как идентифициро-

вать единого организатора, если противозаконные операции проводятся через множество псевдонимных кошельков в разных криптовалютах; как 

оперативно установить факт подмены или удаления части транзакций из распределенного реестра; каким образом масштабировать алгоритмы 

анализа, когда количество участников и операций достигает миллионов? 

Для ответа на эти вопросы требуется выработка инновационного подхода, позволяющего учитывать как количественную составляю-

щую (большие данные), так и качественную (нелинейность, самоподобие, скрытые корреляции). Такую задачу может решать фрактальная мо-

дель цифровых следов в сочетании с квантовой архитектурой вычислений. 

Фракталы отличаются от классических геометрических форм дробной размерностью и самоподобием на разных масштабах [3]. Для 

блокчейн-потоков это означает, что, если часть сведений утрачена или удалена, фрактальный подход может помочь реконструировать общую 

картину событий. Также представляется, что фрактальный анализ может дать возможность не только ретроспективного, но и упреждающего, 

превентивного мониторинга подозрительных транзакций: раннее распознавание формирующегося «фрактального отпечатка» мошенника позво-

ляет заблаговременно блокировать дальнейшие операции. 

Кроме того, фрактальный анализ доказал свою применимость в задачах раннего выявления сетевых аномалий. Известно, что при 

DDoS-атаках значение фрактальной размерности резко возрастает, что позволяет оперативно идентифицировать аномалии [2]. В квантово-

фрактальной модели каждый новый фрагмент цифрового следа дополняет единую фрактальную структуру поведения и при этом меняет метрики 

(фрактальную размерность, спектр фрактальной меры и т.д.). Если сохранение самоподобных характеристик указывает на непрерывность одного 

и того же сценария или на участие одного и того же субъекта, то резкие отклонения свидетельствуют либо о попытках подменить данные, либо о 

вмешательстве третьих лиц. Обычные статистические алгоритмы могут не уловить такие едва заметные, но устойчивыехарактеристики. 

Исследования [3] подтверждают, что учет фрактальной размерности сетевого трафика существенно повышает точность системы об-

наружения вторжений. Для блокчейна аналогичная логика применима при наблюдении за транзакциями: если серия переводов ведет к нетипич-

ным скачкам фрактальных показателей, возрастает вероятность преступной активности. 

Наряду с фрактальным анализом предлагаемая методика задействует и квантовые вычисления, которые позволяют экспоненциально 

ускорять поиск заданных шаблонов и пересчет фрактальных параметров, учитывают неклассические корреляции [10]. Квантовая парадигма 

исходит из принципов суперпозиции, благодаря которой кубит может находиться сразу во множестве состояний, и квантовой запутанности, поз-

воляющей связывать состояния разных кубитов.  

Квантовый поиск (алгоритм Гровера), адаптированный под многомерные структуры блокчейна, снижает количество итераций провер-

ки. Теоретически он способен мгновенно проверять совпадение или несовпадение шаблонов. Так, при поступлении новой информации кванто-

вый компьютер может оперативно корректировать «фрактальный портрет» злоумышленника, сохраняя целостную картину его действий.  С уче-

том того, что размер блокчейна некоторых популярных криптовалют уже превышает сотни гигабайтов и продолжает расти, квантовый поиск ста-

новится мощным инструментом решения своеобразной проблемы «бутылочного горлышка» при расследованиях. Квантовая модель также дает 

возможность учитывать корреляции между разрозненными фрагментами цифровых следов благодаря механизму квантовой запутанности: запу-

танные кубиты позволяют анализировать синхронные изменения в разных фрагментах данных, даже если те разбросаны по нескольким узлам 

сети. 

В ряде исследований [10, 11] подчеркивается, что квантовые вычисления значительно расширяют возможности цифровой криминали-

стики, делая реальным анализ в режиме реального времени даже при гигантских объемах сетевого трафика или распределенных журналов 

транзакций. 

Более того, в квантовой модели фрактальная структура непрерывно обновляется по мере появления новых транзакций. Если законо-

мерности остаются стабильными, можно говорить о том же сценарии (или тех же лицах-участниках) транзакции. Если фрактальная метрика резко 

меняется, это свидетельствует о попытке подмены или вмешательстве со стороны участника схемы. 
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Таким образом, целесообразно будет предложить алгоритм обнаружения аномальных транзакций с использованием квантово-

фрактального метода, состоящий из нескольких этапов: 

 

Этап Сущность этапа 

Сбор и нормализация тран-
закций 

Транзакции из разных сетей или периодов приводятся к общим временным меткам, фильтру-
ются, агрегируются. 

Фрактальный анализ Проводится расчет размерности Минковского, wavelet-преобразований либо мультифракталь-
ных спектров, чтобы определить естественный узор транзакционных потоков. 

Квантовый поиск Квантовые алгоритмы применяются для ускоренного сопоставления с известными шаблонами-
противозаконной активности, а также для поиска новых нетривиальных отклонений. 

Корреляция через запутан-
ность 

Сопоставляются фрагменты из разных сетей или узлов, выявляются скрытые связи. Если не-
сколько подсетей синхронно демонстрируют одинаковые скачки фрактальных показателей, это указывает 
на масштабную скоординированную деятельность. 

Интерпретация Результаты формируют «фрактальный профиль» предполагаемого организатора, что упроща-
ет дальнейшую атрибуцию. 

 

Поскольку квантово-фрактальный анализ позволяет формировать и распознавать единый фрактальный след, представляется полез-

ным сформировать базы данных с фрактальными профилями преступников. Каждый злоумышленник непреднамеренно оставляет статистиче-

ские закономерности в манере совершения противозаконных действий — своеобразный «цифровой почерк». После выявления подобной подпи-

си можно сравнивать ее с уже существующими в базе данных и при совпадении очертить круг потенциальных подозреваемых [6]. Квантовые 

алгоритмы же делают доступным постоянный мониторинг и обновление этой базы следов, что способно ускорить атрибуцию при повторных 

нарушениях. 

К сожалению, в данный момент присутствуют сырьевые ограничения квантовых систем. На текущем этапе развития квантовые компь-

ютеры либо обладают малым числом кубитов, либо страдают от шумов и нестабильности, а гибридные решения (классические сервера в сово-

купности с квантовыми модулями) уже применимы, но их возможности для таких целей существенно ограничены. Кроме того, в настоящее время 

правовая база применения квартово-фрактального анализа блокчейн-транзакций отсутствует, что делает применение метода фактически невоз-

можным.  

Разумеется, методика требует дальнейших экспериментов, разработки аппаратного обеспечения и формирования правовых норм, ре-

гулирующих ее использование. Однако уже сейчас ясно, что квантово-фрактальный анализ обладает значительным потенциалом в борьбе с 

киберпреступностью и может стать одним из ключевых инструментов цифровой криминалистики будущего. 
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Краткая аннотация: в статье рассматривается значение ценностных ориентиров в профессиональной деятельности сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, а также  сущность государственной службы в целом. Автор приходит к выводу о том, что цен-

ностные ориентиры сотрудников уголовно-исполнительной системы включают в себя: осознание ценности права и нацеленности на фор-
мирование определенных поведенческих установок, а также понимание значения традиционных духовно-нравственных ценностей и готов-
ность им следовать в профессиональной деятельности. 

Abstract: The article examines the importance of value orientations in the professional activities of employees of the penitentiary system, as 
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Введение. В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы сохранения, укрепления нравственных ценностей в целом, 

и в профессиональной деятельности в частности. Ценностные ориентиры государственного служащего, в том числе и сотрудника уголовно-

исполнительной системы, занимают одно из центральных мест, поскольку от правильной их сформированности зависит эффективность выпол-

нения поставленных задач.  

Цель исследования заключается в том, чтобы рассмотреть значение и содержание ценностных ориентиров сотрудников уголовно-

исполнительной системы, а также выявить сущность государственной службы в целом, и  уголовно-исполнительной системы в частности. Объектом 

исследования является система ценностных ориентиров сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний как комплексное образование.  

Методы. В данном исследовании применялся  диалектический метод, позволяющий изучить объект всесторонне, во взаимосвязи и  

взаимодействии элементов и в динамике. Проблемы понимания ценностных оснований службы в уголовно-исполнительной системе анализиро-

вались посредством описательного метода. Формально-юридический метод был использован для анализа норм действующего законодатель-

ства, относящихся к объекту исследования. 

В толковом словаре В.И. Даля понятие «служба» понимается как готовность к делу, возможность быть полезным обществу [4, с. 276]. 

В научной литературе отмечается, что практическое осуществление функций государства, решение его задач, обеспечение благосостояния 

общества, удовлетворение публичных интересов выступает основной целью деятельности государственных служащих, при этом интересы, пра-

ва, свободы человека и гражданина являются непосредственным предметом деятельности [14, с. 161].  

Сущность государственной службы в целом заключается в том, что она призвана служить обществу и государству, защищать права и 

свободы человека и гражданина. В государственной службе заложено, что служение обществу и государству – главная цель, соответственно, 

общественные интересы должны быть превыше личных. Следование ценностным ориентирам в профессиональной деятельности государствен-

ных служащих является необходимым условием эффективного функционирования государственной службы. При этом формирование системы 

ценностей, а главное, их соблюдение, есть определенный ориентир, который не позволит пренебречь сущностью государственной службы. 

В настоящее время государство уделяет значительное внимание поддержанию традиционных духовно-нравственных ценностей. Указ 

Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей» закрепляет, что традиционные ценности выступают нравственными ориентирами, которые формиру-

ют мировоззрение граждан, укрепляют единство народа и проявляются в историческом, культурном и духовном развитии общества.  Данный Указ 

закрепляет достаточно обширный перечень традиционных духовно-нравственных ценностей, среди которых жизнь, достоинство, права и свобо-

ды человека, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, историческая память, преемственность поколений, един- 
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ство народов России и иные ценности [2].  

Фондом «Общественное мнение» в сентябре 2024 г. был проведен опрос о понимании традиционных ценностей и их распространенности 

в России. 38% опрошенных традиционные ценности ассоциируют с семьей, домом, детьми, заботой о близких; 10% – с культурным наследием, тра-

дициями; 7% - с патриотизмом, любовью к Родине; 5% – с верой в Бога; по 3% - с воспитанием, уважением к людям и нравственными ценностями; 2% 

- с исторической памятью, также выделялись и иные ценности. Таким образом, в целом, общественное понимание традиционных ценностей совпада-

ет с нормативно закрепленным. При этом следует отметить, что большинство опрошенных (85 %) считают себя приверженцами традиционных цен-

ностей [8]. Данный показатель демонстрирует, что общество разделяет семейные ценности, уважает и любит свою страну,  помнит о своих предках.  

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 закрепляет перечень мер, направленных на решение проблем в области сохранения и 

укрепления традиционных ценностей, в том числе: совершенствование системы государственной поддержки проектов в области культуры, образова-

ния; совершенствование форм, методов воспитания и образования детей, молодежи. Особо хотелось бы отметить, что подобные меры и обществом 

расцениваются в качестве приоритетных. В рамках данного опроса респондентам был задан вопрос, касающийся наиболее эффективных мер со 

стороны государства, способствующих укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Респонденты (11%) полагают, что именно соци-

альные меры поддержки семьи, детей, укрепление семейных ценностей может оказать наибольшее воздействие; воспитание детей и молодёжи, в 

том числе патриотическое, отмечается 10% опрошенных; 8% называют такую меру, как пропаганда традиционных ценностей в СМИ; иные мероприятия [8].  

В соответствии с вышеназванным Указом Президента РФ одной из традиционных духовно-нравственных ценностей является спра-

ведливость. Полагаем, в рамках исследуемой темы, интересно проследить изменения в оценке справедливости общественного устройства. В 

2018 г. 65 % респондентов считали, что современное российское общество в целом устроено несправедливо и 22 %  – справедливо. В 2020 г. эти 

показатели изменились незначительно (61 % и 24 % соответственно). В 2024 г. произошли более существенные изменения и количество людей, 

полагающих, что общество несправедливо составило 44 %, при этом возросло до 37 % число лиц, оценивающих наше общество справедливым.   

65 %  респондентов за последние два-три года не сталкивались с социальной несправедливостью по отношению к себе. Более половины  (55 %) 

россиян считают, что уровень справедливости в обществе в большей степени зависит от властей, 30 % полагают, что – от граждан [9]. 

Поддержание, сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей имеет приоритетное значение, несомненно, для всех граж-

дан. Вместе с тем, полагаем, что для государственных служащих данные вопросы приобретают особую роль. Правильно сформированная си-

стема идей и ценностей для государственного служащего должна выступать прочным основанием его профессиональной деятельности, которая 

позволит эффективно осуществлять свои должностные обязанности. «Принципиально важно, чтобы профессиональная культура государствен-

ных служащих в нашей стране основывалась на традиционных ценностях» [12, с. 237]. Мы солидарны с данным мнением, поскольку традицион-

ные духовно-нравственные ценности являются одной из составляющих, на основе которой формируются ценностные ориентиры в профессио-

нальной деятельности государственного служащего, в том числе и сотрудника уголовно-исполнительной системы. Данный тезис находит свое 

подтверждение в соответствующих нормативных правовых актах. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года [3] является документом, 

определяющим приоритетные направления совершенствования службы. Положение о необходимости сохранения и укрепления традиционных 

духовно-нравственных ценностей закреплено в качестве одной из целей Концепции и касается повышения эффективности воспитательной рабо-

ты с сотрудниками уголовно-исполнительной системы (в соответствии с изменениями, которые утверждены распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 мая 2023 г. № 1374-р) [7].  Отражение данной цели в Концепции  подчеркивает особое значение традиционных ценно-

стей в профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

В Концепции акцентируется внимание и на отдельных духовно-нравственных ценностях. Так, например, одной из целей Концепции яв-

ляется гуманизация условий отбывания наказаний и мер пресечения, которая основывается, в том числе, на принципах соблюдения и защиты 

прав и свобод человека, укрепления государственности [3]. Подчеркивается, что совершенствование уголовно-исполнительной политики в целях 

ее гуманизации выступает одним из приоритетных направлений развития  уголовно-исполнительной системы на современном этапе.  

Ценностные ориентиры в профессиональной деятельности сотрудника уголовно-исполнительной системы – основные регуляторы его 

поведения. Государственный служащий, вне зависимости от вида службы, следуя в своей профессиональной деятельности данным ценностям, 

не только четко осознает их значение, но и ставит служение государству, обществу на первое место.  «Для государственных служащих основной 

личностной ценностью, определяющей вектор их активности в рамках исполнения должностных обязанностей, является ценность общественного 

служения» [13, с. 89]. Ценностные ориентиры сотрудников уголовно-исполнительной системы неразрывно связаны с таким понятием, как «право-

сознание сотрудников уголовно-исполнительной системы». По мнению русского философа, мыслителя, юриста  И.А. Ильина правосознание 

имеет духовно-нравственное основание: только воля к духовной жизни как верховному благу может быть истинной основой правосознания [5, с. 

236].   Правосознание личности, полагаем, составляют такие элементы, как: юридические знания, оценочное отношение к праву и поведенческие 

установки [11, с. 23]. В научной литературе выделяются следующие структурные составляющие правосознания сотрудников уголовно-

исполнительной системы: «правовые знания, правовые чувства, ценностные ориентации, правовые установки, стереотипы социально активного 

правомерного поведения и правовой профессиональный опыт» [6, с. 124].  

Существование устойчивых ценностных ориентиров у сотрудников уголовно-исполнительной системы невозможно без четкого пони-

мания ими ценности права и признания его не только регулятором общественных отношений, но и  социальным благом,  выразителем идеи 

справедливости и равенства. При этом необходимо отметить, что правосознание включает в себя деятельностный компонент, который подразу- 
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мевает формирование установки на определенное поведение. «Высокий уровень правосознания предполагает не только знание своих прав и 

обязанностей, но и осознание ценности права и готовность поступать всегда правомерно» [11, с. 23].  

Исходя из этого, правосознание сотрудника уголовно-исполнительной системы, полагаем, включает в себя следующие элементы: зна-

ние правовых норм; ценностные ориентиры;  правовая установка на определенное поведение. При этом второй элемент правосознания, цен-

ностные ориентиры в профессиональной деятельности сотрудника уголовно-исполнительной системы, возможно рассматривать как комплексное 

объединение, складывающееся из двух составляющих: во-первых, осознания ценности права и во-вторых, нацеленности на формирование пози-

тивных поведенческих установок.  

Искажение профессиональных ценностей у государственных служащих оказывает дуалистическое отрицательное воздействие как на об-

щество в целом, так и непосредственно на государственных служащих. С точки зрения граждан, подобное воздействие проявляется в недостаточно 

высоком уровне доверия населения к органам государственной власти, подрыве авторитета и престижа государственной службы. Необходимость 

повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных служащих к 2030 г. не менее чем на 50% закреплена в Указе 

Президента РФ от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 года» [1].  

Опасность изменения, подмены истинных ценностных ориентиров  у государственных служащих, представляется, в том числе, и возмож-

ностью появления различных деформаций правосознания, например, правового нигилизма, который в сфере государственной службы является 

наиболее опасным, наносящим существенный вред общественным отношениям, разрушающим систему государственного управления, компромети-

рующий государственную  службу в целом [11, с. 37].  Более того, одна из форм правового нигилизма выражается в формировании правовой установ-

ки к совершению правонарушения, которое выступает наиболее опасным следствием правового нигилизма государственных служащих [11, с. 130]. 

Заключение. Учитывая особое значение традиционных духовно-нравственных ценностей в деятельности сотрудника уголовно-

исполнительной системы, полагаем возможным исходить  из широкого толкования ценностных доминант в профессиональной деятельности и 

рассматривать их комплексно: во-первых, как непосредственно элемент правосознания, во-вторых, как понимание значения и необходимости 

укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в профессиональной деятельности.  

При искажении ценностных ориентиров у государственного служащего изменяется само понимание сущности государственной службы. 

Президент РФ В.В. Путин подчеркивает, что «государственная служба – это, прежде всего, именно служение: гражданам, обществу, 

стране» [10]. Полагаем, воплощение данного постулата всеми государственными служащими, в том числе и сотрудниками уголовно-

исполнительной системы, возможно  посредством наличия  прочной системы ценностных  ориентаций в профессиональной деятельности, кото-

рые основываются  на осознании ценности права и нацеленности на  формирование определенной поведенческой установки, а также готовности 

следовать традиционным духовно-нравственным ценностям. 
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Краткая аннотация. В статье проведен анализ деятельности исправительных учреждений и установления объективных ее по-

казателей на предмет их эффективности в области исправления осужденных. По мнению авторов, без всесторонней и глубокой разработ-
ки этой проблемы нельзя правильно установить, насколько успешно исправительные учреждения выполняют поставленные перед ними 

задачи, проверить действенность отдельных институтов уголовно-исполнительного законодательства, положений пенитенциарной педа-
гогики и психологии, организации труда осужденных, эффективности отдельных средств и приемов исправительного воздействия. В за-
ключении сделан вывод, что при изучении эффективности деятельности ИУ исследуется организация процесса исправительного воздей-
ствия на осужденного, который не входит в содержание наказания и, следовательно, не является предметом его изучения. 

Abstract. The article analyzes the activities of correctional institutions and establishes objective indicators for their effectiveness in the field of 
convict correction. According to the authors, without a comprehensive and in-depth study of this problem, it is impossible to correctly determine how suc-
cessfully correctional institutions perform their tasks, to check the effectiveness of individual institutions of penal enforcement legislation, the provisions of 
penitentiary pedagogy and psychology, the organization of labor of convicts, the effectiveness of individual means and techniques of correctional treatment. 
In conclusion, it is concluded that when studying the effectiveness of the IU, the organization of the process of correctional influence on the convict is being 
investigated, which is not included in the content of the punishment and, therefore, is not the subject of its study.  
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При изучении исправительных учреждений (далее – ИУ), организации исправления осужденных, правового регулирования исполнения 

лишения свободы важное теоретическое и практическое значение приобретает правильное, научно обоснованное определение эффективности 

деятельности этих учреждений, а также критериев оценки их работы. На наш взгляд, без всесторонней и глубокой разработки этой проблемы 

нельзя правильно установить, насколько успешно ИУ выполняют поставленные перед ними задачи, проверить действенность отдельных инсти-

тутов уголовно-исполнительного законодательства, положений пенитенциарной педагогики и психологии, организации труда осужденных, эф-

фективности отдельных средств и приемов исправительного воздействия. Для теории уголовного права разработка указанной проблемы дает 

возможность глубоко изучить эффективность такого вида наказания, как лишение свободы, отдельных его видов и сроков. Для практических 

работников ее решение поможет правильно оценивать результаты проделанной работы отдельными службами и должностными лицами ИУ. 

Таким образом, актуальность вопроса заключается в том, что без правильного понимания эффективности деятельности ИУ и установления объ-

ективных ее показателей нельзя организовать на научной основе исправление осужденных [2].  

На сегодняшний день, термин «эффективность» широко применяется во многих сферах деятельности. В большинстве случаев, под 

эффективностью понимаются результативность, действенность, достижение поставленных задач. Вместе с тем в научной литературе можно 

встретить более развернутое определение эффективности. В его содержание включается не только достижение поставленных задач, но и вы-

полнение их с минимальными затратами материальных средств, человеческой энергии и времени. Иными словами, необходимо не просто вы-

полнить поставленные задачи, но и сделать это наиболее оптимальным способом. На наш взгляд, такое определение эффективности более 

полно и лаконично отражает суть понятия. В связи с этим возникает закономерный вопрос, можно ли указанные элементы включать и в опреде-

ление эффективности деятельности ИУ, т.е. правильно ли требовать, чтобы места лишения свободы не только выполняли поставленные перед 

ними задачи, но и делали это качественно, с наименьшими материальными затратами, а также энергии сотрудников этих учреждений.  

Бесспорно, что выполнение ИУ своих задач свидетельствует об эффективности их деятельности. Но, очевидно, эти задачи могут быть 

достигнуты в отношении некоторых осужденных раньше, чем установлено для них в приговорах. Учитывая возможность более быстрого  дости-

жения исправления, законодательство предусматривает различные формы досрочного освобождения осужденных от наказания. Досрочное 

освобождение, под которым можно понимать досрочное исправление осужденного, свидетельствует о большой степени эффективности дея-

тельности какого-либо конкретного ИУ по сравнению с другим местом лишения свободы, где исправление осужденных при прочих равных пока-

зателях было достигнуто за более длительные сроки [1, с. 113].  

mailto:yutish@list.ru


479 
 

Уголовно-правовые науки 

 

 

Государство заинтересованно в более быстром исправлении осужденных, возвращении их в общество полезными членами. С другой 

стороны, досрочное освобождение, или исправление, осужденных свидетельствует о более интенсивной, целеустремленной и творческой работе 

всего коллектива ИУ, чем, например, в другом учреждении такого же вида, в котором указанный показатель хуже.  

Более сложен вопрос о том, допустимо ли в понятие эффективности деятельности ИУ включать материальные средства, затраченные 

для исправления осужденных и предупреждения с их стороны новых преступлений? К таким материальным затратам, в частности, относятся 

средства, которые идут на обучение и содержание сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, на создание производ-

ственных участков при ИУ, оснащение современным оборудованием, на организацию профессионального и общеобразовательного обучения 

осужденных, строительство и ремонт зданий и сооружений ИУ и т.п. При этом необходимо учитывать, что средств, выделяемых на организацию 

воспитательной работы с осужденными в ИУ, во многих случаях недостаточно. Прежде всего это относится к состоянию производственной базы, 

общежитий, школ и прочих объектов ИУ. 

С экономической точки зрения, аксиомой является тот факт, что процесс производства материальных ценностей или действующая си-

стема управления предприятиями более эффективны, если при достижении высоких производственных показателей были сокращены затраты на 

содержание аппарата управления, сокращен брак и т.д. 

В пенитенциарной педагогике, решать вопрос об эффективности или неэффективности системы исправления осужденных в зависимо-

сти от сумм средств, затраченных государством на достижение целей, нельзя, т.к. превращение бывшего преступника в полезного члена обще-

ства по своему моральному значению и последствиям не поддается денежной оценке. Предположим, что при равных показателях выполнения 

двумя ИУ одного и того же режима своих задач на организацию воспитания осужденных были затрачены различные средства, поскольку произ-

водственные участки работают по разным направлениям деятельности. Следовательно, по объему материальных средств, затраченных на ис-

правление осужденных, нельзя судить об эффективности деятельности конкретного ИУ [4].  

Об эффективности воспитательной работы также нельзя судить по количеству энергии и сил воспитательной службы, которые они за-

трачивают на воспитательные мероприятия. Воспитание – процесс творческий и сугубо индивидуальный как по объекту воздействия, так и по 

субъекту. Для одного начальника отряда достижение положительного эффекта требует больших сил и энергии, а для другого – меньших. В дан-

ном случае все зависит от социально-педагогической запущенности и степени испорченности осужденного, а также подготовки, опыта, способно-

стей и педагогического мастерства начальника отряда.  

Таким образом, можно сделать вывод, что под эффективностью деятельности ИУ понимается качественное выполнение поставлен-

ных перед ними задач в наиболее оптимальные сроки. 

Эффективности деятельности ИУ следует отличать от близко соприкасающегося с ним понятия эффективности наказания в виде ли-

шения свободы. И в том, и в другом случае объективный признак этих понятий – исправление осужденных, предупреждение с их стороны, так и 

со стороны других лиц новых преступлений, поскольку задачи ИУ совпадают с целями наказания. Однако сведения, подлежащие изучению для 

определения эффективности наказания в виде лишения свободы и эффективности деятельности ИУ, по своему характеру и объему во многом 

не совпадают друг с другом, так как механизм достижения целей наказания отличен от механизма достижения задачи ИУ. 

Исследование эффективности наказания в виде лишения свободы предполагает изучение справедливости приговора и надлежащего 

его исполнения, а при исследовании эффективности деятельности ИУ справедливость вынесенного судом приговора резюмируется и изучается 

лишь надлежащая реализация наказания. Вместе с тем при изучении эффективности деятельности ИУ исследуется организация процесса ис-

правительного воздействия на осужденного, который не входит в содержание наказания и, следовательно, не является предметом его изучения. 

Эту специфику необходимо учитывать при исследовании эффективности лишения свободы и деятельности ИУ. 
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Краткая аннотация. В данной работе рассматривается растущая угроза киберпреступности в современном цифровом мире и 

её тесная связь с развитием искусственного интеллекта. Анализируются как возможности, которые ИИ предоставляет для совершения 
киберпреступлений, так и потенциал ИИ в борьбе с ними. Рассматриваются вопросы ответственности, а также правовые аспекты при-
менения ИИ. 

Abstract. This paper examines the growing threat of cybercrime in the modern digital world and its close connection with the development of ar-
tificial intelligence. It analyzes both the opportunities that AI provides for committing cybercrimes and the potential of AI in combating them. It considers 
issues of liability, as well as legal aspects of the use of AI. 
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В век цифровых технологий все чаще говорят о киберпреступности,  которая проявляется  в различных  аспектах жизни,  от виртуаль-

ных краж и мошенничества до интернет-травли, кибермоббинга, сталкинга, троллинга
1
.
 

Киберпреступность – это преступная деятельность, связанная с использованием компьютеров, сетей или других цифровых техноло-

гий, которая  представляет серьёзную угрозу для информационной безопасности государства и его экономического развития [4, с. 91]. 
 

Кроме того, преступные сообщества быстро реагируют и адаптируются к переходу в цифровой сектор, происходит постоянный про-

цесс тестирования новых преступных схем и их масштабирование на большое количество потенциальных жертв. В таких условиях правоохрани-

тельные органы, законодательная база и инструменты информирования населения не всегда успевают за появлением новых способов мошен-

ничества. Проблемы в материально-техническом обеспечении правоохранительных органов  и недоукомплектованность профильными ИТ-

специалистами,  которые должны работать в тесной связке со следователями на сегодняшний день имеют системный характер и требуют ком-

плексного подхода от лиц, принимающих решения, и в первую очередь в области правового  обеспечения [8, с. 617]. 

Несмотря  на то, что понятие «киберпреступность» встречается во многих правовых актах, тесно   взаимосвязано с   правом, единого 

понимания данного понятия нет. 

Единым является только понимание, что киберпреступность – это общественно-опасное деяние, а далее разные нормативные акты  

                                                           

1
 Интернет-травля, кибермоббинг, сталкинг, троллинг- виды  кибербуллинга   
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относят к киберпреступности преступные деяния в сфере высоких технологий, преступления в области информационных технологий, компьютер-

ные преступления [2, с. 55].
 

Например, в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) в статьях 272, 273, 274 главы 28,  установлена  уголовная  от-

ветственность за противоправные деяния в отношении компьютерной информации. 
 

Также в главе о преступлениях против собственности есть статьи с квалифицирующим признаком использования информационно-

телекоммуникационных сетей
1
.
 

Для регулирования отношений, связанных с Интернетом, используются нормы гражданского, административного и других отраслей пра-

ва
2
.
 

Немаловажную роль играет Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», который регулирует отношения, возникающие при поиске, получении, передаче, производстве и распространении информации, 

применении информационных технологий и обеспечении защиты информации.
 

Понятие права и киберпреступность связаны через законодательство, которое предусматривает правила и стандарты поведения при 

использовании интернета, компьютеров и связанных с ними цифровых технологий.    

Законодательство в области киберпреступности включает в себя материальное, процессуальное и превентивное право и  находится 

на стыке нескольких научных дисциплин, в том числе  уголовного, административного  права, криминологии. Считаем, что киберпреступность 

также связана с правами человека, в частности с обеспечением права на неприкосновенность частной жизни. Поэтому так важно соблюдать 

баланс между борьбой с киберпреступностью и соблюдением прав человека.  

Однако, отсутствие единого подхода к пониманию киберпреступности и проблемы правового регулирования в этой сфере приводят к 

трудностям в применении норм права и влияют на развитие законодательства, в том числе, на изменение законов о неприкосновенности частной 

жизни. С появлением социальных сетей, онлайн-банкинга и других форм цифрового общения люди стали меньше контролировать свою личную 

информацию. Это привело к увеличению потребности во внесении изменений в существующие законы о защите информации .  

С появлением киберпреступности произошло изменение интерпретации законов судами. Суды учитывают такие факторы, как умысел при 

определении того, было ли совершено преступление, а также то, являются ли определённые действия преступным поведением в соответствии с 

существующими законами или необходимо создать новое законодательство для того, чтобы правосудие осуществлялось должным образом
3
.
 

Говоря о киберпреступности, нельзя обойти стороной искусственный интеллект (далее – ИИ), так как он играет двойную роль в совре-

менном киберпространстве [1, с. 2]. 

С одной стороны, киберпреступники используют алгоритмы машинного обучения и другие технологии ИИ для создания и запуска атак 

на информационные системы, который позволяет автоматизировать процессы, что увеличивает скорость и эффективность атаки.    

С другой стороны, специалисты по кибербезопасности применяют ИИ для обнаружения и предотвращения киберугроз, используя, напри-

мер, такие способы как анализ аномалий, системы предсказания угроз, автоматизация ответных мер и реагирование в режиме реального времени
4
. 

 
  

Таким образом, искусственный интеллект выступает как инструмент создания киберугроз, так и их нейтрализации. В настоящее время  

правовое регулирование искусственного интеллекта основано  на Указе Президента РФ от 10.10.2019 №490 «О развитии искусственного интеллекта 

в Российской Федерации», которым  утверждена  Национальная стратегия развития ИИ на период до 2030 года (далее Стратегия), а также   Указе 

Президента РФ от 15.02.2024 №124, внесшим изменения в Указ 2019 г. и в Стратегию по вопросам руководства положениями стратегии при разра-

ботке и реализации отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти. 

                                                           

1
 Например, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершённая с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств;   ст. 159.6 УК РФ – мошенничество в 

сфере компьютерной информации, связанное с хищением чужого имущества путём получения доступа к компьютерной системе и совершения определённых действий (ввода, 
удаления, блокирования модификации компьютерной информации либо иного вмешательства).Кроме того, использование информационно-телекоммуникационных сетей 
включено в качестве элемента объективной стороны основного состава таких преступлений, как «Незаконные организация и проведение азартных игр» (ст. 171.2 УК РФ), 
«Манипулирование рынком» (ст. 185.3 УК РФ), «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 282 УК РФ). 
2
 Например,

 
 статья 1260 ГК РФ – интернет-сайт считается составным произведением, и автору принадлежат авторские права на подбор или расположение материалов;   

Статья 1274 ГК РФ- устанавливает правила цитирования произведений в интернете: необходимо однозначно определять автора и источник заимствования. Статья 26.1 
Закона  РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 08.08.2024)  «О защите прав потребителей»- устанавливает требования к интернет-магазину: он обязан предоставлять 
наименование товара, цену и условия оплаты, дату изготовления и другие сведения.  Далее,  глава 13 КоАП РФ – содержит статьи, которые регулируют административ-
ные правонарушения в области связи и информации. Некоторые из них:   статья 13.13 – незаконная деятельность в области защиты информации;  статья 13.14 – раз-
глашение информации с ограниченным доступом;  статья 13.18 – воспрепятствование уверенному приёму радио- и телепрограмм и работе сайтов в сети «Интернет»;  
статья 13.31 – неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети «Интернет»;  статья 13.41 – нарушение порядка ограничения доступа к 
информации и её удаления провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение информации.  
3
 Примеры изменения интерпретации законов судами: Решение Шпаковского районного суда Ставропольского края от 19 июля 2021 года по делу №2А-1730/2021. Суд 

разрешил вопросы, связанные с подсудностью дел об оспаривании кадастровой оценки земель, ссылаясь на «историческое толкование»; Постановление Верховного 
Суда РФ от 19 июня 2012 года №13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляцион-
ной инстанции». В нём нашли отражение правовые позиции Конституционного Суда;  Постановление Конституционного Суда РФ от 25 июня 2015 года №17-П. Суд про-
анализировал варианты интерпретации части 3 статьи 71 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» относительно сроков охотхозяйственных соглашений, заключаемых без проведения аукциона. Конституционный Суд счёл 
необходимым скорректировать норму, чтобы обеспечить её правильное понимание и применение;  Дело о продаже автомобилей с дефектами. Например, Нижнекамский 
городской суд Республики Татарстан по делу №2-18/2022 вместо возврата автомобиля продавцу, о чём просил истец, обязал ответчика выплатить в пользу истца стои-
мость ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. Суд не учёл п. 38 Постановления Пленума ВС №17, в котором указано, что покупатель вправе требовать замены 
технически сложного товара либо отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. 
4
 Например,

 
анализ аномалий. ИИ анализирует поведение сети и пользователей, создавая базу «нормальных» действий. Это позволяет оперативно обнаруживать любые 

отклонения, такие как попытки несанкционированного доступа или распространение вредоносных программ;   прогнозирование кибератак. Системы на основе ИИ могут 
анализировать исторические данные о кибератаках, выявлять закономерности и предсказывать возможные будущие атаки. Например, система Darktrace прогнозирует 
угрозы, основываясь на предыдущих атаках и сетевой активности,   автоматизация реагирования на инциденты. Когда ИИ выявляет угрозу, он может сразу предпринять 
действия, такие как блокировка доступа, изоляция скомпрометированных систем или уведомление специалистов для дальнейшего анализа.    



482 
 

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2025. № 4 

 

 

Ещё одним  документом, который регулирует ИИ в России является  Кодекс этики в сфере ИИ, который был принят 26 октября 2021 

года.  Кодекс установил общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфе-

ре ИИ. Документ носит рекомендательный характер, присоединение к нему осуществляется на добровольной основе
1
. 

В Национальной стратегии развития ИИ на период до 2030 года содержится следующее определение ИИ: «это комплекс технологиче-

ских решений, позволяющих имитировать когнитивные функции человека, включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алго-

ритма, и получать при выполнении задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека», 

что позволит, по мнению С.Х.Хасана «учитывать интересы всех групп населения, способствовать совершенствованию регламентации исполне-

ния государственных функций и предоставления государственных услуг, учитывая перспективы цифровизации государственного управления в 

целом и перевода административных процедур во всех сферах публичного управления в электронную форму» [7, с. 116]. 

Однако, при всех технологических преимуществах, искусственный интеллект не заменит человека, поскольку  у него нет человеческого 

сознания и многих свойственных человеку качеств. Так, иногда у ИИ случаются  факапы, это, когда искусственный интеллект выдает ложный 

ответ за истинный, как итог, ИИ может принимать решения, которые ущемляют права определённых групп населения, отдельных личностей. 

Например, в 2022 году из-за ошибки ИИ российских водителей праворульных машин автоматически штрафовали за не пристегнутый 

ремень
2
. Таким образом, искусственный интеллект может способствовать правовой дискриминации. 

Правовая дискриминация в контексте искусственного интеллекта – это принятие ошибочных решений в отношении конкретных лиц на 

основе алгоритмов, которые в процессе обучения могут научиться дискриминировать, например, по признакам пола, расы, национальности, 

вероисповедания [3, с. 140].   

Кроме того, искусственный интеллект обладает способностью к самопознанию и самообучению, что предполагает непредсказуемость 

его развития и последующих действий. Были случаи, приведшие к гибели людей, при неправильной оценки ситуации ИИ, когда беспилотный 

автомобиль Tesla не смог правильно оценить ситуацию на дороге и попал в ДТП, что привело к смерти человека-оператора. 

Исходя из чего, определить ИИ как самостоятельный субъект права не представляется возможным. Многие авторы, напротив, выде-

ляют искусственный интеллект, как самостоятельный субъект права, который обладает способностью осознавать себя и создавать произведения 

искусства, а, следовательно, обладает всеми признаками для несения самостоятельной ответственности своих действий [5].
 

Бесспорно влияние искусственного  интеллекта на развитие права, в частности ИИ способен быстро обрабатывать огромные массивы 

информации, выявлять ключевые термины и концепции, а также выделять важные части документа для дальнейшего рассмотрения заинтересо-

ванным лицом [4, с. 95]. 

Прежде чем начать полноценно использовать искусственный интеллект необходимо «найти баланс между учётом различных интере-

сов и потребностей общества, чтобы обеспечить справедливость и защиту прав всех граждан» [6, с. 16],
 
то есть, по меньшей  мере, определиться  

с правовым статусом ИИ, а также  по вопросам  ответственности за причинение вреда с использованием систем ИИ. 

В определении правового (юридического) статуса ИИ единства во мнениях нет. Некоторые исследователи приравнивают правосубъ-

ектность искусственного интеллекта к правосубъектности юридического лица. Считаем, что за решениями юридического лица всегда стоит от-

дельный человек, что указывает на фиктивную автономность такого лица. В связи с этим возникает проблема определения правового статуса 

ИИ, поскольку формально он обладает искусственным сознанием, но не является живым существом.  

По нашему мнению, следствием наделение ИИ  правосубъектностью, будет то, что  ИИ будет иметь не только права, но и обязанно-

сти, а также способность нести ответственность за свои действия или бездействие. 

Ключевым вопросом в этом случае становится перечень прав и обязанностей, видов и форм ответственности, которые должны быть 

закреплены за ИИ. Например, если на законодательном уровне будет признана способность искусственного интеллекта нести юридическую 

ответственность, то следующим логичным шагом будет закрепление за ним некоторых основных прав. Например, право на функционирование 

(защита от отключения), потребление электроэнергии, самообучение и т. д. 

Также важным вопросом является ответственность за деятельность, связанную с применением ИИ. По существующей правовой кон-

струкции её несёт лицо, владеющее искусственным интеллектом, в частности для обеспечения своей производственно-хозяйственной деятель-

ности. При этом, цель наделения ИИ правосубъектностью заключается в том, чтобы позволить ему определённые правовые последствия своих 

действий и ощущать на себе воздействие этой правовой системы. 

