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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

УДК 349 
 

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОЦМАНОВ ДАНИИ В КОНЦЕ ХІХ – ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХХ ВВ. 

Кодан С. В. 
Уральский государственный юридический университет 

 

Статья посвящена изучению проблемы правовой организации пенсионного обеспечения лоцманов 

Дании в конце 18 – первой половине 20 вв. Установлено, что с образованием в 1886 г. объединенной 

лоцманской пенсионной кассы начался новый этап становления и развития централизованной системы 

пенсионного обеспечения лоцманов Дании, происходивший с учетом мнений самих лоцманов, пред-

ставители которых включались в создаваемые для этой цели министерством обороны комиссии. Важ-

ное значение в развитие пенсионного фонда лоцманом оказывали такие факторы как эволюция инсти-

тута лоцманской проводки и службы в Дании, социально-экономические условия их деятельности. В 

ходе данного процесса, отдельные нормы получили свое закрепление в законодательных актах 1912 г., 

1916 г., 1920 г. и т.д. 

Ключевые слова: Дания, лоцманы, пенсионное обеспечение, закон, централизованная система, 

комитеты, лоцманский совет, министерство обороны (военно-морского флота). 
 

Создание систем социального, а вместе с тем и пенсионного обеспечения тех или 

иных групп служащих, обладающих сложносоставным правовым статусом на рубе-

же ХІХ – первой половине ХХ вв., стало одной из важных проблем различных ев-

ропейских государств, в том числе и Дании. 

При этом следует указать, что несмотря на принадлежность лоцманов к военно-

морскому флоту Дании с конца XVI в. длительное время особого внимания вопро-

сам их пенсионного обеспечения государство не уделяло, концентрируясь в основ-

ном на регулирование таких вопросов как организация лоцманских станций, их дея-

тельности, управление лоцманами, установление тарифов и правил и т.д. 

Лишь в 1886 г. пенсионное обеспечение лоцманов Дании было организовано пу-

тем создания объединенной лоцманской пенсионной кассы [1, s. 9], что являлось 

весьма современным подходом. Так, к примеру, в Российской империи лоцманские 

общества в данный период, несмотря на подведомственность ВМФ, каждое имело 

самостоятельный пенсионный счет, согласно нормам индивидуальных уставов [2, с. 

29-95; 3, с. 236-263]. 

Законом 1912 г. о лоцманской проводке Дании, установлена сложная градация 

расчета и разделения лоцманских денег (§ 41). Условия выхода лоцманов на пенсию 

(гл. 6) также были довольно схожи с действовавшими в России, в частности, мини-

мальный срок службы в должности для получения пенсии устанавливался в 10 лет. 

В случае смерти лоцмана за супругой лоцмана сохранялось право на получение до 

нового замужества. Законами 1919 и 1920 гг. данные нормы были детализированы и 

уточнены (§ 46) [4]. 

Ими был установлен минимальный возраст для пенсии (35 лет), выслуга не ме-

нее 10 лет, учитывалось средний годовой заработок, общий доход лоцманского суд-

на за этот же период и т.п. Общий доход, что учитывался в расчете, составлял в ос-

новном валовую лоцманскую прибыль, доход от Службы охраны на маркировку и 
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надзор. При расчете эта средняя сумма делилась на число служащих лоцманов, бла-

годаря чему установливался«пенсионный доход». Более подробно расчет пенсии и 

т.д. излагался в «Правилах общего пилотного пенсионного фонда». Сегодня рас-

сматриваемые правоотношения регулируются законом 2018 г. [5]. 

Пенсия по вдовству устанавливалась в размере 3/5 от пенсии мужа с учетом не-

которых ограничений. Надбавок за малолетних детей не предусматривалось, за то 

максимальный размер пенсии устанавливался в 3000 крон в год, а вдовий в 1200. 

Министру, с согласия действующих лоцманов, позволялось, при наличии дополни-

тельных средств в фонде повышать минимальные пенсии (§ 47). 

Отдельно оговаривался состав годового доход Объединенного пилотного пенси-

онного фонда, а % взносов для каждой лоцманской проводки определялся ежегодно 

на основе «зачитываемого для пенсии дохода», рассчитанного согласно п. 47 за 

предыдущий год. Решения по увеличению или уменьшению поступлений в фонд 

принимались самими его участниками и санкционировались министром (§ 49). 

В число членов объединенного лоцманского пенсионного фонда также входили 

представители вспомогательного и управленческого персонала; лоцманский персо-

нал иных государственных лоцманских управлений со специальными пенсионными 

фондами, за исключением временных лоцманов. Право вводить Положение о фонде 

предоставлялось министру. Ему позволялось устанавливать среднее годовое коли-

чество лоцманских проводок, положения о пособии на детей (§ 50); издавать поло-

жение, регламентирующее вопросы приобретения и эксплуатации судового обору-

дования и т.д. (§ 51). 

В таком виде система пенсионного обеспечения лоцманов Дании действовала 

вплоть до 2-й Мировой войны, по окончании которой и восстановлении экономики 

стран Балтийского региона возникла необходимость ее реформирования в новых 

социально-экономических условиях. 

В 1952 г. министр обороны Дании создал комитет с участием всех заинтересо-

ванных сторон с целью выработки предложений по реорганизации действовавшей 

пенсионной системы лоцманов. Данный процесс также был вызван и начавшейся 

работой по пересмотру закона о лоцманской проводке, в том числе предусматри-

вавшего и существенную реорганизацию всей деятельности лоцманов страны. 

В своей работе комитет отмечал, что по своему происхождению лоцманские 

компании являются местными уполномоченными лоцманскими компаниями, ставки 

которых и т.д. устанавливались государством, а существовавшее устройство лоц-

манской системы, ее организация, распределение доходов между лоцманами и их 

выход на пенсию базировались на Законе о лоцманской проводке от 17 апреля 1916 

г. с последующими изменениями. 

Действовавшие правила условий пенсионного обеспечения лоцманов, содержат-

ся в разделах 46-51 Закона о лоцманской проводке, поскольку в последний раз эти 

положения были изменены Законом № 136 от 30 марта 1942 г. в [2, s. 3] в соответ-

ствии с рекомендациями, содержащимися в докладе, представленном 10 января 

1942 г. комиссией, назначенной Министерством финансов 11 марта 1941 г. 

Объединенный пенсионный фонд лоцманов, созданный с 1 января 1886 г. в соот-

ветствии со ст. 50 Закона о лоцманской деятельности от 13 июня 1879 г., являлся 

базовым основанием для выхода на пенсию за лоцманскую службу. 
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Подробности пенсионной схемы содержались и в документе, также составлен-

ном по рекомендации вышеупомянутого пенсионного комитета в 1942 г. по указа-

нию Министерства морского флота. Целью пенсионного фонда являлось обеспече-

ние его членов пенсией при увольнении из лоцманской службы и предоставление 

лоцманской службы, а также для выплаты пенсий вдовам лоцманов. Кроме того, он 

имел право предоставлять помощь на образование или пенсию для детей в возрасте 

до 18 лет. 

Все постоянно работающие лоцманы, за исключением лоцманов Копенгагенской 

лоцманской службы, которые имели свою собственную пенсионную программу, 

должны были состоять в объединенном пенсионном фонде лоцманской компании. 

Любой член пенсионного фонда, который уходил в отставку по достижении 65 

лет или увольняется по причине или уволен по болезни или другой причине, не за-

висящей от него/нее, при условии, что он состоял в фонде не менее 5 лет после до-

стижения 30-летнего возраста. 

Размер пенсии рассчитывается на основе стажа работы на зачитываемой для пен-

сии должности в лоцманской службе после 35 лет в соответствии с таблицей, вклю-

ченной в Датский закон о лоцманской службе. Нетрудоспособность, наступившая в 

результате ранения при исполнении служебных обязанностей независимо от выслу-

ги лет и возраста, позволяла пострадавшему претендовать на самую высокую пен-

сию, соответствующую пенсионному заработку такого лоцмана. 

При этом, пенсионный заработок рассчитывается как средняя сумма валового 

дохода на одного пилота за последние 10 лет перед увольнением данного лица или 

за весь период его службы, если он составлял менее 10 лет. Размер персональной 

пенсии (базовая сумма) не могла превышать 4 800 датских крон в год. 

Пенсия вдовы составляла 60% от пенсии, которую получал участник программы 

на момент смерти или пенсии, на которую он имел бы право, если бы был уволен на 

дату смерти, однако не менее 400 датских крон и не более 2400 датских крон в год. 

Если муж еще не имел права на пенсию, то пенсия вдовы составляла 400 датских 

крон в год. Кроме того, существовало положение об уменьшении размера пенсии 

вдовы, если вдова была моложе мужа более чем на 20 лет, а также о праве разведен-

ных жен на пенсию вдовы. 

Помощь на воспитание детей в возрасте до 18 лет предоставляется в качестве до-

полнения к пенсии вдовы в размере 180 датских крон в год ежегодно на каждого 

ребенка. Пенсия на детей-сирот в возрасте до 18 лет составляет 270 датских крон в 

год. 

Правила лишения пенсионных прав и т.д. в основном соответствовали правилам 

Закона о государственных служащих Дании о лишении права на собственную и 

вдовью пенсию. 

При определенных условиях работающие пилоты, уволенные без права на пен-

сию, имели право на выходное пособие. 

В дополнение к базовой пенсии из пенсионного фонда государство выплачивало 

надбавку к стоимости жизни, которая с 1 апреля 1948 г. составляла 45% от базовой 

пенсии, но не менее 45% от 1500 датских крон или 675 датских крон в год и не бо-

лее 45% от 3 000 датских крон или 1 350 датских крон в год. 

В соответствии с действующей схемой максимальный размер собственной пен-

сии и пенсии вдовы с учетом надбавок составлял 6150 датских крон (4800 датских 
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крон + 1350 датских крон) и 3480 датских крон (400 датских крон + 1080 датских 

крон) соответственно. 

Согласно статье 46 Закона о лоцманской деятельности, доход пенсионного фонда 

лоцманов состоял из: 

1. Пенсионные взносы пилотной серии, для определения которых учитываются 

следующие доходы [6, s. 4]: 

a) валовой лоцманской прибыли, поступающей в лоцманский фонд, 

b) государственных грантов, которые могут поступать в лоцманский фонд в со-

ответствии с разделом 41 (Гранты лоцманскому фонду, доход которого таков, что 

не считается достаточным для обеспечения жизнедеятельности лоцманов) для обес-

печения жизнедеятельности лоцманов), 

c) валовой платеж лоцманской компании от службы маяков и охраны за разметку 

и наблюдение. 

Процент взноса определяется в соответствии с таблицей, включенной в Закон о 

лоцманской проводке, на основании пенсионного годового дохода на одного лоц-

мана. Этот доход рассчитывается путем деления приемлемого дохода на количество 

работающих лоцманов, участвовавших в чистой лоцманской   прибыли в чистой 

лоцманской прибыли (лоцманский доход после вычета эксплуатационных расходов, 

включая взносы на пенсионное обеспечение, бухгалтерию и т.д.) Процент отчисле-

ний для доходов менее 2 000 датских крон составлял 8%, увеличиваясь на 0,1% на 

каждые 200 датских крон дополнительного дохода. Взносы производились, напри-

мер, при валовом доходе от лоцманской проводки на одного лоцмана в размере 6 

000 датских крон –10,1%, при доходе в размере 10 000 датских крон 12,1% и, таким 

образом, до максимума в 25%, который достигался при валовой лоцманской прибы-

ли в размере 35 800 датских крон. 

2. Ежегодная государственная субсидия, размер которой определялся актом об 

ассигнованиях на период 3 года одновременно, так что вопрос о размере субсидии в 

конце каждого периода выносился на рассмотрение на основании актуарного расче-

та пенсионного фонда 

3. Доходность активов пенсионного фонда. 

4. Штрафы, начисляемые пенсионному фонду. 

Если в 1942-1951 гг. государственная субсидия пенсионному фонду лоцманов 

составляла 90 тыс. датских крон в год, то с 1 апреля 1951 г. (до 1952 г.) она состав-

ляла 50 тыс. датских крон в год. 

Активы пенсионного фонда увеличились, в основном за счет роста доходов от 

лоцманской проводки и, как следствие, за последние годы значительно увеличились 

выплаты в пенсионный фонд. Таким образом, увеличение капитала за период 1947-

1951 гг. составило 1 858 000 датских крон, а отчетность за 1951 г. свидетельствова-

ло о дальнейшем увеличении капитала на сумму около 6 000 датских крон. В ре-

зультате активы фонда по состоянию на 31 декабря 1951 г. составили 5 162 500 дат-

ских крон. 

Актуарный отчет, составленный по состоянию на 1 апреля 1952 г. показывал, что 

актуарно рассчитанный профицит пенсионного фонда по отношению к текущим и 

будущим пенсионным обязательствам фонда составлял около 3 млн. датских крон. 

Таким образом, финансовое положение пенсионного фонда следует считать 

настолько прочным, что было бы вполне обоснованным увеличить выплаты пенси-
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онного фонда. Пенсионный фонд управляется от имени Министерства обороны ди-

ректором-лоцманом. 

Через пенсионный комитет члены пенсионного фонда имели право высказывать 

свое мнение и пожелания директору оборонного ведомства. В состав комитета, ко-

торый являлся консультативным, входили 2 действующих и 2 вышедших в отставку 

пилота. 

Что касается управления средствами пенсионного фонда, то согласно уставу, 

средства пенсионного фонда (после вычета необходимых ликвидных активов) сле-

довало инвестировать в ценные бумаги в соответствии с правилами инвестирования 

средств несовершеннолетних. Ценные бумаги депонировались в Министерстве обо-

роны с отметкой о том, что они принадлежали пенсионному фонду. 

На 1 января 1952 г. 105 действующих лоцманов (101 жена) являлись членами 

пенсионного фонда. В то же время в пенсионном фонде состояло 46 отставных лоц-

манов (35 жен) и 54 вдовы [6, s. 5]. 

Проанализировав данный факты, а также тот факт, что экономическое развитие с 

1942 г. привело к тому, что действовавшая пенсионная схема для лоцманов должна 

была быть признана устаревшей, поскольку развитие одновременно со значитель-

ным увеличением доходов и активов пенсионного фонда привело к резкому росту 

стоимости жизни, для покрытия которой по действующим правилам пенсионеры не 

имели права покрывать растущие доходы пенсионного фонда. 

Поэтому в результате проведенных комитетом исследований и рассмотрений 

предлагалась новая схема, которая была направлена, прежде всего, на увеличение 

пенсий в рамках самого фонда в том смысле, что будущие выплаты будут опреде-

ляться в строгом соответствии с доходами пенсионного фонда. 

В то же время предлагалось внести изменения в пенсионные положения закона о 

лоцманской проводке Дании и соответствующие пенсионные уставы в соответствии 

с правилами, которые были введены в других пенсионных фондах с государствен-

ным субсидированием. 

Как уже упоминалось, действовавшие на момент работы комитета положения 

разделов 47 и 48 Закона о лоцманской деятельности не давали права на выплату из 

средств пенсионного фонда более высоких личных пенсий и пенсий вдовы (базовый 

размер), чем 4 800 датских крон и 2 400 датских крон соответственно. С учетом 

надбавки к прожиточному минимуму, предоставляемой государством, максималь-

ная персональная и вдовья пенсии, таким образом, составляют соответственно 6 150 

датских крон и 3 480 датских крон в год, что при тогдашнем уровне цен признава-

лось весьма недостаточным. 

Согласно актуарного отчета о положении пенсионного фонда по состоянию на 1 

апреля 1952 г., комиссия считала, что должны быть финансовые основания для уве-

личения пенсионных выплат на 40%. При этом, текущий актуарный профицит фон-

да составлял ок. 3 млн. датских крон образовался в основном за счет значительных 

пенсионных взносов лоцманов. 

Комитет считал естественным, что увеличение пенсий должно быть реализовано 

путем предоставления пилотам пенсий из фонда в полном объеме в будущем, осно-

вой для которого могли служить периодические актуарные расчеты. 
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Поэтому предлагалось, чтобы максимальные размеры собственной и вдовьей 

пенсии, предусмотренные Законом о лоцманской деятельности в размере 4 800 дат-

ских крон и 2 400 датских крон в год соответственно, отменить. 

Следует также отметить, что изучение и разработка различных вопросов с по-

мощью организации соответствующих комитетов с участием лоцманов в изучаемый 

период были системным явлением. В частности, следует указать на работу комите-

та, созданного в 1950 г., по пересмотру закона о лоцманской проводке по требова-

нию министра обороны. Указанный комитет, что правда, лишь продолжил работу 

иного комитета, созданного в 1942 г. и вынужденного ее прервать в 1943 г. т.к. со-

бытия 29 августа 1943 г. привели к тому, что работа комитета не была завершена 

[7]. Главной задачей данной комиссии было разработка мер и предложений по обес-

печению лоцманам минимального дохода и ввести его некоторое регулирование в 

условиях военной оккупации Дании. 

Особо следует указать на тот факт, что кроме собственно совершенствования 

пенсионного обеспечения лоцманов, к 1953 г. иная комиссия при министерстве обо-

роны рассмотрела и обработала предложение по новому закону о лоцманской про-

водке, которое было подготовлено лоцманским управлением в продолжение завер-

шенной к тому времени работы по пересмотру тарифов и правил [8]. 

Таким образом, можно указать, что с образованием в 1886 г. объединенной лоц-

манской пенсионной кассы начался новый этап становления и развития централизо-

ванной системы пенсионного обеспечения лоцманов Дании, происходивший с уче-

том мнений самих лоцманов, представители которых включались в создаваемые для 

этой цели министерством обороны комиссии. Важное значение в развитие пенсион-

ного фонда лоцманом оказывали такие факторы как эволюция института лоцман-

ской проводки и службы в Дании, социально-экономические условия их деятельно-

сти. 
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УДК 349 

ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛОЦМАНОВ ДАНИИ  

В ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВВ. 
 

Корнев А. В. 
 

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина  
 

Статья посвящена изучению возникновению и развитию лоцманских общественных организаций в 

Дании. Выявлено, что не смотря на государственный характер службы лоцманов Дании, принадлеж-

ность их сначала к военно-морскому, а затем военному ведомству с начала ХХ в. стали создаваться 

первые общественные профессиональные организации Дании (1905 г.), целью которых была защита 

социально-экономических интересов лоцманов страны. Данное событие происходило в период бурно-

го развития профсоюзного движения во всем мире и не осталось вне поля внимания властей страны. 

Законом о лоцманской проводке 1912 г. лоцманам давалось право участвовать в обсуждении отдель-

ных вопросов их профессиональной деятельности. Более активно привлечение лоцманов к обсужде-

нию различных проблем стало производится с 1940-х гг., когда их представители действовали в специ-

альном комитете. Комитет по заработной плате лоцманов был создан 20 апреля 1945 г.; в 1970 – 1978 

гг. действовал еще один, созданный министром обороны лоцманский комитет; законодательными из-

менениями 1976 г. появилась возможность влияния Датского лоцманского совета на размер сбора в 

фонд регулирования лоцманской деятельности; закон о лоцманской проводке 1979 г. уточнил полно-

мочия и состава Лоцманского совета, в составе 2 представителей, назначенных Министерством оборо-

ны, 1 представителя, назначенного Министерством торговли, 3 представителя назначенных от лоцма-

нов и 2 представителя, назначенных судоходной отраслью». Что правда закон ограничил его функции 

исключительно консультациями. Созданная на рубеже ХХ-ХХI в. профессиональная организация 

Danish Pilots вошла в более широкую общественную организацию Lederne Søfart, объединившую пред-

ставителей большинства заинтересованных сторон морской отрасли. Таким образом, существуют две 

основные организации лоцманов Дании – Лоцманский совет при министре обороны и Lederne Søfart, 

представляющие мнение и интересы лоцманов Дании. 