Считаем это недопустимым, так как  в силу своей природы ИИ не может быть привлечён к ответственности, следовательно, под во-

просом может оказываться способность ИИ реализовывать свои права, выполнять обязанности. ИИ не может в своей деятельности принимать 

решения, которые носят нравственный и субъективный характер. Таким образом, ИИ не может выступать субъектом права.  

Концепция правового государства требует адаптации к новым технологиям, в частности к использованию ИИ, и учёта правовых и эти-

ческих последствий его внедрения, а так как киберпреступность и ИИ взаимосвязаны считаем необходимым в первую очередь определить юри- 

                                                           

1
 По данным на декабрь 2024 года, к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта присоединились более 850 участников, включая ведущие ИТ- компании, банки, 

операторов связи, образовательные учреждения, государственные структуры и общественные организации. Среди международных участников также присутствуют более 
40 зарубежных компаний  
2
 Новости автомира: в России стали штрафовать из-за правого руля. [Электронный ресурс]. URL: https://auto.rambler.ru/news/48705074-novosti-avtomira-v-rossii-stali-

shtrafovat-iz-za-pravogo-rulya/  

https://lenta.ru/news/2022/05/23/shtrafy/
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дический статус и роль в обществе электронных машин, которые обладают искусственным интеллектом и способны действовать самостоятель-

но, далее  изменить правовое поле путем обеспечения прозрачности и объяснимости алгоритмов. Установить повышенный стандарт публичного 

контроля, включая обязательность сертификации деятельности ИИ в разных областях. 
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Краткая аннотация. Статья анализирует рост преступности в постконфликтных обществах, выявляя ключевые факторы, 

влияющие на криминогенную ситуацию после вооружённых конфликтов. Рассматриваются три группы причин: политические, экономические 
и социальные. Особое внимание уделено легитимации насилия, разрушению государственных институтов, экономическому неравенству и 
социальной напряжённости. Авторы приводят данные исследований, подтверждающих рост убийств, терроризма и организованной пре-
ступности в странах, переживших войны.  

Abstract The article analyzes the increase in crime in post-conflict societies, identifying key factors influencing criminal activity after armed con-
flicts. The study focuses on three groups of causes: political, economic, and social. Special attention is given to the legitimization of violence, the collapse of 
state institutions, economic inequality, and social tension. The authors present research data confirming the rise of homicides, terrorism, and organized 
crime in countries that have experienced wars. 

 
Ключевые слова: постконфликтное общество, преступность, насилие, терроризм, социальная напряжённость, экономическое 

неравенство. 
Keywords: post-conflict society, crime, violence, terrorism, social tension, economic inequality. 
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В течение всей своей истории человечество переживало разные по масштабам конфликты начиная от локальных и заканчивая гло-

бальными. И все они оставляли глубокий след на социальных, экономических и политических структурах государств. Любой конфликт имеет 

определенные стадии: 1) Возникновение конфликтной ситуации; 2) Эскалация конфликта; 3) Активный конфликт; 4) Разрешение конфликта; 5) 

Постконфликт. Интерес для изучения вызывает последняя стадия, ведь постконфликтный период часто сопровождается разрушением институ-

тов правопорядка, социальной дезорганизацией и ослаблением механизмов контроля, что создает благоприятную среду для роста преступности. 

Сложность проблемы заключается в её многогранности: в постконфликтных обществах переплетаются ослабление государственного 

аппарата, экономическая нестабильность, массовая миграция, социальное неравенство и психологические травмы в аспекте восприятии насилия 

в обществе, что требует комплексного подхода для анализа и устранения причин преступности. Актуальность исследования усилена тем, что 

рост преступности не только подрывает безопасность и стабильность в обществе и в отдельных странах, но и препятствует процессам восста-

новления и долгосрочного развития постконфликтных государств. 

Кроме того, особую важность имеет понимание влияния легитимация насилия и милитаризации сознания на культуру общества, а так-

же проблема реинтеграции ветеранов и других уязвимых групп. В условиях глобализации и взаимосвязи мировых сообществ нестабильность 

постконфликтных обществ может иметь серьезные международные последствия, что делает проблему роста преступности в этих условиях одной 

из ключевых в области мировой безопасности и развития. 

Основными причинами роста преступности в постконфликтных обществах можно определить на три группы: 

1) Политические причины. 

В государствах участников или учувствовавших в военных действиях увеличивается насильственная преступность и терроризм. 

Американские социологи Дэн Арчер и Розмари Гартнер провели исследование «Насильственные действия и жестокие времена: срав-

нительный подход к послевоенным убийствам» [1]. Авторы собрали и проанализировали данные о послевоенных убийствах в 110 странах за  
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период с начала XX века до 1970-х годов. Основное внимание уделяется сравнению показателей уровня убийств до войны, во время войны и в 

послевоенный период. Авторы специально рассматривают именно рост убийств, так как данное преступление считается наиболее хорошо реги-

стрируемым преступлением в аспекте статистики. 

Ключевым детерминантом роста убийств исследователи выявили легитимации насилия: война формирует в обществе культурные и 

социальные нормы, где насилие воспринимается как приемлемое средство для достижения целей. Это сильно влияет на психику человека в 

следствии которого снижаются барьеры к совершению убийств в послевоенном обществе. 

Интересным выводом является, что рост убийств наблюдался в странах, которые понесли значительные потери в боевых действиях. 

Также, что победившие страны показывали больший рост уровня убийств по сравнению с проигравшими.  

Критике подверглись некоторые теоретические модели, которые пытаются объяснить влияние войны на показатели различных право-

нарушений в военное и послевоенное время в обществе, как например модель социальной солидарности. Главной идеей данной теории счита-

ется, что военные конфликты повышают социальную солидарность, которое выражается в развитое коллективное сознание противоборства 

общей национальной проблеме и, как следствие снижают уровень преступности. Одним из сподвижника данной теории является социолог Уиль-

ям Самнер в своем труде «Народные обычаи» писал, что войны повышают дисциплину и силу закона [2]. Криминолог Херманн Мангейм в своем 

исследовании «Война и преступность» высказал суждение, что на «привычных преступников» влияют условия войны, «преступник, как и честный 

гражданин, находится под негативным влиянием от условий войны, они же обязывают каждого человека доставлять можно меньше хлопот обще-

ству» [3]. Модель социальной солидарности предсказывает, что послевоенный уровень преступности должен, по прошествии временного кризиса 

сравняться с довоенным. Но на деле теория оказалось несостоятельной, поскольку убийства не возвращались к довоенному уровню, а наоборот, 

возрастали. Катартсическая модель, предполагавшая, что участие в войне, уменьшает уровень насилия в обществе, так как люди «выпускают 

пар» во время конфликта. Исходя из главного смысла данной гипотезы, после войны бывшие солдаты и общество в целом становятся менее 

агрессивными, поскольку они уже пережили экстремальные уровни насилия. Арчер и Гартнер опровергают катарсическую модель, поскольку их 

исследование показывает противоположную тенденцию – уровень убийств повышается после войн. Они объясняют это тем, что «война нормали-

зует насилие, делая его социально приемлемым». 

Дестабилизация государственных институтов в постконфликте приводит к ослаблению существующих регуляторов и инструментов 

контроля над общественным порядком порождает идеальную среду для роста ненависти и радикализации отдельных социальных групп, которое 

в большинстве случаев приводит к терроризму. 

Крупнейшая в мире открытая база данных о террористической деятельности в мире Global Terrorism Database (GTD) позволяет анали-

зировать тенденции взаимосвязи военных конфликтов и глобального терроризма. Например, после вторжения США в Ирак в 2003 году и сверже-

ния режима Саддама Хусейна по данным GTD, количество террористических атак значительно возросло в последующие годы. В 2004 году было 

зафиксировано около 2000 атак, а в 2007 году — более 4500. Далее гражданская война в Сирии шла с 2011 года и в это же время было зафикси-

ровано около 100 атак, а в 2016 году — более 2000 [4]. Основной проблемой от терроризма является не только сами террористические акты, а в 

совокупности их влияние на преступность в государстве. Терроризм всегда связан с деньгами ведь для финансирование такой деятельности 

требуется огромные средства, а для этого группировки занимаются и другими преступными деяниями – кражи, заказные убийства, вымогатель-

ство, оборот наркотиков, контрабанда и т.д. 

2) Экономические причины. 

Еще Аристотель в своих трудах говорил, что «бедность – мать преступлений». После военных конфликтов государства-участники пе-

реживают чаще всего экономический кризис, массовая безработица, не хватает специалистов на местах, повышение инфляции, коррупция и в 

целом фиксируется упадок уровня жизни населения и увеличения неравенства. 

Многие криминологи сходятся во мнении, что экономическое неравенство населения одна из основных причин роста уровня убийств. 

Организация объединенных наций провело глобальное исследование по данной тематике и определило, что «в странах, отличающихся высокой 

степенью имущественного расслоения, коэффициенты убийств почти в четыре раза превышают аналогичные показатели для стран с более 

равномерным распределением доходов» [5].  

В Китае 2020 году было проведено исследование уже связи бедности и уровнем доходов с уровнем роста убийств в стране с 2014 по 

2016 гг. Результаты показали, что именно бедность и низкий уровень доходов, а не неравенство доходов, положительно связаны с уровнем 

убийств. Таким образом, вместо «относительной депривации» именно «абсолютная депривация» в основном ответственна за насильственные 

преступления [6].  

После военных конфликтов в странах часто наблюдается рост экономического неравенства, что отражается на индексе Джини [7]. 

Этот показатель измеряет степень неравенства в распределении доходов. После военных конфликтов (Руанда, Сирия, Ирак, бывшие страны 

Югославии) государства по данному индексу переживают значительный рост неравенства.  

3) Социальные причины. 

Преступность – это социальное явление, корни которого уходят в общественные процессы, культуру и уровень доверия между людь-

ми. Из-за вооруженных конфликтов в государствах растет уровень социального неравенства. Уже существующий разрыв между богатыми и бед-

ными слоями населения растет больше тем, следовательно, выше уровень зависти, обиды и ненависти. Люди из низших слоёв общества чаще 

ощущают «относительную депривацию», что может подталкивать их к криминалу.  
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Известный социолог Роберт Мертон выдвинул одну из самых известных теорий девиантного поведения человека - теория «социально-

го напряжения». Она объясняет причины преступности и девиантного поведения через конфликт между социальными целями и возможностями 

их достижения. Главной идеей является, что общество навязывает людям культурные цели (например, богатство, успех, карьерный рост), но не 

все имеют равный доступ к законным способам их достижения (образование, хорошая работа). Когда человек не может добиться успеха легаль-

ными путями, он испытывает социальное напряжение (strain) и может выбрать альтернативные стратегии поведения – в том числе преступные.  

Уже позднее группа исследователей выявила, что социальная напряженность оказывает наибольшее влияние на преступления, свя-

занные с незаконным обогащением и употреблением наркотиков. Этот эффект становится ещё сильнее, если человек не воспринимает преступ-

ление как нечто негативное и заслуживающее наказания [8]. 

Также интерес вызывает теория «социального обучения» Рональда Акерса. Основным смыслом является, что люди усваивают пове-

дение через наблюдение за окружающими и подражание им. В аспекте изучение преступности данная она объясняет, почему люди становятся 

преступниками. Ведь на человека очень сильно влияет среда в котором он растет, а в среде постконфликта с его сопутствующими негативными 

эффектами преступность переходит в «норму».  

Криминальные модели поведения в таком обществе связаны с нормализацией насилия, из-за неэффективности государственных вла-

стей в разных аспектах жизнедеятельности общества которая позволяет криминальным группам как-бы «решать» насущные проблемы населе-

ния, также война разрушает правоохранительные структуры, а преступления часто остаются без наказания. Люди, видя, что криминалитет дей-

ствует свободно, начинают воспринимать преступность как нормальную стратегию выживания в такой среде. После гражданской войны Сьерра-

Леоне бывшие «дети-солдаты» после войны (1991–2002) стали главными участниками организованных преступных групп. А в Ираке после аме-

риканского вторжения полиция и армия были демонтированы, что привело к росту бандитизма и терроризма. 

Данная теория показывает, что преступность – это не врождённое качество, а результат воспитания и окружения. Если общество, се-

мья или друзья поддерживают негативные модели поведения, человек будет их копировать. 

Сегодня наша страна переживает трудные времена, начавшаяся 24 февраля 2022 года «Специальная военная операция на Украине» 

изменила жизнь всей российской нации. Мы должны быть готовы к ряду серьёзных вызовов, и в первую очередь возможный рост преступности, 

что подтверждается примерами других стран, прошедших через крупные военные конфликты. Государственный аппарат должен быть готов к 

социальной адаптация ветеранов, распространение нелегального оружия, росту организованной преступности. История показывает, что война 

всегда оставляет долгосрочные последствия. Наше общество должно заранее подготовиться к возможным социальным и экономическим вызо-

вам, чтобы минимизировать риски роста преступности, радикализации и социальной нестабильности после завершения конфликта. 
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Краткая аннотация: в данной статье рассматривается мошенничество с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, с которым сталкиваются не только обычные пользователи, но и государственные органы, правопорядок, а также бизнес-
структуры. Мошенники используют различные схемы и уловки, чтобы выманить деньги у доверчивых людей. Важно понимать, что боль-

шинство таких преступлений можно предотвратить, следуя нескольким простым рекомендациям.  
Abstract: This article examines fraud using information and communication technologies, which is faced not only by ordinary users, but also by 

government agencies, law and order, as well as business structures. Scammers use various schemes and tricks to extort money from gullible people. It is 
important to understand that most of these crimes can be prevented by following a few simple guidelines. 
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В эпоху цифровой трансформации финансовых услуг преступления с использованием средств безналичных платежей становятся всё 

более изощрёнными и масштабными. Мошенники используют Интернет и другие цифровые средства для обмана и манипуляций с целью полу-

чения денег или личных данных, что наносит ущерб не только жертвам, но и всей экономике. Эти деяния подрывают финансовую безопасность 

государства и граждан, вызывая необходимость точного правового регулирования и практического реагирования. Так, по данным МВД России, в 

2023 году было зарегистрировано свыше 670 000 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных техно-

логий, что составляет примерно каждое четвертое преступление в стране.  

Под средствами платежей согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» 

понимаются инструменты, позволяющие распоряжаться денежными средствами без использования наличных. 

Преступления, совершаемые в сфере безналичных расчетов, включают широкий спектр противоправных деяний. В их числе мошенни-

чество с платежными картами, хищение персональных данных, создание и эксплуатация фишинговых сайтов, кибератаки на банковские системы, 

а также неправомерное использование электронных кошельков и криптовалютных активов. 

В рамках классификации преступлений в сфере безналичных расчетов выделяют следующие категории: 

- Мошенничество с использованием платежных карт: хищение данных карт посредством скимминга, фишинговых атак или вредоносно-

го программного обеспечения. 

- Кибермошенничество: взлом личных кабинетов пользователей онлайн-банкинга, хищение средств с электронных кошельков и прове-

дение несанкционированных транзакций. 

- Социальная инженерия: получение конфиденциальной информации путем обмана, включая телефонное мошенничество, рассылку 

поддельных сообщений и создание фальшивых сайтов. 

Современные мошенники всё чаще прибегают к методам социальной инженерии: убеждение, психологическое давление, игра на 

страхах и доверии. В результате жертва сама вводит данные карты или переводит деньги, не осознавая, что участвует в хищении. 

С точки зрения уголовного права, потерпевший - не субъект преступления, но его поведение часто становится определяющим в со-

вершении преступления. Например, при передаче кодов из SMS. 

Возникает сложный вопрос: можно ли признать действия жертвы «неосторожностью» и снизить вину преступника? Судебная практика 

отвечает отрицательно: вина жертвы не исключает вины преступника, хотя может повлиять на размер причиненного ущерба.  

В мошенничестве всегда участвуют две стороны: мошенники, которые используют различные схемы и уловки, и жертвы, которые ста-

новятся объектом манипуляций. Важно понимать, что часто жертвами мошенников становятся не только те, кто мало знаком с информационны-

ми технологиями, но и вполне осведомленные пользователи. Это происходит из-за доверчивости, неосторожности или даже паники в экстренных 

ситуациях. 
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Рассмотрим, какую роль играет жертва в мошенничестве и что нужно делать, чтобы максимально обезопасить себя от подобного рода 

преступлений. 

Жертва мошенничества - это человек, который подвергся воздействию мошенников и потерял деньги, личные данные или иные цен-

ности. Роль жертвы заключается в том, что она по разным причинам поддается манипуляциям или убеждениям мошенников. 

Причины, по которым люди становятся жертвами мошенничества: 

- Доверчивость и наивность. Мошенники часто используют доверчивость своих жертв. Например, они могут предложить заманчивые 

условия для работы или инвестиции в бизнес, обещая высокую доходность. 

- Отсутствие знаний о безопасности в интернете. Люди, не осведомленные о существующих угрозах и методах мошенничества, более 

подвержены манипуляциям. 

- Паника и стресс. В некоторых случаях мошенники пользуются эмоциональным состоянием жертвы. Например, под предлогом сроч-

ной финансовой помощи или угрозы безопасности они могут заставить человека перевести деньги. 

- Желание сэкономить или получить выгоду. Например, в случае покупок на фальшивых интернет-магазинах, жертвы могут попасть в 

ловушку, потому что им предложили товар по заведомо низкой цене. 

Типичные ошибки жертв мошенников: 

- Необоснованная доверчивость. Человек верит тому, кто представляется официальным представителем компании или другом, не 

проверяя информацию. 

- Игнорирование подозрительных признаков. Например, когда приходит письмо с неофициальным адресом отправителя, но жертва не 

обращает внимания на странности в адресе или стиле письма. 

- Отсутствие проверки фактов. В погоне за выгодой люди могут не проверять, насколько реальны предложения, и быстро реагировать 

на подозрительные сообщения или звонки. 

Основные принципы защиты от мошенничества 

1. Будьте внимательны при получении сообщений и звонков 

- Не доверяйте незнакомцам. Никогда не отправляйте деньги или личные данные людям, которые связались с вами через социальные 

сети, телефон или электронную почту, даже если они представляются знакомыми или сотрудниками известных компаний. 

- Перепроверяйте информацию. Если вам пришло сообщение с просьбой перевести деньги или поделиться конфиденциальной ин-

формацией, перезвоните в компанию по официальному номеру или найдите контакты на официальном сайте, чтобы удостовериться в подлинно-

сти обращения. 

- Не реагируйте на срочные запросы. Мошенники часто создают иллюзию срочности, чтобы вы приняли решение, не думая. Например, 

они могут угрожать блокировкой счета, если вы не переведете деньги, или же предложат «незамедлительное предложение» на что-то, что нужно 

оплатить прямо сейчас. 

2. Проверьте источники и сайты 

- Проверяйте URL сайта. При совершении покупок в интернете всегда убедитесь, что сайт защищен (адрес должен начинаться с 

«https://», а не с «http://») и имеет защищенное соединение. 

- Пользуйтесь только проверенными и известными платформами. Покупки лучше совершать на известных торговых площадках, кото-

рые имеют хорошую репутацию и предлагают гарантии на товары. 

- Не переходите по подозрительным ссылкам. Никогда не кликайте на ссылки в сообщениях, которые пришли от незнакомцев, особен-

но если это предложения от «официальных» организаций, требующие от вас совершить перевод. 

3. Используйте дополнительные меры безопасности 

- Двухфакторная аутентификация. Включите двухфакторную аутентификацию (2FA) для всех важных учетных записей (например, бан-

ковские аккаунты, электронные почты, социальные сети). Это дополнительная мера безопасности, которая требует ввести код, который приходит 

на ваш телефон, помимо пароля. 

- Создавайте сложные пароли. Используйте уникальные пароли для каждого сайта, комбинируя буквы, цифры и специальные симво-

лы. Не используйте одинаковые пароли для разных аккаунтов. 

- Используйте антивирусное ПО. Установите на своем устройстве антивирусную программу и регулярно обновляйте её. Это поможет 

предотвратить заражение вирусами и вредоносными программами, которые могут украсть ваши личные данные. 

4. Проверяйте финансовые операции 

- Не передавайте реквизиты банковских карт. Банковские учреждения никогда не запрашивают ваши данные через телефон, email или 

сообщения. Всегда обращайтесь в банк напрямую, чтобы подтвердить запрос. 

- Контролируйте свои транзакции. Регулярно проверяйте банковские выписки и историю платежей. Если вы заметили подозрительные 

операции, сразу сообщите об этом в банк и заблокируйте карту. 

- Используйте защищенные платежные системы. При оплате покупок в интернете всегда выбирайте проверенные и безопасные спо-

собы оплаты, такие как PayPal, Apple Pay или Google Pay, которые предлагают дополнительные меры безопасности. 

Как действовать, если вы стали жертвой мошенников? 
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1. Немедленно сообщите в банк или платежную систему. Если вы перевели деньги мошеннику, свяжитесь с вашим банком или 

платежной системой и постарайтесь остановить транзакцию. В некоторых случаях возможно отменить или вернуть средства, если транзакция не 

была завершена. 

2. Подавайте заявление в полицию. Если вы стали жертвой мошенничества, обязательно сообщите об этом в правоохрани-

тельные органы. Постарайтесь собрать все возможные доказательства (скриншоты переписки, историю платежей, адреса сайтов, номера теле-

фонов). 

3. Сообщите в сервисы или платформы. Если мошенничество произошло через платформу (например, через онлайн-магазин, 

соцсети или мессенджер), сообщите администрации ресурса о нарушении. Это поможет предотвратить дальнейшие случаи обмана. 

Кроме того, комплексная борьба с преступлениями в сфере безналичных расчетов должна включать следующие направления: 

- Совершенствование нормативно-правовой базы: разработка новых законодательных актов, регулирующих вопросы цифровой иден-

тификации, защиты персональных данных и безопасного использования платежных средств. 

- Внедрение инновационных технологий защиты: использование многофакторной аутентификации, биометрических методов иденти-

фикации, искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа транзакционной активности и предотвращения мошенничества. 

- Повышение цифровой грамотности населения: реализация образовательных программ, направленных на информирование граждан 

о методах защиты при использовании электронных платежных систем. Так, необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

- Международное сотрудничество: развитие взаимодействия с международными организациями и правоохранительными органами 

других государств для обмена информацией о трансграничных киберугрозах и координации совместных мер противодействия. 

Таким образом, защита от мошенников в информационно-коммуникационных сетях - это важный аспект личной безопасности в циф-

ровом мире. Мошенники могут использовать множество схем, чтобы заставить нас довериться им или сделать поспешные действия. Наиболее 

уязвимыми остаются граждане, слабо защищённые в цифровом пространстве, а преступники всё активнее используют технологии и психологию. 

Однако, зная основные принципы безопасности и внимательно следуя рекомендациям, можно минимизировать риски и защитить себя от обмана. 

Важно быть бдительным, проверять информацию и не торопиться с решениями, особенно когда речь идет о деньгах. 
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Краткая аннотация: Преступления против государства, рассмотренные в уголовном законодательстве зарубежных стран ро-

мано-германской правовой системы, поднимают ряд сложных вопросов, касающихся их квалификации и последующего рассмотрения. Часто 
возникают проблемы с определением конкретных составов преступлений, а также их наказуемости и последствий для обвиняемых и подсу-
димых. Тем не менее, проведение анализа практики судебного преследования данных преступлений позволяет выработать методы и меха-
низмы выхода из подобных юридических трудностей, что и проделал автор данного исследования. 

Abstract: Crimes against the state, considered in the criminal legislation of foreign countries of the Romano-German legal system, raise a 
number of complex issues concerning their qualification and subsequent consideration. There are often problems with defining specific types of crimes, as 
well as their punishability and consequences for the accused and defendants. Nevertheless, conducting an analysis of the practice of prosecuting these 
crimes allows us to develop methods and mechanisms for overcoming such legal difficulties, which the author of this study has done. 

 
Ключевые слова: преступление; государство; Римское право; источники права; правовая семья; категория преступлений; декри-

минализация составов. 
Keywords: crime; state; Roman law; sources of law; legal family; category of crimes; decriminalization of compounds. 
 
Для цитирования: Краснов А.А., Васильев А.М. Преступления, относящиеся к государственным в уголовном законодательстве 

зарубежных стран романо-германской правовой системы: проблемы квалификации // Право и государство: теория и практика. 2025. № 4. С. 
490-492. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2025_4_490. 

For citation: Krasnov A.A., Vasiliev A.M. Crimes related to state crimes in the criminal legislation of foreign countries of the Romano-German 
legal system: qualification problems // Law and state: theory and practice. 2025. No. 4. pp. 490-492. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2025_4_490. 
 

Статья поступила в редакцию: 12.02.2025 
Дата публикации: 30.04.2025 
 
Романо-германскую правовую семью составляют правовые системы, создание которых обусловлено использованием наследия Рим-

ского права и которые объединены единством структуры и источников права, а также имеют сходный понятийно юридический аппарат. Уголов-

ный кодекс Франции регулирует государственные преступления отдельной главой. Новая версия содержит раздел о рассматриваемой категории 

преступлений, число которых гораздо больше, чем в предыдущей версии. Ряд старых составов декриминализован, и появились новые преступ-

ления этой категории. Первостепенное значение в рассматриваемой категории преступлений имеет понятие измены. Это как любая деятель-

ность, которая посягает на государственную безопасность и подрывает строй государства [1]. Противоправный состав рассматривает шпионаж, 

имеющий идентичную дефиницию, но сопровождающийся квалифицирующим признаком - иностранным гражданством преступника. Это означа-

ет, что шпионаж совершается нерезидентами страны. Эти два состава считаются оконченными на стадии подготовки, а ответственность соучаст-

ников и исполнителя равна. Отягчает ответственность по этим двум составам квалифицирующий признак как совершение преступления долж-

ностными лицами.  

Допустим уголовное законодательство Японии представлено Уголовным кодексом 1907 года, который вступил в силу в 1908 году и 

действует в реалиях сегодняшних дней с определенными изменениями и дополнениями. Уголовное законодательство Японии представляет 

собой редкое явление и сочетает элементы общего и континентального права в сравнении с другими развитыми странами [2]. Уголовный кодекс  
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олицетворяет модель романо-германской правовой системы, но специальные уголовные законы представляют собой примеры англосаксонского 

влияния. Кодекс дифференцирован на две части общие положения и преступления. Вторая часть составит из 40 глав. При этом нет главы, по-

священной преступлениям против правосудия. Статьей 194 рассматриваемого кодекса предусмотрена ответственность за заключение под стра-

жу или задержание в результате злоупотребления собственными должностными обязанностями со стороны особо публичного должностного 

лица. Если суд, прокурор, полицейский и лица, осуществляющие эти полномочия в статусе помощника, злоупотребили присвоенной должностью 

и совершили задержание и удерживали под стражей без надлежащих на то оснований, такие дела влекут лишения свободы и принудительный 

физический труд во временном интервале от полугода до 10 лет [3].  

В специальной части Уголовного кодекса Германии первый раздел посвящен преступлениям против интересов государства. Преступ-

ные деяния данной категории подразделяются на несколько групп, а именно: измена миру; государственная измена; угрозы демократическому 

государству; измена Родине и угроза внешней безопасности; преступления против иностранных государств; противоправные действия в отноше-

нии конституционных органов, выборов, голосования; преступления, направленные на оборону страны; а также сопротивление государственной 

власти.  

Уголовное законодательство Италии, основным регуляторным документом которого является Уголовный кодекс, возникло под воздей-

ствием фашистской идеологии, что отчетливо видно. После Второй Мировой войны эта часть кодекса значительно изменилась, однако некото-

рые статьи остались, свидетельствуя о сильном влиянии фашизма [4]. К примеру, статья 269 наказывает за антинациональную деятельность за 

границей, а статья 271 определяет ответственность национальных объединений за нарушение конституционных прав. Статьи 273 и 274 касаются 

уголовной ответственности за незаконное создание международных объединений. В 2006 году в кодекс были внесены поправки, смягчающие 

наказание за ряд государственных преступлений. Например, статья 241 уменьшила наказание за угрозу целостности государства, а статья 292 

сократила сроки лишения свободы за надругательство над государственной символикой. Уголовный кодекс Италии не имеет обобщенной статьи 

о государственной измене, поскольку преступные действия описаны в отдельных формах [5]. 

Действия, описанные в законодательных статьях, имеют достаточно широкое толкование в реальной практике. Это объясняется тем, 

что не требуется доказывание факта нанесения реального ущерба или наличия умысла на его причинение. Следовательно, законодатель прояв-

ляет внимание к халатным действиям, ненадлежащему выполнению служебных обязанностей и даже неосторожному поведению. Статья 265 

Уголовного кодекса устанавливает ответственность за распространение ложной информации в период военных действий, если такая информа-

ция вызывает общественную тревогу или иным образом наносит вред нации и обществу. Для случаев с квалифицирующими признаками, такими 

как пропаганда и сообщения для военнослужащих, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет. Если преступления 

совершаются по указанию нерезидентов страны, минимальный срок увеличивается до 15 лет. В случаях, связанных с выполнением задач про-

тивника, возможно назначение пожизненного заключения. Также статья 269 кодекса предполагает тюремное наказание от пяти лет за антинаци-

ональную деятельность граждан за границей. 

Изучим ответственность за государственную измену и шпионаж в правовых системах Австрии и Лихтенштейна. Несмотря на отличие в 

размере территорий, формах правления, судебных системах и других характеристиках, уголовное законодательство этих стран основывается на 

общих принципах. Сравнение уголовных кодексов показывает, что большинство глав и статей совпадают. Мы можем заметить не только схо-

жесть в построении составов преступлений, касающихся государственной измены и шпионажа, но и полное совпадение текстов законов, включая 

определения, формулировки и санкции. Статьи, касающиеся этого вида преступлений, имеют одинаковую нумерацию: например, § 242 в обоих 

кодексах охватывает государственную измену, а § 252 устанавливает ответственность [6] за преднамеренное раскрытие государственной тайны 

и т.д. Таким образом, выявляются значительные параллели в уголовном праве двух стран. 

Анализируя причины этого явления, многие правоведы обоснованно утверждают, что Уголовный кодекс Лихтенштейна основан на ав-

стрийском уголовном кодексе от 23 января 1974 года. При этом, как она отмечает, «содержание уголовного кодекса Лихтенштейна, за некоторы-

ми исключениями, представляет собой дословную копию австрийского УК». Бергер Э. также указывает, что «в данном контексте, с оговорками, 

можно рассматривать уголовный кодекс Лихтенштейна как результат заимствования австрийского УК, что стало фактом, не подлежащим сомне-

нию». 

В обоих юрисдикциях государственная измена обозначается термином Hochverrat (что в переводе с немецкого осуществляется как вы-

сокая измена), что можно интерпретировать как измену государству или Родине. Для единообразия в уголовно-правовой терминологии целесо-

образно продолжать использовать термин «государственная измена» (как в ст. 275 УК РФ). 

В Австрийском уголовном кодексе статья 242, государственная измена трактуется как применение насилия или угроза его применения 

с целью изменения Конституции Австрийской Республики или отделения территории. Аналогично, в статье 242 УК Лихтенштейна, это также по-

нимается через призму насилия или угрозы его применения с намерением изменить Конституцию княжества или отделить территорию. 

Согласно мнению Серебренниковой А. В., [7] в Уголовном кодексе Лихтенштейна под государственной изменой понимается не атака 

на правителя, что является привычным для монархических систем, а отделение части территории княжества или насильственное изменение 

Конституции с угрозой применения силы (абз. 1 § 242).  

Таким образом, между данными нормативными актами существует одно основное отличие. В то время как Австрия функционирует как 

федерация, Лихтенштейн проявляет черты унитарного государства. Австрийский законодатель включает в понятие государственной измены 

попытки изменить не только Конституцию страны, но и конституции ее федеральных земель. Лихтенштейн, не имея отдельных конституций для  
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земель, рассматривает государственную измену как насильственные действия, направленные на изменения «общегосударственного» конститу-

ционного порядка. 

В обеих юрисдикциях шпионаж обозначается термином Landesverrat (дословно «измена земле»), что может обозначать шпионаж или 

разглашение государственной тайны. Для единообразия в уголовно-правовой терминологии целесообразно использовать термин «шпионаж» [8]. 

В уголовном праве Австрии и Лихтенштейна шпионаж не представляет собой отдельный вид преступления, а является частью систе-

мы деяний, подлежащих уголовному наказанию. Глава 16 Уголовного кодекса Австрии и аналогичная глава в Уголовном кодексе Лихтенштейна 

посвящены теме «Шпионажа». Это подразумевает, что любые преступные действия, описанные в этих главах, рассматриваются как формы шпи-

онажа. 

В законодательстве и доктрине данных стран отсутствует четкое определение термина «шпионаж», что позволяет сформулировать 

его описательно. В этих юрисдикциях шпионаж включает в себя преднамеренное раскрытие, передачу или выведывание государственной тайны, 

а также осуществление clandestine разведывательных действий, наносящих ущерб государству, а также подделку и уничтожение улик в шпион-

ских целях. 

Стоит отметить, что законодательные нормы о государственной измене и шпионаже в этих странах остаются неизменными. В Австрии 

изменения в соответствующие статьи Уголовного кодекса не вносились более 15 лет, а в Лихтенштейне они не менялись с момента принятия [9]. 

Исходя из вышеизложенного, можно заметить, что в уголовном законодательстве Австрии и Лихтенштейна акцент на криминализации 

определенных деяний оправдан не столько стремлением к наказанию виновных, сколько желанием предотвратить подобные преступления, что в 

свою очередь выполняет профилактическую и сдерживающую роли. Более того, присутствие таких составов в уголовном праве является частью 

исторической традиции во многих странах мира, включая Австрию и Лихтенштейн. 
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Краткая аннотация. Статья посвящена изучению вандализма как социально негативного явления. Подчеркивается, что для бо-

лее глубокого понимания сущности этого противоправного деяния необходимо учитывать совокупность его социально-психологических 
аспектов. В работе акцентируется внимание на важности познания мотивационно-поведенческого комплекса, включающего свойства эмо-

ционально-волевой сферы личности. Основываясь на результатах исследования, авторы представляют анализ основных мотивов ванда-
лизма. 

Abstract: The article is devoted to the study of vandalism as a socially negative phenomenon. It is emphasised that for a deeper understanding 
of the essence of this unlawful act it is necessary to take into account the totality of its social and psychological aspects. The paper focuses on the im-
portance of cognition of motivational-behavioural complex, including the properties of the emotional and volitional sphere of an individual. Based on the 
results of the study, the authors present an analysis of the main motives of vandalism. 
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В настоящее время защита исторических и культурных памятников, сохранение целостности архитектурных сооружений, обществен-

ного транспорта и других элементов инфраструктуры от вандальных посягательств является одной из приоритетных и актуальных направлений 

государственной политики Российской Федерации.  

Общественная опасность таких деяний заключается в том, что они наносят вред социуму, его идеологическим и культурным ценно-

стям, а также причиняют вред имуществу, подрывая экономику страны.  
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Безусловно, проблеме вандализма уделяется пристальное внимание со стороны общества и государства. Так, в рамках реализации 

основных направлений противодействия вандальным проявлениям на законодательном уровне установлена не только административная, но и 

уголовная ответственности. Однако, не смотря на существующие меры, до настоящего момента, остается ряд не решенных вопросов, которые 

требуют более дательного научного исследования. В частности, не в полной мере, данный вопрос изучается с позиции криминологии.  

Нами, на основании анализа различных источников и соответствующей литературы, было установлено, что данное явление вызывает 

исключительно научный интерес. Тогда как, в большинстве фундаментальных исследованиях ведущих ученых-криминологов проблема ванда-

лизма не поднимается. Более того, его изучению в рамках диссертационных исследований были посвящены единичные работы, при этом, в 

основном, они касались уголовно-правовых аспектов. Вместе с тем, именно комплексное познание вандализма с позиции криминологии позволит 

всесторонне раскрыть его особенности, и, в первую очередь, выявить не только его причины и условия, но и механизм индивидуального преступ-

ного поведения (мотивационно-поведенческого комплекса). 

Впервые вандализм, как преступное деяние, был регламентирован Уголовным Кодексом Российской Федерации принятом в 1996 году, 

введением соответствующей нормы – статьи 214 УК РФ. Однако ранее, в УК РСФСР 1960 г., в частности, ст. 143 («Нарушение свободы совести и 

вероисповедания») устанавливалась уголовная ответственность за разрушение или повреждение культовых зданий, сооружений, иных предме-

тов мировоззренческой символики, памятников, захоронений, нанесения на них оскорбительных надписей и изображений. Таким образом, в 

кодексе 1960 года были предприняты первые нормативные предпосылки запрета вандальных деяний в отношении особо охраняемых законом 

объектов.  

В настоящее время, под вандализмом понимается – осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном 

транспорте или в иных общественных местах, а равно данные деяния, совершенные группой лиц, а также по мотиву идеологической, политиче-

ской, расовой, национальной или религиозной ненависти, либо вражды (ст. 214 УК РФ). 

Несмотря на то, что законодательно закрепляется понятие вандализма, однако оно раскрывает только совокупность тех признаков, ко-

торые отражают внешнее проявление данного преступного посягательства (объективная сторона). В то время как вандальные акты, в зависимо-

сти от конкретных обстоятельств или мотивов, могут охватываться признаками иных составов, в частности, таких как – ст.ст. 141, 243, 280 УК РФ, 

а также нормами административного законодательства.  

Из этого следует, что вандализм многогранен и понимание всех его аспектов не может ограничиваться рамками уголовно-правовой 

нормы, а должен рассматриваться как социально-негативное явление в широком смысле [1]. При этом, важность исследования вандализма как 

феномена обусловлена тем, что он является предметом изучения не только юридических, но и гуманитарных наук. Различные грани его пробле-

матики находят отражение в научных работах философов, социологов и психологов. Несмотря на то, что большинство ученых в данных областях 

знаний имеют различные взгляды на сущность вандализма, условно их можно разделить на две позиции. 

В частности, ряд ученых акцентируют особое внимание на его социальной природе, имеющей негативные последствия для всего об-

щества. В таком аспекте, вандализм рассматривается как социальный негативный феномен, свидетельствующий об отрицании своих нацио-

нальных корней, падении моральных и нравственных ценностей, деформации сознания общества – своего рода социальная патология [2, с. 32; 

3, с. 50]. А.С. Скороходова высказывает мнение о том, что некоторые виды вандализма (например, порча культурных символов, надписи, содер-

жащие агрессивные высказывания, в частности, в адрес отдельных национальных групп) могут провоцировать социальные конфликты [4, с. 60].  

Другие авторы, исследуя проблему детерминации вандальных деяний, указывают на наличие значимых индивидуально-

психологических особенностях лиц, их совершающих. Как подчеркивают исследователи, особое эмоциональное состояние такой личности вы-

ступает в качестве механизма индивидуального преступного поведения и мотивируют его на причинение вреда [5, с. 31]. По мнению Х.К. Алиева, 

вандализм относится к так называемым агрессивным преступлениям, то есть представляют собой умышленные действия лица, мотивированные 

враждой и ненавистью к людям, обществу и государству [6, с. 128]. И.Я. Козаченко утверждает, что «…по своему кажущемуся бессмыслию ван-

дализм близок по духу с хулиганством, однако их различает одно очень важное обстоятельство – хулиган ненавидит общество; вандал – цивили-

зацию» [7, с. 503]. 

Таким образом, глубинное понимание сущности вандализма базируется на совокупности социальных и психологических его аспектах. 

В тоже время, представляется, что ядром данного феномена является его психологическая сторона, познать которую возможно только через 

анализ вандального поведения. Именно всестороннее изучение интраиндивидуальных качеств личности вандала позволит выявить механизм 

совершения им преступления [8, с. 142]. Другими словами, исследование и оценка криминологически значимых свойств эмоционально-волевой 

сферы (субъективных факторов) как элемента мотивационно-поведенческого комплекса, позволяют глубже познать внутреннее содержание 

личности и достоверно выявить закономерность реализации потенциальной возможности совершения преступлений.  

Важно отметить, что действия вандалов не ограничиваются какими-либо конкретными мотивами (ч. 2 ст. 214 УК РФ), а представляют 

собой интегрированное явление, включающее ряд определенных деструктивных побуждений. Обусловленные внутренними или внешними им-

пульсами, они могут проявляться через агрессию или разрушение.  

В целом же, для вандалов характерно манифестирующее поведение, отличающееся определенной формой девиантной реакцией и 

субъективным отражением (происходящих внутренних психологических процессов) объективной реальности. Такое состояние формирует раз-

личные поведенческие мотивы, для точного установления которых, в каждом конкретном случае, необходимо учитывать наличие и иных внут-

ренних стимулов правонарушителя, например, таких как: стремления, влечения, желания и намерения [9, с. 45].  
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Следовательно, мотивы вандализма разнообразны и, как правило, могут зависеть от конкретной ситуации и психологического состоя-

ния индивида. Анализ материалов судебной практики показал наиболее часто встречаемые, такие как:  

1. Экспрессия эмоций. Некоторые индивиды используют вандализм как способ выражения своего гнева, агрессии, злости, разочарова-

ния или обиды. У вандалов часто отмечаются проблемы с управлением своей агрессией и недостаток самоконтроля. Кроме того, у таких лиц 

наблюдается когнитивное искажение восприятия ситуаций и людей, что может привести к импульсивным действиям или к конфликту с окружаю-

щими. Причинение вреда имуществу выступает способом «разрядиться» от негативных эмоций. Как показывают исследования, около 58% за-

держанных за вандализм находились в эмоциональном диссонансе. Для них характерна враждебность, асоциальное поведение и неспособность 

к саморегуляции [10, с. 421; 11, с. 30]. Вместе с этим, у данных преступников отмечается недостаток эмпатии и сочувствия, который может про-

являться агрессивным поведением к общественным интересам. Так, изучение личности вандала позволило нам сделать вывод о том, что среди 

них к насилию склонны около 40%. Однако в данном случае, оно проявляется не в отношении другого индивида, а направлено на неживые объ-

екты.  

2. Психологическая депривация. У отдельных лиц вандальное поведение демонстрируется отрицанием происходящих процессов в 

политической или идеологической сферах общества. Такая реакция может быть обусловлена несколькими причинами, одной из которых являет-

ся –психологическая депривация. Данное состояние личности возникает под влиянием идеологического вакуума – отсутствием важнейших эле-

ментов такой системы ценностей, которая смогла бы соответствовать внутренней потребности индивида. В следствии чего, он испытывает чув-

ства отчаяния, безысходности, ненависти, озлобленности, что мотивирует его вершить собственную справедливость [12, с. 69; 13. с. 56]. Кроме 

того, такое состояние часто становится субъективным источником не только социальных, но и политических протестов [14, с. 256]. Следователь-

но, психологическая депривация может являться источником формирования у преступника идеологического или политического мотивов.  

Так, Ч. в 2022 г. был признан судом виновным в совершении вандализма по мотивам политической ненависти (ч.2 ст. 214 УК РФ). Пре-

ступление выражалось в умышленном нанесении на тыльную сторону гранитного постамента памятника Н.Г. Чернышевскому изображения 

нацистской символики в виде свастики (публичное демонстрирование которого запрещено на территории России), что привело к обезображива-

нию внешнего вида культурно-исторического сооружения. Из материалов судебной практики следует, что таким образом Ч. проявлял свое нега-

тивное отношение к политической позиции Российской Федерации, при этом, его действия были расценены как оскорбляющие общественную 

нравственность многонационального народа и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах
1
. Таким образом, данное противо-

правное деяние Ч. – это явный политический протест, выражающийся актом вандализма. 

3. Желание привлечь внимание или самоутвердится. Как важный аспект личностного роста и развития, такие состояния помогают ин-

дивиду чувствовать себя более уверенно и компетентно в различных сферах жизни. Однако, у некоторых лиц способы проявления своего само-

выражения могут иметь разрушительный характер. Например, в настоящее время, достаточно актуальной проблемой остается оценка обще-

ством такого явления как граффити. С одной стороны, оно воспринимается общественностью как проявление вандализма, с другой как способ 

самореализации и культурной активности. Среди ученых так же нет единой позиции к определению его сущности.  

Так, некоторые социологи считают, что стрит-арт (граффити) – это, прежде всего, способ и стремление к художественному самоутвер-

ждению. Поскольку большинство сторонников уличного «искусства» не могут выразить себя другим способом, то заявляют о себе, публикуя соб-

ственное творчество [15, с. 36]. Другие ученые убеждены, что люди, занимающиеся бесполезной поверхностной живописью, таким образом про-

тивопоставляют себя социуму. Они выражают свой личностный протест через нанесение граффити на стенах и иных поверхностях городского 

пространства [16]. 

Безусловно, различного рода надписи, рисунки и изображения «искажают» облик городской инфраструктуры и причиняют вред имуще-

ству, однако, по нашему мнению, не все графические изображения являются проявлением вандализма. Так, во-первых, к ним следует отнести те, 

которые наносятся с целью осквернения или порчи сооружений, строений, архитектурных и исторических памятников, а также других объектов, 

имеющих определенную ценность для общества. Во-вторых, содержание которых носит антисоциальный или оскорбляющий смысл. В таких 

случаях, стрит-арт, следует рассматривать как способ самовыражения, принимающий форму деструктивного и антисоциального поведений [16]  

Однако, когда городское пространство наполняется новыми смыслами и ценностями, или уличные художественные практики служат 

средством привлечения внимания к утраченному и значимому для индивида (граффити на значимых объектах города), обладая определенной 

эстетической ценностью, или, следуя законам художественности, не могут считаться вандальными [17, с. 146]. 

Анализируя проблематику соотношения граффити с вандализмом, следует отметить, что установление сущности, содержания и целей 

изображения является важным фактором, позволяющим решать спорные вопросы квалификации вандальных деяний, а также актуальные аспек-

ты их предупреждения. 

4. Экспериментирование. Для некоторых вандалов разрушение имущества может быть своеобразным экспериментом или «игрой».  

Как следует из материалов судебной практики, Петров А.С. в группе с Паргеевым Р.А., действуя согласованно, проявляя «озорство и 

удаль», совершали вандальные действия путем выведения из строя лампы фонарного столба населенного пункта Чувашской Республики
2
 . 

                                                           

1
 Уголовное дело 1-14/2022-117. Мировые судьи Санкт-Петербурга. Официальный сайт. URL: https://mirsud.spb.ru/cases/detail/117/?id=1-14%2F2022-117 (дата обращения: 

05.09.2024) 
2
 Дело № 1-46/2012. Мировые судьи Чувашской республики. Официальный сайт. URL: https://mirsud.cap.ru/sitemap.aspx?id=1263526 (дата обращения: 05.09.2024) 

https://mirsud.spb.ru/cases/detail/117/?id=1-14%2F2022-117
https://mirsud.cap.ru/sitemap.aspx?id=1263526


496 
 

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2025. № 4 

 

 

5. Состояние здоровья. В судебной практике встречаются случаи совершения вандализма лицами, страдающими психическими рас-

стройствами, хроническими заболеваниями, наркотической или алкогольной зависимостями.  

Так, Наумов С.А., приговором суда был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 214 УК РФ. В частности, им 

были совершены вандальные действия в отношения объекта городской инфраструктуры – остеклений остановки общественного транспорта. В 

результате его преступного деяния был нанесен материальный ущерб на общую сумму 6407 рублей. В ходе предварительного расследования в 

отношении Наумова С.А. была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно которой, у него выявлены органическое расстройство 

личности и поведения, а также синдром алкогольной зависимости. Кроме того установлено, что у подсудимого наблюдалась склонность к девиа-

нтным и делинквентным формам поведения, пренебрежение общепринятых норм и правилам поведения
1
. Данные психические отклонения лич-

ности Наумова С.А., по-нашему мнению, могли выступать как причины (мотив) совершения им вандализма.  

Как показал проведенный нам анализ судебной практики, более 55% вандальных деяний совершаются в состоянии алкогольного опь-

янения. Так, Б., Ш., и К. в течение определенного времени, путем нанесения надписей и рисунков был причинен имущественный вред объектам 

культурного наследия регионального и федерального значения взятых под охрану государства, находящихся на центральной улице г. Казани. В 

ходе судебного разбирательства было установлено, что причиной данных преступных деяний являлось алкогольное опьянение подсудимых
2
.  

4. Принадлежность к группе. В результате нашего исследования было выявлено, что вандализм в 53% совершается в группах. Группо-

вой характер вандальных деяний обусловлен наличием психологического давления и влиянием других членов группы, что способствует вовле-

чению личности в противоправные действия и к деструктивным поступкам. 

Таким образом, познание мотивации вандальных актов многогранно и требует комплексного подхода к изучению различных аспектов 

человеческой психологии, социологии, культурных и идеологических факторов.  

Исследование личности преступника через анализ его побудительной деятельности способствовало более глубокому пониманию 

сущности вандализма как социально-негативного явления и позволило нам классифицировать его на относительно самостоятельные виды. Сто-

ит отметить, что принципы их обобщения строились не только в зависимости от мотивов, но и по объектам посягательства. Так следует выде-

лить:  

1. Культурный и исторический вандализм – это уничтожение, осквернение или повреждение объектов, имеющих архитектур-

ную, историческую, культурную или художественную ценность. Культурный вандализм имеет разные причины, в частности, он может быть моти-

вирован как политическими, идеологическими или религиозными убеждениями, так и проявлением неосознанного пренебрежения к культурному 

наследию. 

2. Экстремистский вандализм. К данному виду относится так же – идеологический, политический и религиозный вандализм. 

Такие акты вандализма, как правило мотивированы идеологическими, политическими, религиозными или социальными убеждениями и являются 

проявлением национализма, религиозного фанатизма или политического радикализма. Вандалы могут действовать под воздействием идеологии, 

которая оправдывает уничтожение объектов, принадлежащих другим культурным или этническим группам.  

3. Общественный (бытовой) вандализм – проявляется в повседневной жизни и, как правило, не имеет идеологической или по-

литической мотивации. Особенность таких вандальных актов заключается в бессмысленности действий вандалов, направленных на поврежде-

ние или уничтожение имущества.  

Безусловно, в научной литературе выделяются и иные виды вандализма [19, с. 145], однако представленная в нашем исследовании 

классификация – это попытка значительно шире охватить проблематику вандальных проявлений.  

Таким образом, выделенные признаки и существующие подходы к изучению различных аспектов вандализма, в целом, отражают его 

содержание именно как социально-негативного явления, которое характеризуется совокупностью безнравственных и асоциальных действий, 

иррациональностью поведения лица или группы лиц, открытым противостоянием социальным, этическим и культурным интересам общества. 

При этом исследование личности вандала через анализ его криминологически значимых подсистем, а именно психологических качеств – это 

многогранный процесс, который способствует более глубокому пониманию сущности этого феномена.  
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Краткая аннотация. В статье рассматривается характеристика личности мошенника, личности потерпевшего от мошенни-

ческих действий. Авторами приводятся наиболее типичные особенности жертв указанных преступлений. На основании проведенного ис-
следования авторы приходят к выводу о том, что обучение граждан с использованием целевого и конкретного подхода для различных демо-
графических групп имеет решающее значение для снижения общего числа таких преступлений. Передавая людям знания о том, как распо-
знавать признаки мошеннических действий и предпринимать превентивные меры, можно значительно сократить число жертв мошенниче-
ства. 

Abstract: The article discusses the characteristics of the identity of the fraudster, the identity of the victim of fraudulent actions. The authors 
present the most typical characteristics of victims of these crimes. Based on their research, the authors conclude that citizen education using a targeted and 
specific approach for various demographic groups is critical to reducing the overall incidence of such crimes. By providing people with the knowledge to 
recognize the signs of fraud and take preventative measures, the number of victims of fraud can be significantly reduced. 
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Поскольку все данные о личности лица, совершившего преступления, сводятся к возможности установления неизвестного преступника 

по оставленным им следам на местах происшествий, в памяти свидетелей и по другим источникам, то на момент обнаружения данных следов 

невозможно установить их принадлежность к определенному лицу. Можно только определить на уровне предположения, по характеру оставлен-

ных следов, какой уровень образования имеет человек [1, с. 300].  

Мошенничество еще иногда называют интеллектуальными преступлениями и их совершают обычно люди, имеющие высшее образо-

вание в области экономики. Хотя далеко не каждый экономист мошенник, и не каждый мошенник экономист. Характерное же отличие этого вида  
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хищения от других состоит в том, что субъектом мошенничества является не должностное лицо, а постороннее, физическое лицо, в компетенцию 

которого не входят функции распоряжения товарно-материальными ценностями. Говоря о психологическом портрете мошенника, хочется отме-

тить, что мнения у ученых весьма не однозначны.  

Так У. Альбрехт, считает, что мошенники – это люди, обладающие гораздо большей психологической устойчивостью, большим опти-

мизмом, самооценкой, они более удовлетворены собой и обстановкой в семье, отличаются большим социальным конформизмом, самоконтро-

лем, добротой и отзывчивостью. Считает, что необходимо знать социально-психологические характеристики преступников среди лиц умственно-

го труда, потому что они непосредственно касаются тех, кто занимается подбором персонала, поиском заказчиков и поставщиков. Это поможет 

сделать вывод о том, что практически каждый поставщик, клиент, наемный работник подпадает под портрет потенциального мошенника, а также 

невозможно предсказать, кто из сотрудников станет злоупотреблять служебным положением [2, с. 98].  

Журавлев С.Ю., считает, что большинство мошенников обладает сильным даром воображения и убеждения, позволяющих ему чув-

ствовать себя в любых ситуациях лидером. Внешне – это лица солидные, умеющие себя «подать. Нередко желая оставить о себе благоприятное 

впечатление, демонстрируют, как бы невзначай, дружбу с влиятельными людьми (посредством «случайного предъявления визитных карточек с 

автографами владельца, телефонных звонков к ним) или причастие к внушительным предприятиям, фирмам (через предъявление официальных 

бланков). Нередко используют подложные документы существующих и не существующих фирм [3, с. 194].  

Нередко, когда мошенничества совершаются группой лиц, так как это значительно облегчает сам процесс совершения преступления, 

это зависит от сферы, в которой совершаются преступления. При этом обычно происходит разделение ролей, где каждый выполняет свою функ-

циональную роль. Приискание соучастников, как правило, происходит на подготовительном этапе совершения преступления. И заключается в 

подборе лица, формирование у него преступного умысла, путем убеждения, уговоров и т. д. Как говорилось ранее, сущность мошенничества 

заключается в завладении имуществом путем обмана или путем злоупотребления доверием. Доверие является необходимым элементом в  лю-

бом жульничестве, обмане и мошенничестве. Так как само это словопроисходит от слова «вера», то нельзя никого обмануть до тех пор, пока 

обманутый не будет верить, доверять [4, с. 89].  

Жертвами преступлений, особенно мошенничества, могут быть самые разные люди, причем часто преследуются определенные груп-

пы, например, те, кто занимается торговлей, бизнесом, пенсионеры и другие. Важно отметить, что жертвами мошенничества часто становятся 

люди, которые могут быть внушаемыми, доверчивыми или неосмотрительными, и во многих случаях у них может не быть образования или опы-

та. Некоторые люди, особенно пожилые, также могут быть уязвимы из-за своего состояния, которое может ухудшить их способность реалистично 

оценивать ситуации. Однако это не всегда так, поскольку образованные люди также могут стать жертвами мошенничества. Хотя, как правило, 

обмануть высокообразованных людей сложнее из-за их осторожного характера, скептицизма и способности критически анализировать ситуации, 

мошенники все равно могут манипулировать ими. Этим людям может потребоваться больше времени, чтобы убедить их, и они часто более тща-

тельно изучают документы и предложения. Они также могут быть более осведомлены о потенциальных рисках и, следовательно, менее склонны 

доверять мошенническим обещаниям. 

При рассмотрении мошенничества становится ясно, что динамика преступления отличается от динамики физических преступлений. 

Вместо противостояния, основанного на физической силе, мошенничество подразумевает психологическую битву. В этом случае преступник 

использует манипуляцию, обман и психологические приемы, чтобы завоевать доверие жертвы и избежать подозрений. Они используют свои 

знания, обаяние и способность представлять убедительные истории и документы, чтобы ввести в заблуждение свою цель. С другой стороны, 

жертва должна полагаться на свою способность распознавать обман и защищать себя от тактики мошенника. Это психологическое противостоя-

ние часто более тонкое, но столь же опасное. Жертва должна сохранять бдительность, распознавая истинные намерения мошенника и сопро-

тивляясь желанию поддаться на манипулятивные предложения, зная, что это может привести к серьезным последствиям, включая значительные 

финансовые или личные потери [5, с. 40].  

Субъектом преступления, особенно в случаях мошенничества, может быть кто угодно, включая лиц, которые могут не иметь высшего 

образования или специальных знаний в экономических вопросах. Однако часто такие преступления легче совершать тем, кто глубже понимает 

экономические системы и финансовые операции. Эти лица могут использовать свои знания для манипулирования системами и обмана других. В 

некоторых случаях преступники могут искать помощи у сообщников, поскольку сотрудничество с другими лицами часто облегчает совершение 

преступления и уклонение от обнаружения. Многие мошенничества не являются делом одного человека, а совершаются группами, работающими 

вместе, часто по предварительным соглашениям или сговорам. 

Мотивы этих преступлений могут сильно различаться, но на практике наиболее частой и движущей силой является личная выгода, 

особенно самообогащение. Это желание финансовой выгоды часто перевешивает этические соображения, заставляя людей эксплуатировать 

других для получения денежной или материальной выгоды. Когда дело доходит до жертв мошенничества, потенциально жертвой этих преступ-

лений может стать любой. Однако лицам, участвующим в крупных сделках, особенно связанных с недвижимостью или значительными финансо-

выми инвестициями, обещающими высокую прибыль, следует проявлять повышенную осторожность. Мошенники часто выбирают жертв в этих 

областях, пользуясь их доверием и отсутствием бдительности. 

В процессе расследования и понимания характера преступления важно учитывать различные характеристики жертвы. К ним относятся 

пол жертвы, возраст, семейное положение, уровень образования, род занятий и история предыдущей виктимизации. Отношения между жертвой 

и преступником на момент совершения преступления также имеют решающее значение для определения характера взаимодействия и уровня  
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доверия, которое могло быть использовано. Кроме того, важно понимать состояние ума жертвы во время преступления – была ли она трезвой 

или находилась под воздействием алкоголя, наркотиков или других веществ, поскольку это может повлиять на ее способность принимать рацио-

нальные решения и распознавать мошеннический характер деяния. 

Следующим ключевым фактором в понимании динамики виктимизации является поведение людей в предкриминальных ситуациях. 

Значительная часть жертв, около 68%, как правило, более уязвимы для того, чтобы стать жертвами из-за определенных тенденций или поведе-

ния. В некоторых случаях личная виктимизация может быть связана с полом и возрастом, что происходит в 27% случаев, причем пенсионеры 

часто особенно подвержены мошенничеству. Однако только небольшой процент – около 5% – можно считать не склонными к виктимизации. Эти 

люди демонстрируют благоразумное и осторожное поведение, что делает их менее склонными к обману. 

Большинство, около 86%, жертв демонстрируют социально одобряемое поведение, то есть они действуют способами, которые обычно 

считаются позитивными и доверительными в социальных контекстах. Распространенный сценарий – когда кто-то предлагает помочь другому 

человеку, только чтобы быть обманутым этим самым человеком, который оказывается мошенником. Это может включать простые акты доброты, 

такие как одолжение телефона, предоставление доступа в Интернет или предложение организовать поездку на машине, которые впоследствии 

используются преступником. Аналогичным образом, люди часто становятся жертвами, когда пытаются сделать значительные покупки, например, 

купить недвижимость, найти работу или совершить другие крупные сделки. Эти распространенные ситуации делают их главными целями для 

мошенничества. 

Исследование отдельных уголовных дел показывает, что восприимчивость человека к виктимизации не связана изначально с его фи-

зиологическими особенностями, такими как пол или возраст, а более тесно связана с его личными качествами, характером и поведением. Эти 

факторы играют гораздо более важную роль в определении того, может ли человек стать жертвой мошенничества. Кроме того, результаты 

настоящего исследования могут послужить основой для разработки превентивных мер. Крайне важно, чтобы профилактика мошенничества была 

адаптирована к конкретным группам на основе уникальных методов, используемых для совершения преступлений против них. 

Например, работающие взрослые и студенты могут извлечь пользу из вводных лекций и семинаров, проводимых на их рабочих местах 

или в учебных заведениях, где они могут научиться распознавать потенциальное мошенничество. Для людей, которые часто совершают покупки 

в Интернете, превентивные меры могут включать отправку предупреждений по электронной почте или размещение привлекающих внимание 

баннеров на соответствующих веб-сайтах, чтобы предупредить их о рисках мошенничества. Кампании по повышению осведомленности обще-

ственности также могут быть полезны; Такие меры могут включать размещение информационных объявлений в популярных общественных ме-

стах, таких как бары, ночные клубы или кинотеатры, чтобы охватить более широкую аудиторию. Кроме того, распространение общедоступных 

брошюр с практическими советами о том, как не стать жертвой мошенничества, а также инструкциями о том, что делать, если вас уже обманули, 

может оказаться полезным. 

Обучение граждан предотвращению мошенничества с использованием целевого и конкретного подхода для различных демографиче-

ских групп имеет решающее значение для снижения общего числа таких преступлений. Передавая людям знания о том, как распознавать потен-

циальные мошенничества и предпринимать превентивные меры, можно значительно сократить число жертв мошенничества. 
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Краткая аннотация: Возможности применения современных технологий, в частности искусственного интеллекта (далее — 

ИИ), для реабилитации и исправления осужденных лиц следует рассматривать как возможный инновационный метод, отличающийся высо-

ким уровнем эффективности в достижении целей исполнения наказания. Положения научной работы сосредоточены на функционале ИИ в 
процессе подготовки осужденных к их реинтеграции в общество, включая его возможности в анализе данных об их поведении, изучении 
личных дел, предсказании риска рецидива и персонализации программ ресоциализации. Предлагаются возможные направления использования 
ИИ с характеристикой их технической уникальности и социальной обусловленности в процесс вовлечения осужденных в процесс саморе-
флексии, где они учатся осознавать свои мысли и эмоции, а также их влияние на поведение с помощью программ ресоциализации и предот-
вращении рецидивов. Констатируется сложность стремительного внедрения ИИ как в деятельность сотрудников УИС, так и в работу 
системы в принципе, поэтому рекомендации рассчитаны на перспективу с учетом изложенных нюансов практики, одними из которых явля-
ется налаживание точности алгоритмов ИИ, решение трудового вопроса и финансового обеспечения. 

Abstract: The possibilities of applying modern technologies, in particular artificial intelligence (hereinafter — AI), for rehabilitation and correction 
of convicted persons should be considered as a possible innovative method characterised by a high level of effectiveness in achieving the goals of the 
execution of punishment. The provisions of the scientific work focus on the functionality of AI in the process of preparing convicts for their reintegration into 
society, including its capabilities in analysing data on their behaviour, studying their personal files, predicting the risk of recidivism and personalising re-
socialisation programmes. Possible directions for the use of AI are proposed with the characteristic of their technical uniqueness and social conditionality in 

the process of involvement of inmates in the process of self-reflection, where they learn to be aware of their thoughts and emotions, as well as their influ-
ence on behaviour with the help of re-socialisation programmes and prevention of recidivism. It is stated that it is difficult to rapidly introduce AI both in the 
activities of the staff of the penitentiary system and in the work of the system in principle; therefore, the recommendations are designed for the future, taking 
into account the nuances of practice outlined, one of which is the establishment of the accuracy of AI algorithms, the solution of the labour issue and finan-
cial support. 
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правление осужденного, цифровой подход. 
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Введение. Актуальность изучения вопросов достижения цели исполнения наказания в виде исправления осужденного сквозь призму 

современных тенденций определяется теоретической и практической важностью изучения обстоятельств реализации совокупности технических, 

правовых, социальных средств для преодоления негативных аспектов внутреннего сознания и искаженного представления «нормы» у преступни-

ка. Рассуждения многих ученых о выработке новых форм воспитательного воздействия на осужденных, в первую очередь, Степанова М.В., отме-

чавшего, что это искусство не терпит формализма, шаблонности и стандартов[9], позволяют утверждать о возможности внедрения механизмов 

искусственного интеллекта в процесс работы сотрудников УИС с деформацией личности осужденного. 

Цель исследования — получить представление о том, каким образом можно способствовать исправлению осужденного использовани-

ем цифрового подхода, выработать рекомендации по использованию ИИ в ходе исполнения наказания учреждениями уголовно-исполнительной 

системы. 

Методы исследования. Посредством описательного метода и анализа обозначаются и рассматриваются способы воздействия на  
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осужденного и примеры работы с ним, включая в этот процесс использование технологий. Посредством гносеологического подхода раскрывается 

примерный сценарий «исцеления» деформированного представления о хорошем и плохом, что может способствовать изменению поведения 

осужденных.  

Научный интерес объясняется выявлением модели качественного и эффективного подхода по внедрению искусственного интеллекта 

в процесс реинтеграции осужденного в общественные отношения. Человек и общество выступают как единое целое, система, в которой универ-

сум в роли феномена пытается найти своё жизненное дао, выбирая между ложным и истинным. 

Исправление — это не только ответственность самого человека, но и совместная задача для общества в целом, и в частности рас-

сматриваемой уголовно-исполнительной системы, ее представителями, последние с набором профессиональных навыков и качеств выступают 

неким проводником, предоставляющим шанс для глубокого размышления и переосмысления своих ценностей и приоритетов. Важно осознавать, 

что процесс исправления в полной мере довольно утопическая идея, но это не значит, что всё должно сводиться лишь к наказанию из-за невоз-

можности достижения в идеальной форме, потому что нужно учесть, что эта одна из последних возможностей для осужденного, чтобы глубоко 

провести самоанализ и пересмотр собственных ценностей и приоритетов. Многие из них могут оказаться в ловушке эгоизма, что приводит к 

ухудшению отношений и возникновению конфликтов. Они пытаются продемонстрировать свою значимость, рассматривая преступление как свое-

го рода достижение и игнорируя мнения окружающих. Такое поведение может служить временным способом справиться с обстоятельствами и 

внутренним, внешним давлением. Однако в долгосрочной перспективе этот подход лишь углубляет чувство одиночества и изоляции, а также 

может иметь негативные и опасные последствия для общества в виде повторного совершения преступления. Как справедливо отмечает Поли-

щук Н.И., что относительно постпенитенциарной ресоциализации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, необходимо признать, что 

государство, с одной стороны, стремясь исправить правонарушителя, само разрывает традиционно сложившиеся социальные связи, а с другой – 

ставит задачи, нацеленные на эффективную социализацию этих же лиц, желая их последующего позитивного участия в общественных отноше-

ниях. Понимая парадоксальность данной ситуации, государство предпринимает самые разноплановые меры, направленные на минимизацию 

негативных последствий, возникающих в данной сфере общественных отношений. Однако приходится признать, что вся эта работа пока не при-

носит желаемых результатов из-за фактически слабой теоретической и практической проработанности вопроса[5]. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года закреплено положение о 

том, что исправление осужденных предполагает обеспечение исполнения наказания в условиях, не унижающих человеческого достоинства, 

соответствующих законодательству Российской Федерации и международным стандартам, совершенствование воспитательной, психологической 

и социальной работы с осужденными, направленное на формирование уважительного отношения к обществу, труду, нормам, правилам и тради-

циям человеческого общежития. К тому же данная концепция содержит множество положений о цифровизации деятельности сотрудников УИС. 

Ничего не препятствует тому, чтобы совместить в реализации несколько направлений и добиться совершенства воплощением на практике нуж-

ных функциональных запросов для развития системы исполнения наказаний.  Исправление осужденных — важная и сложная задача, а цифрови-

зация — необходимый процесс адаптации привычной деятельности под современные реалии, а также инновационная возможность для простоты 

и удобства. Традиционные методы реабилитации и ресоциализации осужденных не всегда приносят желаемые результаты. В этом контексте 

применение искусственного интеллекта может стать революционным шагом в улучшении системы исправления осужденных. Неоспоримым яв-

ляется мнение Ромашова Р.А., который высказывал точку зрения о цифровой трансформация ФСИН России как органа государственной власти, 

учитывая, что она не должна сводиться только к механическому увеличению используемых технических средств, а, прежде всего, представлять 

из себя разработку принципиально новых моделей организации, в рамках которых цифровая сфера будет являться одним из главных элементов 

механизма пенитенциарной деятельности[6]. 

Ст. 9 УИК РФ, содержит положения об основных средствах исправления осужденного, которые изложены перечислением: режим, вос-

питательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение и общественное воздействие. 

Перечисление основных средств исправления осужденных вызывает размышления о наличии «дополнительных». К ним можно отнести различ-

ные формы взаимодействия между осужденными и органами, исполняющими наказания. В частности, это может включать медицинскую помощь, 

как констатировали Скиба А.П. и Скорик Е.Н.[7], и психологическую поддержку, которую отмечал в своих исследованиях Спасенников Б.А.[8], а 

также религиозное воспитание как средство исправления в трудах Маликова Б.З.[3] и Морозова А.С.[4]. Интеграция второстепенных методов, 

способствующих исправлению в общую систему на практике, даже в большей степени будет учитывать индивидуальные особенности осужден-

ных, чем исключительно указанные в статье 9 УИК РФ. Это значит, что нельзя исключить возможность рассмотрения как дополнительного сред-

ства исправления использование искусственного интеллекта. 

Алгоритмы ИИ способны обрабатывать большие объемы персональной информации, например, карточки учета, любые данные о дей-

ствия осужденных и т.д. Удастся при использовании цифровых возможностей снизить нагрузку на персонал, избежать временных затрат, челове-

ческого фактора при выборе и оценке, поскольку решить задачи поможет запрограммированная последовательность действий, основанная на 

формальных критериях.  

Одним из основных способов использования искусственного интеллекта в работе с осужденными является анализ и прогнозирование 

поведения заключенных. Digital-технологии способствуют выявлению закономерностей и предсказанию возможных сценариев для понимая со-

трудникам степени готовности интеграции осужденных в общество. При сопоставлении данных о поведении осужденных, их реакциях на различ-

ные ситуации, программа на основе этих сведений может сделать прогнозы о вероятности совершения новых преступлений. Наличие алгоритма  
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на базе ИИ, оценивающего уровень исправления, позволило бы рационально управлять воздействием как на тех, кто демонстрирует положи-

тельные результаты, так и на тех, кто характеризуется отрицательно, потому что воспитательная работа с осужденными подразумевает органи-

зацию с учетом индивидуальных особенностей личности, характера осужденных и обстоятельств совершенных ими преступлений [2]. В зависи-

мости от поведения осужденного можно было бы корректировать интенсивность уголовно-исполнительного воздействия на тех осужденных, у 

которых наибольший риск рецидива, стремясь достичь положительного результата в его исправлении. Например, к числовым показателям можно 

отнести количество дисциплинарных нарушений, занятие трудовой деятельностью (пропуски, нарушения, явку), уровень взаимодействия с пер-

соналом и любые иные данные, имеющие количественное выражение. К качественным характеристикам можно отнести отзывы сотрудников, 

оценку уровня мотивации осужденного к исправлению и его социальные навыки. 

Более того, искусственный интеллект может быть использован для создания виртуальных симуляторов, которые помогут развивать уме-

ния, необходимые для успешной реинтеграции в общество. Такие тренажеры могут имитировать различные жизненные обстоятельства, с которыми 

осужденные столкнутся после освобождения, и помогать им развивать социальные навыки, управление эмоциями при принятии решений. 

Кроме того, важно не только автоматизировать существующие процессы, но и переосмыслить сам подход к взаимодействию с осуж-

денными. Например, использование онлайн-платформ для психосоциальной поддержки может значительно повысить эффективность работы с 

осужденными, предоставляя им доступ к ресурсам, которые обучат их и помогут в социальной адаптации. При таком подходе сочетается не-

сколько типов средств исправления (воспитательная работа, образование и общественное воздействие) и видов воспитательного воздействия 

(нравственное и трудовое) с цифровой спецификой. 

ИИ также может оценивать при обращении осужденного об освобождении от отбывания наказания, о замене неотбытой части наказа-

ния на более мягкий вид или о помиловании и амнистии, имеющиеся данные и анализировать целесообразность дальнейшего его направления. 

Однако говорить о полной замене можно лишь в перспективе, технологии служат лишь инструментом, повышающим качество решений, а не 

заменяющим человеческий опыт и интуицию, существующий правовой порядок. Это потребует времени и усилий, но в долгосрочной перспективе 

такая интеграция может значительно улучшить деятельность администрации органов, исполняющих наказание. Пока можно запустить тот же 

алгоритм, реализованный в виде компьютерной программы, для рассмотрения с описанной функциональной концепцией, только как вспомога-

тельный инструмент при подготовке администрацией учреждений характеристики на осужденного и заключения, реализуя прогностическую мо-

дель, которая предполагает составление специалистами на основе фактов предшествующей и текущей жизнедеятельности осужденного прогно-

за о его дальнейшем поведении в случае освобождения от наказания и в какой-то мере ставит решение судом этого вопроса в зависимость от 

вероятностного суждения о будущем риске повторного совершения преступлений[1]. 

Применение искусственного интеллекта в сфере исправления осужденных имеет значительную научную и практическую значимость, спо-

собствуя более справедливому и эффективному подходу к реабилитации. Использование ИИ в пенитенциарной системе при исправлении осужден-

ных - инновационная возможность преступника заново определить, кто он есть, и как он хочет взаимодействовать с окружающим миром при разных 

прописанных предлагаемых сценариях во время отбывания наказания, а также осознать, что истина заключается в уважении к другим, понимании не 

только правовых, но и человеческих границ при прохождении разработанной индивидуальной программы по ресоциализации на базе ИИ. Как отме-

чал Н.А.Стручков: «исправить преступника значит подвергнуть изменению к лучшему отдельные его взгляды, привычки, навыки»[10], следовательно, 

важно давать шанс и демонстрировать, что возможно вести другую жизнь, а мысли, ведущие к совершению преступлений, аморальные и искажённые. 
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Краткая аннотация. В статье рассмотрен предварительный этап как один из этапов расследования, который заключается в 
рассмотрении сообщения о преступлении, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ и принятии по нему соответствующего решения. 

Abstract. The article considers the preliminary stage as one of the stages of the investigation, which consists in reviewing the report of a crime 
provided for in Article 158.1 of the Criminal Code of the Russian Federation and making an appropriate decision on it. 
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Предварительный этап расследования начинается с получения первичной информации о преступлении, содержащейся в поводе к 

возбуждению уголовного дела, и заканчивается вынесением соответствующего постановления в порядке ст. 145 УПК РФ. При рассмотрении 

поступивших материалов необходимо установить, имеются ли в них достаточные данные, указывающие на признаки преступления. Только при 

положительном ответе может быть возбуждено уголовное дело. 

Наименование обозначенного этапа представляется логичным, так как он предшествует основной деятельности по расследованию 

преступления. Рассматриваемый этап, по мнению Л.Д. Самыгина, следует считать подготовительным, так как до его начала нет и не может быть 

никаких процессуальных задач и никакой процессуальной деятельности, направленной на их решение [1, 35]. 

Структурно предварительный этап включает в себя следующие направления деятельности: 

1. Проверочные мероприятия, направленные на установление признаков преступления либо их отсутствия, что необходимо для ито-

гового решения. 

2. Осуществление сбора доказательств посредством проведения следственных действий.  

Статья 158.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, под-

вергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ. 

Преступления с административной преюдицией объективно характеризуются повышенной общественной опасностью, обусловленной 

повторностью совершения деяния, свидетельствующей об игнорировании виновным как общепринятых ценностей и правил, законных интересов 

граждан, так и усилий государства по предотвращению их нарушения[2].  

Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ ежегодно увеличивается. Так, в 2020 г. по России 

зарегистрировано 28959 преступлений, в 2021 г. зарегистрировано 33044 преступлений, в 2022 г. зарегистрировано 43784 преступлений, в 2023 г. 

зарегистрировано 49755 преступлений [3]. 

Сотрудники полиции проводят проверку по факту мелкого хищения чужого имущества лицом, подвергнутым административному нака-

занию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Проверка в данном случае проводится в 

отношении конкретного лица, у которого берется объяснение по факту совершения мелкого хищения. К материалам проверки в порядке ст. 144 

УПК РФ приобщаются следующие процессуальные документы: протокол осмотра места происшествия; протокол об административном правона-

рушении по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ; постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении; объяснение 

лица, в отношении которого осуществляется проверка сообщения о преступлении; объяснение заявителя; справка о стоимости имущества; объ-

яснения свидетелей; иные документы. 

Еще одной задачей предварительного этапа расследования преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ является установить 

вступило ли в законную силу на момент повторного совершения мелкого хищения постановление о назначении административного наказания по 

ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, а также выяснить не произошла ли отмена первичного решения о привлечении к административной ответственности, что  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c0ef618979b667ad1729793dd87e16f9af961350/?ysclid=m859bbrwnj347805779
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_483238/412ce6914fb424f026e8cd400b1232288835797d/#dst7259
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исключает наличие состава преступления в целом. 

Так, Ч. осуждена по ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ. Суд признал Ч. лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хище-

ние чужого имущества с учетом постановления мирового судьи от 08.09.2016 о признании Ч. виновной в совершении административного право-

нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Между тем на момент совершения инкриминируемого Ч. преступления – 10 сентября 2016 

г., указанное выше постановление суда не вступило в законную силу. При таких обстоятельствах Ч. не является лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию за мелкое хищение чужого имущества, и, следовательно, не могла быть привлечена к уголовной ответственности по ст. 

158.1 УК РФ.  Президиум Иркутского областного суда отменил приговор в отношении Ч., прекратил производство по уголовному делу на основа-

нии п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ [4, 15].  

Следует отметить, что фактические обстоятельства, послужившие основанием для назначения лицу административного наказания по 

ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, сами по себе не предопределяют выводы о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК 

РФ, виновность необходимо установить в уголовно-процессуальном порядке на основе всей совокупности доказательств, включая не исследо-

ванные при рассмотрении дела об административном правонарушении [5].  

Остановимся еще одной проблеме, которая возникают в ходе расследования. В отличие от требований ст. 196 УПК РФ, КоАП РФ не 

содержит императивного требования о поведении судебной экспертизы с целью установления психического состояния лица, привлекаемого к 

административной ответственности, в случае возникновения сомнений в его вменяемости. Учитывая ограниченные сроки рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, уполномоченные лица не осуществляют сбор сведений (например, информации о том, состоит ли на учете 

лицо в организации, оказывающей психиатрическую помощь, и т.д.), которые позволили бы усомниться во вменяемости лица, привлекаемого к 

ответственности. Кроме того, с учетом незначительных сроков давности привлечения к административной ответственности, назначение и прове-

дение судебно-психиатрической экспертизы в рамках   дела об административном правонарушении становится невозможным. Анализ судебно-

следственной практики показывает, что подобного рода проблемами правоохранительные и судебные органы сталкиваются уже в ходе произ-

водства по уголовным делам [6]. 