Ключевые слова: Дания, лоцманы, совет, комиссия, профессиональные организации, объедине-

ния, закон. 
 

Обратная связь даже в жестко структурированных государственных организаци-

ях, иногда даже несмотря на их военизированное положение всегда выполняла за-

дачу выявления мнения непосредственных исполнителей тех или иных решений, их 

возможных предложений и пожеланий с целью как частного, так и общего монито-

ринга эволюции определенного рода общественных отношений, степени соответ-

ствия действующих правовых норм, потребности их совершенствования. 

Одним из интересных примеров выстраивания такой обратной связи можно 

наблюдать в датском государстве на примере лоцманов. Будучи государственными 

служащими лоцманы Дании, выполняли важнейшие жизненно важные функции 

данного государства по обслуживанию жизнедеятельности водного транспорта, 

торговли, портов и т.д. 

К началу ХХ в., несмотря на статус государственных служащих, лоцманы Дании 

приняли решение об образовании профессиональной ассоциация лоцманов. Целью 

ассоциации (Det vestlige Distrikts Lodsforening), созданной 13 февраля 1905 г. 22 

представителями Западного лоцманского района, объявлялась защита финансовых и 

профессиональных интересов датских лоцманов, семей погибших и умерших лоц-

манов, выявление и обсуждение новых проблем в области их профессиональной 

деятельности. 
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С организационными изменениями в лоцманской отрасли и централизацией 

лоцманской системы, вызванными принятием закона 1912 г., ассоциация получила 

название «Dansk Lodsforening» или же «Dansk Pilotsforening» (Jens Munksgade 8, 

Копенгаген) [1, с. 40]. 

В 1912 г. принят очередной закон о лоцманской проводке, дополненный в 1916, 

1919 и 1920 гг. Им установлено право лоцманов входить в обсуждение принимае-

мых в отношении их деятельности правил, тарифов, инструкций и т.п. Правда, 

определение правил такого обсуждения и выражение мнений лоцманов вверялось 

министру (§ 52) [2], что создавало особый прецедент взаимоотношений лоцманско-

го общества с вышестоящим руководством. 

В последующие годы необходимость выявления мнения лоцманов и их органи-

зации по различным вопросам лишь возрастала. Так, в одном из документов нахо-

дим: «Как будет известно Главнокомандующему, 9 ноября 1942 г. под председа-

тельством тогдашнего начальника управления Министерства военно-морского фло-

та контр-адмирала C. Хаммериха была создана комиссия, которой было поручено 

подготовить предложение о пересмотре Закона о лоцманской проводке. 

Комиссия рассмотрела и обработала предложение по новому закону о лоцман-

ской проводке, которое было подготовленное лоцманским управлением в продол-

жение завершенной к тому времени работы по пересмотру тарифов и правил. Одна-

ко события 29 августа 1943 г. привели к тому, что работа комиссии не была завер-

шена. 

Среди прочего, вышеупомянутое предложение было направлено на то, чтобы – 

при сохранении лоцманской серии в качестве первоначальной и до сих пор сохра-

нявшейся основы положения и деятельности пилотов, – обеспечить пилотам мини-

мальный доход и ввести лоцманов минимальным доходом и ввести определенное 

регулирование лоцманского дохода. В результате возникших трудностей, планиро-

валось перейти к системе, введенной в Швеции системе лоцманской проводки в 

адаптированном виде. 

В силу сложившихся обстоятельств этим вопросом занималась небольшая ко-

миссия (Комитет по заработной плате лоцманов от 20 апреля 1945 г.), которая 

предоставила свой отчет 10 марта 1948 г. 

Новая комиссия по указанной проблематике была назначена письмом министра 

обороны от 26 января 1950 г., однако, в основном в составе 1942 г. в таком составе: 

Коммодор Командор A. Легинд, Морское министерство (председатель); директор по 

лоцманской проводке, командир Х. К. Эрстед; лоцман капитан П. Бом, Копенгаген-

ская лоцманская служба; лоцман С. Хольмѐ Хансен; председатель лоцманской 

службы А. Ларсен Бадсе (лоцманская проводка за пределами Копенгагена); Лоцман 

О. Йенсен; помощник лоцмана А. Møller, постоянные вспомогательные лоцманы, 

лоцман Эрик Ларсен (Датская ассоциация лоцманов); глава департамента Ове Ниль-

сен (Министерство торговли, промышленности и судоходства); судоводитель, сек-

ретарь Th. Петерсен (Датская ассоциация пароходства); офис-менеджер Х. Энгманн 

(Министерство финансов); член парламента, машинист поезда М. Ларсен;, ассоциа-

цию датских портов и доверенное лицо министерства общественных работ Т. 

Topsøe-Jensen. Секретарем комитета является секретарь Министерства по морским 

делам L. B. Асмуссен. Кроме того, в необходимых случаях комитет получил право 
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консультироваться и, возможно, дополнять свои полномочия специализированными 

экспертами [3, с. 3]. 

В качестве результата работы данного органа министерство ожидало мотивиро-

ванной рекомендации по внесению таких поправок в Закон от 17 апреля 1916 г. о 

лоцманской проводке, которые Комитет сочтет необходимыми, а также любые 

предложения по внесению изменений в соответствующие министерские положения 

или административную практику. Также предусматривалось участие представите-

лей от лоцманских компаний и вспомогательных пилотов избранными депутатами". 

Следует указать, что указанный комитет провел ряд заседаний и на основании 

проведенных исследований и соображений и представил ожидаемый отчет о пере-

смотре Закона о лоцманской проводке [3, с. 14]. 

Очевидно, что данная практика оказалась весьма удачной и потому неоднократ-

но использовалась в последующем. В частности, известно, что письмом от 1 июня 

1970 г. министр обороны озвучил решение о создании комитета, который на основе 

анализа действующих положений и т.д. о системе лоцманской проводки и должен 

был представить предложения по возможным изменениям Закона о лоцманской 

проводке, министерских и других положений и административной практики, вклю-

чая изучение возможность рационализации деятельности лоцманских компаний. 

В его состав вошли: председатель – управляющий делами В. Гидэ (министерство 

обороны). Другие члены комитета: директор лоцманов М. Шмидт; лоцман-

председатель А. Ларсен Бадсе (датская ассоциация лоцманов); капитан-лоцман П. 

Юст Нильсен (датская ассоциация лоцманов); заместитель директора К.В. Линне-

манн (датский морской совет); судовладелец А.Э. Сѐренсен (датский морской со-

вет); эксп. секр. Таге Мадсен; министерство торговли и Глава представительства 

Л.Б. Асмуссен. Секретарем комитета был назначен Н.Т. Кристенсен (министерство 

обороны). 

За время работы комитета произошел ряд изменений и на 1 ноября 1978 г. в него 

входили: председатель – управляющий делами В.Гиде (министерство обороны); 

Другие члены комитета: директор по судоходству О.Гредал; председатель лоцман-

ского совета Ф.Поулсен (датская ассоциация лоцманов); лоцман Э.Карлсон (датская 

ассоциация лоцманов); начальник отдела А.Вогнсен (датский морской совет); ди-

ректор К.Йенсен (датский морской совет); начальник отдела Т.Р.Фундер (министер-

ство торговли; руководитель отдела Л.Б.Асмуссен. В качестве постоянного наблю-

дателя – исполнительный секретарь Ф.Андерсен (датское управление судоходства); 

секретарь Андерс Йенсен (объединенная ассоциация навигаторов) участвовал в ка-

честве наблюдателя в последних 5 заседаниях комитета. Секретари комитета: адми-

нистратор Б. Давидсен и секретарь С. Эскильдсен (министерство обороны) [3, с. 10-

11]. 

Следующий шаг в усилении влияния общественных организаций на профессио-

нальное правотворчество произошел уже в 1976 г., когда в Датском законе о лоц-

манской проводке, см. Консолидационный закон № 244 от 29 июля 1964 г., с изме-

нениями, внесенными разделом 111 Закона № 213 от 4 июня 1965 г. и Законом № 

102 от 20 марта 1970 г., раздел 42 в новой редакции установил возможность влияния 

Датского лоцманского совета посредством своего заключения на размер сбора в 

фонд регулирования лоцманской деятельности [4, с. 1031-1032]. 
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В закон о лоцманской проводке 1979 г. § 6 однозначно уже устанавливалось, что 

«Министр обороны учреждает Лоцманский совет, который: в составе 2 представи-

телей, назначенных Министерством обороны, 1 представителя, назначенного Мини-

стерством торговли, 3 представителя назначенных от лоцманов и 2 представителя, 

назначенных судоходной отраслью». Что правда закон ограничил его функции ис-

ключительно консультациями по вопросам, «касающимся разработка общих поло-

жений, касающихся лоцманского персонала; свои задачи и финансовое положение 

лоцманской службы». При этом министр обороны также давалось устанавливать 

подробные правила деятельности данного Совета [5]. 

Следующий закон Закона о лоцманской проводке 1989 г. установил следующий 

состав лоцманского совета: 2 представителей, назначенных министерством оборо-

ны; 1 представителя, назначенного министерством промышленности; 3 представи-

теля назначены лоцманов и 2 представителя, назначенных судоходной отраслью. 

Одновременно были сохранены его консультационные функции в вопросах право-

творчества и право министра обороны устанавливать правила его деятельности (§ 6) 

[6].  

Последующее вступление Дании ЕС существенно отразилось на взаимоотноше-

ниях высших органов власти, с одной стороны, и лоцманских организаций, с дру-

гой. В начале 2000-х гг. происходил сложный диспут о дальнейшем реформирова-

нии лоцманской системы в стране, в которой Датская ассоциация лоцманов боро-

лась с позицией Датского морского управления (1988–2011 гг.). 

Во исполнение, в частности, Европейской комиссии. В октябре 4 года отчетом 

Счетного комитета No 00/2001 по лоцманской проводке было завершено предложе-

ние об изменении структуры лоцманской службы, которое включало сокращение 

количества пилотных серий с нынешних 7 до 3 с 1 января 2002. 

Осенью 2001 г. это предложение обсуждалось с организациями лоцманского 

штаба. Из них только датские пилоты высказали свои замечания по этому предло-

жению и выразили желание принять более активное участие в детальном проекти-

ровании и реализации структурных изменений. Морская администрация откликну-

лась на эту просьбу, что оказало отлагательное воздействие на осуществление 

структурных изменений. Переговорные встречи с датскими пилотами состоялись 8 

и 2 октября 9 ноября 2001 г., 5 февраля и 25 апреля 2002 г. В то же время Морское 

управление Дании обратилось к соответствующим лоцманам с просьбой провести 

местные обсуждения предлагаемого структурного предложения со всеми Группы 

персонала. 

Предложение было рассмотрено на заседаниях Совета лоцманов 20 ноября 2001 

г. и 3 апреля 2002 г. На этих встречах также высказывались только представители 

Danish Pilots.  

После переговоров, проведенных таким образом с датскими лоцманами, и об-

суждений в Лоцманском совете, Датское морское управление оценило возможности 

достижения соглашения с датскими лоцманами по исчерпавшим себя лоцманским 

судам и 16 августа 2002 г. рекомендовало Министерству обороны слияние с 7 до 3 

лоцманских серий, считая, что структурные изменения представляют собой необхо-

димую и срочную адаптацию лоцманской службы. В этом контексте Морская адми-

нистрация Дании считала, что: Реорганизация должна стать необходимой предпо-
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сылкой для дальнейшего развития лоцманской службы, в том числе для достижения 

большей эффективности и совершенствования Конкурентоспособность [7].  

Одной из возможностей любой общественной организации усилить свое влия-

ние, традиционно является участие в более крупных отраслевых и межотраслевых 

объединениях. Благодаря членству в Lederne Søfart, Danish Pilots представлена в со-

ветах и правлениях Датского морского управления. Ледерн Сѐфарт это общенацио-

нальная профессиональная организация морских менеджеров и специалистов в Да-

нии, созданная в 1992 г. [8]. 

Данная организация, на партийно-политически независимой основе отстаивать 

профессиональные, экономические, социальные и связанные с условиями труда ин-

тересы членов организации по отношению к государству, муниципалитетам, рабо-

тодателям и органам власти, а также национальным и международным институтам 

путем заключения соглашений, коллективных договоров, ведения переговоров и 

оказания иной помощи. 

Lederne Søfart является частью основной организации Lederne и входит в состав 

Lederne как самостоятельное подразделение с особым статусом. В нее входят актив-

ные члены, студенты, старшие и почетные члены. 

При этом, в качестве действительного члена может быть принят любой судовой 

офицер, лоцман, менеджер или функционер, прошедший программу подготовки су-

довых офицеров или работающий в морской отрасли. Под морской отраслью пони-

маются судоходные компании, предприятия, учреждения и органы власти, связан-

ные с судоходством, включая суда и морскую деятельность. 

Кроме того, в активные члены могут быть приняты лица, ставшие безработными 

после работы на должностях, где можно было бы получить активное членство. 

Условием членства является то, что данное лицо является членом организации, вхо-

дящей в Датскую конфедерацию менеджеров. Членство в этой организации и в 

Lederne Søfart может осуществляться одновременно. 

В качестве студента может быть принят любой учащийся, проходящий подго-

товку в качестве судового офицера. Помимо членства в Lederne Søfart, студенты 

также принимаются в члены организации Ledernes Hovedorganisation по программе 

PRO. 

При этом, члены, оставившие морскую профессию, могут продолжать оставаться 

действительными членами или переходить в старшие члены в соответствии с поло-

жениями, установленными правлением.  Однако если данный член имеет право на 

членство в организации, входящей в состав Ledernes Hovedorganisation, то обяза-

тельным условием является то, что данный член также является членом этой орга-

низации.  

В свою очередь почетные члены назначаются общим собранием по представле-

нию Совета директоров. 

При вступлении в организацию член принимает на себя все права и обязанности 

члена организации и несет ответственность по уплате членских взносов до момента 

выхода из организации (4.1); вносится взнос, размер которого определяется правле-

нием. При повторном вступлении взнос не выплачивается; после вступления в чле-

ны членский взнос подлежит уплате в будущем при очередном сборе членских 

взносов; после вступления в ассоциацию члену выдается членская карточка и копия 

устава ассоциации.  
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Размеры членских взносов для различных групп и отчислений во вспомогатель-

ный фонд определяются общим собранием по рекомендации правления. В случае 

членских взносов, взимаемых со студентов, половина взноса перечисляется в Цен-

тральную организацию менеджеров (5.1). 

Почетные члены освобождаются от уплаты членских взносов (5.2). 

В связи с конфликтной ситуацией, участником которой является ассоциация, 

правление может установить для действующих членов дополнительный членский 

взнос, который в месяц может составлять до 50% от обычного полугодового член-

ского взноса (5.3). 

Совет директоров Lederne Søfart может утверждать соглашения с другими орга-

низациями, имеющими право вести переговоры о двойном членстве членов. Доля 

Lederne Søfart в членском взносе должна составлять не менее 50% от обычного 

членского взноса ассоциации (5.4). 

По заявлению члена ассоциации правление может снизить размер членских взно-

сов или освободить его от уплаты членских взносов, если это оправдано обстоя-

тельствами члена ассоциации, например, в случае длительной болезни, неполного 

выхода на пенсию, безработицы и т.д. (5.5). 

Если член ассоциации не уплатил причитающийся членский взнос после уста-

новленной даты, ассоциация может аннулировать его в соответствии с указаниями 

правления. Просроченные членские взносы могут быть взысканы с помощью юри-

дической помощи за счет члена ассоциации (5.6). 

Правление может предоставлять скидку на фиксированные членские взносы с 

целью привлечения новых членов в ассоциацию. Размер такой скидки может со-

ставлять не более 50% от суммы членского взноса и действовать не более 12 меся-

цев (5.7). 

Правление может также устанавливать более низкие членские взносы в связи с 

оплатой членами ассоциации услуг и продуктов, предлагаемых ассоциацией или 

предлагаемых в сотрудничестве с другими организациями и/или компаниями. 

Выход из состава ассоциации может быть осуществлен с конца квартала, в кото-

ром ассоциация получила письменное заявление не позднее, чем за месяц до окон-

чания квартала. К заявлению должна быть приложена членская карточка. Если заяв-

ление о выходе не получено не позднее, чем за месяц до окончания квартала, то вы-

ход будет исчисляться с конца следующего квартала (6.1). 

Члены, которые, по мнению правления, демонстрируют поведение, наносящее 

ущерб ассоциации, могут быть исключены. Член ассоциации может через своего 

представителя вынести вопрос об исключении на следующее общее собрание, кото-

рое решает, оставить ли исключение в силе (6.2). 

При выходе из состава Центральной организации менеджеров Дании член ассо-

циации также выходит из состава Lederne Søfart, за исключением случаев, когда он 

является почетным членом (см. § 3) (6.3). 

Высшим органом управления ассоциацией - помимо голосования - является об-

щее собрание (7.1). 

Годовое общее собрание проводится в январском квартале с уведомлением не 

менее чем за 1 месяц путем объявления с повесткой дня в газете Ledernes Søfarts 

medier (7.2). 
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Внеочередные общие собрания проводятся по требованию Совета директоров 

или по требованию не менее 50 членов, которые вносят вопросы для обсуждения 

или принятия. По такому требованию Совет директоров обязан созвать внеочеред-

ное общее собрание. Уведомление должно быть направлено не менее чем за 5 дней 

непосредственно на адреса электронной почты, указанные членами в системе чле-

нов в любой момент времени (7.3). 

Повестка дня годового общего собрания должна включать как минимум следу-

ющие вопросы: выборы председателя; годовой отчет совета директоров; отчетность 

ассоциации; ориентация на бюджет и определение размера членских взносов; выбо-

ры правления и ревизора; поступающие предложения; любые другие вопросы. 

Предложения членов по вопросам выбора правления и ревизора должны посту-

пить в правление не позднее, чем за 6 недель до общего собрания и, как минимум, 

должны быть опубликованы на сайте ассоциации. Крайний срок подачи предложе-

ний членов включается в уведомление о созыве общего собрания. Предложение 

членов публикуется в средствах массовой информации Lederne Søfarts. 

Решения принимаются обычным большинством голосов, если в настоящем зако-

нодательстве не содержится иных правил. Об избрании Совета директоров см. § 

9(2). Общее собрание имеет кворум, если на нем присутствует не менее 40 активных 

членов. Если 40 действительных членов не присутствуют, созывается внеочередное 

общее собрание, которое составляет кворум независимо от количества присутству-

ющих. 

Способ голосования определяется председателем, однако 15 членов могут потре-

бовать письменного голосования. 

Совет директоров может поставить принятие любого предложения или поправки 

в зависимость от того, будет ли оно вновь принято на голосовании, которое должно 

быть проведено в кратчайшие сроки. Голосование может проводиться по письмен-

ной доверенности на имя указанного лица, которое должно быть действительным 

членом. Однако ни одно присутствующее лицо не может представлять в общей 

сложности более 4 членов, включая самого члена. 

Право голоса имеют только действительные члены и студенты. Однако студенты 

не могут участвовать в выборах в совет директоров (7.4). 

Ежегодно Совет директоров избирает из числа своих членов Президента. Прези-

дент является главой организации. Президент получает вознаграждение, согласо-

ванное с Советом директоров. Постоянные задачи и обязанности Президента опре-

деляются регламентом Совета директоров (8.1). 