Практика показывает, в рамках расследования проводится определенный перечень процессуальных и следственных действий, кото-

рый конкретизируется и расширяется за счет диспозиции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, при расследовании каждого преступления очень важно установить исчерпывающий круг обстоятельств, подлежащих выяснению и 

исследованию. Успешное расследование по делу во многом будет зависеть от правильного определения обстоятельств, подлежащих установле-

нию [7, 35].  

 Первостепенным значением предварительного этапа в рамках, которого проводится предварительная проверка сообщения о пре-

ступлении, состоит в установлении оснований для возбуждения уголовного дела. При этом, несмотря на мнение многих исследователей по дан-

ному вопросу, сама деятельность работников правоохранительных органов по возбуждению уголовного дела должна структурно входить в си-

стему действий предварительного этапа расследования, поскольку это процессуальное действие знаменует его завершение, точно так же, как и 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Действия предварительного этапа направлены на принятие определенного решения, 

по поступившему сообщению, для дальнейшего движения расследования при наличии оснований. 

Указанная проверка в обязательном порядке завершается принятием уполномоченным должностным лицом одного из трех решений: 

1) о возбуждении уголовного дела; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности либо подсудно-

сти. Однако фактически в итоге происходит принятие первых двух решений. Третье решение является промежуточным, так как при передаче 

адресат будет обязан принять итоговое процессуальное решение. 

Таким образом, предварительный этап, в системе расследования закладывает фундамент для последующего успешного осуществле-

ния уголовного судопроизводства, создает предпосылки для привлечения к ответственности виновных. Содержание рассматриваемого этапа 

составляют проверочные мероприятия и ряд следственных действий, направленных на сбор доказательств. Момент окончания этого этапа свя-

зан с накоплением определенного объема информации, позволяющего принять одно из решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ.  
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Квалификация любого преступления – это реализация соответствующих норм уголовного закона применительно к ситуации конкретно-

го уголовного дела, ставшего предметом расследования или судебного рассмотрения, квалификация позволяет посмотреть на конкретное дея-

ние посредством законодательно закреплённых конструкций, к каковым относится состав преступления, при этом, логика квалификации позволя-

ет понять имевшее место событие преступления, его меру общественной опасности, а также меру ответственности лиц, причастных к данному 

деянию, это особенно важно для понимания структурно сложных деяний, которые посягали не на один объект, и в которых проявилось действие 

не одного способа, различных средств.  

Часто совершённые деяния выглядят достаточно сложно, как нагромождение различных по своей сути действий, это создаёт сложно-

сти в их восприятии, однако разобраться в этом позволяют правила квалификации, которые выработаны практикой применения норм уголовного  
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права, при этом, квалификация конкретных деяний сталкивается с трудностями, которые требует разрешить практика уголовного правосудия.  

Правильно квалифицированное деяние – это основа справедливого судебного решения, поскольку он всегда направлен на восстанов-

ление социальной справедливости, нарушенной совершённым преступлением. 

Достаточно сложным для квалификации является бандитизм и те преступления, которые совершаются бандой, это обусловлено мно-

жеством факторов, во многом это определялось уголовной политикой, которая проводилась на определённый период времени, задачами, кото-

рые ставило перед собой общество и государство, так, в Советский период убийство, совершённое бандой, квалифицировалось только по ст. 77 

Уголовного кодекса РСФСР (бандитизм).  

Дополнительной квалификации по ст. 102 Уголовного кодекса РСФСР (убийство) не требовалось, на это неоднократно указывал Пле-

нум Верховного Суда СССР, это во многом обуславливалось строгостью наказания, которое следовало за совершение бандитизма, санкция ст. 

77 Уголовного кодекса РСФСР предусматривала такие наказания, как лишение свободы до 15 лет и смертную казнь, то есть, даже более жёсткое 

наказание, чем за отдельные виды убийства, поэтому не было необходимости в дополнительной квалификации по ст. 102 УК РСФСР.  

Она также указывала на то, что бандитизм – преступление с формальным составом, которое считается оконченным уже при наличии 

созданной банды или участия в ней, в этом усматривается стремление субъектов применения права экономить нормативные средства при оцен-

ке преступного деяния названного вида. 

В настоящее время ситуация кардинально изменилась, поскольку санкция ст. 209 УК Российской Федерации стала менее строгой, по пер-

вой и второй части названной статьи максимальное наказание составляет пятнадцать лет, а по третьей двадцать, смертная казнь за совершение 

названного преступления не предусмотрена, то есть, произошла очевидная гуманизация наказания за рассматриваемое преступление, в этих усло-

виях изменилась и политика относительно квалификации бандитизма и убийства, которое было совершено в результате нападения банды. 

В настоящее время в том случае, если в ходе нападения банды был убит человек, то такое деяние квалифицируется по совокупности  

составов, предусмотренных ст. 209 УК Российской Федерации и ст. 105 УК Российской Федерации, на это было указано п. 18 постановления 

Пленума Верховного Суда России № 15 от 22 декабря 1992 г. «О судебной практике по делам об умышленных убийствах».  

В настоящее время судебная правоприменительная практика «придерживается правила о том, что норма об уголовной ответственно-

сти за бандитизм не охватывает преступлений, которые совершаются бандой или в составе банды» [1, c. 150], поэтому они требуют дополни-

тельной квалификации по статье УК Российской Федерации о соответствующем преступлении, которое было совершено.  

Данный подход к квалификации можно уже считать устоявшимся в практике судов, его поддерживает и теория уголовного права, одна-

ко, следует отметить то, что названный подход вовсе не является бесспорным, он подвергается сомнению, поскольку, к примеру, п. «з» ч. 2 

ст.105 УК РФ уже указано в качестве квалифицирующего признака сопряжённость с бандитизмом.  

Подобный подход пока не получил поддержки со стороны Пленума Верховного Суда России, а, следовательно, практики уголовного 

судопроизводства, тем не менее, именно такой подход представляется более обоснованным нормами действующего уголовного закона [2, c. 15], 

тем более, что это не нарушает принципа справедливости при назначении наказания, поскольку санкция ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации 

более жёсткая, чем у ст. 209 УК Российской Федерации, эта санкция предусматривает пожизненное лишение свободы, а также смертную казнь.  

Поэтому вполне обоснованным является квалификация названных действий по совокупности этих статей, а не по одной лишь, преду-

сматривающей уголовную ответственность за бандитизм, логика определяющая тяжесть наказания также подтверждает необходимость квали-

фикации названного деяния по совокупности статей УК Российской Федерации.  

Следует ли дополнительно квалифицировать такие действия как сопряжённые с разбоем?  

Действительно, игнорировать то, что элементом состава п. «з» ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации является сопряжённость с раз-

боем, нельзя игнорировать и сам факт, когда убийство совершается не только бандой, но и, при этом, сопряжено с разбоем, но вместе с тем, и 

совершение бандой и сопряжённость с разбоем являются признаками одного состава, а потому представляется излишней дополнительная ква-

лификации по той же норме уголовного закона.  

В связи с этим, представлялась бы правильной квалификация по совокупности п. «з» ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации и ст. 209 

УК Российской Федерации, данный подход был бы вполне оправдан и с точки зрения санкций этих норм уголовного законодательства, назначае-

мое в результате такой квалификации наказание вполне было бы справедливым.  

Представлялось бы правильным разрешение этого вопроса Пленумом Верховного Суда России, вполне возможно, что следовало бы 

также внести в УК Российской Федерации некоторые изменения, состоящие в том, чтобы разбой и совершение бандой, как признаки убийства 

были названы в разных п. п. ст. 105 УК РФ. 

С точки зрения принципа справедливости, изложенного в ст. 6 УК Российской Федерации, получившая распространение практика ква-

лификации по совокупности ст. ст. 209 УК Российской Федерации и ч. 4 ст. 162 УК Российской Федерации представляются неправильными, такая 

квалификация выглядит, как назначение наказания дважды за одно и то же.  

Так, в ст. 209 УК РФ уже указано на то, что целью является нападение, то есть указывается в том числе и на разбойное нападение, 

вместе с тем, в ч. 4 ст. 162 УК Российской Федерации в качестве квалифицирующего признака названо совершение разбоя организованной груп-

пой, то есть, как видно, применяя две названные нормы складывается ситуация, что лицо привлекается дважды за одно и то же [3, c. 149], вполне 

логичным представлялось бы применение только одной из названных норм уголовного закона.  

Этой нормой, представляется должна была бы быть ч. 4 ст. 162 УК Российской Федерации, тем более, что и по строгости наказания,  
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предусмотренного в санкции этой нормы, определено достаточно суровое наказание – до 15-ти лет лишения свободы, такой подход к квалифи-

кации представлялся бы более справедливым, при этом не была бы утрачена дифференциация в определении степени уголовной ответственно-

сти за совершённые деяния. 

В настоящее время встаёт вопрос, который требует своего решения, вопрос об отмене специальной статьи в УК Российской Федера-

ции о бандитизме.  

Встаёт вопрос об исключении ст. 209 УК Российской Федерации из УК Российской Федерации, при этом такое исключение вовсе не 

будет являться декриминализацией бандитизма, как общественно опасного деяния, обусловлено это тем, что уже в настоящее время соверше-

ние преступления в составе банды является частью отдельных составов преступлений.  

В настоящее же время анализ норм УК РФ позволяет сделать вывод об избыточности норм об уголовной ответственности за банди-

тизм, представлялось бы достаточным, чтобы совершение преступления в банде являлось бы лишь квалифицирующим признаком совершения 

отдельных видов преступлений, это соответствовало бы общему подходу законодателя при формулировании целого ряда норм, где совершение 

преступления в группе рассматривается, как квалифицирующий признак составов преступлений.  

Тем более, что в уголовном законодательстве немало преступлений, где совершение преступления в банде является квалифицирую-

щим признаком, благодаря этому удалось бы избежать конкуренции норм уголовного права, которая осложняет практику расследования преступ-

лений рассматриваемого вида. 

Разграничение преступлений – это проблема, которая всегда стоит перед практикой квалификации, от решения этой проблемы зави-

сит достижение справедливости в приговоре суда, качество приговора зависит в том числе и от качества квалификации преступления, при этом, 

разграничение смежных составов преступления всегда рассматривалось и рассматривается, как составная часть процесса квалификации [4, c. 

19-24].  

Проблема разграничения – это проблема несхожести, вопрос о которых всегда стоит перед субъектами квалификации, зная, какие 

признаки отличают одно деяние от другого складывается понимание о сущности совершённого деяния, что является основой его оценки с точки 

зрения общественной опасности, особенно большие трудности у практики возникают с разграничением сходных, близких по сущности деяний, а 

также организационных форм.  

Однако понимание линии такого разграничения привносит гораздо больше в понимание квалификации соответствующего деяния, ли-

ния такого разграничения уже сама по себе несёт достаточно много информации о деяниях, которые она разграничивает, по этой причине раз-

граничение сходных составов является важным моментом в квалификации. 

При квалификации бандитизма перед практикой встают проблемы его отграничения от преступлений, совершённых преступным сооб-

ществом, и от совершённых организованной преступной группой.  

Здесь важным является определение различий такими формами организации преступной деятельности, как преступное сообщество и 

организованная преступная группа, эти организационные формы имеют целый ряд сходств, что создаёт вполне определённые трудности с тем, 

чтобы их различать и, соответственно, правильно квалифицировать, эти трудности возникают при квалификации конкретных видов преступле-

ний, с необходимостью оценки, которых сталкиваются органы правосудия.  

Определение в организованной преступной группе, в преступном сообществе или банде совершено преступление влияет на оценку 

общественной опасности этого преступления, влияет на уголовную ответственность и меру наказания, которая должна быть избрана. 

Благодаря разъяснениям данным Верховным Судом России банду принято рассматривать, как разновидность организованной пре-

ступной группы [5, c. 315], они соотносятся между собой, как общее и частное, то есть, общим является организованная преступная группа, а 

частным – банда, при этом, особенностью банды, как частного, отличающего её от иных организационных форм организованной преступной 

группы является наличие вооружённости.  

Наличие оружия делает банду наиболее опасной для общества, государства и граждан формой организованной преступной группы, 

это повышает эффективность в достижении ею поставленной криминальной цели, это повышает её общественную опасность, поскольку делает 

более неизбежным достижение преступниками поставленной ими противоправной цели.  

Это отличает банду от других организационных форм организованных преступных групп, это позволяет разграничить деяния, совершён-

ные в организованной преступной группе, и деяния, совершённые в банде, такое разграничение позволяет дифференцировать уголовную ответ-

ственность за совершение названных деяний, гарантируя соразмерность меры уголовной ответственности содеянному соответствующим лицом. 

Признаки преступного сообщества перечислены в ч. 4 ст. 35 УК РФ, среди этих признаков называются: «структурированность; наличие це-

ли совершения тяжких или особо тяжких преступлений; наличие направленности на получение финансовой или иной материальной выгоды» [6, c. 

483].  

Наличие этих признаков иногда трактуется в пользу того, «что банда представляет собой разновидность преступного сообщества, наряду 

с этим имеется взгляд о том, что банда – это одновременно и вид организованной преступной группы, и вид преступного сообщества» [7, c. 77].  

Причиной сложности в разграничении, в данном случае, является проблемность разграничения организованной преступной группы от 

преступного сообщества, сложность разграничения банды и преступного сообщества являются случаи квалификации судами совершённых пре-

ступных деяний преступными сообществами, имеющими оружие.  

Примечательным здесь является именно то, что преступное сообщество имело оружие, однако обладая соответствующим признаком  
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оно не было квалифицировано, как банда, из этого следует то, что практика также не всегда видит и находит различия между преступным сооб-

ществом и бандой.  

Признаком, который разграничивает преступное сообщество и банду является структурированность преступного сообщества, этот 

признак прямо указан в ст. 210 УК РФ, где она названа одним из признаков преступного сообщества, для банды этот признак не характерен, но, 

как показывает практика банда может входить в преступное сообщество в качестве его структурного подразделения.  

На такую возможность указал Пленум Верховного Суда России в своём постановлении от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рас-

смотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)», возможны ситуации, когда 

банда перерастает в преступное сообщество, подобное знает судебная правоприменительная практика.  
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Краткая аннотация: Настоящая статья посвящена изучению проблемы нападений безнадзорных собак на граждан в России. В 

частности, было исследовано, подпадают ли данные явления под признаки преступления, и кто может быть привлечен к ответственности 
за общественно-опасные последствия в результате нападения бездомных собак. Изучена и проанализирована правоприменительная прак-
тика привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в таком преступлении. Результаты исследования позволили сделать сле-

дующий вывод: существует правовой пробел, вызванный тем, что нынешнее российское законодательство не позволяет привлечь к от-
ветственности лиц, которые виновны в распространении безнадзорных уличных собак.  

Abstract. This scientific study is devoted to the problem of attacks by stray dogs without owners on Russian citizens. In particular, it was investigated 
whether these phenomena fall under the signs of a crime, and if so, who can be held accountable for these socially dangerous consequences. The practice of 
bringing to criminal responsibility persons who have committed such crimes has been studied and analyzed. Based on the data obtained, the question of who is 
guilty and should be held responsible for these socially dangerous phenomena is investigated. The results of the study led to the following conclusion: there is a 
legal gap caused by the fact that current Russian legislation does not allow to bring to justice persons who are guilty of distributing street dogs without owners. 

 

Ключевые слова: безнадзорные собаки, жертвы, общественная опасность, физическая угроза, отлов, халатность, уголовная 
ответственность.  

Keywords: stray dogs, victims, public danger, physical threat, trapping, negligence, criminal liability. 
 

Для цитирования: Лунева А.В., Смоляров А.С., Шлома В.В. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за непринятие мер 
к отлову безнадзорных собак // Право и государство: теория и практика. 2025. № 4. С. 510-512. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2025_4_510. 

For citation: Luneva A.V., Smolyarov A.S., Shloma V.V. Problems of criminal prosecution for failure to take measures to capture stray dogs // 
Law and state: theory and practice. 2025. No. 4. pp. 510-512. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2025_4_510. 
 

Статья поступила в редакцию: 06.02.2025 
Дата публикации: 30.04.2025 
 

Проблема наличия на улицах городов нашей страны большого количества безнадзорных собак является актуальной на протяжении уже 

многих десятилетий. Безнадзорные собаки сбиваются в стаи и набрасываются на людей, нанося им серьезные увечья, а порой и причиняя смерть. 

Особенно остро эта проблема стоит в г. Хабаровске, где за прошедший год произошло множество подобных случаев, в том числе, с летальным исходом.  

Приведем несколько примеров, освещенных в средствах массовой информации. В начале 2023 года на 12-летнего мальчика напала 

стая собак, которая исцарапала ему спину и укусила голень [15]; в марте 2023 года на девушку в Центральном районе города напала стая из 20 

собак, которые пытались её покусать, однако девушка громко закричала и собаки разбежались [13], в октябре 2023 года на восьмилетнюю девоч-

ку напали безнадзорные собаки, которые её искусали, причинив тяжкие повреждения [14]. 31 октября 2023 года в Южном микрорайоне Хабаров-

ска на шестилетнего мальчика напала стая собак и нанесла ему множественные укусы [12]. 6 января 2024 года на женщину в Южном микрорай-

оне Хабаровска напала стая собак, женщине были нанесены множественные укусы и рванные раны [1]. Жестокие нападения были совершены в 

январе и феврале 2024 года, например, 16 января 2024 года 38-летнего мужчину насмерть загрызла стая собак [7], а 16 февраля 2024 года соба-

ки растерзали мужчину недалеко от набережной реки Амур и сняли с него скальп [2]. Данные примеры свидетельствуют, что проблема нападений 

безнадзорных собак очень актуальна, требуется механизм ее разрешения, чтобы люди не гибли и не получали увечья прямо в центре города. 

Согласно ст. 14 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) общественная опасность является одним из главных при- 
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знаков преступления [11]. Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного суда России от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» (с изм. и доп. от 18 декабря 2018 г. № 43), общественная опасность определяется прежде 

всего тем, каким социальным ценностям, охраняемым уголовным законом, причинён вред [8]. Согласно гл. 16 УК РФ, уголовный закон охраняет 

общественные отношения, которые обеспечивают жизнь и здоровье человека [11]. На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что 

нападения безнадзорных собак представляют высокую общественную опасность, безусловно являются противоправным деянием, то есть долж-

ны подпадать под признаки преступления.  

Такой же позиции придерживается Конституционный Суд Российской Федерации, который отметил в своём Постановлении от 18 июля 

2024 года № 38-П, что животные без владельцев объективно представляют физическую угрозу гражданам, а также угрозу санитарно-

эпидемиологического благополучия населения [9]. Таким образом Конституционный Суд России признает высокую степень общественной опас-

ности, исходящую от безнадзорных собак без владельцев.  

Раз нападения таких животных подпадают под признаки преступления, то возникает закономерный вопрос, как уголовный закон охраняет 

граждан от этих преступных посягательств, и как можно предупредить эти преступления? Для этого обратимся к примерам возбуждения уголовных 

дел по факту нападения собак на граждан. Так, 16 января 2024 года, после нападения стаи безнадзорных собак на 38-летнего мужчину, Следствен-

ным управлением Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность». Подозре-

ваемым в совершении этого преступления были признаны начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города 

Хабаровска и глава ветеринарной клиники «Бонифаций». По версии следствия из-за халатного выполнения работ или услуг, которые не отвечают 

требованиям безопасности, по итогу произошло нападение безнадзорных собак на 38-летнего мужчину, что и повлекло его смерть [7].  

Следственный орган неспроста выдвинул версию о виновности данных лиц, ведь согласно Постановлению Правительства Хабаров-

ского края от 03.03.2023 года № 86, ответственными по обращению с безнадзорными животными без владельцев являются органы муниципаль-

ной власти, которые должны проводить рейдовые мероприятия по выявлению безнадзорных животных в местах массового скопления людей [10]. 

Специальный отдел Администрации г. Хабаровска должен производить отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат собак на прежнее место 

обитания, в соответствии с нынешним законодательством [5].  

Таким образом, мы видим, что муниципалитеты после отлова и вакцинации возвращают собак на прежнее место обитания. То есть 

проблема сбивания в стаи собак, как таковая, не решается. В связи с этим встает вопрос, справедливо ли вменять статью 293 УК РФ чиновнику, 

который выполнил все предписания по отлову и вакцинации, а безнадзорные, выпущенные после обработки собаки, вновь совершили нападения 

на людей? Существующая система обращения с безнадзорными собаками не предотвращает образование новых собачьих стай и нападений 

собак на людей. Как доказывать вину начальника администрации в произошедшем нападении собак на мужчину в вышеописанном нами приме-

ре? Привлечь к ответственности по статье 293 УК РФ сложно, все действия, входящие в его обязанности по отлову безнадзорных собак, он воз-

можно выполнил, однако гарантий, что собаки, после возврата в среду обитания, снова не станут нападать на граждан, никто дать не может.  

На основании вышеизложенного следует отметить, что в соответствии с нынешним нормативно-правовым регулированием Хабаров-

ского края, безнадзорные уличные собаки после отлова и стерилизации снова выпускаются на прежние места обитания, что не только не решает 

проблемы, но и не способствует прекращению нападений безнадзорных собак на людей. В связи с этим считаем, что необходимо отловленных 

безнадзорных собак не возвращать на прежние места обитания, а помещать в приюты или использовать для этого другие методы, которые не 

позволят этим животным оказаться снова свободно гуляющими на улицах населенных пунктов.  

Например, в Республике Бурятия в ноябре 2023 года приняли Закон №185, по которому на территории данного региона производится 

отлов животных, их транспортировка и передача в пункты временного содержания. Если животное оказалось невостребованным в течении 30 

дней, то его умерщвляют в принудительном порядке. Данный способ также не позволяет вернуться безнадзорным животным на улицы населен-

ных пунктов, что предотвращает угрозу нападения данных животных на людей [4].  

Законность и обоснованность закона Бурятии подтверждает постановление Конституционного суда от 18.07.2024 № 38-П, в котором 

указано, что умерщвление животного без владельцев может осуществляться, если оно проявляет немотивированную агрессию, или напало на 

человека, или имеет опасные заболевания. При этом Конституционный суд РФ отметил, что органы государственной власти субъектов РФ могут 

устанавливать свои правила обращения с безнадзорными животными, поскольку данная сфера правового регулирования находится в совмест-

ном ведении Федерации и субъектов России. Умерщвление же безнадзорных животных может быть оправдано только в тех случаях, когда все 

другие меры не могут обеспечить общественную безопасность и защиту жизни и здоровья человека. То есть, Конституционный суд России счита-

ет, что эвтаназия животных – это исключительная мера, когда другие мероприятия не способны обеспечить защиту жизни и здоровья граждан [9].  

Исследователи выдвигают разные причины, почему собаки становятся безнадзорными и сбиваются по итогу в стаи. Однако сходятся в  

одном – причина данного явления безответственное отношение людей, которые умышленно выбрасывают своих питомцев на улицы. Например, 

А.Б. Зонова и В.И. Плешакова в своей работе отмечают, что главной причиной этого является безответственное и «безжалостное» отношение 

людей, которые избавляются от своих животных путем оставления их на улицах городов [6]. Данную позицию поддерживают К.Н. Дорошенко и 

О.А. Коровина, уточняя, что собаки, оказавшись на улице быстро размножаются и образуют стаю [3]. 

Как же можно привлечь к уголовной ответственности таких нерадивых хозяев? Ответ – никак. Во-первых, в уголовном законодатель-

стве нет нормы, которая бы регулировала ответственность хозяев животных, по вине которого оно оказалось безнадзорным и по итогу нанесло 

какому-либо человеку тяжкие увечья (повлекшие смерть). Даже если будет доказано, что по вине лица животное оказалось на улице, что привело 

к тяжким общественно опасным последствиям, привлечь за это бывшего хозяина к уголовной ответственности невозможно. Его можно привлечь  
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только к административной ответственности, согласно ст. 8.52. КоАП РФ, где максимальный штраф предусмотрен до 30 тысяч рублей, что не 

отвечает общественной опасности и последствиям нападений собак на людей. Отсутствие уголовной нормы, предусматривающей ответствен-

ность бывших хозяев собак, по вине которых их питомцы оказались безнадзорными и по итогу нанесли тяжкие последствия жизни и здоровью 

личности, по нашему мнению, является пробелом уголовного права. Во-вторых, даже если будет введена уголовно-правовая норма об ответ-

ственности хозяев собак, то каким-же образом выяснить кому принадлежит безнадзорная собака? Ведь государство не осуществляет никакой 

государственный надзор над домашними собаками и не осуществляет их регистрацию, в связи с этим выяснить, кому принадлежит собака, не 

представляется возможным, из-за чего и привлечь к уголовной ответственности также невозможно.  

Таким образом отсутствует, как сама норма уголовного закона об ответственности за данное преступление, так и механизм, который 

бы позволил найти хозяина животного и выяснить его вину. По нашему мнению, невозможность привлечения к уголовной ответственности лиц, 

виновных в распространении безнадзорных животных, способствует усугублению данной проблемы, так как люди, зная о ненаказуемости своих 

деяний, относятся к данным животным безответственно и выставляют их на улицы, где они становятся безнадзорными. И когда улицы наполня-

ются такими животными, они становятся силой, которая несет огромную общественную угрозу, как охраняемым уголовным законом ценностям и 

общественным отношениям, так и финансовым интересам общества и государства. Поскольку для ликвидации последствий данной проблемы 

государство тратит огромные деньги налогоплательщиков, которые могли бы пойти вместно этого на другие социально-важные цели.  

Таким образом, полагаем, что выявленные и описанные в статье законодательные недостатки в сфере государственного обращения с 

безнадзорными животными необходимо ликвидировать и создать эффективный механизм по решению данной проблемы.  
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Краткая аннотация. Посредничество во взяточничестве достаточно давно является предметом внимания криминологической 
науки. Ранее этот феномен рассматривался как форма сложного соучастия. В настоящее время это деятельность изучается как самостоя-
тельный вид противоправного поведения, обладающий определенными особенностями. Безусловно, есть специфические маркеры и у субъектов, 
осуществляющих криминальное посредничество. Указанные характеристики в последние годы претерпели знаковые изменения: снизился воз-
раст злоумышленников этого сегмента, выросла степень женского участия и наблюдается увеличение рецидива. Перечисленные факторы 
делают криминологический анализ этого преступления актуальным. Цель: заключается в попытке рассмотреть наиболее существенные 

детерминанты криминологической характеристики данного вида противоправной деятельности. Методы: аксиологические аспекты и си-
стемные начала, с использованием материалов следственно-судебной практики, применением деятельностной траектории, интерпретации, 
прогнозирования и экспертных оценок. Результаты: проведенное исследование позволило выявить актуальные проблемы криминологического 
анализа посредничества во взяточничестве. Подходы к этой проблематике отличаются динамикой, что связано с экономическими, политиче-
скими и социальными реформами и особенностями современного периода развития России. Наблюдаются изменения в выделении детерминант 
данного вида противоправной деятельности, с приданием некоторым из них определяющего значения, другим - субсидиарного. Наряду с соци-
ально-демографическими показателями исключительную значимость приобретают психологические аспекты. 

Abstract. Mediation in bribery has long been the focus of criminological science. Previously, this phenomenon was considered as a form of complex 
complicity. Currently, this activity is being studied as an independent type of illegal behavior with certain characteristics. Of course, there are specific markers for 
entities engaged in criminal mediation. These characteristics have undergone significant changes in recent years: the age of the attackers in this segment has 
decreased, the degree of female participation has increased, and there has been an increase in recidivism. These factors make the criminological analysis of 
this crime relevant. The purpose of the article is to try to consider the most significant determinants of the criminological characteristics of this type of illegal 
activity. Methods: axiological aspects and systemic principles, using materials from investigative and judicial practice, using an activity trajectory, interpretation, 

forecasting and expert assessments. Results: the conducted research revealed the actual problems of criminological analysis of mediation in bribery. Ap-
proaches to this issue differ in dynamics, which is related to economic, political and social reforms and the peculiarities of the modern period of Russia's devel-
opment. There have been changes in the identification of the determinants of this type of illegal activity, with some of them being given a defining significance, 
others a subsidiary one. Along with socio-demographic indicators, psychological aspects are of exceptional importance. 
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Криминологическая наука традиционно рассматривает в качестве посредника лицо, совершающее противоправное деяние, содержа-

щее признаки состава, предусмотренного статьей 291.1 УК РФ. Преступление относится к числу коррупционных, что свидетельствует о высокой 

общественной опасности субъекта. При этом он использует элементы маскировки, придавая своим действиям легальный характер, в том числе, 

путем использования имеющихся у него служебных полномочий. Именно это придает им латентность, создавая сложности в выявлении и рас-

крытии. Нередко в этом сегменте оказывается ближайшее окружение взяточника – его родственники, знакомые, сотрудники, находящиеся у него 

в подчинении [7, с. 48-49]. Очевидно, что представители этой группы имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при 

проведении с ними профилактической работы.  

Среди социально-демографических признаков достаточно значим возраст. Посредничество как вид криминальной активности выби-

рают 30-40 летние. В ряде исследований отмечается, что граница смещена немного выше и средние показатели составляют 42 года [5, 20 с.]. Мы 

с этим утверждением не вполне согласны, поскольку переход к рыночной экономике привел к омоложению возрастной группы, склонной к данно-

му виду посягательств. Объективно это объясняется тем, что это наиболее трудоспособный возраст, сопровождающийся поисками источников 

доходов, в том числе нелегальных, ростом контактов. Приведенные цифры коррелируются с данными криминологической характеристики других 

участников цепи взяточничества. 

Изучение уголовных дел показывает, что зачастую подобные действия не планируются, совершаются спонтанно. Злоумышленника к 

ним как бы подталкивает сама ситуация, предлагая ему осуществлять указанные функции в складывающихся обстоятельствах. Такая необду-

манность более свойственна молодому возрасту, когда не всегда четко в сознании выстраивается линейка возможных негативных последствий. 

Кроме того, это отражается в отсутствии четкого алгоритма рассматриваемого вида криминальной деятельности.  

Представителям изучаемой возрастной группы свойственен нигилизм, критичное отношение к власти, стремление к получению дохода  
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любыми способами. Для достижения личной выгоды они способны переходить барьеры законопослушности, пренебрегать нравственными усто-

ями и втягивать в этот порочный круг других лиц. Анализ региональной следственно-судебной практики не выявил в этом сегменте лиц более 

молодого возраста, а именно до 22-23 лет. Объясняется это тем, что указанная группа, как правило, еще проходит профессиональное обучение, 

соответственно не находится в служебной зависимости от фигурантов, принимающих незаконное вознаграждение. Коммуникативные связи в этот 

жизненный период только устанавливаются и их уровень не позволяет реализовывать подобный функционал. 

Если говорить о представителях старшего поколения, то им присуща высокая осторожность в принятии решений; они взвешивают все 

благоприятные факторы и правильно оценивают отрицательные моменты, опираясь на свой жизненный опыт.  

Планируя пропедевтическую работу в рассматриваемом секторе, акцент необходимо делать на возрастной сегмент 30-40 летних, по-

скольку именно они попадают в зону риска оказаться втянутыми в посредническую деятельность. Помимо разъяснительной работы, целесооб-

разно изучать коррупционный климат в конкретном трудовом коллективе, поскольку достаточно часто к таким злоупотреблениям подталкивает 

общая обстановка вседозволенности, равнодушное отношение к такого рода проявлениям, а иногда даже и негласное их одобрение. 

Относительно гендерного фактора: посредничество во взяточничестве принято считать мужским преступлениям (по статистике это 

около 80% осужденных по статье 291.1 УК РФ). Вместе с тем в последние годы отмечается рост женского участия в этом криминальном бизнесе.  

Исследователи вопроса убеждены, что тенденция к увеличению числа женщин, способствующих передаче/получению незаконного вознагражде-

ния, будет сохраняться [9, с. 160-166]. 

 По пессимистическим прогнозам, оно может в обозримом будущем достичь 40-45%. С одной стороны, психологически это связано с тем, 

что принять решение о занятии этим преступным промыслом способны не только мужчины, но и женщины. С другой, последние более осторожны; 

они просчитывают негативные последствия, учитывают свою ответственность за семью и детей, что останавливает их от попадания в число посред-

ников. Объективно взяточник, занимающий руководящую должность, чаще всего мужчина, поэтому он более готов коммуницировать с лицами того же 

пола. По изученным делам женщины, выполняющие такую функцию, как правило, были из ближнего круга лица, принимающего незаконное возна-

граждение, их связывали с ним дружеские отношения. В этой связи у них зачастую иная мотивация, чем у мужчин. Так, они не всегда делают это, 

чтобы получить материальную выгоду. Нередко совершают противоправные действия по просьбе, чтобы помочь близкому человеку. 

Итак, мы можем согласиться с тем, что женщин в этом сегменте будет, безусловно, становиться больше, поскольку растет их социаль-

ная активность во всех сферах, но в конкретных цифрах все же не более 30% от общего количества посредников. 

Действительно, как правило, посредника со взяточником связывают отношения подчиненности. Обычно в этом качестве фигурирует 

уровень среднего и нижнего звена. Соглашаясь на оказание содействия в манипуляциях с незаконным вознаграждением, эти лица руководству-

ются своими карьерными соображениями, рассчитывая на то, что за «помощь» будут продвинуты по служебной лестнице, получат желаемую 

должность. Нередко они надеются на другие дополнительные бонусы в виде различных послаблений и преимуществ.  

Иногда в коллективе знают о такой линейке взаимоотношений руководителя и подчиненного, но закрывают на это глаза, не хотят свя-

зываться. В большинстве случаев это скрытая деятельность, внешне все обставляется как обычное выполнение приказов руководителя, что 

является частью должностного функционала конкретного лица. Тем более, что потенциальные посредники обладают высокой степенью коммуни-

кативности и умеют выстраивать отношения с коллегами. Трудностей в общении у них нет никаких как с рядовыми сотрудниками, так и с началь-

ствующим составом. Они без проблем выходят на доверительный уровень, становятся для руководителя незаменимыми. 

Относительно образовательного статуса представителей этого сегмента, заметим, что около 50% имеют высшее образование, иногда 

даже два. В том числе, около 20-23% с юридическим и экономическим образованием. Имеющиеся специальные знания в отмеченных областях 

позволяют им выступать в роли своеобразных консультантов других участников криминальной цепи взяточничества. Объективно это объяснимо 

тем, что наличие высшего образования является обязательным условием для поступления на государственную и муниципальную службу, «вход-

ным билетом» для получения определенной должности и реализации профессиональных возможностей. Полагаем, что в дальнейшем в этой 

криминальной группе число лиц, имеющих высшее образование, будет возрастать. Именно таких интеллектуальных посредников достаточно 

сложно отличить от соучастников в других смежных преступлениях, например, в мошенничестве [2, с. 472-479]. 

Анализ изученных уголовных дел не выявил у посредников высокого уровня доходов. Очевидно, причина в том, что они получают свое 

вознаграждение за содействие в манипуляциях с незаконным вознаграждением ни в денежном эквиваленте, а иными способами. Исключение 

составляют лица, которые сами занимают достаточно высокое должностное положение и обладают определенными возможностями. С взяткопо-

лучателем они в этом случае могут находиться на одном уровне по служебному положению и благосостоянию. 

Подавляющее большинство посредников стараются скрывать свои истинные доходы; ведут достаточно замкнутый образ жизни, не 

демонстрируя ценностные приобретения. В литературе прошлых лиц их нередко характеризовали как асоциальных элементов, склонных к упо-

треблению спиртных напитков, что оценивалось как проявление опасения быть привлеченными к уголовной ответственности. В современный 

период личность посредника претерпела коренные изменения. Алкогольной зависимостью они не страдают, выглядят как все, без негативных 

проявлений. Ведут здоровый образ жизни, стараются внешне и в поступках не выделяться, соблюдают трудовую дисциплину [3, с. 251-256]. 

Нами было проанализировано по специально разработанной анкете 50 уголовных дел по статье 291.1 УК РФ. Все фигуранты занима-

лись общественно полезным трудом – работали, учились; имели постоянное место жительства; характеризировались положительно. Среди 

качеств, которые у них отмечались, были ответственность; высокий уровень исполнительной дисциплины; коммуникативность; умение правильно 

выстраивать отношения в коллективе; корректность; тактичность. Безусловно, перечисленные аспекты являются положительными, однако с  

учетом того вида криминальной активности, который избрали субъекты, они подтверждают антисоциальные установки их личности. Здесь мы  
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видим пример того, когда качества плюс под влиянием ситуации приобретают отрицательную окраску. 

В теории высказывается мнение, что социальный институт семьи способен остановить злоумышленника от совершения противоправ-

ных деяний [8, с. 221-224]. Данный тезис применим к общеуголовной преступности, но не к коррупционным составам. Посредники в большинстве 

стремятся криминальным дополнительным доходом увеличить благосостояние своей семьи, члены которой не особенно интересуются его ис-

точником. В зарегистрированном браке по статистике состояли около 20% осужденных, остальные находились в гражданском браке, состоянии 

развода. Многие имели на иждивении несовершеннолетних детей, престарелых родителей. 

Относительно локации проживания лиц, совершающих подобные преступления. Как правило, это место максимально приближенное к пе-

редаче незаконного вознаграждения. В большинстве своем это городские агломерации, поскольку это сопряжено с активной хозяйственной деятель-

ностью, финансовыми потоками, именно там сосредоточены государственные органы, должностные лица с управленческими функциями [1, с. 64-70]. 

Сельская местность в этом смысле мало взаимосвязано с процессами рыночной экономики, поэтому коррупционных преступлений там в разы меньше. 

В конструкции статьи 291.1 УК РФ отсутствует квалификационный признак совершение посредничества ранее судимым лицом. Такой 

подход законодателя демонстрирует позицию, что в этом сегменте отмечается не высокий уровень рецидива. Тем не менее, статистика показы-

вает наличие повторности совершения указанных деяний после отбытия наказания. Относительно совершения подобных посягательств ранее 

судимыми лицами, заметим, что помимо аналогичного состава в нем присутствуют ранее осужденные за мошенничество. Полагаем, что это 

связано с тем, что данные противоправные деяния достаточно близки по объективным и субъективным признакам. 

Попробуем разобраться в психологических особенностях представителей этой группы. Они умеют ставить перед собой цель и доби-

ваться ее любыми способами; отличаются амбициозностью. Зачастую недовольны своим местом в обществе, считают себя незаслуженно недо-

оцененными, стремятся повысить свой социальный статус. Если посредник находится в подчинении у лица, получающего незаконное вознаграж-

дение, то для него главными становятся не корыстные устремления, а желание угодить руководителю, заслужить его одобрение, избежать нега-

тивных последствий по службе. Некоторые задержанные заявляют о том, что даже не знали, что находится в передаваемом конверте. Они 

утверждают, что выполняли поручение своего непосредственного начальника, не догадываясь о его противоправных намерениях. 

Для многих злоумышленников этого сегмента характерно оправдывать свои действия, со ссылкой на то, что в них нет ничего противо-

правного, «все так делают». Многие пытаются придать совершаемым посягательствам видимость благородного поступка, утверждая, что денеж-

ные средства были необходимы для оплаты неотложной операции, помощи престарелым и больным родственникам. Полагаем, что искаженная 

оценка происходящего говорит о низкой правовой культуре и является свидетельством желания злоумышленников избежать уголовной ответ-

ственности или уменьшить ее объем. 

Криминологическая наука предлагает классифицировать посредников во взяточничестве на несколько типов. 

Активно-корыстные зачастую сами предлагают свою кандидатуру в качестве посредников. Нередко они обладают опытом такой кри-

минальной деятельности, занимаются ею систематически, на протяжении длительного времени. Считают, что действуют скрытно, убеждены в 

своей безнаказанности. Действительно их сложно оперативно выявлять; прибегают к сложным коррупционным схемам, включая многоступенча-

тое посредничество или маскируя манипуляции с незаконным вознаграждением под легальные операции. 

Представители этого кластера противоправное получение материальных ценностей ставят во главу угла. Данный способ они исполь-

зуют в целях реализации своих амбиций. Иногда их поведение носит отчетливо демонстративный характер, представляя собой определенный 

вызов. В нем могут присутствовать элементы игры. Они энергичны, эмоциональны и способны на риск, испытывают наслаждение от опасности. 

Ситуативно-корыстные становятся посредниками под влиянием внешних обстоятельств. Однако то, что они делают выбор в пользу 

криминальной деятельности, свидетельствует о незрелости их личности, правовой неустойчивости, желании получить нелегальную прибыть.  

В группе ситуативно-пассивных фигуранты оказываются случайно. В их планы не входит занятие подобной деятельностью, но как бы 

получается, что их в нее вовлекает определенная обстановка. Особой инициативы они не проявляют, действуют при заданных вводных, спокой-

но выполняя полученные указания. Близко к ним стоят ситуативно-вынужденные. Входящие в этот сегмент отличаются высоким уровнем внуша-

емости, легко поддаются чужому влиянию и действуют вынужденно, например, под угрозой увольнения со службы или понижения в должности. 

Весьма специфичны спровоцированные типы, которые являются предметом изучения виктимологии. Их поведение формируется мно-

жеством факторов социально-психологического свойства. Превалирующую роль играет ощущение нестабильности, отсутствие постоянного до-

хода, недостаточность средств, а также отсутствие коммуникативной культуры у руководителей, которые оказывают на сотрудников коррупцион-

ное давление, выходя за пределы профессиональной компетенции. 

Само криминальное посредничество включено в преступную цепь взяточничества, представляющего собой сложную криминальную 

схему. Оно является ее неотъемлемым звеном. Некоторые исследователи сравнивают его со сделкой, которая осуществляется на определенных 

условиях, где с одной стороны заинтересованное в таких услугах лицо, с другой тот, кто соглашается оказать ему соответствующее содействие 

[6, с. 32-35]. Форма схожая, однако содержание носит исключительно противоправный характер.  

Существует точка зрения, что посредническая деятельность является факультативной, субсидиарной, поскольку она зависит от целей 

фигурантов, планирующих манипуляции с незаконным вознаграждением, подчинена их воле, осуществляется в их интересах. Вместе с тем с 

этим трудно согласиться. В большинстве случаев она выражается в активных актах, причем носящих инициативный характер. Роль посредника 

нельзя недооценивать, так как он нередко становится участников обсуждения условий операций с незаконным вознаграждением. Он может дей-

ствовать как в интересах одной стороны, так и двух участников. Такая деятельность носит сложный многоуровневый характер.  

В подавляющем большинстве случаев посредник выполняет волю стороны взяточничества. Однако не исключено наличие у него соб- 
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ственного интереса в манипуляциях с незаконным вознаграждением, о котором остальные участники могут быть и не осведомлены. Объективно 

это определяется тем, что данная деятельность может носить как техническо-вспомогательный характер, так и превращаться в знаковую для 

конкретного преступления. Некоторые авторы полагают, что посредник может играть роль организатора в передаче незаконного вознаграждения 

[4, с. 63-68]. Между тем квалифицирующее значение в смысле статьи 291.1 УК РФ придается исключительно вспомогательной деятельности, 

поскольку в задачу этого субъекта входит облегчение процесса транзакции предмета взятки от одного заинтересанта другому. 

Многие авторы отмечают двойственный характер посредничества, которое является не только «физическим» - конкретные действия, 

но и «интеллектуальным» - советы, рекомендации. Мы согласны с мнением, что этой деятельности свойственна трансляционность, выражающа-

яся в передаче незаконного вознаграждения и установлении, последующего поддержания связи между участниками цепочки взяточничества.  

Как правило, это системная деятельность, которая не сводится к единственному акту, она продолжается длительное время, отличает-

ся нестандартными ходами, непредсказуемым поведением злоумышленников, сложностью и намеренной запутанностью криминальных схем. 

Проведенный анализ региональной правоприменительной практики выявил настораживающую тенденцию, которая демонстрирует 

рост числа адвокатов, среди лиц, осуществляющих криминальное посредничество. Причем большинство из них ранее являлись сотрудниками 

следственных и оперативных структур. Они используют сохранившиеся у них служебные связи для решения вопросов незаконного возбуждения 

и прекращения уголовных дел, применяя свой профессиональный опыт в оценке обоснованности собранного проверочного материала.  

Подобные случаи являются примерами так называемого профессионального посредничества, о котором много говорится криминоло-

гами в последнее время. Адвокат здесь выступает в качестве такого компетентного связующего, воздействуя на следователя или судью с целью 

принятия процессуального решения, благоприятного для взяткодателя. Видимо, адвокатскому сообществу следует более взвешенно относиться 

к принятию в свою корпорацию новых членов и более внимательно контролировать их деятельность с точки зрения ее законности, и этичности. 

Достаточно распространённым является родственно-свойственное посредничество, когда для передачи незаконного вознаграждения 

заинтересанты используют свое ближайшее окружение. Формальное декларирование доходов чиновников и членов их семей неспособно выяв-

лять подобные слабые звенья. 

Мы глубоко убеждены, что питательной средой посредничества являются вседозволенность, равнодушие, отсутствие правовой и кор-

поративной культуры, а также неисполнение требований действующего законодательства, пренебрежительное отношение к установленным 

нормам и правилам. 

Подводя итог сказанному, заметим, что опасность посредничества во взяточничестве заключается в том, что определенные лица вы-

бирают себе подобную деятельность в качестве промысла, делая ее источником постоянного дополнительного дохода. 

Очевидно, что исключительно просветительская деятельность не способна преодолеть желание злоумышленников заниматься этим 

видом криминальной деятельности. Эффективной может быть только профилактическая деятельность, которая осуществляется системно и 

комплексно, на основе постоянного взаимодействия всех участников этого процесса. Силами исключительно сотрудников правоохранительных 

органов решить эту задачу невозможно, тем более что в самой этой сфере высок уровень коррумпированности. 

Государство должно опираться на поддержку гражданского общества, использовать различные волонтерские движения по выявлению кру-

га «решал». Каждый такой факт должен получать публичное порицание. В последующем осужденное за подобные действия лицо не должно допус-

каться не только до государственной и муниципальной службы, но даже попадать в ряды близких к ней структур, например, той же адвокатской кор-

порации. 
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Краткая аннотация. В статье раскрыты проблемные аспекты возмещения вреда в уголовном судопроизводстве. Выделены 
наиболее важные процессуальные гарантии защиты прав гражданских истцов и потерпевших от преступлений. Сделан вывод о том, что в 
настоящее время возмещения вреда, причиненного преступными деяниями лиц, получивших снисхождение от государства, в уголовном 

судопроизводстве в полном объеме не обеспечено. Указывается на отсутствие единого подхода законодателя к заглаживанию вреда от 
преступления как условию освобождения от уголовной ответственности и наказания.  

Abstract. This article reveals the problematic aspects of compensation  for harm in criminal proceedings. The most important procedural guar-
antees for the protection of the rights of victims of crimes are highlighted. It is concluded that currently, compensation for damage caused by the criminal 
acts of persons who have received leniency from the State is not fully provided in criminal proceedings. There is no unified approach by the legislator to 
making amends for the harm caused  by a crime as a condition for exemption from criminal liability and punishment. Proposals are being made to specify 
the legal norms that ensure and guarantee  the rights of victims and civil plaintiffs. 

 

Ключевые слова: уголовно-процессуальные правоотношения, имущественные права потерпевших и гражданских истцов, осво-
бождение от уголовной ответственности, возмещение преступного вреда.  
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Возможность заявления и разрешения гражданского иска в уголовном деле является одной из государственных гарантий защиты 

гражданских прав лиц, потерпевших от преступлений. Дубровин В.В. по этому поводу указывал, что «центральным правовым институтом, исполь-

зуемым в отечественном судопроизводстве для возмещения вреда, причиненного преступлением, является гражданский иск в уголовном про-

цессе» [1, с.25]. Важность этих процессуальных действий подчеркивается, например, Никоноровой О.Е., которая отмечает, «что рассмотрение 

гражданского иска непосредственно с материалами уголовного дела способствует процессуальной экономии времени по возмещению матери-

ального ущерба» [3, с. 321-324]. 

Возмещение вреда, на наш взгляд, должно обеспечиваться государством именно в уголовном-процессуальном порядке. В тоже время не 

всегда должным образом осуществляется правовая защита интересов соответствующих участников процесса от негативных последствий преступных 

деяний, своевременного заглаживание вреда не происходит по причине выделения исковых требований в гражданское судопроизводство. 

Существующие процессуальные противоречия актуализируются в связи с внесением Федеральным законом от 23.03.2024 № 64-ФЗ изме-

нений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в связи 

с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время либо заключением в период мобилизации, в период военного положения 

или в военное время контракта о прохождении военной службы, а также в связи с прохождением военной службы в указанные периоды или время.  

По этому поводу Звечаровский И.Э. указывает, что «новое основание освобождения от уголовной ответственности и прекращения 

уголовного преследования военнослужащих призвано не только стать дополнительной гарантией защиты их прав, но и обеспечить снисхождение 

со стороны государства в отношении лиц, однако не нужно упускать из виду и не обратить внимание на защиту и гарантии прав потерпевших и 

гражданских истцов в части возмещения причиненного вреда» [2]. Разделяя обозначенную обеспокоенность, заметим также, что весьма некон-

кретным является положение новой нормы упомянутого закона о возможности разрешения этих вопросов в порядке гражданского судопроизвод-

ства. Как вытекает из текста соответствующей статьи закона следователь и суд не обязаны выделять материалы из дела в части касающейся 

гражданского иска. По смыслу закона достаточно разъяснить заинтересованному лицу право на предъявление иска в порядке гражданского су-

допроизводства. Можно предположить, что такой подход повлечет за собой неоднозначную практику принятия решений.  

Согласно новым положениям «лицо, совершившее преступление, предварительное расследование в отношении которого приостанов-

лено, освобождается от уголовной ответственности: 

- со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы; 

- со дня увольнения с военной службы по достижению предельного возраста пребывания на военной службе; по состоянию здоровья –  
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в связи с признанием не годным к военной службе (за исключением проходящего военную службу по контракту и изъявившего желание ее про-

должить); в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения и (или) истечением военного времени - для граждан, указан-

ных в пункте 5.1 статьи 34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (в том числе имеющими судимость, отбывшими 

наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена), заключивших контракт»
1
. 

Указанные обстоятельства имеют объективную неопределенность во времени, а принятие окончательного решения по делу, позволя-

ющего лицу обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства, связано именно с их наступлением. Следовательно, момент реализации 

процессуальных прав может быть отложен на неопределенное время.  

В случае приостановления производства по уголовному делу как на предварительном следствии, так и при рассмотрении дела судом, 

вопрос доказанности виновности лица не разрешается, рассмотрения дела по существу не заканчивается. В такой ситуации гражданский истец 

практически лишается возможности на удовлетворение исковых требований в гражданском судопроизводстве. Кроме того, по всей видимости не 

будет иметь положительных перспектив иск в случае гибели виновного лица во время боевых действий. 

В связи с изложенным, вполне справедливой является точка зрения о том, что «освобождение от уголовной ответственности подразу-

мевает не столько заглаживание вреда, сколько искупление своей вины социально важными поступками, совершенными в особой обстановке 

(ведение боевых действий) и представляющими ценность не для потерпевшего, а для государства и общества в целом» [4]. 

Одним из способов обеспечения прав потерпевших и гражданских истцов при освобождении от уголовной ответственности и наказа-

ния лиц, призванных на военную службу в период мобилизации или в военное время можно предложить следующий процессуальный порядок: 

сначала заглаживается причиненный преступлением вред, после чего применяется акт освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Заглаживание вреда как условия применения новых правил освобождения от уголовной ответственности и наказания будет вполне соответство-

вать общему порядку применении данного процессуального института по другим основаниям.  

В контексте обозначенных процессуальных недостатков в настоящее время представляется целесообразным рассмотреть на законо-

дательном уровне вопрос о возмещения ущерба от преступления за счет государства, для того чтобы определенным образом восстановить 

справедливость, а также уравновесить права и интересы всех участников уголовного судопроизводства.  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что при применении новых положений закона в отношении отдельной категории лиц, возни-

кает вопрос о соотношении гарантий обеспечения интересов участников процесса. Законодательное смягчение положения лиц, перечисленных в 

законе, а также определение порядка освобождения их от уголовной ответственности и наказания, преследует цель защиты государственных 

интересов, которые в данном случае являются приоритетными в уголовно-процессуальных правоотношениях. Процессуальное положение подо-

зреваемых, обвиняемым и подсудимых несомненно улучшается, так как имеет место его гуманизация, в тоже время происходит определенное 

ослабление государственных гарантий обеспечения прав потерпевших и гражданских истцов.  

В настоящее время в силу непродолжительного периода действия закона окончательные выводы о его совершенстве и эффективно-

сти применения делать конечно преждевременно, тем более что «судебной практики по жалобам потерпевших на решения такого рода пока нет, 

что может свидетельствовать о наличии у них принципиального согласия с новыми правилами освобождения от уголовной ответственности и 

наказания [5, c.405]. В тоже время, остается резонный вопрос: в полной ли мере реализуется назначение уголовного судопроизводства в части 

защиты лиц, потерпевших от преступления? 
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Краткая аннотация. В последние годы технологии искусственного интеллекта (ИИ) стремительно развиваются и все больше 
проникают в различные сферы жизнедеятельности, включая уголовное судопроизводство и государственное управление. Принцип свободы 
оценки доказательств, традиционно лежащий в основе уголовного процесса, сталкивается с новыми вызовами в условиях автоматизации и 
алгоритмизации. В данной статье рассматриваются проблемы и возможности внедрения ИИ в систему правосудия, а также мировой опыт 
и дискуссии о пределах такого внедрения. Авторами выделяются три концепции будущей судебной системы с учетом развития информаци-
онных технологий: традиционная концепция, умеренная концепция и прогрессивная. Традиционная концепция ориентирована на сохранение 
классических принципов судебного разбирательства с внедрением цифровых технологий для повышения эффективности, но без значитель-
ных структурных изменений. Умеренная концепция подразумевает использование ИИ для автоматизации рутинных задач, при этом сохра-
няя внимание к этическим нормам и важности человеческого фактора. Прогрессивная концепция предполагает более глубокую интеграцию 
ИИ в судопроизводство, где ИИ принимает активное участие в принятии решений. 

Abstract: In recent years, artificial intelligence (AI) technologies have been rapidly developing and increasingly penetrating various spheres of 
life, including criminal proceedings and public administration. The principle of liberty of assessment of evidence traditionally underlying criminal proceed-
ings, faces new challenges in the context of automation and algorithmicization. This article considers the challenges and opportunities for the introduction of 

AI into the justice system, as well as the global experience and discussions on the limits of such introduction. Author defines three concepts of the future 
judicial system taking into account the development of information technologies: traditional concept, moderate concept and progressive concept. The tradi-
tional concept focuses on preserving the classical principles of judicial proceedings with the introduction of digital technologies to improve efficiency, without 
significant structural changes. The moderate concept involves the application of AI to automate routine tasks, while maintaining attention to ethical stand-
ards and the importance of the human factor. The progressive concept suggests a deeper integration of AI into court proceedings, where AI takes an active 
role in decision-making.  

 
Ключевые слова: уголовный процесс, свобода оценки доказательств, искусственный интеллект (ИИ), доказательство, доказы-

вание, электронное судопроизводство, цифровизация. 
Key words: criminal litigation, liberty of assessment of evidence, artificial intelligence (AI), fact in evidence, averment, electronic litigation, digi-

talization. 
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Принцип свободы оценки доказательств, закрепленный в статье 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

– УПК РФ), играет ключевую роль в обеспечении справедливости уголовного процесса. Он предполагает, что судья, присяжные заседатели, 

прокурор, следователь и дознаватель имеют право оценивать доказательства на основе своего внутреннего убеждения, которое формируется в 

результате анализа совокупности материалов дела. При этом они руководствуются как законом, так и совестью, что позволяет избежать механи-

ческого подхода к оценке доказательств. В то же время, тема роботизации и искусственного интеллекта (ИИ) в последнее десятилетие приобре-

тает все большую актуальность в научной среде, поскольку современная наука приблизилась к созданию полноценных «умных машин». Это 

создает необходимость оценить перспективы внедрения технологий ИИ в различные сферы общества, включая правосудие, которое традицион-

но считается когнитивным процессом, свойственным исключительно человеческому интеллекту. Исследователи прошлых лет и современности,  
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такие как Л.В. Головко, А.Ю. Ключников, А. В. Макутчев, И.Ю. Носков, Д. Серль, А. Тьюринг, указывают на то, что общество и, в частности, судеб-

ная система не могут не учитывать достижения научно-технического прогресса, и ИИ становится одним из полноценных участников, а его внед-

рение в судебную систему уже неизбежно. Кроме того, необходимо учитывать, что уголовное судопроизводство — это не только механическое 

сопоставление фактов, но и глубокий анализ человеческих эмоций и мотивов. По этой причине имеется необходимость найти баланс между 

использованием технологий и сохранением человеческого познания. 

В настоящее время, человечество находится в предопределяющем моменте развития, когда ИИ способен упростить жизнь человека 

или вовсе его заменить. Вопрос о том, может ли машина совершать действия, неотличимые от человека, был описан еще в 1950 году А. М. 

Тьюрингом в его работе «Вычислительная техника и интеллект» [3]. С тех пор наука шагнула далеко вперед, и современные «умные машины» 

приблизились к полноценному сознанию. По мнению автора, это вполне возможно. И вся его работа посвящена доказательству данной теории, 

равно как и отрицанию противоположных взглядов. Существует много вариантов таких доказательств у А.М. Тьюринга, и все они изложены в 

форме тестов. Первоначальным и основным этапом в этой работе он использует так называемую «Игру-имитацию». Здесь участвуют трое: чело-

век, машина и экзаменатор. Все они рассажены в отдельных помещениях и через телетайп (или посредника) общаются между собой. И каждый, 

кроме экзаменатора, пытается доказать, что является человеком. В случае невозможности экзаменатором определить, кто есть кто, считается, 

что выигрывает ИИ. 

В свою очередь, Джон Сёрль доказал, что прохождение теста А.М. Тьюринга не может служить критерием наличия у машины мышле-

ния [2]. Для появления самосознания у машин необходимы физико-химические процессы, аналогичные тем, что происходят в человеческом 

мозге. Это мнение разделяют и другие исследователи в области искусственного интеллекта, что приводит к выделению двух подходов: сильный 

ИИ интеллект и слабый. 

На данный момент сильный ИИ, обладающий полноценным самосознанием и универсальными когнитивными способностями, действи-

тельно не существует. Все достижения, которые мы наблюдаем в последние десять лет в данной области, в основном относятся к прикладным 

человеко-ориентированным системам. Эти результаты нельзя недооценивать, так как прикладные системы способны решать интеллектуальные 

задачи в разы эффективнее, чем универсальный человеческий интеллект. Узконаправленный ИИ превосходит человека в определенных видах 

деятельности, таких как игра в шахматы, парковка автомобиля или подбор наиболее соответствующих запросу результатов в поисковых систе-

мах. Таким образом, сторонники «слабого ИИ» правы в том, что современные «машины» способны решать лишь специфические задачи и не 

обладают полным спектром человеческих способностей и эмоций.  

Однако невозможно сказать наверняка насколько человечество близко к созданию «цифрового разума». В связи с данной неопреде-

ленностью необходимо выделить основные концепции, касающиеся роли искусственных нейронных сетей в деятельности человека и уголовном 

судопроизводстве, в частности. 

Традиционная концепция акцентирует внимание на сохранении классических принципов судебного разбирательства, при этом внедряя 

цифровые технологии для повышения эффективности, но без значительных структурных изменений. В рамках данной концепции цифровизация 

рассматривается как средство оптимизации существующих процедур. Например, использование электронно-информационных систем, средств 

видеоконференцсвязи и других цифровых инструментов. Данная модель интеграции технологий не предполагает внедрение ИИ в качестве субъ-

екта, оказывающего влияние на принятие решений и, в целом, не ориентирована на использование искусственных нейронных сетей.  

В отличие от более радикальных подходов, традиционная концепция стремится сохранить «человеческое лицо», оставляя за челове-

ком окончательное слово в принятии решений. При этом технологии служат инструментами для достижения целей уголовного судопроизводства 

и способствуют сохранению принципов уголовного процесса. Таким образом, в рамках данной концепции цифровизация воспринимается как 

способ улучшения качества правосудия, не отказываясь при этом от традиционных методов и подходов. Это создает баланс между инновациями 

и фундаментальными принципами, позволяя судебной системе адаптироваться к современным вызовам, сохраняя при этом свою основную 

функцию – обеспечение справедливости и законности. 

Подобных воззрений придерживается Л.В. Головко, который отмечает, что «правосудие не может осуществлять свою конституционную 

миссию, будучи сведенным к чисто техническому инструменту и полностью объективизированным. Ему также необходимо другое измерение – 

символическое и субъективное, в котором доверие и сдержанность общества превалирует над статистикой, социологическими подходами и эко-

номическими иллюзиями» [5, с. 49]. 

Умеренная концепция – предполагает ограниченное внедрение ИИ в уголовное судопроизводство. Данная концепция рассматривает 

ИИ как вспомогательный инструмент, который позволит интегрировать нейронные сети в деятельность участников уголовного судопроизводства, 

но не заменит человеческое участие. В данной концепции ИИ используется для автоматизации рутинных задач, таких как составление процессу-

альных документов, анализа следственных версий и прогнозирование. Основное внимание в умеренной концепции уделяется тому, как ИИ может 

поддерживать традиционные принципы правосудия, обеспечивая принятие решений человеком. Это включает в себя создание «системы помощ-

ника», которая осуществляет поддержку дознавателям, следователям, прокурорам и судьям в их деятельности, предоставляя им аналитические 

инструменты для выработки более мотивированных решений.  

В то же время, И.Ю. Носков под электронным правосудием понимает способ отправления правосудия, основанный на использовании 

технических систем с цифровой обработкой данных [10, с. 120]. Вполне возможно создание и «тренировка» нейронных сетей, которые на основе 

практики способны выполнять определенные прогностические задачи. Однако замена машиной человека при отправлении правосудия не просто  
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наполняет новым смыслом содержание обозначенных принципов, а ставит под угрозу их реализацию. Для более сложных задач, таких как оценка 

доказательств, важно учитывать теоретические основы, которые могут помочь в интерпретации данных при принятии решений. Кроме того, сам 

подход И. Ю. Носкова, может быть недостаточно гибким для многоэпизодных уголовных дел, где факторы, влияющие на решение, могут не быть 

«качественными» и не поддаваться строгому статистическому анализу.  

В данном случае теорема Байеса и теория относительного правдоподобия могут стать важными инструментами в обучении «системы 

помощника». Суть теоремы Байеса заключается в том, что она позволяет обновлять вероятность гипотезы на основе новых «входных» данных, 

что делает её особенно полезной в процессе расследования, в ситуациях, когда сведения изменчивы и не всегда присутствуют в должном объе-

ме. Несмотря на потенциальные преимущества, использование электронного ассистента сталкивается с рядом вызовов. Например, эмоциональ-

ные и психологические аспекты, связанные с показаниями свидетелей и подозреваемых (обвиняемых) по уголовному делу не могут быть учтены 

в рамках формальных математических моделей, используемых в процессе обработки информации. Также стоит учесть, что уголовные дела 

часто включают в себя множество переменных, например, смена позиции стороны защиты и др., которые взаимодействуют между собой. Эти 

константы могут быть как количественными, так и качественными, и их взаимосвязь может быть сложной и нерелевантной.  

В связи с чем, в рамках умеренной концепции предполагается использовать нейронные сети в качестве инструмента, смещающего 

нагрузку по составлению процессуальных документов с участников к ИИ. Необходимо, чтобы «слабый» ИИ выступал в качестве технического 

средства, которому необходимо предоставить имеющиеся сведения и на их основе составить типовой процессуальный документ. При этом ИИ 

не будет принимать активное участие в принятии решений, а лишь облегчит рутинные задачи, связанные с формальными процедурами. Кроме 

того, ИИ способен анализировать колоссальные объемы данных не посильных человеческому разуму, он в силах выявлять неоднозначные зако-

номерности, что позволяет минимизировать количество ошибок, возникающих при ручном вводе данных, а также его использование повысить 

эффективность труда каждого из активных участников уголовного судопроизводства. 

Между тем упреки в излишней формализации судопроизводства заслуженно высказываются и вне новых условий его цифровизации. 

Как справедливо подчеркивает А.Ю. Ключников, с внедрением новых технологий явление конформизма не исчезает, а, напротив, может усугуб-

ляться [6, с. 54]. Принцип свободы оценки доказательств является основополагающим, и передача этой функции искусственным нейронным 

сетям может привести к утрате нравственных основ правосудия и угрожать конституционным основам государства. В условиях, когда судебная 

система сталкивается с новыми вызовами, важно помнить, что технологии должны служить поддержкой, а не заменой человеческого разума. 

Автоматизация может облегчить выполнение рутинных задач, но она не должна подменять критическое мышление. Применение ИИ в уголовном 

судопроизводстве должно быть направлено на повышение эффективности и точности, но при этом необходимо сохранять контроль со стороны 

человека над процессами, связанными с оценкой доказательств и принятием мотивированных решений. 

Прогрессивная концепция рассматривает нейронные сети как равноправных участников судебного процесса. Опыт Китая, где с 1990-х 

годов активно развиваются технологии автоматизации судопроизводства, служит наиболее ценным примером. Профессор Ч. Иньгуан возглавил 

исследования в области уголовно-правовой электронной системы вынесения приговоров [7, с. 50]. В настоящее время она была внедрена более 

чем в 100 судах по всей республике, а концепция «умного суда», предложенная Верховным народным судом КНР в 2016 году, активно развива-

ется. С этого же года в систему правосудия была интегрирована система «судья-робот», которая посредством анализа аналогичных по содержа-

нию уголовных дел интерпретировала сходные приговоры, а также исправляла судебные ошибки. В процессе рассмотрения дела судья вносил 

фабулу, на основе которой, программа, производя исследование квалифицировала деяние и определяла состав правонарушения, а также меру 

необходимого наказания. В случае несогласия с позицией «судьи-робота», судья имел право её оспорить и принять самостоятельно мотивиро-

ванное решение. Внедрение этой системы уже дало свои результаты: количество судебных ошибок существенно снизилось, а эффективность 

работы судов существенно возросла. Тем не менее, стереотип о неэффективной деятельности суда является ничем иным как средством мани-

пуляции, культивируемым СМИ, и не всегда соотносится с объективной действительностью [11, с. 241]. 

В связи с чем, стоит отметить, что подобные инициативы вызывают опасения по поводу гуманности прогрессивного технологического 

подхода. Вопросы, касающиеся доверия к алгоритмам и их способности учитывать сложные человеческие эмоции, становятся особенно актуаль-

ными через призму принципа свободы оценки доказательств. Этот принцип, являющийся краеугольным камнем правосудия, подразумевает, что 

оценка доказательств не может быть механической. Л.С. Гайниев верно отметил, что основная цель судебного разбирательства – «не просто 

некое судилище, не демонстрация сильного над слабым, а реальное воплощение правосудия, где основная задача кроется в восстановлении 

нарушенных прав» [4, с 127]. 

Техносфера стремительно развивается, перерастая в новую среду — инфосферу, где информация, производимая «высокими техно-

логиями», становится основным общественным достоянием. Это приводит к изменению ценностей, норм и приоритетов развития человечества, 

формируя новый тип коммуникации, способствующий конкуренции и росту благосостояния. По мнению ученых, таких как К. Хефнер, преодолеть 

указанные опасности можно путем создания гуманно-компьютеризированного общества, где гармонично сосуществуют искусственный интеллект 

и человек [1].  

Однако гуманно-гуманизированное будущее, о котором мечтают многие, все еще остается весьма далекой перспективой. Соблюдение 

требования справедливости уголовного судопроизводства и принимаемых решений – задача сложная и для правоприменителей, но тем более, 

она не под силу и ИИ. 

Хотя нейронные сети могут обрабатывать объемы данных, непосильные человеку, и выявлять закономерности, они лишены того са- 
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мого персонального опыта, который формирует человеческую совесть. Внутреннее убеждение судьи, основанное на профессиональном право-

сознании, в конечном итоге опирается на общечеловеческие принципы морали [4, с 127]. Как подчеркивает П.М. Морхат, «насколько далеко мы 

можем и готовы зайти в делегировании полномочий по принятию важных решений юнитам искусственного интеллекта, не создавая при этом 

критических угроз человечеству и среде нашего обитания, в частности – не рискуя умалением (тем более критическим ущемлением) прав чело-

века и посягательством на них?» [8, с. 170]. Эти слова поднимают важные вопросы о границах применения ИИ в сферах, где человеческое уча-

стие традиционно считалось незаменимым. Вопрос о том, насколько мы можем доверять машинам в принятии решений, касающихся жизни и 

судьбы людей? Искусственный интеллект, хотя и способен на удивительные вещи, не обладает той глубиной понимания и эмоциональной интуи-

ции, которые присущи человеку. Можно ли создать алгоритм, который не только будет учитывать факты, но и сможет понять человеческие эмо-

ции? Представляется, что это весьма сомнительно. Человеческий опыт — это не просто набор данных, это сложная структура взаимодействий, 

переживаний и моральных дилемм, которые формируют индивидуальное восприятие такой категории как справедливость. Судья, принимая 

решение, учитывает не только закон, но и моральные нормы, культурные традиции и руководствуясь при этом личными убеждениями, которые 

зачастую не поддаются количественному анализу. 

Без четкой стратегии и понимания принципов судебной власти недопустимо преждевременно доверять цифровым устройствам в при-

нятии решений. Важно разработать концепцию поэтапного внедрения технологий, а не полагаться на радикальные «цифровые революции». 

Проблемы, затронутые в исследовании, не новы, и их решение требует взвешенного подхода. Время покажет, смогут ли новые поколения оце-

нить результаты третьей и четвертой промышленных революций более объективно, чем современные исследователи, находящиеся в центре 

событий. 

Подводя итог можно сказать, что принцип свободы оценки доказательств, закрепленный в ст. 17 УПК РФ, является основополагающим 

для обеспечения справедливости и законности в уголовном процессе. С учетом стремительного развития технологий и появления «умных ма-

шин» возникает необходимость переосмыслить традиционные подходы к пониманию правосудия. Современные достижения в области ИИ откры-

вают новые горизонты, однако ставят под сомнение природу человека. Искусственный интеллект, хотя и способен к анализу, не обладает той 

глубиной познания, эмоциональной интуицией присущей человеческому разуму.  

Различные концепции интеграции ИИ в судебную систему, такие как традиционная, умеренная и прогрессивная, отражают разнообра-

зие взглядов на это внедрение. Традиционная концепция акцентирует внимание на сохранении классических принципов правосудия, при этом 

использует типовые цифровые технологии для оптимизации существующих процедур. Умеренная концепция предполагает ограниченное внед-

рение ИИ как вспомогательного инструмента, который может облегчить рутинные задачи, но не заменить человеческое участие. Прогрессивная 

концепция рассматривает нейронные сети как равноправных участников уголовного судопроизводства. При рассмотрении любой из концепций 

важно помнить, что уголовное судопроизводство — это не только механическое сопоставление фактов, но и глубокое погружение в «паутину» 

человеческой психики. Применение ИИ должно быть направлено на поддержку традиционных принципов правосудия, а ни в коем случаи не на их 

подмену. Развитие ради развития недопустимо, так как оно не имеет смысла. 
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правой регламентации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и документировании. 
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Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее -  ФЗ «Об ОРД») принят почти 30 лет назад и на протяжении 

своего существования постоянно вызывал многочисленные дискуссии среди ученых и практиков по многим аспектам применения и толкования 

тех или иных норм. Особенностью правового регулирования ОРД является то, что многие вопросы особенно организации и тактики проведения 

оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) регулируются закрытыми ведомственными и межведомственными нормативными актами, 

которые не доступны широкому кругу лиц. Помимо этого, многие ОРМ за время своего закрепления в ст. 6 ФЗ «Об ОРД» значительно изменились 

как по содержанию, так и по тактике их проведения в связи со стремительным развитием научно-технического прогресса. Также изменилась 

структура преступности, появились новые виды преступлений, многие из них стали в основном совершаться в виртуальном пространстве с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, что потребовало от субъектов ОРД новых организационно тактических решений и 

методов при проведении ОРМ в рамках установленного перечня, который во многом уже не соответствует времени. Законодатель обратил на это 

внимание, но перечень ОРМ за все это время был дополнен лишь раз, добавлено ОРМ «Получение компьютерной информации».  

На наш взгляд, не только законодательное, но и состояние ведомственного правового регулирования не в полной мере отвечает по-

требностям современной практики и определяет факторы, характеризующие сложившуюся ситуацию: многие законодательные нормы не конкре- 
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тизируются в положениях ведомственных нормативных правовых актов и остаются декларативными, в то же время ряд существующих ведом-

ственных норм не отражены в оперативно-розыскном законе, что приводит к правовому дисбалансу; вне юридического поля находится значи-

тельная часть отношений, требующая регулирования. 

Правовая неопределенность законодательных и ведомственных нормативных правовых актов, в некоторой степени регламентирую-

щих применение отдельных методов ОРД затрудняет процесс принятия верных организационно-тактических решений, способствует формально-

му подходу и впоследствии негативным образом сказывается на реализации задач ОРД. Снижает наступательность и оперативность проводи-

мых ОРМ. 

В этих условиях для теории оперативно-розыскной деятельности актуальным является вопрос о роли судебной практики в механизме 

ее правового регулирования, и месте в системе источников права. В России решения и толкования Конституционного Суда, постановления пле-

нумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда, хотя и не имеют официального признания в качестве источников права, играют, пожалуй, 

самую значительную роль в процессе применения права. Проблема оценки юридической силы судебной практики является наиболее острой и 

дискуссионной в российской правовой науке. Мнения по поводу признания или непризнания за судебной практикой и судебным прецедентом 

силы источника права довольно противоречивы и неоднозначны. Одни ученые, бесспорно, считают судебную практику и судебный прецедент 

источником права. Другие полагают, что только Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ могут содер-

жать нормативную часть, отвечая требованиям создания судебного прецедента в соответствии с английской классической моделью. Третьи 

считают, что только решения Конституционного Суда России являются источником права в силу природы существования данного судебного 

звена и привычного понимания процесса правотворчества. А остальные наотрез отрицают возможность существования в рамках российской 

правовой системы судебного прецедента, опасаясь произвола со стороны судебной власти. Более того, в проводимых до сих пор исследованиях 

максимум внимания уделялось интерпретационной практике судов, а индивидуальное правовое регулирование судами практически оставалось 

без внимания.  

Не вдаваясь в детальное рассмотрение каждого из мнений, следует обратить внимание на соотношение судебного прецедента в РФ и 

судебной практики.  Сущность судебного прецедента заключается в том, что прецедент - это решение по конкретному делу, вынесенное высоким 

судом. Что же касается практики, то ее воспринимают как некое собирательное значение, т. е. в нее включают множество вынесенных решений 

по определенной категории дел. Исходя из этого, судебный прецедент рассматривают только лишь как часть судебной практики. 

По мнению С. Н. Братуся, отличие судебного прецедента от прецедента толкования, заключается в том, что: судебным прецедентом 

создается новая норма права, тогда как судебное толкование - разъяснение существующих норм, образующих положение о применении нормы 

права по аналогичным делам. При этом прецедент толкования служит примером для судебных органов не потому, что носит обязательный ха-

рактер, а из-за своей убедительности. Если обратиться к современному законодательству, станет очевидно, что прецедент толкования носит 

обязательный характер - суды при вынесении решения должны учитывать мнение вышестоящих судебных органов (ст. 126 Конституции РФ).  

Если говорить о судебном нормотворчестве в современном праве, судебный прецедент и прецедент толкования имеют те же различия, что были 

ранее сформулированы в научных кругах, несмотря на наличие общих признаков (например, вынесение решения высшим судебным органом по 

конкретному делу). Различия состоят в том, что: результат появления судебного прецедента - выработка новой нормы права; прецедент толко-

вания - это конкретизация существующих норм в тех рамках, которые определены законодателем. Существует мнение, что решения высших 

судебных органов выходят за рамки только лишь толкования и приобретают правообразующий характер [1]. Между тем, необходимо отметить, 

что Верховный суд не создает новые нормы, но лишь выполняет возложенную на него законодателем функцию, а именно: «… в целях обеспече-

ния единообразного применения законодательства Российской Федерации дает судам разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее 

изучения и обобщения» (ч. 7 ст. 2, ч. 3 ст. 5 ФКЗ от 05.02.2014 № 3-ФКЗ). Аналогично обстоит ситуация в отношении постановлений КС. В законе 

прямо закреплено: «… если решением Конституционного Суда Российской Федерации нормативный акт признан не соответствующим Конститу-

ции Российской Федерации полностью или частично, либо из решения Конституционного Суда Российской Федерации вытекает необходимость 

устранения пробела в правовом регулировании, государственный орган или должностное лицо, принявшие этот нормативный акт, рассматрива-

ют вопрос о принятии нового нормативного акта» (абз. 4 ст. 79 ФКЗ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ). Другими словами, Конституционный суд РФ не зани-

мается правотворчеством, а выполняет возложенную на него контрольную функцию [2, с. 309].  

На наш взгляд, именно судебная практика во многих аспектах выступает ориентиром, который определяет для практических работни-

ков направления документирования при проведении ОРМ и виды доказательств, что в последующем будет закреплено в уголовно-

процессуальном порядке. При этом для осуществления ОРД имеет значение не только судебная практика в данной сфере, но и в уголовной и 

уголовно-процессуальной деятельности, так как задачи ОРД, изложенные в ст. 2 ФЗ «Об ОРД» во многом имеют конечной целью привлечение 

лица к установленной уголовной ответственности. 

Становление судебной практики как компонента и результата судебной деятельности начинается с того момента, когда суду, для того 

чтобы применить закон к спорному случаю и вынести по делу правосудное решение, необходимо истолковать закон, уяснить его смысл и содер-

жание путем конкретизации тех понятий, которые выражены в словесной формуле закона. Судебная практика - это всегда определенные поло-

жения, обладающие соответствующей степенью обобщенности и обязательности и соответствующей степенью распространенности на анало-

гичные дела, аналогичные ситуации. Судебная практика - это сложившиеся при разрешении судами однородных конкретных дел правовые поло-

жения, выработанные в результате единообразного и многократного применения норм к отношениям, не урегулированным с исчерпывающей  
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ясностью или неполно урегулированным соответствующим законам, в нашем случае оперативно-розыскным законодательством. 