2. Избрание Президента требует одобрения не менее 1/2 всех членов Совета ди-

ректоров. Увольнение председателя в течение срока его полномочий в качестве 

председателя требует одобрения не менее 2/3 всех членов совета директоров (8.2). 

Ежегодно Совет директоров избирает из своего состава старшего вице-

президента для руководства работой Совета директоров в отсутствие председателя. 

Если вице-президент также отсутствует, то генеральный директор входит в состав 

Совета директоров в качестве исполняющего обязанности председателя. По согла-

сованию с председателем и советом директоров заместитель председателя может 

выполнять определенные задачи. 
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Заместитель председателя может получать вознаграждение, согласованное с со-

ветом директоров. Задачи и обязанности заместителя председателя определяются 

регламентом работы совета директоров (8.3). 

Председатель и заместитель председателя избираются на первом заседании сове-

та директоров после годового общего собрания. Если действующий председатель не 

переизбирается или выходит из состава совета директоров на выборах совета, то 

заместитель председателя исполняет обязанности председателя до следующего за-

седания совета директоров (8.4). 

Председатель может действовать от имени ассоциации по вопросам, которые не 

могут ожидать решения правления, но должен представить вопрос на рассмотрение 

правления как можно скорее. Председатель и его заместитель отвечают за соблюде-

ние указаний правления и подотчетны правлению за любые действия, которые они 

предпринимают от имени ассоциации (8.5). 

Председатель представляет отделение Lederne Søfart в качестве делегата в 

Ledernes Hovedorganisation/Lederne. См. дополнительно § 9 (8.6). 

Особо оговаривается состав совета директоров, который состоит из 12 членов, 

избираемых на 4 года и не более чем на 3 срока подряд, а также представителя сту-

дентов-членов, установлена процедура начала и ведения переговоров от имени 

правления; правила решения вопросов по трудовым и контрактным условиям ди-

ректора и назначения иных сотрудников; аудит организации (10); особенности ком-

плектования и деятельности административного персонала (п. 11); порядок роспус-

ка или объединения ассоциации  с другими организациями [9]. 

Также можно отметить, что в ныне действующий устав вносились изменения в 

1995 г., 1999 г., 2002 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2010 г., 2013 г. 2018 г. 

В целом, можно сделать вывод о том, что, возникнув в 1905 г. в качестве обще-

ственных объединений, организации лоцманов (не смотря на государственных, а 

иногда и военизированный характер их деятельности) прошли долгий путь от права 

высказываться по отдельным вопросам, до возможности коллективного, с иными 

или в составе различных объединений, на государственную политику в интересую-

щих их вопросах, отраслевое нормотворчество. Учитывая возросший и закреплен-

ный во второй половине ХХ в. законодательно спрос на такое сотрудничество, иг-

рает важную роль в эволюции отношений на уровне – служащий – организация – 

государство – закон. В результате данного подхода выигрывают все заинтересован-

ные стороны процесса, а политика государства по взаимодействию с общественны-

ми и профессиональными организациями способствует гармонизации политических 

и экономических отношений. 
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Evolution of public organizations of Danish pilots in the XX-early XXI centuries // Scientific notes of 

V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2023. – Т. 9 (75). № 4. – Р. 10–18. 

The article is devoted to the study of the emergence and development of pilot public organizations in 

Denmark. It is revealed that in spite of the state nature of pilot service in Denmark, their belonging first to the 

naval and then to the military department, the first public professional organizations of Denmark (1905), the 

purpose of which was to protect the socio-economic interests of the country's pilots, began to be created at the 

beginning of the twentieth century. This event took place in the period of rapid development of trade union 

movement all over the world and did not remain out of the attention of the authorities of the country. The Pi-

lotage Act of 1912 gave pilots the right to participate in the discussion of certain issues of their professional 

activity. The involvement of pilots in the discussion of various problems became more active from the 1940s, 

when their representatives acted in a special committee. The Pilot Salaries Committee was established on 

April 20, 1945; in 1970-1978 there was another pilotage committee established by the Minister of Defense; 

legislative changes in 1976 made it possible for the Danish Pilotage Board to influence the amount of the pi-

lotage regulation fund levy; the Pilotage Act of 1979 specified the powers and composition of the Pilotage 

Board, consisting of 2 representatives appointed by the Ministry of Defense, 1 representative appointed by the 

Ministry of Commerce, 3 representatives appointed by the pilots and 2 representatives appointed by the ship-

ping industry". What is true is that the law limited its functions to consultation only. Established at the turn of 

the XX-XXI century, the professional organization of Danish Pilots became part of the broader public organi-

zation Lederne Søfart, which united representatives of most stakeholders of the maritime industry. Thus, there 

are two main organizations of Danish pilots - the Pilotage Council under the Minister of Defense and Lederne 

Søfart, representing the opinion and interests of Danish pilots. 

Keywords: Denmark, pilots, council, commission, professional organizations, associations, law. 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 
 

В работе акцент делан на исследовании внутреннего сравнительно-правового анализа регионально-
го компонента национальной правовой системы РФ и исследования действующего состояния законо-
дательства субъектов РФ преимущественно на этапе их современного развития. Анализ будет основан 
на диахроническом подходе, включающем в себя широкое освещение исторической и культурной кон-
цепции правовых преобразований субъектов. Следует учитывать, что законодательные акты субъектов 
обладают своими характерными особенностями, которые в свою очередь определяются традициями, 
культурными ценностями и национальными особенностями, присущими исключительно определен-
ным территориям и народностям, которые их населяют. Эти отличительные черты играют важную 
роль в формировании правовых норм в частности и системы законодательства в целом на региональ-
ном уровне, ведь именно в них и заключается первоначальная причина сформировавшейся специфики 
нормативных актов субъектного законодательства и его определенной самобытности. 

Ключевые слова: сравнительная характеристика, форма государственного устройства, правовая 
система субъекта, ведение субъектов, самоопределение народов, республика, законодательство субъ-
ектов, сравнительное правоведение, региональное законодательство, компетенции субъектов, тенден-
ции развития регионального законодательства, конституционное и региональное законодательство, 
регионы, совместное ведение. 

 

В соответствии с изученной научной литературой, мы смогли установить, что 

формирование регионального законодательства в России как социально-

правового явления имеет важное значение в рамках прогрессивного развития 

федеративной системы нашего государства. Однако, несправедливым, на наш 

взгляд, было бы не упомянуть тот факт, что также прослеживаются и противопо-

ложные тенденции в рассматриваемом процессе, оказывающие негативное влия-

ние на закрепившуюся в России форму государственного устройства.  

Прежде, чем перейти к более детализированному исследованию данной тема-

тики, представляется необходимым отметить, что законодательные документы 

субъектов РФ представляются в различных формах: конституции, уставы, зако-

ны и другие нормативные акты. Каждое государство, будь оно унитарное или 

федеративное, нормативно закрепляет свой конституционный статус, а также 

статус своих составных частей (разных форм субъектов), которые имеют воз-

можность изменять свое правовое положение [1]. 

Несложно проследить, что, в большинстве случаев, республики, которые яв-

ляются частью Российской Федерации, выражают собственную национальную 

идентичность посредством использования самых различных форм политического 

самоопределения несмотря на то, что ранее, на предыдущих этапах развития 

государства, они находились в статусе автономных республик, либо же областей.  

Например, бывшие Адыгейская автономная область и Кабардино-Балкарская 

автономная область в настоящее время приняли форму республик. Правовой ста-

тус данных субъектов формировался на основе конституций РСФСР, автоном-

ных конституций и соответствующих законов, которые регулировали историче-
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ское развитие и преобразования этих территорий в рамках Российской Федера-

ции [1]. 

Весь процесс преобразования субъектного устройства и определения, несо-

мненно, отражался в законодательстве регионов. Примером указанных выше из-

менений может служить процесс исторического формирования республики Даге-

стан, которая на своем пути прошла значительные трансформации от Дагестан-

ской области Кавказского генерал-губернаторства Российской империи, будучи 

таковой в конце 19-го века, до официального закрепления республики Дагестан в 

статусе республики в составе Российской Федерации в 1992 г. [2]. На данном 

примере мы может проследить: каких именно тенденций в разные исторические 

периоды придерживалась республика при разрешении вопроса о своем статус-

ном самоопределении; какими нормативно-правовыми актами данный процесс 

был регламентировать и какими законодательными актами в последствии за-

креплен его результат. 

В период перестройки и перехода от тоталитарного социализма к либерально-

демократическому капитализму происходит следующий этап конституционного 

реформирования субъектов, известный как «постсоветский». На этом этапе осу-

ществляется принятие первых конституций переходного периода, в рамках сов-

мещения с модернизацией федеративной структуры государства [1]. Стремление 

республик к более высокой степени самостоятельности переросло в стремление 

к суверенитету, выраженное в ряде региональных актов.  

Более того, в описываемый период конца 80-х начала 90-х годов выпадает та-

кое явление, как парад суверенитетов. Данный термин подразумевает под собой 

короткий промежуток российской истории, за который, ввиду становления прио-

ритета законодательства субъектов над федеральным, произошло разъединение 

территорий в рамках единого государства и, как итог, их суверенизация и строи-

тельство государств внутри уже существующей страны. 

Для законодательного регулирования конституционной эволюции субъектов 

Российской Федерации в данный период активно использовались Федеративный 

договор от 31 марта 1992 г. и Конституция Российской Федерации 1993 г. Кроме 

того, как было ранее упомянуто, были приняты и другие конституции республик, 

например, Конституция Адыгеи от 10 марта 1995 г., Конституция Дагестана от 

26 июля 1994 г., Конституция Северной Осетии-Алании от 12 ноября 1994 г. и 

т.д. 

Особый интерес представляет взгляд на принятие конституций субъектов гос-

ударства в период перестройки перед появлением новой федеральной Конститу-

ции. Особенное внимание заслуживает Конституция Чеченской Республики  1992 

г., вызвавшая активный протест. Эта Конституция признавала Чеченскую Рес-

публику – Ичкерию полноценным субъектом международного сообщества и 

установившим взаимоотношения с Россией на основе международного права. 

Тем не менее, такой нетривиальный шаг получил достаточно логичное заверше-

ние: как было установлено, эти претензии выходили за рамки государственно-

правового статуса Чеченской Республики и, соответственно, были не способны 

обладать юридической силой [3]. 

Несмотря на подобного рода разлады, было бы сложно не согласиться с мне-

нием Рассказова Л. П. о том, что, законодательство ряда республик в составе 
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Российской Федерации, особенно на Северном Кавказе, может развиваться пу-

тем интеграции норм и принципов мусульманского права и адата в российскую 

правовую систему [4] – для более подробного анализа данного вопроса следует 

обратиться к историческому опыту. 

Единство региональных конституций перестроечного периода выражалось в 

том, что в их содержании уделялось особое внимание национальному характеру 

государственности: например, Конституция Республики Марий Эл описывала ее 

как суверенное государство, формировавшееся на основе самоопределения ма-

рийского народа и выражающее волю и интересы всех граждан республики; в 

свою очередь, уставы автономных округов, представляющих политическую 

форму самоопределения малочисленных коренных народов Севера и Дальнего 

Востока, содержали отдельные положения, посвященные этим народам. 

В своей Конституции Кабардино-Балкарская республика устанавливала себя 

как государство, относящееся к федеративному составу Российской Федерации 

на основе Федеративного договора от 1992 г. и собственной региональной Кон-

ституции. Таким образом, посредством подобной формулировки был подчеркнут 

договорный характер отношений республики с общегосударственным центром. 

Подобно Республике Марий Эл, также многие республики закрепляли свой 

государственно-правовой статус в качестве суверенных государств, ссылаясь на 

Федеративный договор и, в дополнение ко всему, развивая в главных региональ-

ных актах идеи, выраженные в декларациях о государственном суверенитете [1]. 

Стоит отметить, что даже на современном этапе развитие субъектов не позво-

ляет им быть в полной мере суверенными, так как провозглашению их самостоя-

тельности предшествует разрешение целого ряда проблем, не устраненных на 

сегодняшний день. К числу подобных спорных вопросов можно отнести такой 

фактор, как затрудненность реализации конституционного правосудия граждан 

субъектов Российской Федерации, приобретающая особое значение в свете от-

сутствия Конституционных судов в некоторых регионах, а также различий в 

процедуре назначения и формирования таких органов и проблемах их независи-

мого и качественно эффективного функционирования [5]. 

Итак, подводя итог анализу законодательства субъектов в период начала 

1990-х годов, обозначим, что в качестве основной проблематики рассматривае-

мого этапа выделяется правотворческая деятельность, вызывающая нарушения 

принципов государственного устройства в законодательстве регионов; зачастую 

наблюдаются произвольное и необоснованное распределение полномочий и 

предметов ведения в пользу субъектов, в ущерб государству. Так, в 1992 г. ст. 59 

Конституции республики Татарстан предоставляла данному региону право само-

стоятельно определить свой государственно-правовой статус несмотря на то, что 

федеральная Конституция утверждала это право, как исключительное ведение 

государства. 

На сегодняшнем этапе развития законодательство субъектов получило новый 

импульс с принятием Конституции России в 1993 г. Именно здесь подводится 

разграничительная черта между периодом перестройки и современным этапом – 

ввиду того, что новая Конституция однозначно определила список субъектов 

Федерации и их государственно-правовой статус, а понятие «суверенное госу-

дарство» в отношении субъектов было вовсе исключено. 
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Однако, Конституция Российской Федерации 1993 г. все же закрепила неко-

торые положительные нормы Федеративного договора 1992 г.: к их числу отно-

сятся нормы, регламентирующие разграничение предметов ведения и полномо-

чий между Федерацией и субъектами [2]. Это помогло пересилить процесс «су-

веренизации» республик и установило превосходство федеральной Конституции 

над положениями Федеративного и других договоров [1]. 

Современная Конституция нашего государства закрепляет и разграничивает 

как предмет ведения РФ, ее субъектов, так и предмет их совместного ведения. 

Обозначим, что предметы ведения и полномочия субъекта Российской Федера-

ции являются сферой общественных отношений, которая регулируется субъек-

тами совместно с Федерацией или независимо от нее. Важно отметить, что субъ-

екты должны стремиться к полной самостоятельности в разрешении вопросов, 

находящихся в их самостоятельном ведении, однако, при этом предстоит упоря-

дочить ряд проблем, связанных с обеспечением их независимости и эффективно-

сти. 

Проблема распределения властных полномочий и управленческих функций 

между Федерацией и регионами представляет собой сложный и активно обсуж-

даемый в научно-исследовательском сообществе вопрос. Некоторые регионы 

России включают в свои основные законы положения Конституции, которые ре-

гулируют области совместного управления. Так, в конституциях Бурятии, Ка-

бардино-Балкарии, Удмуртии и Чеченской Республики содержатся статьи, кото-

рые определяют сферы совместного ведения. С другой стороны, конституции и 

уставы регионов, таких как Кабардино-Балкария, Хакасия и Забайкальский край, 

четко определяют предметы исключительного ведения субъектов Федерации.  

Официальный государственный язык — это один из элементов конституци-

онно-правового статуса любого государства. Региональное законодательство 

подтверждает статус русского языка в качестве государственного языка, как это 

указано в конституциях Карелии, Дагестана, Забайкальского края и Еврейской 

автономной области. Однако в Конституции РФ предоставляется право респуб-

ликам устанавливать собственные языки наряду с русским языком в качестве 

государственных. Во многих многонациональных регионах это право активно 

осуществляется, особенно в республиках, основанных на национально-

территориальном принципе. В таких случаях вторым государственным языком в  

республиках часто выбирается язык того народа, которому принадлежит назва-

ние республики. Подобные тенденции предоставляют возможность подчеркнуть 

народную самобытность и культурно-этнические ценности, индивидуализиро-

вать главный закон субъекта, закрепив все эти характерные черны в нормативно-

правовом формате. 

Анализ законодательства субъектов показывает, что данная возможность ак-

тивно используется в законодательной деятельности субъектов: согласно Кон-

ституции Адыгеи, Северной Осетии – Алании, Татарстана, Хакасии и других ре-

гионов установление 2-х государственных языков признается и непосредственно 

закрепляется.  

Не менее важным нам представляется тот факт, что на протяжении всей исто-

рии развития Российской Федерации, каждый субъект неизменно имеет офици-

ально закрепленное право на самостоятельное определение своей государствен-
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ной символики, включая герб, флаг, гимн и административный центр. Эти сим-

волы играют важную роль в отражении исторических традиций и национальной 

самобытности народа, однако не влекут за собой признак государственного су-

веренитета. Однако следует отметить, что Конституция РФ относит установле-

ние символики к предметам исключительного ведения субъектов. Это особо 

подтверждается дополнительным констатированием такого права в региональ-

ных основных законах, таких как Степное Уложение Калмыкии, Конституция 

Хакасии, Конституция Мордовии и Устав Ставропольского края, которые вклю-

чают статьи, касающиеся государственных символов и административного цен-

тра. Существуют также случаи прямого описания государственной символики в 

тексте закона, например, Конституция Адыгеи, которая содержит прямое описа-

ние государственного герба с подробным описанием элементов дизайна, надпи-

сей и символики. Это подчеркивает то обстоятельство, что некоторые регионы 

все еще уделяют внимание более детальным правовым основам для определения 

своих государственных символов, несмотря на общую тенденцию к централиза-

ции в федеральном законодательстве. 

На современном этапе развития законодательства отмечается ограничение 

возможностей региональных законов в отношении государственного герба и 

флага. Это связано с тем, что федеральная Конституция уже предварительно 

определяет правовые статусы и разделение полномочий между центром и субъ-

ектами, запрещая делегацию суверенитета. Подчеркиваем, что обладание субъ-

екта такими признаками государства и знаками отличия, как территория, язык и 

символика, не влечет его суверенизации относительно государства, в рамках ко-

торого оно существует.  

Проведение реформ является неотъемлемой частью общественных преобразо-

ваний, социального развития и исторических процессов в субъектах Федерации 

и государства в целом. Основная цель реформ – совершенствование государ-

ственно-политической организации общества. Так, для достижения этой цели 

государственные властные органы опираются на принципы федерализма и стре-

мятся к формированию новой конституционной системы, что способствует 

укреплению государственности как всей страны, так и отдельно взятых само-

определенных народов. 

Взаимодействие между Конституцией РФ и Конституциями субъектов Рос-

сийской Федерации является системным единством, которое проявляется в раз-

витии законодательства на уровне субъектов. Это является одним из признаков 

политической стабильности и составляет неотъемлемую часть национальной 

правовой системы федеративного государства. 

В то же время, необходимо подчеркнуть, что развитие законодательства субъ-

ектов не должно противоречить федеральному законодательству, а в случае воз-

никновения таковых противоречий необходимо стремиться к достижению пар-

ламентского консенсуса, где зачастую требуется участие Президента или Кон-

ституционного Суда Российской Федерации для более качественного их разре-

шения. На каждом историческом этапе развития российской государственности 

вплоть до принятия Конституции 1993 г. данная проблема появлялась вновь вви-

ду отсутствия либо невозможности координирования законодательной деятель-

ности между субъектами федерации и федеральным центром.  
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В целях пересечения в будущем подобного рода противоречий, для гаранти-

рования интересов многонациональной России и ее народов, а также обеспече-

ния идеи правового государства, представляется необходимым создать предпо-

сылки для стабилизации федерального и регионального законодательства. На 

наш взгляд, особое внимание следует уделить более тщательному развитию за-

конодательства на уровне субъектов, по тем вопросам, где оно имеет соприкос-

новение с федеральным законодательством. Прежде всего, речь идет о необхо-

димости четкого  законодательного определения сферы исключительной компе-

тенции субъекта федерации. Федеральный центр отказался от практики продле-

ния договоров о разграничении предметов ведения и полномочий с субъектами 

РФ, не предложив другого механизма определения перечня вопросов, относя-

щихся к исключительной компетенции субъекта РФ. 

Кроме того, необходимо продвигать систематизацию законодательства внут-

ри субъектов, придавая значимость его иерархической и предметной структуре. 

Это способствует обеспечению высшей юридической силы федеральной Консти-

туции на всей территории РФ, что, как показывает исторический опыт, является 

особенно важным и требует регулярного юридического укрепления. Необходимо 

поддерживать действующие нормы права, регламентирующие вопросы деятель-

ности субъектов, в актуальном состоянии. Общество динамично и подвержено 

тенденциям, а общество каждого субъекта Российской Федерации – еще и инди-

видуально: отличия начинаются с культуры и традиций народа, менталитета, ре-

лигии, языка и преобладают вплоть до уровня правосознания, который в регио-

нах также различен. Так, законодательство обязано идти в ногу с преобразовани-

ем общества. 
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ГЕНЕЗИС РЕПРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  

В ОТНОШЕНИИ ДУХОВЕНСТВА И ВЕРУЮЩИХ ГРАЖДАН  
 

Журавленко Н. И., Яковец Е. Н. 
 

В статье проведен краткий анализ истории взаимоотношений советской власти и Русской право-

славной церкви (РПЦ). Отмечается, что на их состояние существенно повлияли революционные собы-

тия 1917 г. Октябрьская революция и последующая антирелигиозная политика советского руководства 

существенным образом ослабили многовековой союз церкви и государства, а в отдельные периоды 

советской истории приводили даже к его полной деградации. Показано, как в разные периоды совет-

ской истории этот союз подрывался усилиями различного рода субъектов «воинствующего атеизма». 

Подчѐркивается положительная роль церкви в вопросах патриотического воспитания граждан нашей 

страны в период Великой Отечественной войны. Особо выделяется постсоветский период, в рамках 

которого наступило историческое примирение современных российских коммунистов с представите-

лями традиционных религиозных конфессий.  

Ключевые слова: Русская православная церковь; православная религия; духовенство; революция; 

советская власть; антирелигиозные меры; антирелигиозные репрессии; патриотическое воспитание; 

историческое примирение.  
 

В первые годы советской власти духовной сплоченности российского общества 

был нанесен значительный ущерб репрессивными мерами большевистского прави-

тельства в отношении духовенства и набожных граждан, прежде всего православно-

го вероисповедания. Как видно из общедоступных документов, действия, предпри-

нятые против этих лиц, были явно непропорциональными, а последствия этой поли-

тики и поныне продолжают ощущаться в нашей стране. 

В России, имеющей глубоко укоренившуюся православную традицию, до 1917 г. 

насчитывалось около 117 миллионов православных подданных, проживавших в 73 

епархиях. В 1914 г. Русская православная церковь имела 54 174 храма, в которых 

работало более 100 тыс. священнослужителей, включая священников, дьяконов и 

псаломщиков, среди которых было три митрополита, 129 епископов и 31 архиепи-

скоп [1]. В течение 1920-х и 1930-х гг. советский режим подверг репрессиям более 

40 тыс. священнослужителей, включая казни, тюремное заключение, высылку или 

поражение в правах [2]. Были случаи, когда массовые инициативы «снизу», направ-

ленные против православного духовенства, превосходили даже самые агрессивные 

действия большевистского руководства. Внесудебные репрессии против церковного 

персонала начались почти сразу после Октябрьской революции. Убийство протоие-

рея Иоанна Кочурова 31 октября 1917 г. положило начало этим репрессиям. Впо-

следствии, как подтверждают данные, представленные Д. Соколовым, аресты и 

убийства духовных лиц происходили с пугающей частотой. 

20 декабря 1917 г. в Севастополе был убит настоятель кладбищенской церкви 

Корабельной стороны о. Афанасий Чефранов. Он был казнен большевиками лишь 

только за то, что причащал Святыми дарами и исповедовал человека, приговоренно-

го к смерти. Священника расстреляли на паперти храма. В январе 1918 г. на паперти 

собора Александро-Невской Лавры был застрелен протоиерей Петр Скипетров, пы-

тавшийся с крестом в руках остановить вооруженный отряд, ломившийся в храм. 7 

февраля (25 января по старому стилю) 1918 г. в Киеве был убит митрополит Киев-
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ский и Галицкий Владимир (Богоявленский). 8 февраля 1918 г. был расстрелян 

крестный ход в Воронеже. Убиты десятки людей. 6 марта 1918 г. в слободе Ново-

Астрахань Старобельского уезда расстрелян священник о. Курчий. 20 апреля 1918 г. 

в Костроме убит настоятель Борисо-Глебской церкви 87-летний протоиерей Алек-

сей Васильевич Андроников, известный своим благочестием, уважаемый в городе 

человек. Убийцы ворвались к священнику в спальню, нанесли ему смертельную ра-

ну в голову, кинжалом ударили в сердце. 29 июня того же года был утоплен с кам-

нем на шее в реке епископ Тобольский и Сибирский Гермоген. Эта же участь по-

стигла делегацию прихожан, прибывшую в местный Совет просить освобождения 

архиерея, и т.д. [1] 

23 февраля 1922 г. был издан Декрет ВЦИК об изъятии церковных ценностей, 

находящихся в пользовании групп верующих. Формальным основанием для этого 

явились разразившийся в стране жесточайший голод и отсутствие иных источников 

помощи голодающим. В письме членам Политбюро от 19 марта 1922 г. В.И. Ленин 

в этой связи отмечал следующее: «Именно теперь и только теперь, когда в голодных 

местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы 

можем (и поэтому должны!) провести изъятие церковных ценностей с самой беше-

ной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно 

сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьян-

ской массы будет либо за нас, либо во всяком случае будет не в состоянии поддер-

жать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакци-

онного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насиль-

ственного сопротивления советскому декрету. Нам во что бы то ни стало необходи-

мо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым 

образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золо-

тых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). 

Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное 

строительство в частности, и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особен-

ности, совершенно немыслимо…Чем большее число представителей реакционного 

духовенства и реакционной буржуазии удастся по этому поводу расстрелять, тем 

лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков 

лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать…» [3]. 

В 1928 г. Главное управление научных, художественных и музейных учреждений 

(Главнаука) приняло постановление, разрешавшее вносить изменения в архитектуру 

культовых сооружений. Согласно этой директиве, все храмы, церкви и часовни, по-

строенные до 1613 г., были объявлены историческими памятниками и, таким обра-

зом, подлежали охране. Здания, возведенные между 1613-1725 гг., могли подвер-

гаться переделкам «в случае особой необходимости», у зданий, построенных между 

1725–1825 гг., могли сохраняться только фасады, а те, что были построены после 

1825 г., к архитектурным памятникам не относились и государством не охранялись, 

в связи с чем могли полностью уничтожаться. 

К началу 1940-х гг. примерно 58% религиозных зданий были уничтожены в ре-

зультате общенациональной волны конфискаций и сносов. Лучшим исходом для 

дальнейшей судьбы церквей и храмов являлось их переоборудование под клубы, 

архивы и другие учреждения. Худшим вариантом – если они приспосабливались 

под зернохранилища, склады и другие хозяйственные объекты, что фактически при-
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водило к уничтожению культовых зданий за счет ненадлежащих условий их ис-

пользования [2]. 

Как тут не вспомнить храм Пресвятой Богородицы в Старом Симонове – место 

захоронения героев Куликовской битвы Александра Пересвета и Андрея Осляби. 

Он был переоборудован в компрессорную станцию для завода «Динамо» и служил в 

этом качестве до середины 1980-х гг. Подобные случаи, наряду со сносом Храма 

Христа Спасителя и других святынь, нанесли серьезный ущерб исторической памя-

ти общества и не могут быть оправданы никакими якобы благими намерениями. 

В 1920-х гг. государство инициировало антирелигиозную кампанию, направлен-

ную на эксгумацию мощей святых РПЦ. Б.В. Титлинов писал по этому поводу, что 

«…история с мощами началась случайно в конце 1918 г. в связи с осуществлением 

декрета об отделении церкви. 22 октября сего года в Александро-Свирском мона-

стыре Олонецкой губ., при приеме на учет богослужебного имущества было обна-

ружено, что в литой раке Александра Свирского вместо мощей находится восковая 

кукла». Это вызвало возмущение общественности и привело к массовым требовани-

ям провести экспертизу всех реликвий «для разоблачения возможного обмана». Со-

ветские власти охотно пошли навстречу этим пожеланиям, в связи с чем 14.08.1919 

Наркомюстом было издано постановление «Об организационном вскрытии мощей». 

Последовавшие расследования выявили практику, которая была компрометиру-

ющей для Русской православной церкви, что удивило даже самих служителей куль-

та. То, что было найдено в раках, «вовсе не мирилось с установившимися в церков-

ном мире обыденными понятиями о мощах, как о нетленном, сохранившемся теле, – 

писал Б.В. Титлинов. – На поверку оказывалось, что в раках с мощами больше по-

стороннего приклада, чем костей умерших, да и то далеко не в сохранном виде». 

Как оказалось, практика восполнения несохранившихся элементов мощей до про-

порций человеческого тела была широко распространена в XVIII–XIX вв. с ведома 

церковных властей. 

Тем не менее «антимощевая» кампания, по сути, представляла собой вмешатель-

ство государства в дела церкви, направленное на подрыв ее авторитета среди насе-

ления. В 1920 г. было издано постановление «О ликвидации реликвий во всероссий-

ском масштабе», подводившее итог всей кампании. Всего было вскрыто 65 рак с 

мощами русских святых, в том числе и особо почитаемых Русской православной 
церковью, таких как преподобные Серафим Саровский и Сергий Радонежский. 

Вскрытия сопровождались фото- и киносъемкой, материалы которой затем исполь-

зовались в агитационных целях [4]. 

Мощи святых, по большей части, были изъяты из церквей и переданы в краевед-

ческие или исторические музеи. В конце XX в. останки святых были возвращены 

РПЦ и продолжают почитаться верующими. Однако в современном православии 

мощи не считаются нетленными, поэтому сейчас почитание мощей святых носит 

более прагматичный характер и воплощает сознательно исповедуемые религиозные 

убеждения, а не мистические представления прошлого. «Тем не менее, – как отме-

чает Д.Е. Леонов, – и в современной Церкви есть люди, которые склонны идеализи-

ровать прошлое, затушевывая все неприглядное. История со вскрытием мощей 

напоминает, что «нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не 

узнали бы» (Лк. 12, 2), как говорил Иисус Христос. Так и историк, искажающий 

прошлое в угоду настоящему, ни в коем случае не может быть прав» [5]. 
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Современные российские коммунисты признают, что тема взаимоотношений 

между РПЦ и большевистским руководством в первые годы советской власти дей-

ствительно является одним из самых сложных вопросов в нашей истории. Они от-

мечают, что обострение этих взаимоотношений началось еще в конце 1917 г. и при-

няло наибольший размах в годы Гражданской войны. По их мнению, объективный 

взгляд на историю показывает, что сомнения церкви в долговечности недавно уста-

новившегося большевистского режима в первые месяцы после Октябрьской рево-

люции побудили ее публично выступить против советской власти. В декабре 1917 г. 

Собор Русской православной церкви принял постановление, объявлявшее право-

славную церковь высшим образованием в государстве. Кроме того, в нем оговари-

валось, что только те, кто придерживается православной веры, могут занимать по-

сты главы государства и министра образования, и что православные дети обязаны 

получать религиозное образование в школах. 

Как подчеркивают сторонники большевизма, «этот документ шел вразрез с со 

светским характером нового общества. 19 января 1918 г. патриарх Тихон предал 

Советскую власть анафеме, и большая часть духовенства стала сотрудничать с бе-

лыми, заняв откровенно антисоветскую позицию. В 1921 г., во время голода, охва-

тившего Поволжье, значительное число священников отказалось от сдачи церков-

ных ценностей в фонд помощи умиравшим. Собранный духовенством в эмиграции 

Карловацкий собор обратился к Генуэзской конференции с призывом объявить кре-

стовый поход против Советского государства. Советское правительство реагирова-

ло на подобные факты жестко: был принят Декрет об отделении церкви от государ-

ства и школы от церкви, часть священнослужителей подверглась репрессиям, цен-

ности начали изыматься принудительно. Многие храмы были закрыты, разрушены 

или переоборудованы» [6]. Представители КПРФ в своих рассуждениях несколько 

нарушают хронологию: Декрет СНК РСФСР Об отделении церкви от государства 

и школы от церкви, проект которого был подготовлен М.А. Рейснером
1
, появился 

практически сразу же после отмеченного выше предания анафеме советской власти 

– 20.01.1918, а не в более поздний период., как это вытекает из приведенного выше 

текста. Основные положения этого Декрета сводились к следующему. 

1. Провозглашался светский характер советского государства – церковь отделя-

лась от него. 

2. Вводился запрет на любые ограничения свободы совести или установление ка-

ких бы то ни было преимуществ либо привилегий на основании вероисповедной 

принадлежности граждан.  

3. Провозглашалось право каждого исповедовать любую религию или не испове-

довать никакой.  

4. Вводился запрет на указание религиозной принадлежности граждан в офици-

альных документах.  

5. Свобода исполнения религиозных обрядов гарантировалась настолько, 

насколько она не нарушала общественного порядка и не сопровождалась посяга-

тельствами на права граждан Советской Республики. Местные власти получали 

                                                 
1 Рейснер Михаил Андреевич – родился в 1868 г. Юрист, психолог, социолог, историк, государствен-
ный деятель. Как исследователь разрабатывал теорию «социальных раздражений». Воинствующий 
атеист, один из инициаторов и организаторов гонений церкви после революции 1917 г. Умер в 1928 г. 
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право принимать все необходимые меры для обеспечения в этих случаях обще-

ственного порядка и безопасности. 

6. Никто не мог, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от испол-

нения гражданских обязанностей (исключение в этом плане допускалось лишь при 

условии замены одной гражданской обязанности другой в каждом конкретном слу-

чае по решению народного суда). 

7. Отменялась религиозная клятва или присяга. В необходимых случаях допус-

калось лишь торжественное обещание. 

8. Акты гражданского состояния должны были регистрироваться исключительно 

представителями государства – отделами записи браков и рождений. 

9. Школа как государственное образовательное учреждение отделялась от церк-

ви, вводился запрет на преподавание религии. Граждане могли обучать и обучаться 

религии только частным образом. 

10. Предусматривался запрет на принудительные взыскания, сборы и обложения 

в пользу церковных и религиозных обществ, а также запрет на применение мер 

принуждения или наказания со стороны этих обществ к их членам.  

11. Ликвидировалось право собственности церковных и религиозных обществ на 

движимое и недвижимое имущество. Они лишались юридического статуса юриди-

ческих лиц. 

12. Все имущество существовавших в России церковных и религиозных обществ 

было объявлено народным достоянием [7]. Таким образом, в соответствии с поло-

жениями Декрета, в государственных школах началось преподавание атеизма. Спе-

циально для борьбы с «опиумом для народа» по инициативе ВКП(б) в 1925 г. было 

организовано общество с названием «Союз безбожников» под руководством Е. Яро-

славского [2]. 

Несмотря на провозглашенную свободу совести, лица, которые имели отношение 

к функционированию религиозных общин, в первую очередь православных, факти-

чески лишались всех политических прав. 

Суровые антирелигиозные меры, предпринимавшиеся государством, как в капле 

воды, нашли отражение в судьбе православного прихода древней церкви Святых 

Бориса и Глеба, расположенного
2
 на территории подмосковного села Зюзино (в 

настоящее время – одноименный район Москвы) и окрестных деревень. Исследо-

вавшая многовековую историю этого древнего поселения С.И. Ярославцева в рас-

сматриваемой связи отмечает следующее: «Сначала эта мера (лишение избиратель-

ных прав. – прим. авторов) коснулась служителей культа в массовом порядке и от-

дельных крупных фабрикантов – они были лишены избирательных прав в октябре 

1923 г. накануне выборов в сельсоветы. По волостным избирательным комиссиям 

из уездной комиссии было спущено постановление: составить список лиц, лишен-

ных права избирать и быть избранными, согласно ст. 65 Конституции РСФСР. В 

список вносились лица старше 18 лет обоего пола. В Ленинской волости в список 

вошел один фабрикант П.П. Капустин и все священно- и церковнослужители, а так-

же церковные старосты и председатели церковно-приходских советов, или, как то-

гда говорили, служители культа». 

                                                 
2 Сегодня данный храм является действующим. 
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До этого, согласно постановления ВЦИК от 23.02.1922, в церкви Святых Бориса 

и Глеба представителями уполномоченного уездного комитета были изъяты для пе-

редачи в Гохран для помощи голодающим ряд предметов культа, представляющих 

материальную ценность. «Оказались годными к изъятию: 1 риза с запрестольной 

иконы Божьей Матери 84 пробы, 1 ковш, углы на малом Евангелие, 1 дискос, 1 

звездица…». 

Что характерно для той поры, данная церковь, возведенная в 1688 г. и считавша-

яся неприкосновенным историческим наследием, имевшая свою метрику за № 218 в 

Академии художеств, в конце концов все же пришла в запустение. В 1930 г. с коло-

кольни были сброшены и отправлены на переплавку колокола, а в 1938 г. «тихо и 

без свидетелей» арестовали священника Леонида Харбюзова, после чего службы в 

храме сами по себе прекратились. В годы войны на отопление были выломаны все 

деревянные части храма – древний иконостас, оконные и дверные рамы, переплеты, 

крыша, маковки. В послевоенный период в храме расположилась мастерская по об-

работке алмазов. Трубы и моторы, смонтированные в его помещениях, постепенно 

разрушали стены. Лишь в 1989 г. после долгих хлопот общины храм передали ве-

рующим, и он начал возрождаться [8, s. 615-623]. 

В последующие годы ВКП(б) несколько изменила свою политику в отношении 

религиозных культов, частично используя их в своих интересах [2]. Как отмечают 

представители КПСС, Патриарх Тихон в конце концов признал ошибочность анти-

советской позиции церковной иерархии и принял необходимые меры, чтобы 

предотвратить политизацию религии во время сильных общественных потрясений. 

В июне 1923 года он отправил послание, в котором категорично заявлял: «Я реши-

тельно осуждаю всякое посягательство на Советскую власть, откуда бы оно ни ис-

ходило... Я понял всю неправду и клевету, которой подвергается Советская власть 

со стороны ее соотечественных и иностранных врагов» [6]. Видимо, без посторон-

ней помощи к таким выводам Его Святейшеству прийти было весьма непросто, но 

выбора у него, скорее всего, просто не оставалось.  

В целом борьба с православной религией после Октябрьской революции имеет 

заметное сходство с кампанией против старообрядцев во времена правления царя 

Алексея Михайловича и патриарха Никона. Это сходство еще раз подчеркивает 

циклическую природу исторического развития, соответствующую диалектическому 

закону отрицания отрицания. Как и в средневековый период, конфликт между цер-

ковью и большевиками коренился не в самих религиозных обрядах, а скорее в со-

противлении духовенства новому режиму. Преемники патриарха Никона, которые 

когда-то активно преследовали старообрядцев, не желали отказываться от своих 

общественных привилегий, а большевики были против достижения с ними компро-

мисса. Более того, после эффективной нейтрализации своих церковных оппонентов 

и, по-видимому, усвоения идеи Ф.М. Достоевского о том, что русский человек без 

Бога превращается в зверя [9], большевистские лидеры под видом атеистической 

пропаганды приступили к насаждению культа личности своих собственных вождей 

и созданию основ новой «большевистской веры», обладавшей практически всеми 

необходимыми религиозными атрибутами и символами. 