 Традиционной формой выражения судебной практики в отечественной юридической науке и практике является - Постановления Кон-

ституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ. Такие постановления являются актами официального толкования высших судебных орга-

нов, появляющиеся как результат обобщения деятельности судов по рассмотрению какой-либо категории дел. Другой формой выражения судеб-

ной практики являются информационные письма Президиума Верховного Суда РФ. К формам выражения судебной практики можно также отне-

сти обзоры судебной практики, решения по конкретным делам, текущую переписку судов, материалы работы Конституционного Суда РФ, Плену-

ма Верховного Суда РФ [3, с. 13].  

Роль постановлений Пленума возрастает в связи с тем, что именно в этих актах находит выражение сложная работа по выработки 

определений. Эта особая роль высших судебных органов связана с тем, что законодательство изобилует неопределенными выражениями, со-

держащими количественные и качественные характеристики, или терминами, не имеющими точного законодательного определения.  

Существующее оперативно-розыскное, как и иное, законодательство содержит множество обтекаемых и расплывчатых формулировок. 

Чтобы обеспечить единство судебной практики, высшие органы судебной власти вынуждены прибегать к официальному толкованию разного 

рода оценочных категорий и понятий, таких, например, как «жилище», «проникновение», «провокация» и т.п. Руководящие разъяснения базиру-

ются на проводимых Верховным судом обобщениях судебной практики и материалах анализа судебной статистики. Их основу составляют ре-

зультаты изучения больших массивов судебных дел, что повышает практическую ценность содержащихся в них выводов.  

Судебная практика может прямо указывать на порядок проведения того или иного ОРМ или определять лишь направление и цель 

проведения ОРМ. 

Проводя анализ судебной практики непосредственно относящейся к организации и тактики проведения отдельных ОРМ и применения 

определенных методов можно выделить следующие:   

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступле-

ниях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», которое определяет не только 

организацию проведения ОРМ в данной сфере, но и соотносит их с целями и задачами ОРД, что важно учитывать оперативным сотрудникам при 

проведении ОРМ и по другим категориям преступлений. Так, в п. 13.1. и п. 14 указано: «Учитывая, что диспозиция части 1 статьи 228.1 УК РФ не 

предусматривает в качестве обязательного признака объективной стороны данного преступления наступление последствий в виде незаконного 

распространения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, их незаконный сбыт следует считать окончен-

ным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств, веществ, расте-

ний независимо от их фактического получения приобретателем, в том числе когда данные действия осуществляются в ходе проверочной закупки 

или иного оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Изъятие в таких случаях сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота указанных 

средств, веществ, растений не влияет на квалификацию преступления как оконченного. 

В тех случаях, когда материалы уголовного дела о преступлении рассматриваемой категории содержат доказательства, полученные 

на основании результатов оперативно-розыскного мероприятия, судам следует иметь в виду, что для признания законности проведения такого 

мероприятия необходимо, чтобы оно осуществлялось для решения задач, определенных в статье 2 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно статьями 7 и 8 указанного Феде-

рального закона. Исходя из этих норм, в частности, оперативно-розыскное мероприятие, направленное на выявление, предупреждение, пресече-

ние и раскрытие преступления, а также выявление и установление лица, его подготавливающего, совершающего или совершившего, может 

проводиться только при наличии у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведений об участии лица, в отношении кото-

рого осуществляется такое мероприятие, в подготовке или совершении противоправного деяния. 

Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут использоваться в доказывании по уголовному делу, если они получены и пере-

даны органу предварительного расследования или суду в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у лица умысла на 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сформировавшегося независимо от дея-

тельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточниче-

стве и об иных коррупционных преступлениях», в котором суд разграничил ОРМ и провокацию: «От преступления, предусмотренного статьей 

304 УК РФ, следует отграничивать действия сотрудников правоохранительных органов, спровоцировавших должностное лицо или лицо, выпол-

няющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, на принятие взятки или предмета коммерческого подкупа. 

Указанные действия совершаются в нарушение требований статьи 5 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» и состоят в передаче взятки или предмета коммерческого подкупа с согласия или по предложению должност-

ного лица либо лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, когда такое согласие либо предложение 

было получено в результате склонения этих лиц к получению ценностей при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что без вмешательства 

сотрудников правоохранительных органов умысел на их получение не возник бы и преступление не было бы совершено». 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436393/1d7a894f056e45d0eb75f5965a73176175facb67/#dst100079
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3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия», в котором еще раз обращается внимание на соблюдение конституционных прав граж-

дан при проведении ОРМ: «Обратить внимание судов на то, что результаты оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением 

конституционного права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также с проникно-

вением в жилище против воли проживающих в нем лиц (кроме случаев, установленных федеральным законом), могут быть использованы в каче-

стве доказательств по делам, лишь когда они получены по разрешению суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными 

органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступле-

ниях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации)». В данном постановлении суд отдельно конкретизирует конституционное право человека на неприкосновенность жилища, в том 

числе отдельно определяет, что понимается под «жилищем» и его конструктивные элементы, а что в него не входит. Помимо этого, обращает 

внимание на проникновение в жилище при помощи технических средств: «Обратить внимание судов на то, что статьей 139 УК РФ предусмотрена 

уголовная ответственность за проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, при отсутствии предусмотренных 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами (в частности, статьей 15 Федерального закона от 

7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», частью 3 статьи 3 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктами 5, 6 части 1 статьи 

64 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве») оснований для ограничения конституционного 

права на неприкосновенность жилища. 

В соответствии с положениями статьи 139 УК РФ уголовную ответственность по этой статье влечет незаконное проникновение в инди-

видуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями (например, верандой, чердаком, встроенным гаражом); в жилое 

помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания (квар-

тиру, комнату, служебное жилое помещение, жилое помещение в общежитии и т.п.); в иное помещение или строение, не входящее в жилищный 

фонд, но предназначенное для временного проживания (апартаменты, садовый дом и т.п.). 

Вместе с тем не может быть квалифицировано по указанной статье незаконное проникновение, в частности, в помещения, строения, 

структурно обособленные от индивидуального жилого дома (сарай, баню, гараж и т.п.), если они не были специально приспособлены, оборудо-

ваны для проживания; в помещения, предназначенные только для временного нахождения, а не проживания в них (купе поезда, каюту судна и 

т.п.). 

По смыслу статьи 139 УК РФ незаконное проникновение в жилище может иметь место и без вхождения в него, но с применением тех-

нических или иных средств, когда такие средства используются в целях нарушения неприкосновенности жилища (например, для незаконного 

установления прослушивающего устройства или прибора видеонаблюдения)». 

5. Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2018 № 1395-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Налитова 

Альберта Владиславовича на нарушение его конституционных прав положениями частей второй, четвертой статьи 8 и частей четвертой, пятой статьи 

9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», где также, по нашему мнению, содержится положение, определяющее проведе-

ние многих ОРМ: «Поскольку право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений принадлежит конкрет-

ному лицу, а судебное решение о прослушивании телефонных переговоров также выносится в отношении конкретного лица, ограничение этого кон-

ституционного права не зависит от того, по какому телефону ведутся переговоры лица, в отношении которого осуществляется данное оперативно-

розыскное мероприятие (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2010 года № 844-О-О).»  

Таким образом, на наш взгляд, судебная практика является одним из направлений совершенствования отечественной юридической 

системы, особенно оперативно-розыскных правоотношений, в ней уже предполагается некоторая апробированность выбранных тактических 

методов, что дает реальную возможность оперативным сотрудникам использовать сравнительно-правовой метод и принимать оптимальные 

решения. Судебные решения, содержат в себе правовые позиции, формирующие общеобязательное для всех правоприменителей толкование 

норм оперативно-розыскного закона и выступающие одним из регуляторов правоотношений в сфере ОРД. Она выполняет вспомогательную роль 

в определении содержания права, однако, не служит его источником.  

 

Список литературы: 
 

1. Братусь С. Н. Судебная практика в советской правовой системе / Отв. ред. С. Н. Братусь. М., 1975. С. 10. 
2. Кутуков С.А., Казак И.Б. Теоретические и организационно-правовые вопросы осуществления судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью 

// Аграрное и земельное право. 2024. № 1 (229). С. 308-311.  DOI: 10.47643/1815-1329_2024_1_308 EDN: CINQJM 
3. Сипулин С.В. Судебный прецедент как источник права: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Краснодар. 

2008. EDN: NKOZOX 
 
References: 
 
1. Bratus S. N. Judicial practice in the Soviet legal system / Ed. by S. N. Bratus, M., 1975. p. 10. 
2. Kutukov S.A., Kazak I.B. Theoretical and organizational and legal issues of judicial control over operational investigative activities // Agrarian and land law. 2024. No. 

1 (229). pp. 308-311.  DOI: 10.47643/1815-1329_2024_1_308 EDN: CINQJM 
3. Shipulin S.V. Judicial precedent as a source of law: abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Law Krasnodar. 2008. EDN: NKOZOX 

 
 

 



527 
 

Уголовно-правовые науки 
 

DOI 10.47643/1815-1337_2025_4_527 
 

УДК 343.985.1 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЕЛОВ (ОГРАНИЧЕНИЙ)  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ ЗНАНИЙ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
CHARACTERISTICS OF LEGAL AND SPECIAL LIMITS (RESTRICTIONS)  

ON THE USE OF SPECIAL DIGITAL KNOWLEDGE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

ТХАКУМАЧЕВ Борис Юрьевич,  

кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой юриспруденции  
Автономной некоммерческой организации высшего образования Международная полицейская академия ВПА (АНО ВО МПА ВПА). 
300026, Россия, г. Тула, Рязанская ул., 1. 
E-mail: men2007kbr@bk.ru; 

TKHAKUMACHEV Boris Yurievich, 
Candidate of Law, Deputy Head of the Department of Jurisprudence 
of the Autonomous Non-Profit Organization of Higher Education, International Police Academy of the Russian Academy of Law. 
1 Ryazanskaya str., Tula, 300026, Russia. 
E-mail: men2007kbr@bk.ru 
 

 
 

Краткая аннотация: автор считает, что правовые пределы использования специальных цифровых знаний в уголовном судопроиз-
водстве обусловлены нормами права и правилами доказывания по отдельным категориям дел при расследовании и рассмотрении судами уго-

ловных дел о преступлениях в сфере цифровых знаний. Специальные пределы использования специальных цифровых знаний в уголовном судо-
производстве обусловлены степенью научной разработанности методик, методов, приемов применения технико-цифровых средств, цифро-
аппаратного оборудования, прикладных цифровых продуктов и иных современных цифровых технологий,  необходимых для целей осуществления 
правосудия, выработанные наукой и цифровой техникой, а также возможности самой науки и цифровой техники на данном этапе их развития. 

Abstract: The author believes that the legal limits of the use of special digital knowledge in criminal proceedings are determined by the norms 
of law and the rules of evidence for certain categories of cases during the investigation and consideration by the courts of criminal cases of crimes in the 
field of digital knowledge. The special limits of the use of special digital knowledge in criminal proceedings are determined by the degree of scientific devel-
opment of techniques, methods, techniques for the use of techno-digital tools, digital hardware, applied digital products and other modern digital technolo-
gies necessary for the purposes of justice, developed by science and digital technology, as well as the capabilities of science and digital technology itself at 
this stage. the stage of their development. 

 

Ключевые слова: цифровая информация, прикладной цифровой продукт, специальные цифровые знания, электронный носитель 
информации, средство электронно-вычислительной техники. 
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Специальные цифровые знания, вовлекаемые в уголовный процесс с целью отыскания, установления фактических обстоятельств де-

ла с одной стороны, должны полностью соответствовать предъявляемым правилам и требованиям, с другой – способствуют реализации соот-

ветствующих правил и принципов уголовно – процессуального права России. 

Следует помнить о правовых и специальных пределах (ограничениях) по использованию специальных цифровых знаний в уголовном 

судопроизводстве. Упоминая специальные знания эксперта, уголовно-процессуальный закон использует также такое понятие, как «пределы 

специальных знаний» (пункт 6 части 3 статьи 57 УПК России). В юридической литературе советского периода существовало практически едино-

душное мнение о том, что юридические знания не рассматриваются в качестве специальных знаний.  

Этой же позиции придерживалась и судебная практика.  

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» указал судам следующее: «Вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не могут выходить за пределы его 

специальных знаний. Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключи-

тельной компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда (например, что имело место - убийство или самоубийство), как 

не входящих в его компетенцию, не допускается»
1
. 

Характеризуя пределы специальных цифровых знаний судебного эксперта, необходимо отметить следующее. 

1. Использование любой области специальных цифровых знаний при производстве судебной экспертизы в обязательном порядке должно 

быть связано с проведением экспертных исследований в сфере цифровых знаний. Проведение специальных исследований - характерный и отличи-

тельный признак судебной экспертизы как процессуального действия. Заключение судебного эксперта, данное без проведения специальных цифро-

вых исследований, представляет собой по содержанию справку, содержащую сведения из области цифровых знаний в различных вопросах примене-

ния технико-цифровых средств, цифро-аппаратного оборудования, прикладных цифровых продуктов и иных современных цифровых технологий,   

                                                           

1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12. 2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс», 2025 (дата обращения: 11.02.2025 года). 
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посягающие на цифровую безопасность, предметом которых являются цифровая информация, технико-цифровые средства, цифро-аппаратное 

оборудование, либо цифровое пространство, и не может рассматриваться в качестве такого вида доказательства, как заключение эксперта. 

2. Область специальных цифровых знаний судебного эксперта ограничена знанием именно специальных цифровых правил, т.е. пра-

вил, знание которых лицом, осуществляющим предварительное расследование, или судьей не презюмируется. 

3. Судебный эксперт ни при, каких условиях не решает вопросы, которые относятся к исключительной компетенции уголовного право-

применителя (установление наличия или отсутствия состава преступления, наличие или отсутствие вины и т.п.) - лиц или органов, назначающих 

судебную компьютерно-техническую экспертизу или оценивающих ее результаты. В частности, за пределы специальных цифровых знаний су-

дебного эксперта, выходят, например, вопросы, связанные с исчислением сумм неуплаченных налогов в кратности к минимальному размеру 

оплаты труда, т.к. такое исчисление в условиях постоянного изменения МРОТ зависит от момента окончания налогового преступления. Судеб-

ный эксперт также не вправе давать при производстве повторной экспертизы оценку заключениям других экспертов. Однако эксперт может про-

комментировать использованную в первичной экспертизе методику с точки зрения ее научной состоятельности и корректности применения при 

исследовании данных объектов, а также дать другую полезную для следователя и суда информацию. Противоречия в выводах первичной и по-

вторной судебных экспертиз могут быть разъяснены субъекту, назначившему экспертизы при допросе экспертов 
1
. 

4. Немаловажным моментом при определении пределов специальных цифровых знаний судебного эксперта является вопрос исполь-

зования им институтов, понятий и терминов различных отраслей законодательства. В целом ряде статей Уголовного кодекса РФ, предусматри-

вающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, использованы институты, понятия и термины, содержание кото-

рых можно уяснить, только обратившись к другим отраслям законодательства. При этом приходится сталкиваться с проблемой, заключающейся 

в том, что, обращаясь к другим отраслям законодательства, нежели уголовное, достаточно трудно определить бесспорное содержание этих 

институтов, понятий и терминов. 

Классическим примером такой ситуации является проблема уяснения содержания термина «крупный ущерб», использованного в при-

мечании к статье 272 УК России, предусматривающих ответственность за преступление, предусмотренное частью 2 ст. 272 УК России, а именно:  

неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, 

либо копирование компьютерной информации, повлекшее крупный ущерб. В юридической литературе развернулась довольно широкая дискуссия 

по поводу того, что же следует понимать под крупным ущербом. При этом противопоставляются две точки зрения: согласно первой под крупным 

понимают средства либо имущество в денежном выражении, полученные в результате неправомерного доступа к охраняемой законом цифровой 

информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, либо копирование цифровой  информации за вычетом всех 

понесенных расходов, связанных с ней; согласно другой точке зрения под крупным ущербом понимаются все средства либо имущество в денеж-

ном выражении, неполученные от неправомерного доступа к охраняемой законом цифровой информации (весь совокупный доход, не получен-

ный от неправомерного доступа к охраняемой законом цифровой информации). 

Соответственно уголовно-правовая квалификация деяний лиц, обвиняемых в неправомерном доступе к компьютерной информации, 

зависит от того, какое содержание термину «крупный ущерб» даст уголовный правоприменитель. В случае необходимости определения крупного 

ущерба, полученного от неправомерного доступа к охраняемой законом цифровой информации, в рамках судебной компьютерно-технической  

экспертизы на эксперта не может быть возложен выбор содержания термина «крупный ущерб».  

Исключить возможность выхода судебного эксперта за пределы своих специальных цифровых знаний можно двумя путями. 

Первый путь заключается в постановке на разрешение эксперта вопросов, связанных с определением тех видов результатов непра-

вомерного доступа к охраняемой законом цифровой информации, которые содержатся в положениях законодательства, входящих в область 

специальных цифровых знаний судебного эксперта (в этом случае суду, лицу, осуществляющему предварительное расследование, целесооб-

разно в порядке части 1 статьи 58 УПК России привлечь специалиста для постановки вопросов эксперту). 

Второй путь состоит в установлении экспертом крупного ущерба и указании полученных данных в своем заключении. Решать, какой из 

полученных результатов использовать для уголовно-правовой квалификации деяний обвиняемых или подозреваемых, предстоит суду, лицу, 

осуществляющему предварительное расследование, которые назначали судебную компьютерно-техническую экспертизу или которые оценивают 

результаты такой экспертизы. 

Так, например, при определении размера ущерба от неправомерного доступа к охраняемой законом цифровой информации судебный 

эксперт на основе исследования выводит следующие результаты неправомерного доступа к охраняемой законом цифровой информации: товарообо-

рот (продажная стоимость нереализованных товаров без учета косвенных налогов); выручка от реализации товаров, исчисляемая как разница между 

продажной и покупной стоимостью реализованных товаров без учета косвенных налогов (в зависимости от характера торговой деятельности - опто-

вой или розничной и от исследуемого периода); прибыль от реализации товаров, исчисляемая как разница между выручкой от реализации товаров и 

издержками обращения, приходящимися на реализованные товары. И все эти три вида показателей эксперт указывает в своем заключении. 

Критерием качества использования специальных цифровых знаний специалиста является степень профессиональной добросовестно-

сти, тщательности проделанной работы, которую должен проявить специалист. 

Водоразделом между качественной, с юридической точки зрения и некачественной услугой (помощью) сведущего лица (специалиста)  

                                                           

1
 Россинская Е.Р. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». - М.: Право и закон; Юрайт-

Издат, 2002. - С. 255. 
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является: 1) использование специальных цифровых знаний и навыков в объеме, подтвержденными необходимыми и имеющимися документами 

(диплом, сертификат специалиста, лицензия на занятие данным видом деятельности т.п.);  2) оптимальное, эффективное и своевременное ис-

пользование имеющихся профессиональных цифровых знаний в установленных пределах в соответствии с полученным заданием (в соответ-

ствии со стандартами, приказами, методическими рекомендациями). 

Специальные цифровые знания в полной мере проявляют себя в состязательном типе уголовного процесса. Данное положение 

следует учитывать в дальнейшем при разработке законодательных актов, так как некоторые области общественных отношений формируются и 

существуют только в результате воздействия закона. 

Таким образом, правовые пределы использования специальных цифровых знаний в уголовном судопроизводстве включают в себя: 1) 

процедуру использования, при которой специальные цифровые знания не могут применяться вне установленной для этого процедуры их исполь-

зования; 2) исключительную компетенцию, в которой включаются вопросы, относящиеся к исключительной компетенции следователя, дознава-

теля, прокурора, суда, например, установление вины конкретного лица и квалификация совершённого преступления в сфере цифровых знаний; 

3) особенности цифровых знаний,  к которым относятся невозможность непосредственного восприятия цифровых знаний человеком, лёгкость 

изменения, копирования и уничтожения цифровых следов, необходимость применения специфических электронных носителей информации, вне 

которых цифровые следы не могут существовать. Безусловно, закрепление в законодательстве всех возможных случаев привлечения сведущего 

лица для применения им своих специальных цифровых знаний, невозможно и нецелесообразно. Но для таких форм использования специального 

цифрового знания, которые предполагают получение результата, имеющего доказательственное значение, установить пределы использования 

специального цифрового знания необходимо, в целях предупреждения возможности переадресования обязанности доказывания, сведущим 

лицам и обеспечения достоверности и допустимости полученного доказательства.  

Кроме того, как представляется, именно это основание (получение результата, имеющего доказательственное значение) является объек-

тивным основанием для дифференциации форм использования специальных цифровых знаний на процессуальные и непроцессуальные формы. 

Необходимо закрепить также общие условия правомерности привлечения эксперта (специалиста) в тех случаях, когда результат дол-

жен иметь доказательственное значение, то есть, когда в результате применения специального цифрового знания предполагается получить 

цифровое доказательство. Под общими условиями автор подразумевает процессуальный порядок привлечения эксперта (специалиста), процес-

суальное положение эксперта (специалиста), порядок и условия применения ими своих знаний. 

В тех же случаях, когда результат применения специальных цифровых знаний необходим лишь для информирования кого-либо из участ-

ников производства по делу и доказательственного значения не имеет, то есть имеет место консультирование (устное либо письменное) сторон и 

суда по различным вопросам, в принципе не важно, какой вид специального знания будет применяться. Суд, лицо, осуществляющее предваритель-

ное расследование, защитник, обвиняемый и т.п. в таком случае могут консультироваться со специалистами в сфере цифровых знаний по различным 

вопросам, в том числе правовым вопросам по применению и использованию технико-цифровых средств, цифро-аппаратного оборудования, приклад-

ных цифровых продуктов и иных современных цифровых технологий, посягающие на цифровую безопасность. Ведь в принципе участие адвоката при 

допросе свидетеля (согласно пункта 6 части 4 статьи 56 УПК России и статьи 189 УПК России) есть не что иное, как привлечение специалиста в обла-

сти уголовного и уголовно-процессуального права, поскольку в данном случае адвокат выполняет не функцию защиты в уголовно-процессуальном 

смысле (как защита от предъявленного обвинения), а функцию защиты в широком смысле (как защита интересов представляемого лица), поскольку 

свидетель - это лицо, не имеющее своего правового интереса в процессе. Кроме того, процессуальное положение данного адвоката, как представля-

ется, будет иным, чем процессуальное положение защитника в смысле статьи 49 УПК России. Скорее, он будет выступать лишь как консультант. 

В качестве общего положения для таких случаев достаточно предусмотреть в законе, что стороны и суд вправе обращаться к эксперту 

(специалисту) за помощью при необходимости получения дополнительной информации, содержащей сведения специального характера. А гаран-

тии достоверности сообщаемых сведений закрепить в общем определении понятия «специальные знания».  

Таким образом, можно выделить следующие специальные пределы (ограничения) использования специальных цифровых знаний в уго-

ловном судопроизводстве: 1) не допускается осуществление копирования цифровой информации в процессе производства обыска (выемки), в слу-

чае, когда указанное будет способствовать воспрепятствованию расследованию, рассмотрению уголовного дела о преступлении в сфере цифровых 

знаний либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации; 2) ознакомление обвиняемого с информацией, содер-

жащейся на хранящихся в материалах уголовного дела накопителях цифровой информации, если они были предметом судебной компьютерно-

технической экспертизы, невозможно; 3) при проведении судебной компьютерно-технической экспертизы в отношении цифровой информации, со-

держащейся в памяти средства электронно-вычислительной техники, не предполагается вынесения специального судебного решения.  

Также при исследовании цифровой информации эксперт должен использовать специализированный прикладной цифровой продукт, 

применение которого должно быть обосновано в экспертном заключении.  
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В уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации различают процессуальные и организационные формы взаимо-

действия следователя с органом дознания при расследовании уголовных дел. Одной из наиболее распространенных и значимых процессуаль-

ных форм взаимодействия, является проведение органом дознания по поручению следователя оперативно-розыскных мероприятий, отдельных 

следственных действий, исполнение постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также 

содействие при их осуществлении. В данной научной статье мы рассмотрим проблемы взаимодействия следователя с органом дознания при 

проведении отдельных следственных, процессуальных действий и оперативно-разыскных мероприятий. 

Взаимодействие - это ключевая философская категория. В контексте нашего исследования понимание взаимодействия близко к тому, 

как этот термин обычно используется в русском языке. Если не вдаваться в подробности, то взаимодействие - это процесс, в котором два субъ-

екта влияют друг на друга. Эта связь может быть как прямой, так и косвенной, внутренней или внешней. Результаты взаимодействия могут быть 

как положительными, так и отрицательными. 

В законодательстве определение понятия «взаимодействия» не отражено, но в юридической литературе классической считается точка 

зрения, согласно которой взаимодействие – это «основанная на законе, согласованная по цели, месту и времени деятельность независимых друг  

mailto:d_novoksh@mail.ru


531 
 

Уголовно-правовые науки 

 

 

от друга в административном отношении органов, выражающаяся в наиболее рациональном сочетании присущих этим органам средств и мето-

дов (оперативно-розыскных, процессуальных и административных функций), используемых ими при расследовании преступлений[10 с. 47]. В 

уголовном судопроизводстве взаимодействие происходит через третьих лиц и является разновидностью внешних отношений, в которых задей-

ствованы как минимум два участника, следователь и орган дознания. 

Одной из наиболее распространённых форм взаимодействия между следственными органами и органами дознания является дача по-

ручения. Этот правовой механизм, закреплённый в уголовно-процессуальном законодательстве, подчёркивает его официальный характер, что 

указывает на процессуальный статус этой формы. 

При расследовании преступлений в большинстве случаев происходит взаимодействие органов следствия и органов дознания, а сле-

дователь, обладающий процессуальной самостоятельностью и ведущий первоначальное производство по уголовному делу, является наиболее 

важным участником уголовного судопроизводства. Одной из задач следователя является организация надлежащего взаимодействия с лицами, 

участвующими в расследовании, в целях установления истины по уголовным делам [7 с.100-101]. 

В случае получения информации о готовящемся, например коррупционном преступлении от заявителей, которые сообщают о вымога-

тельстве взяток или о предполагаемом мошенничестве и участии в должностных хищениях, следователь должен проверить достоверность этих 

сведений. Для этого он обращается к уполномоченным органам с требованием провести оперативно-разыскные мероприятия и, если потребует-

ся, задержать подозреваемых с поличным на месте совершения преступления. 

В соответствии с частью 2 статьи 38 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следственные органы могут давать 

поручения органам дознания. Эти поручения могут касаться проведения оперативно-розыскных мероприятий или отдельных следственных дей-

ствий. Также могут быть поручены другие процессуальные действия, перечень которых не определён в уголовно-процессуальном законодатель-

стве. Следовательно, содержание поручения не имеет определенных границ их исполнения[8 с.35]. 

Важно подчеркнуть, что в законодательстве не существует чёткого определения термина «поручение следователя». В статье 5 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации также нет такого определения. В юридической литературе поручение следователя часто 

рассматривается, как предложение органу дознания выполнить определённые действия процессуального или непроцессуального характера [2 

с.100-101]. Однако такой подход вряд ли точно отражает суть этой формы взаимодействия. Согласно закону, орган дознания обязан выполнять 

письменные поручения следователя. Поэтому можно сказать, что поручение - это не столько предложение, сколько требование. Обязательность 

выполнения поручения не может означать ничего иного, кроме как то, что оно существует в виде требования [9 с. 54]. 

В процессе предварительного расследования орган дознания обязан информировать следователя, о возможных планах подозревае-

мого скрыться, оказать давление на других участников уголовного процесса, совершить новое преступление или продолжить уже начатое. В 

подобных ситуациях следователь должен дать чёткие и конкретные письменные указания органу дознания. 

Поручение следователя, как правило, оформляется в письменной форме, в нем должно быть указано, что именно орган дознания 

должен расследовать в интересах уголовного судопроизводства, какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны 

быть проведены, сроки проведения и необходимые для этого указания. К организационно-тактическим формам взаимодействия относятся фор-

мирование следственной группы, использование следователем результатов оперативно-розыскных мероприятий при подготовке версий по уго-

ловным делам, совместное планирование оперативно-розыскных мероприятий в составе следственно-оперативной группы, выдача подробных 

инструкций и распоряжений сотрудникам органа дознания, непосредственно участвующих в осуществлении оперативно-розыскных мероприятий 

или следственных действий, тактических комбинаций и операций, обмен информацией [9 с. 95]. 

Следует отметить, что диапазон поручения охватывает проведение оперативно-разыскных мероприятий. При этом в уголовно-

процессуальном праве разнятся мнения в вопросе о возможности направления органу дознания поручения о проведении указанных мероприятий 

следователем по уголовному делу, что находится в его производстве. 

По мнению А.М. Ларина, инициатор взаимодействия (следственный работник) названные мероприятия, не уполномочен ни поручать, 

ни проводить, поскольку осуществляются они негласно. Если же речь идет об инициировании разыскных действий, то ситуация меняется: след-

ственные органы имеют возможность их не только поручать, но и производить при возникновении в том необходимости [4 с.123]. 

Высказана и другая, по сути, противоположная точка зрения: поручения инициатора взаимодействия преимущественно должны ка-

саться производства оперативно-разыскных мероприятий, поскольку их реализация представляет собой основной функционал исполнителя 

поручения, то есть органа дознания[5 с.54-55]. 

Разумеется, следователь в силу собственного процессуального статуса не претендует на вмешательство в оперативно-разыскную де-

ятельность. Он вправе лишь выступать инициатором ее. Данное правомочие охватывается его процессуальным статусом, что констатировано п. 

4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. При этом инициатива его в этом вопросе весьма ограничена. Так, он вправе в общем виде сформулировать задачу перед 

исполнителем поручения установить обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела. Однако конкретизировать сами 

оперативно-разыскные мероприятия, подлежащие проведению в конкретном случае, определять тактику их реализации его процессуальный 

статус не позволяет. 

Статья 157 УПК РФ предусматривает обязанность исполнителя поручения ставить его инициатора в известность посредством уве-

домления о результатах оперативно-разыскных мероприятий. Правовая логика подсказывает, что названной обязанности исполнителя поруче-

ния должно корреспондировать право его инициатора требовать подобного уведомления[1]. Однако, как известно, право это законом не регла- 
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ментировано, порядок, формы его реализации законом также не конкретизированы. 

По нашему мнению, формат письменных поручений следователя предполагает и письменный ответ об их выполнении органом дозна-

ния. Аналогичный подход применим и к сообщениям органов дознания о результатах оперативно-розыскных мероприятий, проведённых по их 

инициативе. В связи с этим, было бы целесообразно дополнить часть 4 статьи 157 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

положением, обязывающим органы дознания письменно информировать инициатора поручения о результатах проведённых действий по отдан-

ному поручению. 

 Если место нахождения уголовно преследуемого лица неизвестно, то следственные органы обязаны предпринимать должные меры 

для его обнаружения (ст. 210 УПК РФ). Наиболее актуальной из необходимых следственных мер по обнаружению этого лица является поручение 

о производстве розыска, адресованное органам дознания. Указание о названном поручении должно содержать постановление о приостановле-

нии предварительного следствия. Вместе с тем возможно и вынесение отдельного постановления, посвященного поручению о производстве 

розыска. 

Содержанием поручения может стать и производство следственных действий. При этом уголовно-процессуальный закон не предлага-

ет регламента вопроса о том, какие именно следственные действия инициатор взаимодействия имеет возможность поручить органу дознания. 

Например, следователь может вынести отдельное поручение о проведении неотложном обыске, у лица подозреваемом в совершении преступ-

ления, и поручить проведение следственного действия оперативным сотрудникам. После чего обратится в суд о признании обыска законным, а 

доказательства допустимые[6 с.152-153]. 

Законодатель предлагает следователю самостоятельно разрешить этот вопрос и определить с учетом сложившихся фактических об-

стоятельств, какое следственное действие можно доверить органу дознания. Справедливо высказанное на этот счет замечание в юридической 

литературе о том, что неограниченная реализация права давать названные поручения, игнорирующая даже границы здравого смысла, то пред-

варительное следствие утратит всякую значимость, станет бесполезным, поскольку орган дознания в формате исполнения поручения осуще-

ствит большую часть работы следователя. 

Мы считаем, что при расследовании уголовного дела следователь должен стремиться к тому, чтобы лично проводить все следствен-

ные и процессуальные действия. Поручать же производство какого-либо из них другому лицу (в данном случае органу дознания) он вправе лишь, 

в исключительных случаях, когда нет возможности провести самостоятельно. Это может быть обусловлено крайне высокой занятостью, загру-

женностью следователя, тактической необходимостью одновременного осуществления нескольких следственных действий, удаленность прове-

дения следственного действия (например, другой регион). 

Справедливо отмечает А.И. Михайлов, что инициатор взаимодействия не должен поручать органу дознания проводить такие след-

ственные действия, которые по имеющимся уже в деле материалам могут дать в его распоряжение «важные фактические данные о совершен-

ном преступлении» [3 с.24-25]. 

Инициатору поручения, разрешающему данный вопрос, не стоит забывать и о значимости того или иного следственного действия для 

расследования. Нужно учитывать тот факт, что, несмотря на право поручения следственных действий органу дознания, именно следователь, 

инициатор поручения, согласно закону отвечает как за качество каждого следственного действия, так и расследования в целом. 

Некоторые сложности вызывает и вопрос пределов правовых возможностей органа дознания по выполнению поручений о проведении 

определенного следственного действия. Зачастую в результате их производства возникают обстоятельства, диктующие необходимость неза-

медлительно произвести иное следственное действие. Процессуальный закон в этом вопросе однозначен и не предоставляет органу дознания 

права осуществить данное действие. Подобное положение, на наш взгляд, не является оптимальным, поскольку способно привести к утрате 

следов преступления, доказательственной информации, следовательно, уголовное судопроизводство своего назначения не достигнет. 

В подобных, то есть грозящих утратой потенциальных доказательств, случаях, орган дознания должен иметь возможность выйти за 

пределы, обозначенные следственным поручением, и провести в безотлагательном порядке следственное действие, в нем не указанное. При 

этом исполнитель поручения, вынужденно вышедший за его пределы, обязан проинформировать об этом следователя в течение 24 часов с 

момента начала безотлагательного следственного действия. Такое положение не лишним было бы предусмотреть, например, в ч. 4 ст. 157 УПК 

РФ. 

Процессуальный срок исполнения указанных поручений не определен. В соответствии с ч. 1 ст. 152 УПК РФ, в случае необходимости 

производства следственных или розыскных действий в другом месте следователь вправе произвести их лично либо поручить производство этих 

действий следователю или органу дознания, дознаватель вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий дознавателю 

или органу дознания. Поручения должны быть исполнены в срок не позднее 10 суток.  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что взаимодействие следователя с органами дознания рассматривается согласно об-

щепринятому в юридической науке определению. С учетом того, что поручения инициатора взаимодействия предполагают реализацию исполни-

телем поручения как процессуальных, так и непроцессуальных действий, которым присущ неодинаковый в плане затрат времени объем работы, 

установить однозначный, строгий срок их исполнения затруднительно и вряд ли целесообразно. Поэтому, на наш взгляд, в уголовно-

процессуальном законе необходимо было бы отразить положение об установлении срока выполнения следственных поручений самим инициато-

ром взаимодействия. 

 



533 
 

Уголовно-правовые науки 

 

 

Список литературы: 
 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ в актуальной редакции. 
2. Новокшонов, Д. В. Особенности уголовной ответственности военнослужащих за преступления, совершенные в период проведения специальной военной 

операции / Д.В. Новокшонов // Военное право. – 2024. – № 3(85). – С. 180-183. – EDN FBNNXU. 
3. Михайлов А. И. Отдельное поручение следователя. М., 1971. С. 24-25. 
4. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М., 1986. С. 123. 
5. Новокшонов, Д.В. Уголовно-процессуальное право (общие положения) / Д. В. Новокшонов, Н. А. Петухов. – Белгород : Общество с ограниченной ответ-

ственностью Эпицентр, 2017. – C. 54. – EDN YUUXQZ. 
6. Правовые и криминалистические аспекты расследования некоторых видов коррупционных преступлений : учебное пособие / под общ. ред. В.Н. Карагоди-

на. М., 2019. С. 152-153. 
7. Железняков, С. А. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при расследовании преступлений кор-

рупционной направленности / С. А. Железняков. — Текст : непосредственный // Молодой ученый.— 2022. — № 42 (437). — С. 100-101. 
8. Евстратова, Ю. А. Уголовный процесс: Альбом схем / Ю. А. Евстратова, Д. В. Новокшонов, А. А. Шапошников; Санкт-Петербургский военный ордена Жуко-

ва институт войск национальной гвардии Российской Федерации. Том часть 1. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, 2020. – С. 35 – EDN JBJQKO. 

9. Александров А.И. Уголовно-процессуальная политика в России (Теоретический и историко-правовой анализ) : специальность 12.00.01 "Теория и история 
права и государства; история учений о праве и государстве": диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Александров Алексей Иванович. – 
Санкт-Петербург, 1999. – С. 54. – EDN NLMXPP. 

10. Бахтеев Д.В., Драпкин Л.Я. Взаимодействие следователей с органами дознания и другими участниками расследования преступлений // Электронное при-
ложение к Российскому юридическому журналу. 2017. № 3. С. 47. 

11. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс): Учебник для реализации профессиональных образовательных программ высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 - Юриспруденция / И. М. Алексеев, О. И. Андреева, И. А. Антонов [и др.]. – Санкт-Петербург : 
Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности "Университет", 2023. – 672 с. – ISBN 978-5-6040480-8-5. – EDN TFOCRO. 

12. Гуманизация уголовно-процессуальных отношений: досудебное производство по уголовным делам / И. А. Антонов, В. П. Сальников, Д. В. Ванин [и др.]. – 
Типография СПВИ войск национальной гвардии : Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии, 2024. – 275 с. – ISBN 978-5-
6048831-8-1. – EDN OHSJSB. 

 
References: 
 
1. Ugolovno-processual'nyj kodeks RF ot 18 dekabrya 2001 g. № 174-FZ v aktual'noj redakcii. 
2. Novokshonov, D. V. Osobennosti ugolovnoj otvetstvennosti voennosluzhashchih za prestupleniya, sovershennye v period provedeniya special'noj voennoj operacii / 

D.V. Novokshonov // Voennoe pravo. – 2024. – № 3(85). – S. 180-183. – EDN FBNNXU. 
3. Mihajlov A. I. Otdel'noe poruchenie sledovatelya. M., 1971. S. 24-25. 
4. Larin A.M. Rassledovanie po ugolovnomu delu: processual'nye funkcii. M., 1986. S. 123. 
5. Novokshonov, D.V. Ugolovno-processual'noe pravo (obshchie polozheniya) / D. V. Novokshonov, N. A. Petuhov. – Belgorod : Obshchestvo s ogranichennoj ot-

vetstvennost'yu Epicentr, 2017. – C. 54. – EDN YUUXQZ. 
6. Pravovye i kriminalisticheskie aspekty rassledovaniya nekotoryh vidov korrupcionnyh prestuplenij : uchebnoe posobie / pod obshch. red. V.N. Karagodina. M., 2019. 