Весьма образно и доходчиво подчеркивал эту мысль Н.А. Бердяев, который от-

мечал следующее: «Все скажут, что большевизм есть явление совершенно внерели-

гиозное и антирелигиозное. Все это так, если оставаться на поверхности и считать 
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окончательными те словесные формулы, в которые люди облекают свое сознание. 

Но я думаю, что сами большевики, как это часто бывает, не знают о себе последней 

правды, не ведают, какого они духа. Узнать же о них последнюю правду, узнать, 

какого они духа, могут лишь люди религиозного сознания, обладающие религиоз-

ным критерием различения. И вот, я решаюсь сказать, что русский большевизм – 

явление религиозного порядка, в нем действуют некие последние религиозные 

энергии, если под религиозной энергией понимать не только то, что обращено к Бо-

гу. Религиозная подмена, обратная религия, лжерелигия – тоже ведь явление рели-

гиозного порядка, в этом есть своя абсолютность, своя конечность, своя всецелость, 

своя ложная, призрачная полнота. Большевизм не есть политика, не есть просто со-

циальная борьба, не есть частная, дифференцированная сфера человеческой дея-

тельности. Большевизм есть состояние духа и явление духа, цельное мироощущение 

и миросозерцание. Большевизм претендует захватить всего человека, все его силы, 

он хочет ответить на все запросы человека, на все муки человеческие. Большевизм 

хочет быть не кое-чем, не частью, не отдельной областью жизни, не социальной по-

литикой, а всем, всей полнотой. Как вероучение фанатическое, он не терпит ничего 

рядом с собой, ни с чем ничего не хочет разделить, хочет быть всем и во всем. 

Большевизм и есть социализм, доведенный до религиозного напряжения и до рели-

гиозной исключительности. В этом он родствен французскому революционному 

синдикализму. По всем своим формальным признакам большевизм претендует быть 

религией, и нужно определить, какого рода эта религия, какой дух она несет с собой 

в мир» [10, s. 29-30]. 

Отношение советского руководства к Церкви стало постепенно меняться с нача-

лом войны. По свидетельству современного религиоведа Э.И. Лисавцева, уже в 

начальный период войны состоялась первая краткая встреча И.В. Сталина с патри-

аршим местоблюстителем и оба они остались ею довольны [11].  

Впрочем, первоначально изменения во взаимоотношениях были не столь замет-

ны. Митрополитам Сергию, Алексию, Николаю не препятствовали распространять 

свои патриотические воззвания, хотя это и являлось нарушением закона.  

В этот период полностью прекратилась антирелигиозная пропаганда, была свер-

нута деятельность «Союза воинствующих безбожников», правда формально он не 

был распущен. И.В. Сталин через своего секретаря А.Н. Поскребышева порекомен-

довал «главному безбожнику» Е. Ярославскому публично отметить новую патрио-

тическую позицию Церкви. Тот не посмел ослушаться и после долгих сомнений 2 

сентября 1941 г. подготовил для печати статью «Почему религиозные люди против 

Гитлера», подписав ее экзотическим именем Каций Адамиани. В статье, первона-

чально предназначенной только для зарубежного читателя, высоко оценивалась 

патриотическая деятельность Московской патриархии, а также некоторых других 

церквей СССР [12]. В 1942 г. вышла другая статья Е. Ярославского о православном 

христианском писателе и русском националисте Ф.М. Достоевском. Предметом ис-

следования являлась приписываемая Достоевскому ненависть к немцам [13]. Мета-

морфоза «главного гонителя» церкви в 1920-1930 гг. особенно показательна. К ок-

тябрю 1941 г. были закрыты практически все антирелигиозные периодические из-

дания. «Флагман» же советского атеизма журнал «Под знаменем марксизма» начал 

печатать статьи о выдающихся русских исторических деятелях, великом русском 
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народе, героизме советских солдат и т.п., а в 1944 г. и совсем прекратил свое суще-

ствование [14]. 

Вот одна из точек зрения относительно изменения позиции советского руковод-

ства по отношению к Церкви, высказываемая православным писателем 

Н.В. Блохиным. Он отмечает, что Сталину, похоже, уже не нужна была мировая ре-

волюция, во имя которой он раньше жил, готов был экспортировать ее в Европу и 

дальше. Это произошло потому, что в конце 1941 г. вождь вновь утвердился: Бог 

есть. Одним из доказательств этому послужило освобождение г. Тихвина.  

Как только 8 декабря 1941 г. Тихвинская икона Божьей Матери совершила на 

самолете облет Москвы, 9 декабря наши войска вошли в г. Тихвин. Там, – по мне-

нию Н.В. Блохина, – произошло классическое чудо, подобное тому, что было отме-

чено в 1591 г., когда крымский хан Казы-Гирей подошел к Москве и занял Воробьѐ-

вы горы. Тогда, по молитвам Царя Феодора Иоанновича к Пресвятой Богородице, 

татары увидали великое русское войско, которого на самом деле не было. Они испу-

гались и бежали. А когда взяли пленного и спросили: «Вы чего драпали-то?», он 

ответил: «Как не драпать, когда на нас такое войско пѐрло!».  

Нечто похожее произошло и в Тихвине через 350 лет. Генералу Бушу, командо-

вавшему 16-й немецкой армией, доложили, что на германские позиции «идут 200 

русских танков». ... А у стоявшей там 4-й армии, которой командовал генерал 

К.А. Мерецков, в то время не было ни одного танка
3
. Ранее Буш занял Тихвин, ко-

торый стал ключевым плацдармом группы армий «Север». Это был крупнейший 

коммуникационный узел между Питером и Москвой. Наши войска никак не могли 

его взять. Однако, когда Буш услышал о наступлении «русской армады», он неожи-

данно дал приказ без боя покинуть город, чтобы потом обойти его с двух сторон и 

взять в «мешок». 

Мерецков был крайне удивлен, когда узнал, что немцы добровольно уходят из 

Тихвина. О том, что они бежали от «двухсот русских танков», рассказала одна 

местная женщина, которая встретила двух наших разведчиков в Тихвине. Она свои-

ми ушами слышала, как об этом кричали перепуганные фашисты. Когда ее спроси-

ли, откуда она знает немецкий язык, женщина ответила: «Родные мои, за несколько 

месяцев, пока вы драпали на Восток, мы здесь все узнали, что такое ―цвай хундерт 

руссише панцир‖». 

Когда Бушу доложили, что русские заняли город и укрепляют там оборону, он 

вдруг понял, что произошло, и стал бранить своих подчиненных, требуя любой це-

ной вернуть город. Но русские стояли насмерть, отбить город немцам так и не уда-

лось, и в «мешок» его взять – тоже. Причиной этому, наряду с героизмом советских 

солдат, явилось и то, что морозы в Тихвине доходили до минус 45 градусов, к чему 

немцы явно не привыкли. Но это еще была «теплынь». 19 ноября в Московском ре-

гионе температура упала до минус 52. В результате у Гудериана под Тулой завелось 

                                                 
3 Косвенно информация об отсутствии у советских войск танков на этом направлении (по крайней ме-
ре, в таком количестве, как указывает Н.В. Блохин) подтверждает в своих мемуарах Маршал Советско-
го Союза К.А. Мерецков. Он отмечает, что наступление на Тихвин велось одновременно силами двух 
стрелковых дивизий: 191-й – с северо-востока, и 65-й – с юга. Атака поддерживалась артиллерией. О 
применении танков К.А. Мерецков упоминает лишь в связи с дальнейшим преследованием немцев в 
районе населенного пункта Лазаревичи. (см.: Мерецков К.А. На службе народу. Страницы воспомина-
ний. М.: Политиздат, 1968. С. 246-247). 
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всего 50 танков, а у Гепнера под Москвой – еще меньше. 4-я танковая группа 

Гепнера специально была брошена из-под Ленинграда на Москву. И, наверное, она 

бы захватила столицу, если бы не наступили небывалые морозы [15]. 

Дальнейшие шаги по сближению советской власти с РПЦ были предприняты в 

1943 г. Их связывают с избранием нового Патриарха Московского и всея Руси, ме-

сто которого после смерти патриарха Тихона в 1925 г. оставалось вакантным. Без-

условно, эти шаги явились следствием личной инициативы Сталина, к которому 

4.09.1943 на личную аудиенцию пригласили трех остававшихся на свободе митро-

политов – Сергия (Старогородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушеви-

ча). Уже 8 сентября «большевистскими темпами», как заметил Сталин со свой-

ственным ему зловещим юмором, в Москву самолетами привезли 19 выживших в 

лагерях и ссылках епископов для проведения архиерейского собора. На этом соборе 

и был избран новый патриарх РПЦ – Сергий. 

По мнению члена межсоборного присутствия РПЦ Д.М. Гзгзяна, Сталину в этот 

период нужны были инструменты для наращивания советского присутствия в ряде 

восточноевропейских государств, среди которых было много стран с христианским 

(причем, зачастую, православным) населением. Кроме того, вождь замыслил очень 

нетривиальную комбинацию по упрочению политических и идеологических пози-

ций СССР в стратегически важном ближневосточном регионе, в котором христиане 

в тот период составляли до 40% населения [16, s. 22]. 

Практически сразу же после смерти Сталина в марте 1953 г. пришедшим ему на 

смену лидером страны Н.С. Хрущѐвым начала прорабатываться новая религиозная 

политика. Однако реальные очертания она стала приобретать только после обрете-

ния Хрущѐвым безраздельной власти летом 1957 г. 

По мнению историка О. Зайцевой, ровные, взвешенные отношения государства и 

Церкви, установившиеся в 1943–1953 гг. во время «золотого века» церковно-

государственных отношений, являлись для Хрущѐва еще и пережитком «культа 

личности», на развенчание которого в тот период было направлено острие всей 

внутренней политики государства. 

Для того чтобы инициировать «церковную реформу», нужен был человек, кото-

рый заявил бы о нарушении советского законодательства в области религиозной 

деятельности. Им стал секретарь центрального комитета компартии Молдавии Д.Г. 

Ткач, который 5 марта 1959 г. направил письмо в ЦК, в котором шла речь о нару-

шениях советского законодательства в сфере религиозных отношений. Автор по-

слания полагал, что к 1957 г. деятельность Совета по делам РПЦ фактически не да-

вала возможности финансовым органам проверять религиозные организации, и все 

это усиливало воздействие Церкви и религии на население. Д.Г. Ткач предлагал от-

менить действие нормативных правовых актов, принятых в 1945–46 гг., и вернуться 

к практике постановления ВЦИК и СНК СССР от 8.04.1929 «О религиозных объ-

единениях», практически ставившего под запрет деятельность религиозных органи-

заций, за исключением совершения литургии в храмах. Постановлениями СНК 

СССР от 22.08.1945 и 28.01.1946 церковным организациям предоставлялись в огра-

ниченных пределах права юридических лиц. Им разрешалось приобретение транс-

портных средств, покупка в собственность домов, новое строительство. Советы 

народных комиссаров союзных республик обязывались помогать верующим в во-
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просах материально-технического снабжения религиозных общин, выделения им 

стройматериалов и др. [17]. 

Началом хрущѐвской антирелигиозной кампании принято считать появление 

секретного постановления ЦК КПСС от 4.10.1958 «О записке отдела пропаганды и 

агитации ЦК КПСС по союзным республикам „О недостатках научно-

атеистической пропаганды―». Затем появилось еще два документа – постановление 

ЦК КПСС от 13.01.1960 «О мерах по ликвидации нарушений духовенством 

советского законодательства о культах» и постановление Совета Министров 

СССР от 16.03.1961 «Об усилении контроля за выполнением законодательства о 

культах». Смысл первого документа заключался в возврате к практике 

постановления 1929 г., в связи с чем второй нормативный правовой акт отменял все 

решения, принятые в годы войны и в послевоенное время. 

Церковная реформа сводилась к 6 основным пунктам, предполагавшим следую-

щее: 1) коренную перестройку церковного управления, отстранение духовенства от 

административных и финансово-хозяйственных дел в религиозных объединениях, 

что должно было подорвать авторитет служителей культа в глазах верующих; 2) 

возложение права управления религиозными объединениями на органы, избирав-

шиеся из числа самих верующих; 3) ликвидацию всех каналов церковной благотво-

рительной деятельности, ранее широко использовавшихся для приобщения населе-

ния к религии; 4) ликвидацию льгот для церковнослужителей в отношении подо-

ходного налога, налогообложение их как некооперированных кустарей, прекраще-

ние государственного социального обслуживания гражданского персонала Церкви и 

снятие его с профсоюзного обслуживания; 5) ограждение детей от влияния религии; 

6) перевод служителей культа на твердые денежные оклады, ограничение матери-

ального стимулирования духовенства, что призвано было снизить его активность 

[17]. 

Реформа получила небывалый размах. Борьба с религией велась силами не 

только правоохранительной системы, но также партийных и советских органов, 

руководства и коллективов предприятий, профсоюзов, комсомола, общественных 

организаций.  Рассуждая о позиции современных российских коммунистов, можно 

заключить, что она в значительной мере отличается от той, которой придерживалась 

КПСС на всех этапах своего развития. Современная Программа КПРФ не только 

отказалась от принципа научного атеизма, но и открыто заявляет о возможном 

политическом союзе с религиозными общественными объединениями, а также об 

уважительном отношении к традиционным религиям народов России, среди 

которых особым образом выделяется православие [18, s. 10]. Таким образом 

идеологическое противостояние большевиков и представителей духовенства в 

постсоветский период подошло к своему логическому завершению. В 

подтверждение своей лояльности церкви современные коммунисты не чураются 

посещения храмов и участия в православных ритуалах. И это один из наиболее 

убедительных исторических уроков минувшего столетия, в течение которого на 

долю России выпало немало суровых испытаний.  
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by the efforts of various kinds of subjects of "militant atheism". The positive role of the church in matters of 
patriotic education of citizens of our country during the Great Patriotic War is emphasized. The post-Soviet 
period stands out in particular, during which the historical reconciliation of modern Russian communists with 
representatives of traditional religious denominations began. 
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В статье обращается внимание на изучение социальной обусловленности и эффективности 

соответствующих норм, их генезиса в российской правовой системе. В данной статье рассматривается 

и анализируется институт гражданства в России. Рассмотрены основные положения института 

гражданства, закрепленные в Конституции России, федеральных законах о гражданстве, на 

национальном и международном уровнях. Проведен сравнительный анализ некоторых правовых норм 

действующего законодательства  и вступающего в силу ФЗ от 28.04.2023 N 138-ФЗ "О гражданстве 

Российской Федерации"».  Особое внимание уделено проблемам и способам приобретениям 

гражданства России, а именно иностранным лицам и гражданам Украины, проживавшим на 

территориях, которые по результатам референдума вошли в состав Российской Федерации. Отмечено, 

что институциональные особенности российского политического процесса, вызванные серьѐзными 

геополитическими потрясениями последних лет, обусловливают особенности социокультурного 

развития российского общества, которые оказывают как прямое, так и опосредованное воздействие на 

роль института гражданства в конституционно-правовых отношениях. Сделан вывод, что 

трансформация правовых норм, регламентирующих реализацию права на гражданство, является 

разумным ответом на все внутренние и внешние современные вызовы и угрозы современности, т.к. 

вопросы гражданства тесно связаны с территориальной организацией государства, с разрешением 

национального вопроса в определенных государственно-правовых формах, с осуществлением 

государственного суверенитета. 

Ключевые слова: гражданство, гражданин, институт гражданства, приобретение гражданства, 

устойчивая правовая связь, прекращение гражданства, основания отклонения гражданства, упрощен-

ный порядок приобретения гражданства, выход из гражданства. 
 

Общественные отношения в сфере создания и применения правовых норм, 

закрепляющих за гражданами Российской Федерации ряд конституционных обязанностей в 

последнее время приобрели особую актуальность. Институт гражданства видоизменяется в 

последние годы, требуя решения актуальных вопросов. 

Огромная роль в анализе и исследовании гражданства принадлежит многим ученым. В 

большей степени в период советского времени юристы рассматривали гражданство через 

призму того, что человек принадлежит к определенному государству, то есть входит в 

состав государства. Этого мнения придерживались Л.Д. Воеводин и А.А. Головко [15, с. 4-

5]. Однако такой подход не отражает полную характеристику рассматриваемого института, 

так как данное определение гражданства не определяет взаимоотношения, возникающие 

между гражданином и государством и предусматривающие их взаимные права и 

обязанности по отношению друг к другу. В проекте закона о гражданстве в 1938 г. 

отмечалось, что «гражданин Союза Советских Социалистических Республик должен быть 

достоин тех прав и обязанностей, которые предоставлены ему Сталинской Конституцией» 

[9, с. 1]. По этому проекту предусматривалось лишение гражданства по рождению, что на 

данный момент исключается и противоречит Конституции РФ. 

Особая роль в исследовании института гражданства принадлежит Олегу Емельяновичу 

Кутафину. Выдающийся учѐный считал, что гражданство является самостоятельным 

институтом в системе конституционного права и должно определяться через категорию 

«принадлежность к народу государства» [17, с. 113]. По его мнению, это закрепляет 

правовой статус личности как гражданина данного государства, так как народ представляет 

собой политико-юридическое единство, на котором основывается государство. 
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Возникающие  взаимоотношения гражданина с государством, определяются в качестве их 

взаимных прав и обязанностей. Уникальность гражданства заключается в том, что между 

определенной страной и личностью формируется устойчиво-правовая взаимосвязь. Поэтому 

обладая гражданством, гражданин имеет массу прав и свобод, которые установлены 

государством, однако при этом человек одновременно обязан нести закрепленные в законе права 

и обязанности. Хотелось бы отметить, что довольно часто понятие «гражданство» 

отождествляют с понятием «патриотизм», однако же, первая дефиниция является наиболее 

сложнее. Связь этих слов определена тем, что юридический статус «гражданина» всегда 

отождествлялся с национальным государством. 

Если мы углубимся в этимологию понятия «гражданства», то обнаружим, что оно произошло 

из дефиниции «гражданин», которое связано с понятием «город» - огражденная, искусственно 

укрепленная местность. Употребление исследуемого понятия можно найти еще в Древней 

Греции, где «гражданами» были люди, которые обладали законными правами участвовать в 

государственных делах. Но существовал определенный ценз, так, например, гражданами не 

могли быть рабы. Аристотель, определяя «правильное государственное устройство», проводил 

анализ понятий «гражданин» и «гражданство». Он признавал свойства гражданина, который 

участвовал в суде и народном собрании [12, с. 31]. В Древнем Риме тоже можно найти отсылки к 

исследуемому понятию. Там гражданство считалось знаком особого достоинства, дававшее 

право активно участвовать в делах государства.  

В буржуазный период – это конец XVIII — конец XIX вв. понятие «гражданства» все более 

расширяется и конкретизируется. В теоретических осмыслениях анализируется и появляется 

четкое понятие «гражданин» и для обозначения лиц, уполномоченных осуществлять народный 

суверенитет. Заслуга тех времен выражается в том, что понятие «гражданин» раскрывается 

посредством понятия правового статуса личности, что отожествляется уже с понятием 

«гражданства». 