S. 152-153. 
7. Zheleznyakov, S. A. Vzaimodejstvie sledovatelya i organov, osushchestvlyayushchih operativno-rozysknuyu deyatel'nost', pri rassledovanii prestuplenij korrupcionnoj 

napravlennosti / S. A. Zheleznyakov. — Tekst : neposredstvennyj // Molodoj uchenyj.— 2022. — № 42 (437). — S. 100-101. 
8. Evstratova, Yu. A. Ugolovnyj process : Al'bom skhem / Yu. A. Evstratova, D. V. Novokshonov, A. A. Shaposhnikov; Sankt-Peterburgskij voennyj ordena Zhukova in-

stitut vojsk nacional'noj gvardii Rossijskoj Federacii. Tom chast' 1. – Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij voennyj ordena Zhukova institut vojsk nacional'noj gvardii Rossijskoj 
Federacii, 2020. – S. 35 – EDN JBJQKO. 

9. Alexandrov A.I. Criminal procedure policy in Russia (Theoretical and historical-legal analysis) : specialty 12.00.01 "Theory and history of law and the state; history of 
the teachings of law and the state" : dissertation for the degree of Doctor of Law / Alexandrov Alexey Ivanovich. – St. Petersburg, 1999. – p. 54. – EDN NLMXPP. 

10. Bahteev D.V., Drapkin L.Ya. Vzaimodejstvie sledovatelej s organami doznaniya i drugimi uchastnikami rassledovaniya prestuplenij // Elektronnoe prilozhenie k Ros-
sijskomu yuridicheskomu zhurnalu. 2017. № 3. S. 47. 

11. Criminal procedure law (criminal procedure): A textbook for the implementation of professional educational programs of higher education in an enlarged group of 
specialties and training areas 40.00.00 - Jurisprudence / I. M. Alekseev, O. I. Andreeva, I. A. Antonov [et al.]. – St. Petersburg : Foundation for the Promotion of Science and Educa-
tion in the field of law enforcement "University", 2023. – 672 p. – ISBN 978-5-6040480-8-5. – EDN TFOCRO. 

12. Humanization of criminal procedural relations: pre-trial criminal proceedings / I. A. Antonov, V. P. Salnikov, D. V. Vanin [et al.]. – Printing house of the SPVI of the 
National Guard troops : St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National Guard Troops, 2024. - 275 p. – ISBN 978-5-6048831-8-1. – EDN OHSJSB. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



534 
 

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2025. № 4 
 

DOI 10.47643/1815-1337_2025_4_534 
 

УДК 343.13 
 

НЕОТЛОЖНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ –  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ ИЛИ ДОЗНАНИЕ? 

URGENT INVESTIGATIVE ACTIONS - PRELIMINARY INVESTIGATION OR INQUIRY? 
 

ЧЕРЕЗОВ Александр Валентинович, 
преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин,  
Самарский юридический институт ФСИН России. 
443022, Россия, г. Самара, ул. Рыльская, 24 в. 
E-mail: h-flex87@yandex.ru; 

КОБА Артём Валерьевич, 
курсант, Самарский юридический институт ФСИН России. 
443022, Россия, г. Самара, ул. Рыльская, 24 в. 
E-mail: h-flex87@yandex.ru; 

CHEREZOV Aleksandr Valentinovich, 
Lecturer at the Department of Criminal Law Disciplines,  
Samara Law Institute of the FPS of Russia. 
24 v Rylskaya str., Samara, 443022, Russia. 
E-mail: h-flex87@yandex.ru; 

KOBA Artem Valerevich, 
Cadet Samara Law Institute Federal Penitentiary Service of Russia. 
24 v Rylskaya str., Samara, 443022, Russia. 
E-mail: kas3nady@gmail.com 

 
 
 

Краткая аннотация. В статье рассмотрена природа понятия неотложных следственных действий в уголовном судопроизводстве, 

порядка их применения, приведен ретроспективный анализ позиции законодателя относительно данного правового института. Авторы рас-
сматривают роль неотложных следственных действий в расследовании уголовного дела, а также механизм взаимодействия органов следствия 
и дознания в целях определения места данных мероприятий как составной части предварительного следствия или отдельной деятельности 
органов дознания. Целью работы является систематизация знаний о подходах к пониманию данного правового явления и их значения. Приведено 
авторское обоснование позиции по определению места данного института среди форм предварительного расследования в уголовном судопро-
изводстве. Сделаны выводы о причинах выведения неотложных следственных действий из главы Уголовно-процессуального кодекса «Дознание». 

Abstract:  The article considers the nature of the concept of urgent investigative actions in criminal proceedings, the order of their application, 
provides a retrospective analysis of the legislator's position regarding this legal institution. The authors consider the role of urgent investigative actions in 
the investigation of a criminal case, as well as the mechanism of interaction between the investigation and inquiry bodies in order to determine the place of 
these measures as a part of the preliminary investigation or a separate activity of the bodies of inquiry. The purpose of the work is to systematize 
knowledge about approaches to understanding this legal phenomenon and their meaning. The authors give their justification of the position on determining 
the place of this institution among the forms of preliminary investigation in criminal proceedings. Conclusions are made about the reasons of withdrawal of 
urgent investigative actions from the chapter of the Criminal procedure code “Inquiry”. 
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Неотложные следственные действия (далее – НСД) – это следственные действия, которые производятся правоохранительными орга-

нами для своевременной фиксации следов преступления по делам, а также изъятия объектов и предметов, представляющих следственный ин-

терес, по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно. Неотложность в названии данных действий говорит о том, 

что они производятся в случаях, когда несвоевременное возбуждение уголовного дела и проведение указанных мероприятий может негативно 

сказаться на расследовании: утратятся следы преступления. Поэтому в случае, если следователь не может незамедлительно приступить к рабо-

те, а неотложность действий присутствует, дознаватели и проводят данные действия. После их проведения все материалы передаются следова-

телю или руководителю следственной группы, которые в стандартном порядке продолжают работу над делом. 

Специфика производства данных следственных действий заключается в том, что должностные лица, приступившие к расследованию 

такого уголовного дела, не смогут довести его до конца, поскольку обязаны передать это дело в соответствии с подследственностью в другой 

орган. Следователь же при получении данного уголовного дела получит уже первоначальную доказательственную  информацию, которую ему 

останется дополнить новыми следственными действиями, проверить и дать оценку полученным сведениям, а дальнейшие действия органов 

дознания по  уголовному делу возможны  только по указанию следователя [1, с. 74]. 

Как известно, предварительное расследование начинается с вынесения постановления о возбуждении уголовного дела соответству-

ющим должностным лицом (ч. 1 ст. 156 УПК РФ), ровно, как и производство неотложных следственных действий (ч. 1 ст. 157 УПК РФ). Помимо 

этого, ст. 150 УПК РФ говорит о том, что предварительное расследование производится в форме предварительного следствия и дознания.   

Учитывая то, что данные действия выполняются органами дознания (п. 19 ст. 5 УПК РФ, ч. 1 ст. 157 УПК РФ) возможно, предположить, 

что они относятся к дознанию, как к одной из двух форм предварительного расследования. Однако в том же уголовно-процессуальном законе в ч. 

5 ст. 152 упоминается о том, что следователь и дознаватель также могут производить неотложные следственные действия. В связи с чем возни- 
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кает неопределенность в том, к какой же форме предварительного расследования относить указанные действия.  

В научной среде есть несколько позиций по данному вопросу, А. Б. Судницын предлагает воспринимать данные действия, как некую 

форму взаимодействия органов следствия и дознания, не причисляя их к одной или другой стороне [2,с. 245-251]. Г. Д. Луковников в своих 

наблюдениях относит неотложные следственные действия к дознанию по уголовным делам, по которым обязательно производство предвари-

тельного расследования [3,с. 302-309]. 

Предложим свое видение данной проблемы. Начнем с того, что ранее в УПК РСФСР данные мероприятия приводились в девятой главе 

ст. 119 с конкретным перечнем действий, производство которых было возможно в случаях неотложности. Указанная глава так и называлась «Дозна-

ние», что в свою очередь уже указывало на форму предварительного расследования, к которой были отнесены неотложные следственные действия. 

В ныне действующем уголовно-процессуальном законе отказались от исчерпывающего перечня следственных действий, производи-

мых в неотложных случаях, расширив тем самым объем процессуальных средств при производстве НСД. Кроме того, неотложные следственные 

действия выведены законодателем из главы «Дознание» и помещены в главу «Общие условия предварительного расследования». Причины 

данного изменения мы постараемся раскрыть далее. 

Для того, чтобы выяснить, к какой форме отнести рассматриваемые следственные действия, необходимо понять, чем предваритель-

ное следствие отличается от дознания? То есть выделить критерии разграничения двух этих форм в уголовном процессе. 

Первый критерий - сроки предварительного расследования. У следствия минимальный срок составляет 2 месяца, у дознания  30 су-

ток. По указанному критерию производство НСД разграничить невозможно, поскольку их производство длится не более 10 суток. 

Второй критерий – итоговые акты. В следствии – это обвинительное заключение, в дознании – обвинительный акт или обвинительное 

постановление. При производстве же неотложных следственных действий итогом будет являться направление материалов уголовного дела по 

подследственности. Указанный критерий также не подходит для определения их формы. 

Третий критерий – момент появления обвиняемого в досудебном производстве. В следствии обвиняемый появляется после вынесения 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого. В дознании по общему правилу обвиняемым лицо становится после вынесения обвинитель-

ного акта или составления обвинительного постановления. Однако согласно ч. 3 ст. 224 УПК РФ в рамках дознания также можно вынести постанов-

ление о привлечении лица в качестве обвиняемого для продления избранной меры пресечения, что также является актуальным для производства 

неотложных следственных действий. Как видно, указанный критерий также не станет мерилом определения формы расследования. 

Четвертый критерий – момент появления статуса подозреваемого.  

В дознании добавляется четвертое основание считать лицо (помимо прочих – ст. 46 УПК РФ) подозреваемым: уведомить это лицо о 

подозрении (ст. 223 прим.1 УПК РФ). Однако и этот критерий сомнителен при производстве НСД, поскольку уведомлять лицо о подозрении по 

делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, может вызвать ряд вопросов при переходе указанного дела к следо-

вателю и последующему направлению его в суд. Форма расследования на тот момент будет ясна – это будет уже предварительное следствие.  

Пятый критерий – подследственность. Нигде не указано, что органы дознания вправе производить расследование в форме предвари-

тельного следствия, указано лишь то, что они производят НСД по тем делам, расследование по которым предусмотрено в форме предваритель-

ного следствия. Однако сам порядок производства следственных действий, а также порядок возбуждения уголовного дела не отличается в двух 

указанных формах (глава 24 УПК РФ и ч. 1 ст. 146 УПК РФ). 

Шестой критерий – субъекты производства расследования. В дознании это, как правило, дознаватель (ч. 3 ст. 151 УПК РФ, исключение 

составляет лишь п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ) – и то согласно п. 41 ст. 5 УПК РФ данное полномочие можно отнести к иным помимо осуществления 

предварительного следствия. В предварительном следствии расследование производится следователями (ч. 2 ст. 151 УПК РФ). Однако НСД 

согласно ч. 5 ст. 152 УПК РФ могут производиться как следователями, так и дознавателями. 

Таким образом, мы приходим к следующему умозаключению: чтобы отнести какое-либо процессуальное действие к той или иной фор-

ме предварительного расследования, необходимо понять, по какому из вышеуказанных критериев оно разграничивается.  Если же невозможно 

подобрать ни один из указанных критериев, то напрашивается вывод о том, что указанное процессуальное действие, в том числе и НСД, нельзя 

определенно отнести ни к предварительному следствию, ни к дознанию. Именно поэтому, на наш взгляд, законодатель переместил указанные 

следственные действия из главы УПК «Дознание» в главу «Общие условия предварительного расследования», не относя ни к одной из вышена-

званных форм расследования. 
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Краткая аннотация: В статье рассмотрены вопросы о целесообразности замены поголовья рабочих собак породы немецкая ов-
чарка на бельгийскую овчарку малинуа. 
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Службу в структурах несут собаки разных пород: лабрадоры, овчарки, доберманы, спаниели, терьеры, ротвейлеры, ризеншнауцеры. 

Но в последнее время, почти повсеместно у кинологов спецподразделений (полицейских, военных, таможенников, пограничников и т.д.) в прио-

ритете не немецкие овчарки, не доберманы и не ротвейлеры и лабрадоры, а бельгийские(малинуа). 

Обратимся немного к истории. Свои истоки порода берет с конца 19 века в Бельгии, где и сформировалась. Эта уникальная порода 

пастушьих собак. Бельгийские овчарки их четыре разновидности одной породы – малинуа, лакенуа, грюнендаль и тервюрен, собаки отличаются 

друг от друга внешне имеют разную структуру шерсти и окрас. Хозяевами этих собак были простые работяги – фермеры. Собаки помогали охра-

нять фермы и пасти овец. На красивый внешний вид акцент не делался, главное, что ценилось это сторожевые качества, выносливость, непри-

хотливость. Особи данной породы были среднего роста, с молниеносной реакцией, очень подвижные и сообразительные, хорошо поддающиеся 

дрессировки. Основателем прекрасной породы является профессор ветеринарной школы Курегема-Адольфу Рюлю он начал заниматься чистопо-

родным разведением с 1891 года. Результаты этой кропотливой работы мы наблюдаем в настоящее время. В промежутке с 1891 по 1897 порода 

получила официальное признание. Свое название порода взяла от бельгийского города Малин. В Россию первые малинуа попали в 1996 году. 

Порода очень своеобразная, взрывные, возбудимые, часто агрессивные, очень активные собаки, которые готовы хватать и рвать всё, что 

движется. Если выхода энергии не дать, то агрессию может переадресовывается на членов семьи. Такие собаки нуждаются в воспитании с 2-х меся-

цев и только для опытных любителей, которые могут обеспечить тренинг и дрессировку, тогда "проблемы" с психикой проходят сами собой. 

Бельгийская овчарка Малинуа не типичный любимец семьи. Это собака, созданная для работы. Собака сильная, волевая с жестким 

характером. Ей нужно много движения в сочетании с умственными нагрузками.  

По своему характеру: чувствительная Малинуа может стать гиперактивной или приобрести тенденцию доминировать. Как и все бель-

гийские овчарки, ей нужна твердая, но в то же время нежная рука в воспитании. Веселая, активная и всегда готовая к работе, эта собака нужда-

ется в тесном контакте с владельцем, которого она любит постоянно сопровождать. Это собака одного хозяина, при правильном воспитании она 

хорошо относится ко всем членам семьи. 
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Малинуа отлично ладит с детьми, с которыми живет, но из-за ее спонтанности и решительного характера не следует заводить эту со-

баку ребенку. Спокойно относится к другим домашним животным, но может быть агрессивной по отношению к посторонним собакам. Это превос-

ходный сторож, проницательный, недоверчивый к незнакомцам, с сильным инстинктом охраны территории. 

Если говорить о способностях Малинуа, то они безграничны. Изначально задача бельгийских овчарок заключалась пастьбе стад — 

они должны были загонять животных и искать потерянных. Они также использовались для охраны. В настоящее время Малинуа работает в анти-

террористических подразделениях, в пограничниках, полиции и армии. Неоценимые услуги были предоставлены в Афганистане, где они исполь-

зовались для обнаружения мин. Они работают как спасатели на завалах и в лесах, помощники инвалидов. На соревнованиях по послушанию и 

защите всегда занимают лидирующие позиции. Они превосходные спортсмены и служебники.  

Так данная порода в полиции Бельгии почти вытеснила немцев. Полицейские утверждают, что бельгийцы – это оптимальное сочета-

ние цены и качества. 

Первостепенное значение имеет воспитание (ранняя социализация) щенка и правильная дрессировка. Малинуа, учится очень быстро, 

как хорошему, так и плохому навыку. Схватывает прям на лету. Для нее необходим профессиональный тренер – опытный и хорошо разбираю-

щийся в поведении собак человек. Малинуа готова принимать любую задачу, старается понять каждое слово хозяина и выполнить его волю. 

Занятия должны быть разнообразными, потому что собака этой породы не любит монотонность. Это требует последовательности и твердости в 

воспитании и социализации с самого щенячьего возраста. 

Малинуа порода для избранных, не каждому под силу справиться с волевым характером этой собаки. Она очень требовательный 

напарник, которому нужно посвящать много времени и энергии. Кинолог должен вести активный образ жизни, быть последовательным человеком 

и в то же время быть терпеливым и уравновешенным. 

Недостатки: требует последовательности и терпения необходимо много занятий, физических, умственных и психологических нагрузок 

имеет особо чувствительную психологическую организацию 

Достоинства: энергичная и импульсивная, универсальная для спорта и службы, предана хозяину, быстро обучаемая, умная. Они легко 

учатся правильным вещам, но также легко учатся неправильным. Если вы неопытный дрессировщик и это ваша первая собака, то вас может 

ожидать разочарование, есть очень большая вероятность не справиться с ней. 

Малинуа – это уверенные в себе и сильные собаки, которые настороженно относятся к окружающему миру. Если малинуа добрая ко 

всем, не проявляет охранных качеств, возможно, это уже не малинуа. Это племенной брак. Конечно, каждая собака особенная по-своему, все 

зависит от характера и темперамента. Но суть одна, если собака трусливая или добрая, как лабрадор, это не малинуа. 

Малинуа – это рабочая порода для защиты и спорта. Исходя из этого, выбирайте грамотного заводчика, проверьте, чтобы у него были 

все тесты по здоровью собак, и вообще важно, чтобы заводчик «болел» этой породой. В таком случае, вы можете взять малинуа, и вам будет 

помощь в течении всей жизни. 

Малинуа или немецкая овчарка. Плюсы и минусы каждой породы более чем очевидны. Эти две породы для не посвященных кажутся 

похожими. Но для специалистов профессионалов это абсолютно разные две породы. 

Для Малинуа характерна высокая обучаемость и мотивированность в работе, молниеносная реакция, большая энергичность и по-

движность, крепкое здоровье. Такая беда как дисплазия суставов благодаря правильной селекции в данный момент скорее отсутствует. Чего 

нельзя сказать о немецкой овчарке. 

Защитные качества малинуа - контролируемая агрессия при правильном воспитании крепкая хватка высокая скорость при преследо-

вании. 

Селекция представителей этой породы происходит с учетом не только физических качеств, но и психического состояния. Великолепно 

дрессируются, устойчивы к стрессам. Малинуа рабочего разведения только для специалистов и профессионалов в кинологии. В течении очень 

длительного времени селекцией культивировались определенная модель поведения для создания и рабочих качеств. 

В руках неопытного человека прекрасная собак данной породы, станет источником больших проблем и для окружающих, и для самого 

хозяина и членов его семьи. Если вы не сотрудник силовых специализированных кинологических структур не полицейский не военный не тамо-

женник или спасатель и не спортсмен — это собака не для вас. Обратите внимание на другие породы. 

Немец по своей генетической природе великолепный рысак имеет абсолютно иное анатомическое строение движения немца завора-

живают внешне и на практике способствуют долго без устали двигаться на протяжение многих километров, например, прорабатывая запаховый 

след преступника. Но гонка за собаками для выставок, красивым экстерьером привела к утрате рабочих качеств большинства поголовья. И на 

сегодняшний день это не позволяет немцем конкурировать с малинуа. За рубежом начиная с 1980 года и по настоящее время только малинуа 

держат первенство на Чемпионатах Франции по Французскому рингу. 

С 2009 по 2012 гг. на кафедре кормления и разведения сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВПО «Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова», в соответствии с Гостематикой, № государственной регистрации 01201 

15 1681. Объектом исследований являлись служебные собаки, племенного и ремонтного назначения породы немецкая овчарка и бельгийская 

овчарка (малинуа), принадлежащие учебно-тренировочному отделению и питомнику по разведению, выращиванию и содержанию служебных 

собак Пермского института ФСИН России. Результатом этих исследования стала кандидатская диссертация Попцовой О.С. на тему сравнитель-

ных характеристик адаптационных возможностей и рабочих качеств немецких и бельгийских овчарок. 
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Для решения поставленных задач были отобраны две группы собак породы немецкая и бельгийская (малинуа) овчарки (по семь осо-

бей) по принципу параналогов в возрасте 1,5-2 мес., далее эти же щенки исследовались до достижения ими двухлетнего возраста. Распределе-

ние по половой принадлежности в группах было по 4 кобеля и З суки, в возрасте с 3 по 10 неделю жизни. 

При тестировании на поведенческие реакции выявилось превосходство щенков малинуа по таким показателям, как психическая устой-

чивость, инстинкт преследования, социальная ориентация на человека. Щенки немецкой овчарки характеризовались более низкой устойчиво-

стью к внешним раздражителям. 

Оценка устойчивости служебных собак к температурным воздействиям в разные сезоны года показала, что бельгийские овчарки отли-

чаются меньшими колебаниями температуры тела в сравнении с животными породы немецкая овчарка. Это свидетельствует о большей способ-

ности малинуа сохранять постоянную температуру тела при изменениях температуры окружающей среды. Эту же тенденцию подтверждают и 

результаты оценки индекса теплоустойчивости и коэффициента адаптации. 

Бельгийские овчарки (малинуа) отличались меньшим временем при работе по выборке вещи и следовой работе, чем немецкие овчар-

ки, как в летний, так и в зимний периоды. 

Сравнение скоростных и разгонных характеристик служебных собак показало, что бельгийские овчарки превосходили немецких овча-

рок в быстроте набора скорости, а также скорости преследования, что является важным при действиях собаки в небольших, замкнутых простран-

ствах. Благодаря более высоким скоростным данным, бельгийские овчарки сопоставимы с немецкими в размере ударной деформации, оказыва-

емой на человека. 

Выводы данной работы таковы, что в целом комплекс признаков свидетельствует о практической возможности использования собак 

породы бельгийская овчарка (малинуа) в качестве патрульной и патрульно-розыскной собаки в кинологической службе МВД России [1]. 

Годных к службе немецких овчарок найти с каждым годом все труднее это наглядно видно при тестировании приехавших на обучение 

сотрудников полиции. 

Про немца все чаще приходиться слышать, злобно-трусливая, с неустойчивой психикой трудноуправляемая с большими проблемами 

со здоровьем генетическая предрасположенность к огромному количеству заболеваний (кожи, суставов, иммунной. системы, онкология). И таких 

особей к сожалению, на данный момент процентов девяноста от общего числа поголовья. 

В былые времена лучше немецкой овчарки не было, дрессировать такую собаку в удовольствие. Но времена идут и что же произошло, 

почему так испортили породу. Вплоть до того, что начинают избавляться от поголовья. Сейчас на службе осталось примерно процентов сорок. 

Помимо того они дорого обходятся государству: много болеют и едят в два раза больше малинуа. Такие собаки не для начинающих! 

Эти собаки и умственно и физически должны быть загружены постоянно. При отсутствии должного уровня занятий, сто процентов возникнут 

большие проблемы. Это собаки исключительно для службы и спорта. Малинуа - это собака для работы. Это то, к чему будущие владельцы 

должны быть готовы - обеспечить эту собаку соответствующими нагрузками. Это не собачка для семьи, которая по вечерам у ног дремлет либо 

лежит на диване.  

Полиция уже давно использует малинуа и сейчас больше, чем когда-либо, потому что собаки более легкие, подвижные, гиперактив-

ные, обладающие высокой выносливостью и агрессивностью.  

Хорошая бельгийская овчарка малинуа – это собака на вес золота, будет очень жалко, если собака попадет в руки владельца, который 

мало знает о породе. 

От занятий с малинуа, получаешь массу удовольствий, важно только правильно с ней работать. Малинуа сто процентов собака не для 

новичков. 

Малинуа - классная рабочая собака! Умнички, терпеливые, но темпераментные, агрессия под контролем (при правильном воспитании, 

естественно). 

Малины гиперактивные собаки особенно в щенячьем и молодом возрасте, да и в принципе в течении всей своей жизни, это просто 

непоседы, но такая чудесная собака.  

Раньше на эту породу не обращали достаточного внимания, но по случаю, став обладателем хорошего бельгийца, правда уже взрос-

лой суки (она отказник) это еще один пример того, что прежде чем взять щенка этой породы необходимо хорош подумать и понять для чего вам 

такая собака. Моя же семья влюбилась в эту породу, только слова благодарности заводчику. В виду своей профессиональной деятельности у 

меня есть возможность на практике увидеть и сравнить на сколько уникальны способности данной породы, понимаю, почему их охотно берут в 

полицию, это именно рабочая собака, для спецподразделений и спорта, но ни в коем случае не домашняя, с ней нужно работать по долгу каждый 

день, она не может существовать без работа это в породе заложено генетически. 

Чтобы найти хорошую рабочую немецкую овчарку надо очень постараться собственно говоря, как и хорошего ротвейлера, добермана 

в принципе. Рабочие качества большинства рабочего поголовья собак, стоящих на службе в структурах истощаются, из-за не соблюдений прин-

ципов генетики и строгого отбора по рабочим качествам.  

Для работы в полиции и в других структурах, нужны собаки не только с хорошей мотивацией к работе, крепкой нервной системой с 

контролируемой агрессией, но и здоровые, выносливые и как можно дольше сохраняющие эти качества во время службы. на года.  Так что если 

нужна собака для работы, то лучше малинуа. Но это действительно рабочая собака. 

Вторя проблема, с которой сталкивается структурные кинологические подразделения, – это проблема подбора кадров способных за- 
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ниматься подготовкой хорошей собаки. Как и в других профессиях опыт кинолога приходит с годами, необходимо не одну собаку подготовить и 

что говориться на своей шкуре понять способен ли ты заниматься с хорошей собакой ведь очень легко испортить отличного щенка. Не имея 

базовой теоретической подготовки не зная основ физиологии и психологии, не понимающих принципа формирования поведения собаки и не 

имея практического опыта. По своему опыту знаю, что большинство служебных собак находящихся в вольерах лишены активной физической 

нагрузки, если тренировку рабочих качеств еще можно наблюдать по основным направления применения служебной собаки, например проработ-

ка запахового следа, выборка вещи, или работа по объектам целивиков по поиску ВВ или НС (обследование транспорта, багажа, помещений 

и.т.д , но по времени это занимает, как правило один максимум два раза в неделю и не  более 1-2 часов. То физические нагрузки у этих служеб-

ных собак отсутствуют. Этим занимаются единицы и специалистов такого уровня крайне мало, которые не считаясь со своим личным временем 

занимаются не только в отведенное приказом рабочее время. Из выше сказанного следует вывод, что доверять такого щенка можно не всем. 

Потенциал малинуа будет раскрыт только в любящих и умелых руках. 

Как показывает практика таких специалистов в наших структурах крайне мало, а, следовательно, и говорить о полной замене поголо-

вья служебных собак на малину считаю преждевременным. 
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Краткая аннотация: статья посвящена исследованию актуальных проблем, связанных с осущетвлением административного 
надзора в органах внутренних дел Российской Федерации в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы, состоящих на 
профилактических учетах в отделах полиции как лица, состоящие под административным надзором. В результате проведенного исследо-
вания были выявлены ключевые проблемные аспекты, с которыми сталкиваются сотрудники органов внутренних дел Российской Федера-
ции в процессе осуществления административного надзора за поднадзорными и возможные пути их решения с точки зрения изменения дей-
ствующего законодательства, регламентирующего порядок (механизм) осуществления административного надзора в Российской Федера-
ции, проанализированы правовые основы административного надзора как существующие меры предупреждения рецидива преступлений со 
стороны лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. 

Abstract: the article is devoted to the study of current problems associated with the implementation of administrative supervision in the internal 
affairs bodies of the Russian Federation in relation to persons released from prison, who are on preventive records in police departments as persons under 
administrative supervision.As a result of the study, key problematic aspects faced by employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation in 
the process of implementing administrative supervision over those under their supervision were identified and possible ways to solve them in terms of 
changing the current legislation regulating the procedure (mechanism) for carrying out administrative supervision in the Russian Federation,analyzed the 

legal basis of administrative supervision as existing measures to prevent relapse of crimes on the part of persons released from prison, presented and 
analyzed statistical data from the Department of the Ministry of Internal Affairs Russia in N. Novgorod. 
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В современных условиях, когда общественные отношения становятся все более сложными и многогранными, значение администра-

тивного надзора сотрудников органов внутренних дел в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы, состоящих на 

профилактических учетах в отделах полиции как лица, состоящие под административным надзором, приобретает особую актуальность. Про-

блемные аспекты требуют глубокого анализа и систематического подхода. К сожалению, несмотря на важность исследования данной темы, на  
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сегодняшний день наблюдается дефицит научных работ, посвященных специфике и особенностям административного надзора в контексте россий-

ской правоохранительной системы в данном направлении. Это отсутствие внимания со стороны исследователей может быть связано как с недостат-

ком доступных данных, так и с тормозящими факторами внутри общества и в том числе правового поля. Важно отметить, что вопрос о качестве и 

эффективности административного надзора остается открытым и требует непрерывного мониторинга и оценки. Научное понимание и дальнейшая 

разработка методов оптимизации данного вида контроля смогут существенно повысить уровень безопасности и законности в стране. Таким образом, 

поднимаемые в настоящем исследовании проблемы открывают широкие горизонты для будущих исследований и практического применения, что, 

безусловно, направлено на улучшение функционирования органов внутренних дел в России. Так, необходимость глубже разобраться в данной тема-

тике становится всё более актуальной, особенно в условиях динамично меняющегося социально-экономического контекста. Важнейшими аспектами 

для анализа являются не только теоретические предпосылки, но и практические последствия, которые могут возникнуть в результате игнорирования 

данной проблемы. В этой связи определенно заслуживают внимания работы следующих исследователей: Дуюнов В.К., Мартынов А.В., Разаренов 

Ф.С., Трушкин Ю.М., С.А.Бурлака. Эти ученые привнесли значительный вклад в понимание ключевых аспектов проблемы, открывая новые горизонты 

для исследования и обсуждения. Их работы отмечены глубиной анализа и комплексным подходом, что позволяет рассматривать рассматриваемую 

тематику с разных ракурсов. Важным аспектом их исследований является стремление не только выявить существующие пробелы в научной литера-

туре, но и предложить пути решения практических задач, которые возникают в ходе изучения данной проблемы. 

Проблематика осуществления административного надзора с момента самого появления данной категории в правовом поле и по 

настоящее время является актуальной. Данный вид надзора, применяемый со стороны государства, как один из наиболее действенных мер 

социального контроля, является административно-предупредительной мерой административного предупреждения и берет свое начало с 

середины ХХ века.  

Так, по мнению А.В. Мартынова формирование категории административного надзора относиться к середине 60-х гг. прошлого 

столетия, когда  ученые в области административного права столкнулись с проблемой ограничения данного правового явления от таких смежных 

категорий как государственный контроль, проверки исполнения, прокурорский надзор [1; 7, с.127] 

В этот же период было разработано в качестве самостоятельного юридического термина такое понятие как «Административный 

надзор». Дефиниция указанного понятия определяла данный термин как профилактическую меру, применяемую к свобожденным из мест 

лишения свободы, в целях недопущения рецидива преступлений. Кроме того, в указанный период институт административного надзора  был 

регламентирован Положением об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 

утвержденным указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.07.1966 № 5364-VI. В соответствии с данным Положением, административный 

надзор устанавливался за некоторыми категориями освобожденных [2; 4].  Дейтвие указанного нормативно-правового акта действовало до 1 

января 2010 года, до принятия в России в 1993 г. Конституции РФ, после чего, в связи с существенными расхождениями с действующим законо-

дательством, утратил силу.  Однако, существенный рост рецидивной преступности  в период с 1990 года по 2000 год  требовали от законодателя 

существенных и действенных изменений, и они не заставили себя долго ждать. 

Во-первых, в уголовно-исполнительный кодекс в 2011 году была введена ст. 173.1, что по факту, позволило на законодательном 

уровне устанавливать административный надзор, регулировать порядок его установления и исполнения. 

Во-вторых, введение в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) статьи 314.1 в 2011 году было особенно актуально, и 

позволило установить уголовную ответственность для поднадзорных в случаях уклонения от административного надзора, либо неоднократного 

несоблюдения установленных судом ограничения или ограничений [3;10]. 

С точки зрения Дуюнова В.К., институт административного надзора в настоящее время не получил адекватного отражения в системе 

мер уголовно-правового характера, за исключением упомянутой статьи. Это указывает на недостаточную разработанность теоретических основ 

данного института и наличие пробелов в правоприменительной практике [4;6, с. 192].  

Необходимость интеграции административного надзора в уголовное право становится все более очевидной, особенно в контексте 

повышения уровня общественной безопасности и предупреждения правонарушений. Особая проблематика заключается в том, что 

существующие механизмы недостаточны для обеспечения эффективного контроля и оценки поведения лиц, находящихся под 

административным надзором. В условиях современного общества следует пересмотреть подходы к формированию правовых норм, 

учитывающих специфику административного надзора. Необходимо разработать четкие критерии и процедуры, позволяющие более гибко 

реагировать на изменения в поведении поднадзорных. Важно также наладить тесное сотрудничество между правоохранительными органами и 

институтами, занимающимися профилактикой правонарушений. Только таким образом возможно создать комплексную и эффективную систему, 

способствующую восстановлению правопорядка и защите интересов граждан. 

В-третьих, введение в 2011 году значительных изменений в статью 19.24 Кодекса об админисративных правонарушений (далее –  

КоАП РФ) создало законодательные условия для реализации комплекса эффективных мер, направленных на соблюдение поднадзорными своих 

обязанностей и ограничений [5, с. 107-112;11]. 

Важным фактором стало появление в 2011 году нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность сотрудников 

правоохранительных органов в данной области, которые остаются в силе и по сей день, а именно: Федеральный закон об административном 

надзоре и Приказ о порядке осуществления административного надзора. Кроме того, деятельность сотрудников органов внутренних дел в обла-

сти административного надзора была закреплена в новом Федеральном законе о полиции, вступившем в силу также в 2011 году. Согласно этому  
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закону, сотрудники правоохранительных органов осуществляют контроль за соблюдением поднадзорными законодательно установленных судом 

запретов и ограничений. В процессе осуществления такого контроля, сотрудники полиции вправе применять меры наблюдения за ходом соци-

альной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Несмотря на очевидные признаки «возрождения» института административного надзора в результате введения указанных норматив-

но-правовых актов, его дальнейшее применение в практике правоохранительных органов привело к значительному ажиотажу и множеству спор-

ных дискуссий. Это связано с «размытостью» отдельных положений, а также с вопросами качества и контроля при осуществлении конкретных 

мероприятий. Эти обсуждения затрагивают как действующих сотрудников полиции, ответственных за внедрение отдельных норм, так и предста-

вителей правозащитных организаций, общественных и научных кругов. 

Главной причиной возникновения вопросов к институту современного административного надзора является отсутствие детального 

изучения данной тематики со стороны исследователей в научных кругах после введения существующих изменений. В частности, недостаточно 

внимания уделено анализу практических действий сотрудников полиции в контексте административного надзора, а также оценке таких ключевых 

критериев, как результативность, объективность, законность и эффективность.  

Существенный вклад в разработку института административного надзора внес Разаренов ФС. Исследуя соотношения административ-

ного надзора и внешнего контроля, различия между ними он видит в том, что органы внешнего контроля обладают более широкий компетенцией, 

которая включает проверку не только с точки зрения правильности, но и целесообразности контролируемой деятельности; надзор и контроль 

различаются по объекту их деятельности (надзор ограничивается проверкой соблюдения определенных правил, органы внешнего контроля за-

нимаются и вопросами хозяйственной деятельности, выполнения плановых заданий по количественным и качественным показателям; админи-

стративного надзора характерные особые методы его осуществления; характер полномочий органов внешнего специального контроля отличает-

ся от полномочий органов административного надзора [6, с. 192-206;8, с. 69].  

Дефиниция административного надзора отражено в Федеральном законе от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее – ФЗ-64) и определено как наблюдение за соблюдением поднадзорными установ-

ленных административных ограничений и выполнением этими лицами обязанностей, осуществляемое органом внутренних дел по месту их жи-

тельства, пребывания или фактического нахождения [7; 1].  

Основной же задачей института административного надзора является предупреждение совершения поднадзорными преступлений и 

возможных правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия со стороны сотрудников органов внутренних дел 

в целях защиты государственных и общественных интересов. Главной целью Федерального закона об административном надзоре является 

применение и установление мер, которые бы препятствовали совершению со стороны поднадзорных новых преступлений. 

Однако, если в ФЗ-64 отражены основные ключевые понятия (дефениции), указаны виды административных ограничений, определены 

сроки административного надзора, порядок его установления, продления и прекращения с описанием прав и обязанностей поднадзорных, то в 

Приказе от 08.07.2011 № 818 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы» (далее также – Приказ № 818) законодатель определил перечень субьектов и подразделений в органах внутренних 

дел, принимающих участие в осуществлении контроля за соблюдением административного надзора, указан конкрентный перечень мероприятий, 

необходимых для проведения за каждым должностным лицом (субьектом) в органах внутренних дел на районном уровне с целью регулирования 

и соблюдения поднадзорными установленных судом административных ограничений их прав и свобод, а также за выполнением ими соответ-

ствующих обязанностей, установленных судом [8; 2].  

В частности, субъектами осуществления административного надзора с наделением соответствующих полномочий в рамках компетен-

ции на районном уровне являются: начальник отдела полиции, заместитель начальника отдела, ответственный за деятельность подразделения 

по надзору (заместитель начальника отдела полиции по охране общественного порядка и общественной безопасности), сотрудники подразделе-

ния по надзору (инспектора по осуществлению административного надзора, далее по тексту - инспектора), участковые уполномоченные полиции 

(далее по тексту – участковые), оперативные дежурные дежурных частей, сотрудники линейных управлений, а также сотрудники полиции, упол-

номоченные осуществлять оперативно - розыскную деятельность.  

При проведении точечного анализа сведений, нашедших свое отражение в в части закрепления за каждым субъектом органа внутрен-

них дел соответствующих полномочий (в рамках компетенции) является вполне закономерным тот факт, что основным «локомотивом» проведе-

ния комплекса мероприятий, в том числе и профилактического характера, является участковый  (посещение по месту проживания, проведение 

индивидуально-профилактической работы, организация взаимодействия с иными подразделениями в ОВД), инспектора (заведение дел админи-

стративного  надзора, проведение ежемесячны проверок по базам МВД, подготовка материалов в суд о продлении срока надзора и т. д.). 

Перечь мероприятий руководящего состава: ответственность за соблюдением осуществления надзора, проверка дел административ-

ного надзора вполне логично определена как организационно - контрольная. 

Стоит отметить, что деятельность сотрудников уголовного розыска не содержит достаточной конкретики и довольна «размыта», и со-

стоит в принятии участия в наблюдении и соблюдением за поднадзорными ограничений и обязанностей, установленных судом.   

Представляется, что порядок наблюдения за поднадзорными сотрудниками оперативных подразделений обусловлен прежде всего 

особой служебной спецификой, наличием режима секретности, а сама процедура «наблюдения» может или возможна для проведения сотрудни-

ками уголовного розыска в рамках зарегистрированных оперативных материалов с возможным использованием средств и методов, указанных в  
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соответствующих ведомственных нормативно-правовых актах.     

Деятельность сотрудников строевых подразделений (сотрудников государственной автомобильной инспекции, патрульно-постовой 

службы, иных), возникает как правило при самостоятельном несении службы путем отработки полученных сообщений от сотрудников ЦУН (центр 

управления нарядов) о совершенном (либо совершаемом) административном правонарушении (либо преступлении) когда в случае прибытия 

наряда на место происшествия для проведения первоначальных мероприятий, в ходе  проведения с использованием информационных баз МВД 

(например, СООП ИСОД МВД России) установлено, что участвующий в конфликте субъект (правонарушитель, либо участник), состоит на учете в 

территориальном органе внутренних дел являясь по категории поднадзорным. 