Институт «гражданства», так как и его понятие постепенно трансформируется и 

преобразовывается. Наиболее обширные исследования и анализы проводятся в XX в., потому 

что в это время происходит демократизация общественных отношений: в большинстве 

Конституциях государств закрепляются основные права и свободы человека и гражданина. Все 

это приводит к трансформации понятийного аппарата гражданства. Данный институт стал 

рассматриваться в позиции устойчивой правовой связи лица с государством, где 

устанавливаются равноправные отношения. Обновленному подходу понимания гражданства 

способствовало признание и закрепление категории «права человека» на международном и 

национальных уровнях [14, с. 117]. 

Таким образом, совершенствование института гражданства происходит в истории 

постепенно, отражая постоянную смену политического строя и взглядов на то, в каких 

взаимоотношения обуславливаются права и обязанности государства и человека. Отметим, что 

понятие подданный, говорит о безволии и подчиненности народа власти государства, а 

гражданин — это свободный человек, имеющий свои права и обязанности, участвующий в 

жизни страны [10, с. 20]. Если охарактеризовать гражданство как конституционно-правовой 

институт, то он включает в себя нормы, регулирующие основания приобретения и утраты 

гражданства. Этот институт состоит из норм Конституции РФ, ФЗ «О гражданстве» и других 

правовых актов, которые рассмотрим далее. Для начала стоит охарактеризовать международно-

правовые документы, так как в ст.15 Конституции РФ закреплено, они входят в правовую основу 

России. Значимым источником является Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 

г. [1], где закрепляются и признаются основные права и свобода человека и гражданина. Важно 

обратить внимание на ст. 15, где предусмотрено, что каждый человек имеет право на 

гражданство и никто не может быть произвольно его лишен. Это подчѐркивает и укрепляет 

политико-правовую связь между личностью и государством.  
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Следующий документ – это Международный пакт о гражданских и политических правах [4], 

где в ст. 24 закреплено, что каждый ребенок имеет право на гражданство. Параллельно с этим 

правом закрепляются и другие в Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 [3], где в ст. 7 

указано про приобретение гражданства ребенка. 

В отечественных нормах Российской Федерации положения о гражданстве имеют большую 

правовую основу, которые закреплены в Конституции РФ [5], в федеральных законах, главный 

из которых – ФЗ от 31.05. 2002 №62 «О гражданстве Российской Федерации» [7]. Важную роль в 

аспектах регламентации анализируемого института принадлежит подзаконным актам, например, 

указы Президента Российской Федерации. 

На сегодняшний день все еще действует Федеральный закон от 31.05. 2002 №62: «О 

гражданстве Российской Федерации», поэтому в ст. 3 содержится актуальное и легальное 

определение гражданства «Гражданство Российской Федерации — это устойчивая правовая 

связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей» [7].  

Дефиниция гражданства выражает в четкой формулировке, охарактеризовавшая 

субъективное право человека. Гражданство является одной из составляющих конструкции 

правового статуса индивида и конституционно-правовым институтом взаимоотношений между 

человеком и государством. Поэтому личность имеет не только права, но и обязанности перед 

законами государства. 

Можно сделать вывод, что гражданство представляет собой неофициальное соглашение 

между человеком и государством, которое определяет права и обязанности каждого из них. 

Важно, что политическая позиция не может прервать его правовую связь с государством в 

соответствии со ст. 6 Конституции РФ. 

Гражданство имеет свои основные принципы. Главным принципом является устойчивость, 

проявляющийся, во-первых, в устойчивости в пространстве, который означает, что правовая 

связь гражданина действует как на территории России, так и за ее пределами. Во-вторых, 

проявляется в устойчивости во времени, означающий его непрерывность. Важный принцип – это 

принцип равного и единого гражданства, то есть российское гражданство является равным для 

всех вне зависимости от условия и времени его приобретения. Принцип запрета на лишение 

гражданина – этот принцип предполагает, что гражданин может выйти из гражданства РФ по 

собственному волеизъявлению и на добровольной основе. Обратим внимание, что Федеральный 

закон «О гражданстве Российской Федерации» упоминает статус двойного гражданства и 

безгражданства. 

Двойное гражданство — это такой правовой статус лица, при котором оно одновременно 

обладает гражданством более чем одного государства. Это довольно частое явление в 

международной практике в силу миграционных процессов. Расхождение законодательства 

разных стран относительно порядка приобретения и утраты гражданства является наиболее 

частой причиной возникновения двойного гражданства.  

Безгражданство предполагает отсутствие у человека гражданства какого-либо государства. 

Состояние безгражданства может возникнуть с момента рождения ребенка. Например, если 

родители определенного лица не имеют гражданства, а оно родилось на территории государства, 

где действует принцип «права крови», то ребенок не может приобрести гражданство [18, с. 208]. 

Безгражданство может приводить к негативным факторам и неудобствам для государства, 

связанные, например, с регулированием выезда или въезда лиц без гражданства. 

В России для уменьшения таких случаев безгражданства предусматривает предоставление 

российского гражданства ребенку, родители которого являются лицами без гражданства или 

родители которого неизвестны в течение 6 месяцев. Не так давно было нововведение в этом 

аспекте, которое предполагает, что ребенок, который рожден суррогатной материю на 

территории России приобретает гражданство РФ. 
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Исследуем  пути возникновения гражданства в соответствие с правовыми  нормами  

российского законодательства. ФЗ «О гражданстве» в ст.11 закрепляет четыре способов 

приобретения российского гражданства, которые рассмотрим далее. Первое основание – 

получение гражданства по рождению предполагает «принцип почвы» (по месту рождения) и 

«принцип крови» (передается от родителей) Законодательство РФ объединяет оба принципа, но 

«принцип крови» носит приоритетный статус [18, с. 96]. Если сравнить с мировой практикой 

отражение этих принципов, то, например, в Мексики устанавливается оба принципа в качестве 

равнозначных. Некоторые конституции могут отдавать предпочтение одному и этих принципу, 

например, Конституция Боливии устанавливает приоритет принципа почвы. Второе основание 

приобретения гражданства – это в результате приема в гражданство Российской Федерации. Оно 

допускается по двум основаниям: в общем порядке (ст.13) и в упрощѐнном (ст.14). 

Давайте рассмотрим для начала общий порядок принятия в гражданство, то есть стадии, 

которые должны пройти любой иностранный гражданин или лицо без гражданства, чтобы 

получить гражданство Российской Федерации. По мнению многих, это наиболее трудный 

порядок натурализации, так как проявляются трудности, обладающие процедурным и 

временным характером.  

Чтобы подавать заявление в обычном порядке иностранцу необходимо сначала получить 

разрешение на временное проживание. Через 1 год он может получить вид на жительство, а уже 

через 5 лет приобрести гражданство Российской Федерации. Помимо этих правил существуют 

дополнительные, которые иностранный гражданин обязан соблюдать на территории России. Это 

иметь законный источник средств к существованию и свободно владеть русским языком. 

Необходимо обсудить проблему определения законного источника дохода. Несмотря на то, 

что законодательные органы закрепили это правило, они не объясняют, каким образом 

предоставлять информацию о величине или размере законного источника дохода. Было бы 

актуально предусмотреть не законный источник средств к существованию, а о наличии законной 

работы граждан, претендующие на получение российского гражданства. 

В ст. 13 комментируемого закона есть некоторые исключения для отдельных лиц, которые 

могут получить гражданство РФ, не дожидаясь пятилетнего срока.  Например, если лицо имеет 

высокие достижения или заслуги перед РФ либо владеет профессией, которая вызывает интерес 

для Российской Федерации. В этот перечень также включены граждане, которым предоставлено 

политическое убежище или признаны беженцами. Срок проживания на территории РФ после 

получения вида на жительство будет сокращено до одного года. 

Не так давно добавили еще категорию граждан в этом основании, связанную с заключением 

контракта о прохождении службы в РФ. Они также вправе обратиться с заявлениями о приеме в 

гражданство Российской Федерации без представления вида на жительство. 

Один из проблематичных вопросов — это определение критериев «интересности» и 

«полезности» зарубежных ученых. Возможны ситуации, когда, например, ученый из Казахстана, 

несмотря на свое уважение и признание в своем государстве, может не принести никакой пользы 

для России, из-за различных факторов, таких как климатические, культурные и т.д. 

Следовательно, необходимо упростить процесс предоставления гражданства России для ученых, 

чьи научные достижения могут быть полезны конкретно для российского общества и 

государства. Следует затронуть вопрос, связанный с приобретением гражданства по 

упрощенному основанию. В соответствии с пунктом 2, статьи 14 ФЗ «О гражданстве» вправе 

обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации по упрощенному 

основанию, если: 

- родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР; 

- состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет, и он должен проживать на территории 

РФ; 

- являются участниками Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом; 
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-  определенные категории детей и недееспособных лиц и др. 

В 2020 году были дополнены основания такие как: 

- граждане имеют хотя бы одного родителя, проживающего на территории РФ с российским 

гражданством; 

- граждане, которые хотят приобрести гражданство РФ являются гражданами Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины. 

Существуют и иные обстоятельства, крайне сильно упрощающие условия приобретения 

гражданства, например, связанные с предпринимательской деятельностью, где существуют 

определенные нюансы. Во всех этих случаях лицу не требуется удовлетворять требование о 

проживании на территории государства в течение 5 лет, однако им необходимо оформить вид на 

жительство. Также этим лицам необязательно иметь законный источник средств к 

существованию. 

Согласно ст.14 ч. 5 без представления вида на жительство гражданство РФ упрощенно могут 

получить ветераны Великой Отечественной войны, имевшие гражданство бывшего СССР и 

проживающие на территории Российской Федерации.  

По Указу Президента РФ №440 от 11.07.2022 [8] граждане Украины, ДНР, ЛНР могут 

получить гражданство РФ по упрощенной процедуре на основании миграционной карты тем 

самым минуя промежуточные этапы, которые обусловлены в общем порядке.  

В настоящее время при обращении за приемом в гражданство РФ не требуется отказ от 

имеющегося иностранного гражданства. Данное правило действует в отношении всех 

иностранных граждан, в том числе граждан Украины (п. «в» ч. 2.1 ст. 14 ФЗ № 62; пп. «в» п. 2 ст. 

1, ст. 2 ФЗ №134 от 24.04.2020 [6]). 

Третье основание приобретения гражданства предусматривает восстановление в 

отечественном гражданстве, то есть в случае, когда лицо уже имело гражданство Российской 

Федерации, но по каким-то причинам вышло из него. Для этих субъектов применяется общий 

порядок приобретения гражданства, однако по закону сокращен срок проживания на территории 

Российской Федерации до 3-х лет.  

Основания приобретения гражданства Российской Федерации, обозначенного категорией 

«иные», определяется выбор гражданства в случае, когда государственная граница государства 

подвергается изменению по договору. Такой механизм называется оптацией, базирующейся на 

принципе изменения народонаселением изначального гражданства после соответствующего 

изменения территории [18, с. 92]. Людям предоставляется возможность выбирать гражданство 

посредством оптации. То есть они могут изменить свое исходное гражданство на гражданство 

другой страны. 

В рамках оптации применяется упрощенный вариант приобретения гражданства. При 

несогласии с оптацией, лицо вправе выехать с территории, однако практически большая часть 

населения отдает предпочтение сохранению прежнего места жительства. 

В качестве примера может выступить ситуация, когда Крым и Севастополь в 2014 г. вошли в 

состав России по договору [2]. В рамках отмеченного соглашения предусматривалось право 

оптации. 

Обратим внимание, что в ФЗ «О гражданстве» в статье 16 закреплены основания, по которым 

могут отклонить заявления о получении гражданства. Например, если лицо участвовало в 

международных вооружѐнных конфликтах, направленных против РФ. При этом человек, 

который приобрел гражданство России, может его также лишиться по такому основанию как: 

если будут подложные документы и сведения и т.д. Здесь можем видеть, что предел 

ограничений на одобрение получения гражданства довольно широк, что в какой-то мере 

способствует безопасности в нашей стране.  

Однако очевиден и тот факт, что приобретению гражданства корреспондирует и пассивная 

возможность его лишения.  
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Отметим, что в ноябре 2022 г. президент России предложил лишать приобретенного 

гражданства за «действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации». Это может 

быть дискредитация российской армии, публичное распространение ложных сведений об 

использовании ВС РФ. Подобное отношение к институту гражданства демонстрирует 

действительно серьѐзное намерение государства к данному аспекту. А в апреле этого года 

Государственная Дума приняла поправку к закону «О гражданстве Российской Федерации» о 

прекращении приобретенного гражданства за дискредитацию армии, а также за призывы к 

экстремизму и дезертирство в новом федеральном законе, закону «О гражданстве Российской 

Федерации который вступил в силу 26 октября 2023 г. 

Перечень оснований, обуславливающих возможность прекращения гражданства, 

зафиксирован положениями ст. 18 ФЗ №62. Эти пункты позволяют прекратить правовую связь 

между лицом и государством.  

Согласно ст. 19 ФЗ лицо может выйти их гражданства Российской Федерации по 

собственному волеизъявлению, то есть добровольно. 

Выход из гражданства может не допускаться согласно ФЗ «О гражданстве» ст. 20. если: 

- существуют невыполненные обязательства перед РФ; 

- связан с уголовным делом; 

- не имеет другого гражданства и гарантий его приобретения. 

Резюмируя всѐ вышесказанное, и подводя на этом основании итог, можно сказать о том, что 

гражданство на современном этапе развития общественных отношений играет огромную и 

определяющую роль в отношении определения правового статуса личности [16, с. 78]. 

Гражданство предполагает решение вопросов, связанные с миграцией и демографией. 

Демографическая миграционная политика представляет собой систему мер, которые государство 

принимает с целью достижения определенных демографических целей, таких как увеличение 

или снижение естественного прироста населения. Эти меры оказывают прямое воздействие на 

обеспечение национальной безопасности России [14].  

Правовое положение личности в каждом государстве различно. В Российской Федерации 

ситуация, связанная с миграцией в последние несколько лет изменяется с учѐтом политической и 

социально-экономической обстановки. В законе о гражданстве государство закрепляет 

определенные механизмы в отношении мигрантов. В ряде стран (США, Франция) 

устанавливаются довольно высокие требования, которые могут ограничивать число новых 

граждан. Другие же страны могут, наоборот, упростить процедуру приобретения гражданства, 

стремясь увеличить численность за счет мигрантов.  

Как было отмечено раннее, с началом мобилизации был издан Указ Президента РФ от 30 

сентября 2022 г. № 690, направленный на увеличение количества лиц, принимающих участие в 

военных действиях, за счет привлечения иностранных граждан.  

Проведение спецоперации и необходимости решения вопроса о приобретении российского 

гражданства в упрощенном порядке для всех граждан Украины, жителей Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики 11 июля 2022 г. был подписан Указ Президента 

Российской Федерации № 440. Однако усиление обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации обусловливают необходимость корреляции законодательства о 

гражданстве Российской Федерации в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. 

Актуальной проблемой в контексте приобретения гражданства РФ является то, что человека 

никак невозможно проверить на добросовестное получение гражданства во многих случаях. 

Безусловно приобретѐнного гражданства в связи с некоторыми аспектами могут лишить, однако 

выяснить намерение получения гражданства и что замыслил человек до того как его получит 

довольно трудно, так как никакие собеседования и проверки в отношении лица не проводятся, 

кроме указанных в законодательстве о гражданстве. Люди могут следовать прагматичным 

целям, что может быть не безопасно для нашей страны. 
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В Государственной Думе предлагалось основание лишать гражданство по рождению тех, кто 

действует против своей Родины, однако это условие не может быть осуществлено, так как 

напрямую будет противоречит положениям Конституции. 

Необходимо выделить недавно принятый Федеральный закон от 18 марта 2023 г. N 62-ФЗ 

«Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство 

Украины», который вступил в силу 17 июня 2023 г.  

По закону те, кто имеет гражданство Украины, может подать заявление о его прекращении 

через орган МВД или Единый портал государственных и муниципальных услуг. После того как 

такая подача будет осуществлена граждане будут считать не имеющими гражданства Украины и 

в дальнейшем им запрещено использовать украинский паспорт. Если такое будет обнаружено, то 

повторное заявление на подачу гражданства России необходимо ожидать не менее 10 лет. 

Огромное внимание стоит обратить, на новый Федеральный закон от 28.04.2023 N 138-ФЗ (ред. 

от 24.07.2023) "О гражданстве Российской Федерации", который вступит в силу через 180 дней 

(26.10.2023). 

Закон снижает количество требований для получения гражданства РФ, например, для 

категорий лиц, у которых есть родственники по прямой линии, проживавшие на территории, 

относящейся к Российской империи или СССР. 

Закон расширил перечень оснований для прекращения Российского приобретенного 

гражданства. Гражданство может быть отменено в случае совершения действий, угрожающих 

национальной безопасности РФ. Отметим, что гражданство по рождению не может быть 

прекращено в соответствии с Конституцией.  

В нем исключены инвесторы, которые имели право на приобретение гражданство по 

упрощенной схеме, так как данная норма не была востребована в действительности на практике. 

Будет закрепляться упрощенное получение гражданства у супругов только при наличии общего 

ребенка. Это будет способствовать пресечению фиктивных браков между иностранцами и 

гражданами РФ. Участники государственной программы по переселению соотечественников 

будут обязаны подтверждать владение русского языка и иметь знание истории России. Таким 

образом, новый закон предоставляет как существенные послабления в приобретении 

гражданства, так и ужесточение норм оснований. 

Выводы. Подведя итог, хотелось бы отметить, что роль института гражданства в 

конституционно-правовых отношениях государства многогранна, динамично развивающаяся и 

требующая гибкого реагирования на вызовы и угрозы современности.  

Гражданство играет важную функциональную роль в обеспечении правового статуса 

человека. Это, своего рода, пускающий механизм» использования системного комплекса 

конституционно-правовых прав и обязанностей человека и гражданина.  В этой связи, 

Конституция РФ не ограничивает деятельность граждан, а представляет собой законодательный 

документ, заложивший ценности государства.  

Институциональные особенности российского политического процесса, вызванные 

серьѐзными геополитическими потрясениями последних лет, обусловливают особенности 

социокультурного развития российского общества, которые оказывают как прямое, так и 

опосредованное воздействие на институционализацию гражданского общества в России. 

Трансформация правовых норм, регламентирующих реализацию права на гражданство, является 

разумным ответом на все внутренние и внешние современные вызовы, т.к. вопросы гражданства 

тесно связаны с территориальной организацией государства, с разрешением национального 

вопроса в определенных государственно-правовых формах, с осуществлением государственного 

суверенитета. 
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The article draws attention to the study of the social conditionality and effectiveness of the relevant norms, 
their genesis in the Russian legal system. This article examines and analyzes the institution of citizenship in 
Russia. The main provisions of the institution of citizenship, enshrined in the Constitution of Russia, federal 
laws on citizenship, at the national and international levels, are considered. A comparative analysis of some 
legal norms of the current legislation and the Federal Law of 28.04.2023 N 138-FZ "On Citizenship of the 
Russian Federation" coming into force has been carried out." Special attention is paid to the problems and 
ways of acquiring Russian citizenship, namely, foreign citizens and citizens of Ukraine who lived in the terri-
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institutional features of the Russian political process caused by the serious geopolitical upheavals of recent 
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indirect impact on the role of the institution of citizenship in constitutional and legal relations. It is concluded 
that the transformation of the legal norms regulating the realization of the right to citizenship is a reasonable 
response to all internal and external modern challenges and threats, since citizenship issues are closely related 
to the territorial organization of the state, with the resolution of the national question in certain state-legal 
forms, with the exercise of state sovereignty. 

Keywords: citizenship, citizen, institution of citizenship, acquisition of citizenship, stable legal connec-
tion, termination of citizenship, grounds for rejection of citizenship, simplified procedure for acquiring citi-
zenship, renunciation of citizenship. 
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Статья посвящена определению содержания, смысла и перспектив реализации государственного 

суверенитета как фундаментальной основы обеспечения национальной безопасности Российской Фе-

дерации. Рассмотрены теоретические и практические аспекты конституционно-правового понимания 

категории «государственный суверенитет», выстроены закономерности и взаимосвязи соотношения 

государственного суверенитета и национальной безопасности в условиях современных угроз и вызо-

вов объективного и субъективного характера. Сформулированы авторские теоретико-

методологические и научно-практические выводы об интерпретации государственного суверенитета в 

контексте новой Концепции внешней политики России. Классифицированы и систематизированы раз-

личные предметные и пространственные измерения государственного суверенитета, которые в сово-

купности составляют исследуемое понятие как необходимую предпосылку и одновременно главный 

объект обеспечения национальной безопасности. Акцентируется на исключительности государствен-

ного суверенитета для полноценной реализации национальных интересов, рассматриваемых в пара-

дигме приоритета прав и свобод человека и гражданина в деятельности публичной власти.  

Ключевые слова: государственный суверенитет, национальная безопасность, конституционализм, 

политический суверенитет, экономический суверенитет, многонациональный народ Российской Феде-

рации. 
 

Для комплексного и целостного понимания категории «государственный сувере-

нитет» в современном конституционализме безусловное теоретико-

методологическое и практически-прикладное значение имеет установление взаимо-

связи исследуемого понятия с процессом обеспечения национальной безопасности, 

который необходимо понимать как непосредственную реализацию одной из ключе-

вых функций государства, имманентно ему присущей и отражающей экзистенци-

альную основу общественного (конституционного) договора, состоящую в стремле-

нии членов общества к сохранению своей внутренней и внешней безопасности, для 

чего определенный объем личной свободы осознанно передается конституируемому 

государственному аппарату. 

При этом следует отметить, что, на наш взгляд, категории «государственный су-

веренитет» и «национальная безопасность» находятся в достаточно ощутимой дихо-

томии и прямой корреляции, поскольку как реальная возможность юридически 

иметь и фактически осуществлять суверенные полномочия является обязательным 

условием обеспечения национальной безопасности как состояния защищенности 

жизненно важных интересов государства и общества, так и надлежащим образом 

гарантируемая и обеспечиваемая национальная безопасность представляет собой 

неотъемлемое условие наличия у государства реального суверенитета, отражающе-

го конституционно-правовое признание собственного народа первоисточником вла-

сти (внутренний аспект государственного суверенитета) и основанного на универ-

сальном признании суверенного равенства государств как основных субъектов 

международного права (внешний аспект государственного суверенитета).     
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На жизненно важном значении государственного суверенитета как неотъемлемо-

го элемента и условия безопасности России и ее граждан совершенно справедливо 

акцентирует внимание и Президент Российской Федерации В.В. Путин, обоснован-

но связывая обеспечение государственного суверенитета с экзистенциальным во-

просом о принципиальной перспективе существования и нормальной жизнедея-

тельности самого государства и представляемой им страны
 
[1]. 

В данном контексте для правильного и точного определения объективных зако-

номерностей соотношения категорий «государственный суверенитет» и «нацио-

нальная безопасность» в современном конституционализме, прежде всего, целесо-

образно выделить теоретико-методологическую основу выделения национальных 

интересов, состояние достаточной защищенности которых от существующих угроз 

и вызовов, происходящих как от внутренних, так и от внешних источников, как раз 

и следует интерпретировать как национальную безопасность суверенного государ-

ства. 

Раскрывая содержание государственных интересов, в своей совокупности кон-

струирующих конкретное функциональное наполнение суверенных полномочий 

государства, Ю.А. Тихомиров считает уместным выделять такие интересы только в 

тех случаях, когда «речь идет о реализации национального суверенитета, нацио-

нального интереса»
 
[2, с. 5], т.е., иными словами, государственный интерес, кото-

рым, помимо прочих, является и обеспечение национальной (государственной) без-

опасности, по мнению ученого, не может существовать за пределами государствен-

ного суверенитета, носителем которого в соответствии с ч. 1 ст. 3 Конституции Рос-

сийской Федерации, является «еѐ многонациональный народ»
 
[3]. При этом пра-

вильным представляется замечание М.С. Матейковича и В.А. Горбунова о том, что 

в координатах демократических правовых систем государству присуще выражать в 

своих интересах интересы личности, совокупность которых, в свою очередь, в зави-

симости от количества их носителей (массовости) образуют коллективные либо об-

щественные интересы
 
[4, с. 65], и именно такой концептуальный подход выражен в 

ст. 18 Конституции РФ, согласно положению которой именно права и свободы че-

ловека и гражданина, представляющие собой безусловные, неоспоримые и постоян-

ные интересы личности (индивидуальные и коллективные) определяют смысл дея-

тельности всех ветвей государственной власти, а также местного самоуправления.     

Таким образом, все государственные интересы и реализуемые для их обеспече-

ния суверенные полномочия имеют обязательную детерминацию индивидуальны-

ми, коллективными и общественными интересами граждан либо находящихся в 

данный момент под государственной юрисдикцией индивидов вне зависимости от 

наличия устойчивой политико-правовой связи с государством, что непосредственно 

отражает глубокую внутреннюю обусловленность государственного суверенитета 

национальным и народным суверенитетом, выражающим идею признания народа 

первичным носителем и источником суверенной легитимности государства как по-

литико-территориальной организации всего общества. 

Исходя из приведенных суждений о содержании и смысле государственного су-

веренитета как повседневной деятельности публичной власти в интересах всего об-

щества, можно поддержать позицию И.М. Ильина, согласно которой «ответствен-

ный конституционно-правовой подход к феномену государственного суверенитета, 

равно как и значению соответствующей научной категории в целом, должен осно-
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вываться на положениях текста Конституции Российской Федерации»
 
[5, с. 97], так 

как государственный суверенитет, помимо прочего, представляет собой еще и одну 

из важнейших характеристик конституционного строя, без которой невозможно в 

принципе говорить о конституционализме и правовом государстве, поскольку, как 

можно умозаключить логически, без признания и гарантирования исключительных 

суверенных полномочий и прерогатив не может быть речи о государственной форме 

организации общественной жизнедеятельности вообще.   

Основанный на формально-юридическом верховенстве конституционных норм 

подход к определению содержания государственного суверенитета также позволяет 

исключить из политико-правовой практики такие в корне неправильные и некон-

ституционные тенденции, как, например, т.н. «парад суверенитетов» в начале 90-х 

гг., когда, по свидетельству С.М. Шахрая, «республики в составе Российской Феде-

рации принимали в одностороннем порядке декларации о своем государственном 

суверенитете»
 
[6, с. 244], что противоречило положениям Федеративного договора 

от 31 марта 1992 г. [7], которыми не признавался государственный суверенитет рес-

публик и никоим образом не изменялся их конституционно-правовой статус. Более 

того, после принятия действующей Конституции РФ договорное разграничение 

полномочий федеральных органов государственной власти и органов государствен-

ной власти субъектов федерации принципиально не может противоречить консти-

туционным нормам, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституции она имеет 

высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории России, включая 

приведенное выше положение об исключительности всего многонационального 

российского народа как коллективного носителя государственного суверенитета, 

которое является одной из ключевых основ конституционного строя РФ.  

 В таком понимании государственный суверенитет позволяет обеспечивать об-

щие интересы всего многонационального народа России, которые, на наш взгляд, 

вполне оправданно называть национальными интересами, имея ввиду и ту жизнен-

ную необходимость их реализации, без которой невозможно полноценное, устойчи-

вое, прогрессивное развитие всего общества в целом, суверенной политико-

территориальной организацией которого является именно государство со всей его 

системой органов публичной власти, наделенными надлежащим объѐмом властных 

(суверенных) полномочий. 

Современные толковые словари политико-правового профиля трактуют понятие 

«безопасность» как состояние, когда нет опасности, т.е., по-иному выражаясь, как 

определенное состояние, при котором ничто не угрожает кому-либо или чему-либо
 

[8, с. 62] (в контексте нашего исследования – государству, обществу, государствен-

ным и общественным интересам). С подобным определением нельзя согласиться в 

полной мере, ведь при таком подходе рассматривается идеальная ситуация, которая 

вряд ли может быть достигнута в реальных политических, правовых, социально-

экономических, культурно-духовных условиях существования любого современно-

го общества и мира в целом. Скорее всего, в этом контексте следует признать спра-

ведливым замечание В.Л. Манилова о том, что содержание категории «безопас-

ность» составляет определенное состояние системы, достигнутое вследствие 

предотвращения вреда ее развитию (жизнедеятельности)
 
[9, с. 144], причем такое 

предотвращение должно происходить постоянно, так как и сами угрозы и вызовы 

безопасности также возникают непрерывно, особенно в современных конфликтных 
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условиях глобального развития, обусловленных и напрямую провоцируемых де-

структивными попытками отдельных западных государств, прежде всего – США, 

построить однополярную систему односторонней гегемонии в международных от-

ношениях вместо комплексно и системно предусмотренной действующими между-

народно-правовыми принципами и нормами многополярной системы суверенного 

равенства всех государств планеты, построенной на взаимном уважении и неукос-

нительном признании законных интересов друг друга. 

Так, например, Устав ООН определил как одну из главных целей создания и дея-

тельности ООН объединения усилий международного сообщества для поддержания 

безопасности
 
[10], а государства-участники ОБСЕ (на тот момент – СБСЕ) в ст. 5 

Заключительного (Хельсинского) акта от 1 августа 1975 г. установили такую целе-

полагающую формулировку: «…воздерживаться от каких-либо действий, которые 

могут усугубить положение до такой степени, что будет поставлено под угрозу под-

держание…безопасности»
 
[11].  

Следовательно, на международно-правовом уровне, источники которого созда-

ются в результате равного и компромиссного согласования суверенной политиче-

ской воли нескольких государств, под безопасностью в широком смысле понимает-

ся особое качество правомерных международных отношений, желаемое и комфорт-

ное для суверенных субъектов.   

При этом, как уже было отмечено, в современном мире состояние безопасности в 

значительной мере нарушается многочисленными действиями США, их ситуатив-

ных союзников и зависимых сателлитов, направленными на подрыв принципа суве-

ренного равенства государств как единственно возможной основы взаимовыгодного 

межгосударственного сотрудничества, основанного на международно-правовом по-

нимании государственного суверенитета, международной и национальной безопас-

ности как ключевых ценностей и залога мирного сосуществования в современном 

мире. 

Анализируя создаваемые угрозы государственному суверенитету и безопасности 

Российской Федерации, продуцируемые значительным конфликтным потенциалом 

современных международных отношений, можно классифицировать и систематизи-

ровать конкретные векторы измерения российского государственного суверенитета, 

одновременно выступающие и сферами обеспечения национальной безопасности 

РФ, исходя из методологического признания прямой и непосредственной корреля-

ции (взаимозависимости и взаимной обусловленности) категорий «государственный 

суверенитет» и «национальная безопасность». 

Во-первых, следует выделить политическое измерение государственного сувере-

нитета как совокупность формально-юридических полномочий и, в то же время, 

обеспеченную необходимыми управленческими, организационными и материально-

техническими механизмами реальную способность публичной власти принимать 

решения, направленные исключительно на достижение общественного блага в соот-

ветствии с незыблемой конституционно-правовой максимой о защите прав и свобод 

человека и гражданина как первичном смысле конституирования самого государ-

ства. 

При этом политический суверенитет многих государств проходит серьѐзные ис-

пытания в современных условиях глобализации, последствиями которой стремятся 

воспользоваться отдельные страны в ущерб другим, которым отводится, в лучшем 
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случае, роль автоматических исполнителей политической воли безосновательно с 

юридической точки зрения доминирующих субъектов. В качестве примера подоб-

ных неравноправных отношений и системного, умышленного, целенаправленного 

размывания государственного суверенитета можно привести негативную трансфор-

мацию государственности Украины начиная с инициированного и организованного 

внешними силами государственного переворота 2014 г., вследствие чего произошли 

разрушение легитимной публичной власти суверенного государства и еѐ подмена 

марионеточным, целиком зависимым политически и экономически от суверенной 

воли США, а не от воли украинского народа, режимом.  

Подобные политически зависимые режимы создавались США и их ближайшими 

союзниками неоднократно и ранее (Афганистан, Ирак, Ливия и т.д.), что дает осно-

вания рассматривать соответствующие методы внешней политики как перманентно 

присущие стратегическому курсу этих государств. 

Естественно, в подобных условиях трансформированного, видоизмененного су-

веренитета о реальном обеспечении национальной безопасности государств-

сателлитов (в зависимости от конкретных обстоятельств, привлеченных т.н. «мяг-

кой силой» либо принужденных непосредственным вооруженным воздействием) не 

может быть и речи, поскольку категория «национальная безопасность» как состоя-

ние защищенности жизненно важных интересов общества (народа) принципиально 

возможна только в условиях полноценной реализации таким народом своего ис-

ключительного конституционно-правового статуса единственного носителя сувере-

нитета и источника власти. 

Необходимо отметить, что на уровне программных документов данные транс-

формации государственного суверенитета в условиях угроз и вызовов, характерных 

для существующего состояния международных отношений, нашли свое отражение в 

новой Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента РФ от 31 марта 2023 г. № 229
 
[12].   

Согласно п. 8 указанного документа, в современном мире «используется широ-

кий набор противоправных инструментов и методов, включая применение принуди-

тельных мер (санкций) в обход Совета Безопасности ООН, провоцирование госу-

дарственных переворотов, вооруженных конфликтов, угрозы, шантаж, манипулиро-

вание сознанием отдельных социальных групп и целых народов, наступательные и 

подрывные операции в информационном пространстве. Распространенной формой 

вмешательства во внутренние дела суверенных государств стало навязывание им 

деструктивных неолиберальных идеологических установок, противоречащих тра-

диционным духовно-нравственным ценностям. Как следствие, разрушительное воз-

действие распространяется на все сферы международных отношений» [12]. 

К процитированному положению можно добавить, что перечисленные действия 

оказывают крайне негативное воздействие не только на международные отношения, 

но и на внутренние аспекты национальной безопасности суверенных государств, 

чей государственный суверенитет выступает как непосредственный объект проти-

воправных посягательств с применением разнообразного скрытого и открытого ин-

струментария. 

Важной особенностью принятой Концепции внешней политики РФ является вы-

деление государственного суверенитета в качестве первоочередного национального 

интереса, требующего защиты от деструктивного иностранного воздействия (п. 15), 
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т.е., иными словами, обеспечение реального государственного суверенитета призна-

ется необходимым условием и главным элементом поддержания национальной без-

опасности, а в современном мире этот процесс диалектически связан и с процессом 

поддержания международного мира и безопасности, так как мир состоит из значи-

тельного количества суверенных государств, каждое из которых имеет свой ком-

плекс национальных интересов, в равной степени требующих всеобщего уважения и 

соблюдения. 

Другим важнейшим вектором измерения государственного суверенитета являет-

ся экономический суверенитет, под которым следует понимать обеспеченную прак-

тическими механизмами возможность реализации национальных интересов в сфере 

экономике, включая бюджетно-финансовую самодостаточность государства, доста-

точное наполнение доходной части государственного бюджета из источников, 

находящихся внутри национальной экономики, недопустимость критического уров-

ня зависимости от внешних финансовых вливаний, компенсировать которые прихо-

дится впоследствии как раз значительной частью государственного суверенитета. В 

данном случае можно еще раз привести отрицательный пример из новейшей исто-

рии Украины, когда, по словам министра финансов Украины С.М. Марченко, ос-

новные объемы средств государственный бюджет страны получает извне, при этом 

было названо три основных донора – США, Европейский Союз (ЕС) и Междуна-

родный валютный фонд (МВФ). В свою очередь, Президент Украины В.А. Зелен-

ский 25 октября 2022 г. во время очередной видеоконференции обращался с прямым 

и неприкрытым призывом к Западу покрыть в 2023 г. дефицит государственного 

бюджета Украины в размере 38 млрд. долл [13]. Таким способом, как представляет-

ся, происходит фактическая передача экономического, а вместе с ним – и политиче-

ского, суверенитета государства, что, очевидно, и является основной задачей, кар-

динально противоречащей подлинным стратегическим национальным интересам 

украинского народа, которую последовательно решает действующая украинская 

власть исключительно в интересах своих т.н. «союзников».  

Достаточно близким к экономическому суверенитету является технологический 

суверенитет, который в нынешнюю эпоху стремительного развития цифровых тех-

нологий и внедрения научно-технических инноваций имеет особое значение для 

реализации полноценного государственного суверенитета в контексте обеспечения 

национальной безопасности. А.А. Афанасьев понимает под технологическим суве-

ренитетом в системе национальной безопасности (автор рассматривает данное по-

нятие именно в такой постановке проблемы) беспрепятственную реализацию наци-

ональных интересов в техносфере, в которую включаются все научно-технические и 

технологические активы, имеющиеся в распоряжении общества
 
[14, с. 2206]. Техно-

логический суверенитет также может быть реализован только в общем контексте 

обеспечения национальной безопасности, включая комплексную защиту технологи-

ческой информации и проектных разработок, принадлежащих российскому госу-

дарству и отечественным субъектам научно-технической и промышленной деятель-

ности. 

В последнее время широко обсуждается также биологический суверенитет как 

еще одно измерение реального суверенитета государства. В частности, парламент-

ская комиссия Совета Федерации по расследованию деятельности американских 

биологических лабораторий на Украине констатировала потерю этим государством 
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своего «биологического суверенитета», а по итогам очередного заседания комиссии 

было дано поручение главному санитарному врачу РФ сопоставить места располо-

жения лабораторий с эпицентрами эпидемий с целью, кроме прочего, выявить воз-

можные эпидемиологические угрозы, связанные с указанной американской дея-

тельностью на территории Украины
 
[15].     

Кроме того, в научных исследованиях и официальных документах выделяются 

информационный суверенитет
 
[16], экологический суверенитет

 
[17], суверенитет 

прибрежного государства
 
[18, с. 38], суверенитет воздушного пространства

 
[19] и 

другие измерения государственного суверенитета (культурно-духовный, правовой, 

спортивный, миграционный, инвестиционный, цифровой и прочие) в соответствии с 

предметной либо пространственной сферой распространения. Так, например, говоря 

о суверенитете прибрежного государства над морскими пространствами, 

Е.В. Годованик раскрывает категорию «национальные интересы Российской Феде-

рации в Мировом океане» через конституционно-правовую призму реализации 

функций современного государства
 
[20].   