Как правило, данные сообщения носят разнообразный характер, от «мелких» административных правонарушений (хулиганства, при-

чинения побоев с участием уже ранее знакомых между собой лиц, совершенные в том числе и на почве семейно-бытовых конфликтов), до уго-

ловно-наказуемых деяний (преступлений), и могут совершаться в ночное время суток, то есть в момент установленных судом для поднадзорных 

ограничений. При этом, основная роль сотрудников строевых подразделений при возникновении подобных ситуаций сводится к доставлению лиц 

(а) в отдел полиции с целью дальнейшего принятия к ним мер административного воздействия со стороны компетентных должностных лиц. 

Однако, проведение индивидуальной профилактической работы (беседы) с указанной категорией лиц на законодательном уровне со-

трудниками строевых подразделений возможно в случаях проведения на региональном уровне субъекта МВД каких-либо оперативно – профи-

лактических мероприятий (например: Ночь, Надзор, Рецидив), на основании соответствующего письменного распоряжения начальника террито-

риального органа, в рамках проведения которого эпизодически допускается проведение проверок по месту жительства поднадзорных. 

Так, в осуществлении административного надзора задействован значительный круг подразделений органов внутренних дел и долж-

ностных лиц (от начальника отдела полиции до рядовых сотрудников полиции строевых подразделений патрульно – постовой службы, государ-

ственной автомобильной инспекции), что с одной стороны свидетельствует о комплексном и рациональном подходе при проведении мероприя-

тий сотрудниками правоохранительных органов с поднадзорными. 

Кроме того, в контексте исследования данной проблемы стоит отметить и тот неоспоримый факт, что выявление правонарушений 

возможно на законодательном уровне лишь участковым путем  посещения данных лиц по месту проживания, что закреплено в Приказе о порядке 

осуществления административного надзора, согласно которому участковый обязан посещать по месту проживания лиц, состоящих под админи-

стративным надзором по месту жительства (пребывания) в определенное время суток, в течение которого этим лицам запрещено пребывание 

вне указанных помещений, и оформлять  результаты посещения поднадзорного лица по месту жительства (пребывания) актом. 

При проведении проверки поднадзорного по месту проживания, и дальнейшего процессуального оформления указанного документа, 

участковый в графе результаты посещения ставит отметку о проведении профилактической беседы, и соответственно, самостоятельно в устной 

форме проводит саму профилактическую беседу. Посещение указанных лиц по месту проживания иными сотрудниками органов внутренних дел 

(оперуполномоченный отдела уголовного розыска, полицейский патрульно - постовой службы, иных) с целью проверки на предмет соблюдения 

установленных судом ограничений также как и вышеуказанном случае,  возможно лишь при проведении на основании письменного распоряжения 

начальника территориального органа на региональном уровне на территории оперативного обслуживания каких-либо узко специализированных 

оперативно - профилактических мероприятий (Ночь, Надзор, Рецидив).  

На наш взгляд, данный пробел в законодательстве возможно и необходимо устранить путем внесения изменений в Приказ о порядке 

осуществления административного надзора, предоставив право на проведение проверки по месту жительства поднадзорных лиц кроме участко-

вых, например, инспекторам, и сотрудниками уголовного розыска. 

Представляется, что подобные изменения в законодательстве приведут к увеличению количества проверок, что позволит значительно  

усилить контроль за соблюдением поднадзорными установленных ограничений и обязанностей, и как следствие, в конечном итоге, привет к 

положительной динамике в части снижения совершенных уголовно - наказуемых деяний и административным правонарушений.  

При рассмотрении данной темы необходимо коснуться и проведению профилактической работы со стороны правоохранительных органов 

в отношении поднадзорных именно с позиции участковых уполномоченных полиции, как наиболее приближенным к рассматриваемой категорией лиц.   

Так, в соответствии с Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участ-

ковыми уполномоченными полиции на обслуживаемом участке и организации этой деятельности» (далее -  Приказ о несении службы участковы-

ми уполномоченными полиции), участковый использует такие формы профилактического воздействия, как правовое информирование, профилак-

тическая беседа, объявление официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонаруше-

ний, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения [9, с. 404-407; 3]. 

Особенности же проведения участковым индивидуальной профилактической работы при использовании указанных методов, прежде 

всего, обусловлены определенной значимостью категорий лиц, состоящих на учете, а также с учетом складывающейся оперативной обстановки 

на вверенном административном участке.  

Метод профилактического воздействия как проведение участковым и инспектором индивидуальной профилактической беседы преду-

смотрено в том числе и при посещении поднадзорных. Однако, проанализировав нормотворческие требования, изложенные в Приказе о порядке 

осуществления административного надзора, Федерального закона об административном надзоре, Приказа о несении службы участковыми упол-

номоченными полиции, убеждены, что в указанных нормативно - правовых актах в части профилактической составляющей имеются «пробелы», 

нуждающиеся в устранении, по следующим причинам: 
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- неопределенность критериев: нормативные акты могут не содержать четких и конкретных критериев, позволяющих участковым упол-

номоченным и инспекторам определять, какие именно аспекты жизни поднадзорных требуют внимания. Это может привести к субъективизму и 

различиям в подходах к проведению профилактических бесед; 

- отсутствие регламентированной процедуры: важно, чтобы был установлен ясный порядок проведения индивидуальных профилактиче-

ских бесед, включая частоту, время и место их проведения. В противном случае это может затруднить эффективное взаимодействие с поднадзорными; 

- неурегулированность аспектов конфиденциальности и этики: отсутствие норм, регулирующих вопросы конфиденциальности информа-

ции, полученной в ходе профилактических бесед, может негативно сказаться на доверительных отношениях между участковыми и поднадзорными; 

- недостаток обучающих программ: необходимо предусмотреть обязательные программы подготовки и повышения квалификации для 

участковых уполномоченных, чтобы обеспечить высокую степень компетентности в проведении профилактических бесед и умении выстраивать 

диалог с поднадзорными; 

- ограниченность методов оценки эффективности: в нормативных актах может отсутствовать методология оценки результативности 

профилактических мероприятий, что делает сложным анализ успешности проводимой работы и возможность корректировки подходов; 

- неполнота взаимодействия с другими службами: необходимость сотрудничества с другими государственными и негосударственными 

структурами, занимающимися профилактикой правонарушений, может быть не явно обозначена, что ограничивает возможности комплексного подхода. 

Устранение этих «пробелов» могло бы способствовать улучшению качества профилактического воздействия, повышению его эффек-

тивности и более безопасной социальной среды. 

Кроме того, наличие в Приказе о порядке осуществления административного надзора конкретного времени посещения участковым по 

месту проживания (пребывания) поднадзорных, а именно – не реже одного раза в месяц в определенное время суток, в течении которого этим 

лицам запрещено пребывание в жилых помещениях (как правило, с 22.00 до 05.00 часов). Ограничение временного интервала психологически 

«вынуждает» участкового проводить проверку именно в количестве одного раза в месяц, хотя из трактовки указанного нормативно-правового 

акте, периодичность проверки лиц определяется участковым самостоятельно, в том числе включая и «ночные» проверки.  

Таким образом, вместо того чтобы акцентировать служебную деятельность в части проведения индивидуально - профилактической рабо-

ты  с особо важной категорией лиц путем их как можно частого посещения (с целью проведения профилактической беседы) по месту проживания 

(пребывания) к примеру, 8-9 раз в месяц, (не обязательно в ночное время), участковому  психологически легче осуществить проверку всего лишь 1 

раз в месяц, что нередко свидетельствует о формальном подходе к исполнению своих служебных обязанностей. Впрочем, основными причинами 

такого подхода могут являться и вполне объективные обстоятельства. В настоящее время участковый осуществляет свою служебную деятельность в 

условиях острого дефицита времени, высокой загруженностью по рассмотрениям материалов проверок по поступившим заявлениям (обращениям) 

граждан, принятию участий в различных мероприятиях, не связанных с обслуживанием административного участка (охрана общественного порядка), 

обслуживанию вакантных административных участков. Для понимания важности проводимой работы со стороны участковых, достаточно указать на 

некоторые категории лиц, в отношении которых судом «автоматически» устанавливается административный надзор, коими, например, являются 

лица, осужденные за совершение преступлений против половой свободы несовершеннолетних (педофилы). Соответственно, при самостоятельном 

выборе участкового касаемо количества и выбора времени суток для проведения проверки поднадзорного,  все же представляется целесообразным 

учитывать степень возможной потенциальной опасности, исходящей от него, возможность совершения  преступлений,  а также   учитывать обстоя-

тельства, характеризующими его личность (наличие совершенных административных правонарушений, поведение в быту, отношение к сотрудникам 

правоохранительных органов в целом,  жалобы соседей, наличие постоянного места работы, иные сведения). 

Таким образом, мы убеждены, что наличие и фактическое использование в руках у сотрудников органов внутренних дел такого дей-

ственного «инструмента» как проведение профилактической беседы крайне недостаточно для проведения полноценной профилактической рабо-

ты со стороны сотрудников органов внутренних дел в отношении данной категории лиц, исходя из существующих на сегодняшний день реалий и 

оперативной обстановки в целом. 

Необходимо учитывать, что современная оперативная обстановка и разнообразие факторов, способствующих правонарушениям, тре-

буют применения более разнообразных и многоуровневых методов. Это может включать в себя активное взаимодействие с другими институтами 

общества, профилактические программы, образовательные мероприятия, а также использование современных технологий и аналитических 

инструментов для наблюдения и предсказания потенциальных угроз. В этой связи для повышения эффективности профилактической работы 

необходима интеграция различных подходов и методов, что позволит более глубоко понять причины правонарушений и разработать соответ-

ствующие меры, направленные на их предотвращение. 

Для того чтобы повысить эффективность деятельности органов внутренних дел в части проведения профилактических мероприятий в 

отношении лиц, состоящих под административным надзором, считаем необходимым прежде всего взаимодействие со стороны граждан Россий-

ской Федерации для работы в данном направлении.  

С этой целью необходимо создать новый орган на общественной основе - общественный контроль или общественное объединение, 

состоящий из  группы граждан, целью которого с одной стороны явилось бы специализированное обеспечение лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы социальной адаптации и ее совершенствование в будущем, а с другой стороны  - обеспечения контроля за соблюдением за-

конности со стороны сотрудников органов внутренних дел при проверке поднадзорных, оказание помощи в рамках соответствующих полномочий, 

проведение совместных профилактических мероприятий, рейдов.  
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Трушкин Ю.М. также акцентирует внимание на важности координации действий всех заинтересованных ведомств для эффективной 

профилактики преступлений и правонарушений. Такого рода совместная работа на федеральном и местном уровнях может существенно повы-

сить уровень безопасности и защищенности государственных интересов. Успешная превенция преступности требует, как межведомственного 

взаимодействия, так и активного вовлечения местных сообществ, что позволит более адекватно реагировать на местные угрозы и создавать 

комплексные стратегии безопасности [10; 9, с. 404]. 

Несмотря на то, что оказание помощи осужденным помощи в социальной адаптации является одной из основных задач уголовно - ис-

полнительного законодательства, в настоящее время на базе МВД Российской Федерации отсутствует какой - либо орган, подразделение, обще-

ственное объединение, которое бы занималось решением указанных вопросов. Основная причина для создания такого органа проста - эффек-

тивность принимаемых сотрудниками органов внутренних дел мер профилактического характера зависит от качества организации этой деятель-

ности уже после отбывания осужденным наказания.  

В правовом поле необходимо создать соответствующие региональные нормативно-правовые акты, касаемо социальной адаптации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, являющихся поднадзорными. Особое внимание при проведении профилактических мероприятий 

с поднадзорными следует обратить больше и на психологические аспекты, и в особенности с теми лицами, которые отбыли как и достаточно 

длительные сроки заключения (10 и более лет), а также с лицами, осужденными за совершение преступлений насильственного сексуального 

характера в отношении несовершеннолетних (педофилов).  

Так, С.А. Буралака акцентирует внимание на недостатках Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы», подчеркивая отсутствие в нем четких положений о применении аудиовизуальных, электронных и техниче-

ских средств контроля. Он считает, что включение таких механизмов в закон существенно упростило бы процесс получения информации о ме-

стонахождении и поведении поднадзорных лиц, что способствовало бы более эффективному осуществлению надзора за этой категорией граж-

дан. По его мнению, перечень таких средств контроля должен быть определен Правительством Российской Федерации, что обеспечило бы осно-

ву для формализации их использования в рамках административного надзора [11; 5, с. 107]. 

Само же предложение по созданию новых нормативно-правовых актов, считаем аргументированным по причине того, что колеруется с 

такими принципами полиции Российской Федерации: открытость, публичность, общественное доверие и поддержка граждан. 
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Краткая аннотация: в статье рассматривается проблема уголовной ответственности за детоубийство, совершенное мате-

рью своего новорожденного ребенка. Анализируются правовые аспекты данного преступления, включая вопросы квалификации деяния, а 
также проблемы применения норм уголовного законодательства. Особое внимание уделено социальной значимости ужесточения наказания 
за данное преступление, повышения возраста уголовной ответственности. В статье исследуются современные тенденции в правоприме-
нительной практике и предлагаются рекомендации по совершенствованию законодательства. 

Abstract: the article discusses the problem of criminal liability for infanticide committed by the mother of her newborn child. The article analyzes 
the legal aspects of this crime, including the issues of qualification of the act, as well as the problems of applying the norms of criminal law. Special atten-
tion is paid to the social importance of increasing the punishment for this crime and raising the age of criminal responsibility. The article examines current 

trends in law enforcement practice and offers recommendations for improving legislation. 
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Проанализировав статистику рождаемости и смертности, можно сделать вывод о том, что за последние десять лет смертность в Рос-

сийской Федерации превышает рождаемость в несколько раз[1]. Молодые девушки, женщины, семьи часто откладывают рождение детей из-за 

отсутствия финансовой стабильности и уверенности в своем будущем. Кроме того, в настоящее время как у женщин, так и у мужчин существуют 

проблемы в планировании рождаемости и вынашивании по медицинским показаниям. 

Повышение рождаемости является одним из ключевых направлений государственной политики Российской Федерации, на протяжении 

нескольких лет президент Российской Федерации В.В. Путин проводит специальные программы по увеличению рождаемости, для реализации 

поставленных задач государством предприняты как экономические, так и социальные программы.   

Между тем, несмотря на социальные и государственные поддержки, существуют и такие родители (в частности, мамы), которые, вы- 
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носив и, родив ребёнка, сталкиваются с серьёзными трудностями, способными подтолкнуть их к принятию крайне тяжёлых решений. В некоторых 

случаях, оказавшись под давлением сложных жизненных обстоятельств, они не видят иного выхода, кроме как лишить жизни только что появив-

шегося на свет младенца. 

Законодателем определено, что деяние новоиспеченной матери попадают под состав статьи 106 Уголовного кодекса РФ (далее – УК 

РФ) – «Убийство матерью новорожденного ребенка». Санкция данной статьи устанавливает ответственность за убийство матерью своего ново-

рожденного ребёнка во-время или вскоре после родов, а также в случае, когда такое деяние совершено в условиях психотравмирующей ситуа-

ции или при наличии у матери психического расстройства, которое не исключает её вменяемость. За совершение таких преступлений предусмот-

рено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырёх лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения 

свободы на аналогичный период. Данный состав был введен в УК РФ менее 20 лет назад – в 1997 году.  

История наказания за детоубийство в России отражает эволюцию общественного сознания и государственной политики по отношению 

к этому явлению, начиная с самых ранних этапов развития общества до наших дней. На протяжении веков взгляды на детоубийство претерпева-

ли значительные изменения, обусловленные множеством факторов, таких как религиозные взгляды, социальные и экономические условия, а 

также развитие правовых систем. Эти трансформации отражают динамику культурных, моральных и юридических норм, которые формировали 

отношение к подобным преступлениям в разные исторические периоды. 

В древнерусском государстве в эпоху средневековья отношение к детоубийству регулировалось нормами обычного права и традиция-

ми.  Оно рассматривалось как нарушение основополагающих этических принципов, что приводило к социальной дезинтеграции общества. Ин-

фантицид (умышленное лишение жизни ребенка) воспринимался как бунт против церкви, совершение греха, что предполагало применение 

наиболее строгих мер наказания.  

Свод законов уголовных 1832 года, определял убийство матерью ребенка, в том числе в утробе матери, как убийство, совершенное 

при отягчающих обстоятельствах[2]. Необходимо отметить, что в соответствии со ст.ст. 341, 342 Свода детоубийство понималось как убийство 

ребенка в утробе матери, а убийство появившегося на свет младенца рассматривалось как «чадоубийство» [3, с. 196-229.]. Впервые, как указы-

вает Неклюдов Н.А., убийство матерью своего новорожденного ребенка расценивается как привилегированное преступление в Уложении о нака-

заниях уголовных и исправительных 1845 г. (п.1 часть 2 ст. 1451)[4, с. 316].  

Необходимо отметить, что существуют разные подходы к осмыслению понятий «детоубийство» и «убийство матерью своего новорож-

денного ребенка», убийство матерью своего новорожденного ребенка всегда детоубийство. Однако, детоубийство не всегда синонимично с поня-

тием «убийство матерью своего новорожденного ребенка». Мы солидарны с позицией Хатуева В.Б., который полагает, что «детоубийство» более 

широкое понятие по кругу субъектов и по кругу потерпевших[5, с. 83-95].  

В советский период российское законодательство также предусматривало строгие меры наказания за детоубийство, включая дли-

тельные сроки лишения свободы. В соответствии с нормами Уголовного кодекса 1922 года инфантицид, совершенный матерью по отношению к 

своему новорожденному ребенку квалифицировали по ст. 142 УК РСФСР, то есть преступление, совершенное при отягчающих обстоятельствах, 

принимая во внимание уязвимое положение жертвы и материнскую обязанность по уходу за ней [6]. В соответствии с Уголовным кодексом 

РСФСР 1960 года подобное деяние рассматривалось как обычное убийство – по ст. 103 УК РСФСР без отягчающих и смягчающих обстоятельств, 

однако учитывались сопутствующее особое физическое и психологическое состояние женщины во время родов, материальные трудности и 

т.д.[7].   

Почему же современный уголовный закон определяет убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу же 

после них, как деяние, содержащее смягчающие (привилегированные) признаки, что указывает на его меньшую степень общественной опасности 

по сравнению с другими видами убийств, проанализируем. 

Вопрос об исключении данного состава как самостоятельного и привилегированного из УК РФ обсуждался законодателем в 2014 году.  

Соответствующий законопроект был разработан депутатом Зелинским Я.В.  и внесен в Госдуму РФ. Было предложено убрать из Уголовного 

кодекса Российской Федерации статью 106, включив убийство матерью своего новорожденного ребенка в часть 2 статьи 105 в виде отягчающего 

обстоятельства. Однако данный законопроект был отвергнут, поскольку требовал дополнительного обсуждения и аргументации.[8].     

Законодателем в нашей стране четко определено, что ответственность женщины наступает за убийство своего ребенка во время или 

после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического рас-

стройства, не исключающего вменяемости. 

Важен вопрос о том, какой мотив двигал законодателем, устанавливая самостоятельную ответственность женщины за убийство своего 

ребенка именно во время родов, а также после них, и назначая за данное преступление более мягкую меру наказания, чем за преступление, 

предусмотренное ст. 105 УК РФ. Вероятно, в основе лежал принцип гуманизма по отношению к женщине, которая находится в состоянии стресса, 

связанного с родами, при этом - отсутствует принцип гуманизма по отношению к новорожденному.  

Несомненно, стоит согласиться с тем, что сразу после родов женщина может находиться в состоянии сильного стресса, шока, растерянно-

сти или даже временного помрачения сознания. Эти факторы делают её более уязвимой к импульсивным, необдуманным действиям, которые она 

могла бы не совершить, не пережив состояние беременности и родов. Кроме того, некоторые женщины могут испытывать сильное давление со сто-

роны общества, семьи или других факторов, что также может повлиять на их поведение (отсутствие поддержки, социальное осуждение). 

Убийство новорожденного матерью в состоянии послеродового душевного расстройства, действительно, является специфическим  
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случаем, так как связано с физиологическими изменениями организма женщины после родов и стрессовыми факторами. Следует отметить, что 

данное преступление не может считаться убийством, совершенным в состоянии аффекта, так как аффект, в свою очередь, это реакция человека 

на действия потерпевшей стороны. 

Но также следует отметить и то, что в данном случае речь идет о хладнокровном и зачастую спланированном во время беременности 

убийстве новорожденного ребенка, прерывании только что начавшейся жизни. Планирование убийства подтверждается и тем фактом, что прак-

тически все матери-детоубийцы тщательно скрывали от общества и близких родственников факт самой беременности, не становились на учет в 

медицинскую организацию для наблюдения течения беременности, а многие вели аморальный образ жизни (употребляли алкогольную и спирто-

содержащую продукцию, наркотические вещества, вели беспорядочные половые связи и т.д.), не заботясь о нормальном развитии плода. В этой 

связи, возникает вопрос: справедливо ли максимальное наказание за такое деяние до пяти лет лишения свободы? Ведь одна из главных целей 

наказания – восстановление социальной справедливости. И установление за убийство новорожденного достаточно мягкого наказания вряд ли 

отвечает степени общественной опасности рассматриваемого деяния. 

В большинстве случаев женщины совершают детоубийство с особой жестокостью, о чем свидетельствуют примеры судебной практики. 

Так, примером данного преступления может служить приговор Советского районного  суда г. Н. Новгорода по уголовному делу №1-

410/2022, согласно которого женщина, не вставшая на учет по беременности и родам в медицинскую организацию в целях сохранения тайны о 

своей беременности, родила ребенка в домашних условиях, после чего перерезала пуповину и выбросила новорожденного малыша из окна 

третьего этажа кирпичного дома, желая его смерти так как ребенок ей был не нужен. По приговору суда женщина была осуждена лишь к трем 

годам ограничения свободы [9].   

Приведем другой наглядный пример, а именно, приговор Ленинского районного суда г. Н. Новгорода от 15.10.2015, когда женщина, ро-

див в домашних условиях ребенка, перекрыла доступ воздуха в организм новорожденного путем наложения ладони своей руки и закрытия ею 

верхних дыхательных путей ребенка, удерживая ее в таком положении не более 5 минут. Приговором Ленинского районного суда города Н. Нов-

города данная гражданка была осуждена лишь к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении[10]. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что в ходе расследования уголовных дел по исследуемой категории преступлений 

подозреваемым женщинам в обязательном порядке назначают и проводят психиатрические экспертизы. Исходя из анализа рассматриваемых 

уголовных дел, женщинам проведены психиатрические экспертизы, согласно которым они не страдали каким-либо психическим расстройством и 

могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период, относящийся ко 

времени совершения инкриминируемых им деяний, они не обнаруживали признаков какого-либо временного болезненного расстройства психи-

ческой деятельности, могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. 

Данные обстоятельства свидетельствует лишь о том, что на момент совершения преступлений подозреваемые (обвиняемые) женщи-

ны осознавали, что совершают убийство своих детей и желали наступления их смерти. 

Таким образом, указанные примеры жестокости в отношении новорожденных свидетельствует о совершении хладнокровных и спла-

нированных убийствах и чрезвычайно высокой степени общественной опасности совершенного деяния, цинизме и хладнокровии матери. Логично 

предположить, что убийство матерью своего новорождённого ребёнка представляет собой особенно изощренную и жестокую форму убийства, 

учитывая беззащитное и беспомощное состояние младенца. Ведь если взрослый человек или даже несовершеннолетний при совершении в 

отношении него попытки причинения ему смерти либо угрозы смерти может привлечь к себе внимание окружающих криками о помощи, различ-

ным образом имеет возможность обороняться или бороться с преступником, то новорожденный в силу своего физического развития не способен 

даже позвать на помощь в момент совершения в отношении него жесточайшего преступления. На наш взгляд, гуманизм в уголовном праве дол-

жен проявляться в целях, предусмотренных в ч. 2 ст. 43 УК РФ: восстановлении социальной справедливости, исправлении преступника и преду-

преждении совершения новых преступлений, а не в жалости к преступнику, безусловно мы поддерживаем законодателя в том, что к лицу, совер-

шившему преступление не должна применяться мера наказания, которая унижает его честь и достоинство и тем более меры причиняющие фи-

зические страдания, но мера наказания за преступления против жизни новорожденных, на наш взгляд малозначительны.   

К сожалению, каждый год по России совершается не менее 10 преступлений, предусмотренных статьей 106 УК РФ. За 10 лет матеря-

ми-убийцами было загублено 556 жизней младенцев[11]. 

На наш взгляд, ужесточение мер наказания может выступать превентивной стратегией для потенциальных матерей-убийц. Знание о 

строгих правовых последствиях способно предотвратить совершение аналогичных деяний в будущем. Кроме того, строгие меры наказания могут 

быть восприняты обществом как отражение его моральных норм и ценностей, связанных с защитой семьи и детства, во времена борьбы за по-

вышение уровня рождаемости в стране.  

В связи с этим, целесообразно вернуться к рассмотрению вопроса об исключении данной статьи как самостоятельного состава, и ква-

лификации данного деяния по п. «в» ч. 2 статьи 105 УК РФ. Совершение убийства матерью новорожденного ребенка во время родов или после, в 

период    психотравмирующей ситуации, следует рассматривать как обстоятельство, смягчающее ответственность за данное деяние. Такое по-

ложение дел, по нашему мнению, позволит обеспечить более гибкий подход к назначению наказания в каждом конкретном случае, учитывая 

индивидуальные особенности и обстоятельства совершаемого деяния. В контексте необходимости совершенствования правовой базы представ-

ляется целесообразным внесение соответствующих корректировок в УК РФ, а также в постановление Пленума Верховного Суда касательно 

квалификации умышленных убийств. 
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Кроме этого, следует рассмотреть и возрастные аспекты наступления уголовной ответственности за преступления, предусмотренные 

статьей 106 УК РФ. В соответствии с современной трактовкой статьи 20 УК РФ возраст уголовной ответственности наступает с 16 лет. Статья 106 

УК РФ отсутствует в перечне статей, уголовная ответственность по которым наступает с 14 лет. Однако следует отметить и тот факт, что доста-

точно часто имеют место быть случаи, когда беременность наступает задолго до 16-летнего возраста. Ежегодно нежелательная беременность 

до наступления 16 лет, влекущая родовую деятельность, возникает примерно у четырех тысяч девочек в силу различных обстоятельств. И имен-

но этот возраст – это возраст еще неокрепшей психики, эмоциональных гормональных всплесков, отсутствие материальной и социальной жиз-

ненной стабильности. 

Таким образом, ужесточение наказания матери за убийство своего новорожденного ребенка, а также повышение возраста уголовной 

ответственности за совершенное деяние, является ключевым шагом в обеспечении правовой защиты наиболее уязвимой категории населения – 

новорождённых детей.  Кроме того, такие изменения существенно повысят уровень социальной осведомлённости о недопустимости совершения 

таких деяний и послужит действенным превентивным механизмом, способствующим снижению вероятности совершения подобных преступлений 

в будущем.  

Мы понимаем, что изменение, уголовного законодательства и ужесточение наказания не решит глобальной проблемы и количества рас-

сматриваемых преступлений, необходим комплексный подход воспитания, подготовки девушек, женщин к беременности и родам. Полагаем, следует 

предусмотреть возможность введения в образовательных учреждениях курсы (занятия) по предупреждению нежелательной беременности и ее здо-

ровому планированию. В настоящее время цифровизации многое зависит не только от семьи, а от окружения - друзей, педагогов, а также сформиро-

ванности личности девушки (женщины), но несмотря на различные возможные смягчающие обстоятельств государство должно пресекать подобные 

преступления, так как понимание о карательных последствиях могут предотвратить наступление катастрофических последствий.  
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Краткая аннотация: В статье проводится анализ зарубежного опыта применения домашнего ареста как меры пресечения. Ис-

следование охватывает практики различных стран, где домашний арест используется в качестве альтернативы тюремному заключению с 
применением современных технических средств слежения. Авторы отмечают, что в большинстве зарубежных стран домашний арест 
рассматривается как уголовное наказание, что позволяет осужденным сохранять связь с обществом и участвовать в общественно полез-
ной деятельности. В то же время в странах СНГ, включая Россию, домашний арест чаще всего применяется как мера пресечения, что 
ограничивает его функционал и не способствует реабилитации осужденных. На основе проведенного анализа авторы приходят к выводу о 
возможности пересмотра системы уголовных наказаний в России, с учетом зарубежного опыта, и определения домашнего ареста как пол-
ноценного наказания. Авторы призывают к дальнейшему исследованию и обсуждению данной темы в контексте реформирования уголовной 
юстиции в России. 

Abstract: The article analyzes foreign experience in the use of house arrest as a preventive measure. The study covers practices in various 
countries where house arrest is used as an alternative to imprisonment with the use of modern technical surveillance devices. The authors note that in most 
foreign countries, house arrest is considered a criminal punishment, which allows convicts to maintain contact with society and participate in socially useful 

activities. At the same time, in the CIS countries, including Russia, house arrest is most often used as a preventive measure, which limits its functionality 
and does not contribute to the rehabilitation of convicts. Based on the analysis, the authors come to the conclusion that it is possible to revise the system of 
criminal penalties in Russia, taking into account foreign experience, and define house arrest as a full-fledged punishment. The authors call for further re-
search and discussion of this topic in the context of criminal justice reform in Russia. 
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В научных работах нередко встречается утверждение, что домашний арест был введен на территории России по образцу зарубежных 

стран. Это мнение поддерживается многими процессуалистами, которые стремятся обосновать данное суждение различными аргументами. Во-

первых, введение домашнего ареста в России связано с историческими изменениями в уголовно-процессуальном законодательстве, которое 

стало адаптироваться к международным стандартам. Многие страны, такие как те, что находятся в Западной Европе и США, уже применяли 

домашний арест как альтернативу лишению свободы, что способствовало его внедрению в российское правоприменение. Таким образом, утвер-

ждение о том, что домашний арест в России был введен по подобию зарубежных стран, находит поддержку среди процессуалистов, которые 

обосновывают его необходимость и значимость в контексте современных тенденций уголовного судопроизводства [8, с. 50]. 

Например, Л.В. Головко считает, что «домашний арест» в России заимствован из англо-американского права. На самом деле, эта мера 

применяется в России с 1632 года и была законодательно закреплена в 1832 году. Таким образом, утверждение о заимствовании некорректно, 

поскольку «домашний арест» имеет давнюю историю в России [9, с. 2]. 

В большинстве зарубежных юрисдикций домашний арест используется как мера наказания, что позволяет суду назначать его в каче-

стве альтернативы лишению свободы для осужденных. 
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В России же домашний арест применяется исключительно как мера пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых, что огра-

ничивает его использование и не позволяет рассматривать его как часть уголовного наказания. Это различие может отражать разные подходы к 

правосудию и реабилитации, а также различные исторические и культурные контексты. Важно учитывать, что такая практика в России может 

быть связана с необходимостью обеспечения следственных действий и предотвращения уклонения от правосудия. 

Домашний арест в США. В США и Европе домашний арест успешно применяется с 1983 года, что позволило накопить богатый опыт 

его реализации [10, с. 251]. В России, где эта мера не применялась более 40 лет, при разработке норм Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – УПК РФ) [1] учли зарубежный опыт. 

В США осужденным, находящимся под домашним арестом, строго запрещается употребление спиртных напитков и наркотических ве-

ществ. Это правило является важным элементом контроля за поведением осужденного и направлено на предотвращение возможных нарушений 

условий ареста. В случае, если осужденный нарушает этот запрет более двух раз, он немедленно переводится в тюремное заключение, что 

подчеркивает серьезность и строгость таких мер. 

Возможность покидать свое жилище во время отбывания домашнего ареста определяется судом и зависит от установленного уровня 

строгости условий ареста. В США существуют три уровня строгости, каждый из которых имеет свои особенности и ограничения. 

Первый уровень строгости позволяет арестанту находиться дома в определенное время, в остальное время он может выходить на 

улицу, что создает некоторую степень свободы, позволяя осужденному выполнять повседневные дела вне дома. 

Второй уровень строгости предоставляет больше возможностей – арестант может выходить на работу, учебу, к адвокату и в другие 

места, но только по судебному указу, что означает, что суд определяет, когда и куда арестант может выходить, что обеспечивает контроль над 

его действиями. 

Третий уровень строгости является самым строгим и требует постоянного нахождения арестанта дома. В этом случае разрешается 

покидать жилище только для посещения лечебных учреждений, судебных органов и мероприятий, указанных в приказе суда. Данное ограничение 

направлено на максимальное соблюдение условий ареста и минимизацию риска правонарушения. 

В США домашний арест подразумевает ограничения на перемещение, общение и доступ к интернету. Контроль осуществляется с по-

мощью электронных устройств, посещений полицейских и алкотестеров с камерой, что, по мнению автора, может способствовать профилактике 

новых преступлений. 

Система электронного мониторинга в США охватывает не только тех, кто находится под домашним арестом, но и условно осужденных, 

а также лиц, которые были досрочно освобождены после совершения тяжких преступлений. Расширение применения электронного мониторинга 

направлено на обеспечение общественной безопасности и контроль за поведением осужденных, что позволяет снизить риск повторных правона-

рушений. 

В домах осужденных устанавливаются алкотестеры с камерами, которые требуют от них дунуть в трубку для проверки на наличие ал-

коголя в организме. Этот процесс не только обеспечивает контроль за употреблением спиртных напитков, но и служит дополнительным сред-

ством наблюдения. Когда осужденный дует в трубку, камера фиксирует его изображение, а полученные фотографии отправляются сотрудникам 

полиции. 

Применение домашнего ареста в США является эффективным методом, который не только способствует улучшению условий для 

осужденных, но и значительно снижает финансовые затраты на пенитенциарную систему. Одним из ключевых преимуществ этого подхода явля-

ется использование электронного мониторинга, который обходится в семь раз дешевле, чем содержание заключенных в тюрьме. Более того, в 

США сам осужденный платит за услуги, связанные с электронным мониторингом. Такая же практика прослеживается и в европейских странах 

(Германия, Франция, Австрия и др.).  

По данным исследований, перевод всего лишь 10% осужденных на электронный мониторинг позволил США сэкономить около 4 мил-

лиардов долларов. Эти средства могут быть перераспределены на другие важные социальные нужды, такие как образование, здравоохранение и 

программы реабилитации, что в свою очередь может способствовать снижению уровня преступности и улучшению общественной безопасности. 

Кроме того, домашний арест с использованием электронного мониторинга позволяет осужденным сохранять связь с семьей и обще-

ством, что положительно сказывается на их реабилитации [11, с. 60]. 

Домашний арест в европейских странах используется в различных контекстах, что позволяет ему выполнять несколько функций в си-

стеме уголовного правосудия. Во-первых, он применяется как мера пресечения; во-вторых, домашний арест может выступать как самостоятель-

ная мера наказания для осужденных; в-третьих, кроме того, домашний арест также используется как мера воздействия на условно осужденных. 

Домашний арест в Европейских странах. В ФРГ домашний арест применяется в качестве уголовного наказания [12, с. 93].  

Одним из ключевых аспектов является то, что применение этого наказания возможно только при наличии согласия самого осужденно-

го. Кроме того, осужденный, согласившийся на домашний арест, имеет определенные обязанности, которые он должен выполнять на протяжении 

всего срока отбывания наказания. В частности, ему предписывается заниматься общественно полезным трудом минимум 20 часов в неделю. Эта 

мера направлена на то, чтобы осужденный не только не оставался бездействующим, но и активно участвовал в жизни общества, что может спо-

собствовать его социальной реабилитации. 

Таким образом, сочетание согласия осужденного и обязательного выполнения общественно полезного труда создает уникальную мо-

дель домашнего ареста в Германии. 
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В других европейских странах, таких как Франция, Швейцарии, Швеции, Великобритании и др. [13, с. 215], домашний арест использу-

ется в качестве уголовного наказания, а во Франции еще и как мера пресечения наряду с судебным контролем и заключением под стражу [14, с . 

111]. Аналогично практике США, правоохранители используют систему электронного мониторинга. Можно выделить уникальность применения 

домашнего ареста во Франции, осужденный может свободно посещать общественные места, работу и т.д., однако обязан быть в вечернее время 

до с определенного времени, при этом ему могу обязать посещение полицейского участка в выходные дни. В Великобритании домашний арест 

может быть применен и к несовершеннолетним лицам с 10-летнего возраста в качестве меры наказания. 

Домашний арест в Китае. Китай является на сегодня стратегическим партнером России. В рамках этого, исследование особенностей 

правовой системы страны представляется актуальным.  

Отметим, что в КНР домашний арест не применяется, так как не регламентирован законом [15, с. 592]. По аналогии с домашним аре-

стом применяется наблюдение за осужденным по месту жительства и личное поручительство. Осуществляют эти мероприятия полицейские. 

Данная мера может быть применена и к подозреваемым (обвиняемым), что говорит о данных мерах не только как о наказаниях, но и как о мерах 

пресечения. В КНР законодатель строго относится к преступлениям совершенные чиновниками. Если чиновник является опозориваемым или 

обвиняемым, то он помещается в гостиницу под специальную охрану, что также напоминает домашний арест по своей сущности. 

Домашний арест в странах СНГ. Также обратим внимание на применение домашнего ареста в некоторых странах СНГ, обратим вни-

мание на модельный УПК стран СНГ. 

В России, Азербайджане [2] и Казахстане [3] домашний арест назначается только судом. В Молдове [4] домашний арест может быть 

назначен судьей по уголовному преследованию или судебной инстанцией, а в Кыргызстане - следователем, прокурором или судом.  

В России, Белоруссии [5] и Казахстане домашний арест может быть назначен по ходатайству обвинения, в Азербайджане - по хода-

тайству защиты. 

В модельном УПК стран СНГ [6] право применения домашнего ареста предоставлено прокурору.  

В модельном УПК стран СНГ также определено, в отношении кого может быть применен домашний арест. Данная мера применима ис-

ключительно к обвиняемому, причем указан сам процессуальный статус, т.е. к подозреваемому не применимо. Напротив, в вышеуказанных стра-

нах СНГ домашний арест применяется и к подозреваемому, а в Таджикистане [7] и к подсудимому.  

Стоит выделить особенность российской нормы статьи 107 УПК РФ, которая позволяет лицу, находящемуся под домашним арестом, 

пользоваться средствами связи для вызова, например, спасателей или скорой помощи. Подобного положения в УПК вышеуказанных стран СНГ 

не прослеживается, как и в Модельном УПК.  

Подводя итог проведенному исследованию отметим, что домашний арест как мера процессуального пресечения характерна больше 

для стран постсоветского пространства, что обусловлено, на наш взгляд, общей правовой историей этих страх. Напротив, западные государства 

используют домашний арест в качестве уголовного наказания, применение которого сопряжено с использованием новейших электронных 

средств слежения и строгой отчетностью осужденного полиции. Такая практика применения домашнего ареста эффективно показала себя в 

США, снизив нагрузку на пенитенциарную систему.  

Возможно, российскому законодателю стоит переосмыслить сущность домашнего ареста и определить его также в качестве уголовно-

го наказания, а из перечня уголовных наказаний исключить арест, так как фактически данное наказание не применяется за отсутствием арестных 

домов в России, что в свою очередь также разгрузит российские тюрьмы, не посредством строительная новых, а оптимизацией законодатель-

ства.  Напоследок отметим, что в сравнении со странами СНГ, наибольшую правовую регламентацию домашний арест получил в России, что 

отражено в ст. 107 УПК РФ (определен порядок применения, сроки, условия и др.).  
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