В целом, в результате проведенного исследования понятия и содержания госу-

дарственного суверенитета в контексте обеспечения национальной безопасности РФ 

можно прийти к таким важнейшим выводам: а) категории «государственный суве-

ренитет» и «национальная безопасность» находятся в прямой корреляции и диалек-

тической взаимосвязи, поскольку реальный государственный суверенитет представ-

ляет собой необходимое условие реализации национальных интересов (интересов 

общества, народа), исходя из конституционно-правовой интерпретации народа как 

единственного носителя суверенитета и источника публичной власти, а националь-

ная безопасность, в свою очередь является состоянием достаточной защищенности 

национальных интересов от внутренних и внешних угроз и вызовов; б) обеспечение 

национальной безопасности является одной из ключевых функций современного 

государства, без реализации которой невозможно обеспечить суверенитет во всех 

общественно значимых сферах общественных отношений; в) современные угрозы 

национальной безопасности суверенных государств связаны как с объективными 

процессами политической и экономической глобализации, так и субъективными 

действиями отдельных государств (США, их союзники и сателлиты), направленны-

ми на разрушение и подмену реального суверенитета других государств, осуществ-

ляемого в интересах своих народов, на псевдосуверенную политико-правовую, фи-

нансово-экономическую и культурно-духовную модель, обслуживающую исключи-

тельно их собственные национальные интересы в ущерб подлинным интересам гос-

ударств – объектов внешнего «мягкого» либо вооруженного воздействия; г) консти-

туционно-правовая модель государственного суверенитета как необходимого усло-

вия обеспечения национальной безопасности отражена в российских концептуаль-

но-доктринальных документах с соответствующей комплексной оценкой суще-

ствующих и потенциальных угроз и вызовов жизненно важным национальным ин-

тересам Российской Федерации в современных конфликтных условиях мирового 

развития. 
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В статье рассматриваются деятельность правоохранительных органов по раскрытию и пресечению 

преступлений в Московском государстве в XVII в. Наибольший объем работы по борьбе с преступно-

стью выполнял Разбойный приказ, руководящий деятельностью губных учреждений, занимающихся 

расследованием краж, разбоев и убийств, приносящих заметный вред формирующимся общественным 

отношениям. В работе были выявлены особенности борьбы с преступностью, касающиеся участия в 

разбоях представителей как низших, так и высоких сословий, излишней забюрократизированностью 

правоохранительной деятельности, особой роли общины в поведении следственно-розыскных меро-

приятий. Отмечено значение сыска как института, прошедшего в своем развитии длительный путь 

эволюции его организационно-правовых основ. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, антикриминальная политика, кража, разбой, 

убийство, Московское государство, архивные документы, губные учреждения, Разбойный приказ, Зем-

ский приказ, уголовное дело, розыск преступников, воеводы, губные старосты. 
 

Эпоха Московского государства, являющаяся одной из наиболее значимых в ис-

тории России, отмечена серьезными изменениями в правовой сфере, в том числе 

уголовно-процессуальном праве. Глобальные изменения в основах уголовного про-

цесса привели на завершающем этапе рассматриваемой эпохи к складыванию новых 

подходов к восприятию правовых явлений, существенно меняющих цели и задачи 

уголовного судопроизводства. 

На рубеже XV-XVII вв. деятельность органов и должностных лиц, занимающих-

ся раскрытием и пресечением преступлений, осуществлялась чиновниками, выпол-

няющими розыскные и следственные действия.  

Основную роль в реализации антикриминальной политики Московского госу-

дарства в XVII в. наравне с приказами и воеводствами играли губные учреждения 

(губные избы), деятельность которых контролировалась расположенным в Москве 

Разбойным приказом.  Кроме того, уголовным сыском занимались представители 

центральной власти на местах (воеводы, наместники, волостели). В их подчинении 

находились различные чиновники – стрельцы, пушкари, тиуны, доводчики и другие. 

В Москве и Московском уезде уголовным сыском занимался Земский приказ (Зем-

ский двор).  

Наибольший вред общественным отношениям причиняли кражи, разбои и убий-

ства, и именно по этим составам концентрировались усилия губных учреждений, и 

прежде всего в части розыска преступников [1]. В свою очередь, из указанных трех 

составов в архивных документах чаще всего фигурируют разбои, соответственно 

разбойники являлись главным объектом антикриминальной деятельности губных 

учреждений.  

Социальный состав участников разбойных нападений был в сословном плане 

крайне неоднороден, начиная от крестьян и холопов и заканчивая представителями 

более высоких сословий, что можно видеть, в частности, по содержанию некоторых 

десятен, представляющих собой документы, закрепляющие списки служилых лю-
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дей по отечеству. Из десятен также видно, что преступниками-разбойниками были и 

достаточно знатные дворяне [2, с.80]. О более конкретных участниках разбоев мож-

но судить по архивным данным. 

Так, в одной из десятен 1622 г. указывается А.Г.Пилюгин – владелец поместья в 

150 четвертей, 5 крестьян и 5 бобылей, который «в государеве разбойном деле дан 

на поруки по сыску князя Микиты Борятинского и двор и животы запечатоны до 

государева указу» [3].  

Из архивных документов и грамот разного рода рассматриваемого периода видно 

также, что тяжкие преступления совершали преступные группы, в составе которых 

были как крестьяне, так и помещики, то есть имели место совместные внесословные 

банды. Так, в 1693 г. помещик С. Рукин был обвинен в совершении убийства, то 

есть в «убийственном» деле. С целью его задержания воевода М. Леонтьев направил 

ротмистра Б. Завесина, двух подъячих и караульщиков, которые должны были «за-

печатоть» имущество и привести самого обвиняемого в приказную избу. Как видно 

из доклада об этом происшествии, в одной из деревень отряд стражей правопорядка 

(дело происходило в Воронежском уезде) задержал двух крестьянок, которые при-

надлежали обвиняемому помещику С. Рукину. Однако вскоре Рукин и его люди 

напали на отряд, отбили крестьянок и не позволили опечатать имущество. Сам Ру-

кин, вероятно, чувствовал себя довольно уверенно, поскольку хвастался, что «побь-

ет посланных за ним, а себя не выдаст». Тем не менее командир отряда Завесин су-

мел задержать одного крестьянина, который был в собственности Рукина, который 

признался в кражах и «иных воровствах».  

Во время допроса с использованием пытки этот крестьянин дал показания, со-

гласно которым Рукин с крестьянами был замечен в соседнем селе, где была совер-

шена кража стада скота. Перечень преступных деяний помещика был дополнен 

укрывательством неподалеку проживающих от него беглых донских казаков. 

От банды Рукина, судя по грамотам, пострадали и другие жители той местности. 

За поимкой этой банды вновь был снаряжен специальный отряд из местных право-

охранителей, однако задержать удалось только самого Рукина, а остальные члены 

преступной группы сумели отбиться. В этой связи воевода запрашивал инструкции 

в Приказе сыскных дел по данному делу [4; с. 219]. Такое развитие событий дает 

основание полагать, что действовавшая тогда правоохранительная система не все-

гда эффективно справлялась с преступными проявлениями. 

Розыскные мероприятия, проводимые губными учреждениями, усложнялись 

двумя факторами: запретом на воевод, губных старост и сыщиков проводить арест 

подозреваемых в совершении преступления лиц из соседних уездов, что свидетель-

ствует о наличии определенных бюрократических ограничений в деятельности пра-

воохранительных органов и слабо развитые транспортные возможности, что за-

трудняло проведение очных ставок.   

Проблема взаимодействия правоохранительных органов разных территорий воз-

никала даже в одном воеводстве, в частности, Кромский воевода Дурново являлся, 

по сути, посредником, между губными сыщиками двух соседних уездов, которые 

для проведения следственно-розыскных мероприятий в другом уезде должны были 

письменно обращаться к воеводе за разрешением [5].  
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Отсутствие единообразия в следственно-розыскных действиях приводило к 

необходимости обязательного согласования ареста подозреваемого из соседнего 

уезда путем получения грамоты из Разбойного приказа.  

Так, основанием для проведения «обыска о разбойниках» в отношении подозре-

ваемых в совершении разбойного нападения детей боярских Ханеева и Варнавина 

являлась выданная в 1649 г. губному старосте Мальцеву грамота из Разбойного 

приказа. 

Там во время следственно-розыскных мероприятий Мальцев получил сведения о 

том, что Ханеев находится в уезде, куда разрешения Разбойного приказа не было, и 

тогда Мальцеву пришлось обращаться к местному воеводе [6]. Мы полагаем, что 

такая забюрократизированность правоохранительной деятельности на местах была 

препятствием для более эффективной борьбы с преступностью. 

Указанные нестыковки в деятельности правоохранительных органов (прежде 

всего, воевод, губных старост и сыщиков) показывали недостаточно развитую си-

стему управления борьбой с преступностью, несмотря на то, что Московское госу-

дарство уже с самого начала XVII в. было централизованным государством, а в те-

чение века централизация еще больше укреплялась. 

Представляет интерес рассмотрение одного из уголовных дел по краже (1636 г), 

эпизоды которого выходили за рамки привычного сценария. После подачи челобит-

ной в губную избу стрелецким пятидесятником Ланиным по поводу кражи у него 

крестьянином Карачунского монастыря Ходой 4 лошадей и имущества на сумму 

132 рубля губной староста Кречков провел «лихованный обыск», который не дал 

признательных показаний в совершенной татьбе, открыв при этом обстоятельства 

другой совершенной крестьянином кражи. 

Последующее развитие уголовного дела связано с обращением истца к губному 

старосте с просьбой о передаче материалов для расследования в Разбойный приказ. 

Староста Кречков направил дело в Москву, взяв при этом с Ланина поручную за-

пись о том, что тот при первом же вызове явится в Разбойный приказ. 

Очевидно, к тому времени Разбойный приказ уже наработал определенный авто-

ритет и к нему стали обращаться в тех случаях, когда по каким-либо причинам не 

доверяли местным сыщикам. Не последнюю роль, вероятно, имело и социальное 

положение Ланина, что подтверждается тем, что ему из Разбойного приказа было 

доверено доставить грамоту с указаниями по этому делу для губного старосты. Раз-

бойный приказ предписывал вновь пытать Ходу с теми же вопросами, сыскивать 

тех лиц, которых Хода будет называть, устраивать при необходимости очные став-

ки.  

Выплата обвиняемым Ходой государевых пошлин в рамках заключенного с Ла-

ниным перемирия положила конец новым пыткам и привела к подписанию мировой 

челобитной, копия которой была направлена в Разбойный приказ, а подлинник 

оставался в губной избе.  

Вскоре из Разбойного приказа пришло сообщение, согласно которому Хода был 

отдан на поруки, а опечатанное ранее его имущество было ему возвращено. 

Как видно, здесь налицо действие института частного обвинения. В этой связи 

заметим, что в данном конкретном случае указанное решение Разбойного приказа 

шло вразрез с нормами губного дела, согласно которым мир с ответчиками по раз-

бойным делам запрещался. Однако, на наш взгляд, в этой позиции не учитывается 



Рябченко А. Г., Ирицян В. А. 

59 

 

то обстоятельство, что было совершено не разбойное нападение, а кража. Кроме 

того, вина Ланина окончательно так и не была доказана – ведь он отказался призна-

ваться в этом преступлении, а о других доказательствах, кроме челобитной истца, в 

документах не говорится. 

Представляет интерес деятельность правоохранительных органов при соверше-

нии убийства. Так, в июне 1638 г. сын боярский Остапов представил челобитную 

воеводе Вельяминову и обвинил в убийстве крестьянина Голенского (князя Воро-

тынского) боярским сыном Турмышевым. В последующем, как оказалось, эти обви-

нения стали расходиться с показаниями других свидетелей. Так, по показаниям 

приказчика Ивлева, работающего в хозяйстве князя Воротынского, заслуживают 

внимания слова подростка Иванова, работающего пастухом по найму в деревне и 

указавшего на убийц крестьянина детей боярских Астафьева, Караулова, Остапова. 

О достоверности показаний мальчика говорит тот факт, что указанные лица 

(кроме Караулова) признались в совершении убийства.  

В январе 1639 г. приказчик Ивлев привез грамоту Разбойного приказа с инструк-

циями для губного старосты, где указывалось, в частности, что посаженных по это-

му делу в тюрьму следует пытать в том, участвовали ли они в других кражах и раз-

боях, а самих убийц держать в тюрьме «до государева указа», взыскать в них пого-

ловные деньги с двух убийств (8 руб.) за счет продажи имущества виновных [7].  

Судя по всему, губной староста Буханов поголовные деньги в Разбойный приказ 

не направил, за что получил выговор от Разбойного приказа: «и ты так делаешь не 

гораздо: нашим делом не радеешь» [8]. Это факт свидетельствует о том, что Разбой-

ный приказ контролировал деятельность губных учреждений достаточно строго. 

Производство уголовного дела по убийству в Московском государстве рассмат-

риваемого периода имело некоторую специфику. Так, до 1625 г. убийство рассмат-

ривалось, как правило, в связи с разбоем, то есть мотив совершения убийства был 

корыстным. Однако согласно боярскому приговору от 17 февраля 1625 г. [9; с.46-

48] убийство выделяется как самостоятельный вид преступления. С этим указом 

связана деятельность героя народного ополчения времен Смуты Дмитрия Пожар-

ского, который с 1621 г. возглавлял Разбойный приказ. По инициативе Пожарского 

внесены и приняты 3 новых закона, в том числе – от 14 октября 1624 г., устанавли-

вавший ответственность владельца холопа или другого зависимого человека за со-

вершенные последними преступления, даже если преступника уже нет в живых.  

Говоря об особенностях борьбы с преступностью, которую проводили губные 

учреждения, воеводства и Разбойный приказ, нельзя не отметить и роль общины в 

следственно-розыскных действиях, так как в преследовании воров участвовали жи-

тели села, где была совершена кража, а участие в погоне было закреплено как обя-

занность. Если иметь ввиду убийства, то предписывалось обнаруженное тело убито-

го привезти в село к церкви и бить в колокола. Жители обязаны были прийти для 

разбирательства «на кровь, и на след, и на совет». Не пришедший тут же попадал в 

подозрение и подлежал пристрастному допросу. 

Изложенное дает основание констатировать, что в специфических условиях раз-

вития российской государственности сыск из общественного института в XII−XV в. 

трансформируется в государственно-правовое явление, приобретает устойчивый 

публично-правовой характер и с XVII в. эволюционирует как неотъемлемая часть 

правоохранительной функции государства, реализуемой в деятельности его органов. 
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При этом основную деятельность по борьбе с преступными проявлениями в виде 

краж, разбоев и убийств в Московском государстве XVII в. непосредственно осу-

ществляли губные учреждения во главе с губными старостами, которые имели для 

этого специальный аппарат, качественный состав которого нормативно не опреде-

лялся. 
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ПОНЯТИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
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 Российской Федерации 
 

В статье представлены результаты проведенного исследования понятия механизм реализации пра-

воохранительной функции государства на современном этапе государственного развития. Проанализи-

рованы основные подходы ученых к пониманию понятия механизма реализации государственных 

функций, выделены основные сходства и различия в подходах в определении данного понятия. Наибо-

лее приемлемой, по мнению автора статьи, является точка зрения о механизме реализации правоохра-

нительной функции государства как о разновидности социального управления. Как отмечает автор 

статьи, государство в решении дел общества выступает субъектом управления и в связи с этим госу-

дарственное управление в свою очередь можно рассматривать в качестве механизма, посредством ко-

торого осуществляется регуляция социальных процессов, достигаются цели государства, обусловлен-

ные его социальными назначением и историческим предназначением. Цели государства в свою оче-

редь определяют его жизненно важные направления деятельности, за счет которых обеспечивается его 

оптимальное и стабильное функционирование в тот или иной исторический период. Государства как 

субъект управления детерминирует социальные процессы через систему государственных органов, 

организаций и соответствующих должностных лиц по приоритетным направлениям деятельности гос-

ударства в целом.  

Ключевые слова: функция государства, правоохранительная функция, механизм реализации 

функции государства. 
 

Понятие «механизма реализации правоохранительной функции государства» в 

юридической науке не находит однозначного толкования, и в целом нет единой по-

зиции ученых относительно него. 

Необходимо отметить, что вопросы практической реализации направлений дея-

тельности государства в научной литературе недостаточно проработаны.  

Относительно реализации различных видов функций государства имеется не-

сколько точек зрения. В трудах многих авторов механизм реализации функций гос-

ударства представляет собой определенную структуру, совокупность взаимосвязан-

ных элементов, которыми могут выступать цели, методы, способы, приемы, прин-

ципы, субъекты осуществления, правовые и организационные основы осуществле-

ния различных функций государства. 

Так, А.М. Милюков механизм реализации экономической функции рассматрива-

ет, как «взятые в единстве целевая составляющая, организационно-правовые осно-

вы, принципы и методы осуществления экономической деятельности государства» 

[1, с. 7]. Структура механизма реализации экономической функции по мнению А.М. 

Милюкова представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов, вклю-

чающих в себя целеполагание, организационную составляющую, правовую состав-

ляющую, совокупность экономических методов и принципов. 

По мнению Д.В. Пожарского механизм реализации контрольно-надзорной функ-

ции современного государства представляется собой взятые в единстве методы и 

принципы ее осуществления, а также ее организационные и правовые основы [2, с. 
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14-15]. Как утверждает указанный автор, механизм реализации функции государ-

ства «это не простая, застывшая совокупность элементов, а именно система, отли-

чающаяся сложной структурой и характеризующаяся наличием прямых и обратных 

связей между составляющими ее элементами» [3, с. 264].  

Д.В. Пожарский в механизм реализации правоохранительной функции государ-

ства включал субъектный состав в лице государственных органов и органов местно-

го самоуправления, правовое регулирование, а также методы и принципы охрани-

тельной деятельности. Следует отметить, что данный исследовать выступал за вы-

работку конструкции механизма охранительной функции, или иначе его концепту-

альной модели. 

А.А. Сайдаманов при рассмотрении проблемы налоговой функции государства, 

рассматривал механизм ее реализации как «взятые в единстве принципы, методы, 

правовые и организационные основы осуществления налогообложения» [4, с. 86]. 

Как утверждает И.А. Кузнецов, механизм осуществления функций государства 

есть «единство всей системы органов государства, управомоченных общественных 

организаций, осуществляющих государственные функции, а также формы и методы 

их деятельности, единство динамической и статистической сторон их реализации» 

[5, с. 68]. 

А.Н. Васенина при исследовании информационной функции государства пришла 

к выводу, что механизм ее реализации представляет собой «макро либо микросово-

купность политико-правовых средств, методов, способов и приемов осуществления 

публичной власти в информационной сфере, определяемых внешними и внутрен-

ними условиями функционирования государственного механизма в конкретном 

теоретико-правовом пространстве» [6, с. 11]. 

Такие исследователи как, Е.В. Батищева, А.В. Сим, В.В. Анохин под механизмом 

реализации государственных функций понимают принципы и методы, а также фор-

мы осуществления этих функций государством.  

Полная картина процесса реализации социальной функции государства пред-

ставлена в исследовании Е.В. Батищевой, которая предложила соответствующую 

схему ее реализации в условиях пенитенциарной системы.  

По мнению указанного автора, реализация социальной функции государства 

осуществляется посредством особого механизма, который включает в себя право-

вые и организационные основы, принципы и методы [7, с. 18].  По мнению автора 

статьи, данная интерпретация механизма реализации функций государства является 

более убедительной относительно других подходов к пониманию механизма реали-

зации функций.  

Е.В. Рябова механизм реализации функций государства рассматривает как взя-

тые в единстве субъекты осуществления функции, их деятельность, осуществляемая 

на основе определенных принципов, а также формы, методы и средства ее осу-

ществления [8, с. 19]. 

С.Н. Туманов механизм при исследовании внешних функций государства рас-

сматривал механизм их реализации как «целостную совокупность институциональ-

ных, нормативно-правовых, идеолого-правовых и информационных средств внеш-

неполитической и иной вспомогательной деятельности, использующих их на основе 

системы организационно-правовых принципов специально уполномоченных субъ-

ектов (высших органов государственной власти общей компетенции; специализиро-
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ванных государственных органов, основной функцией которых выступает осу-

ществление именно внешнеполитической деятельности; органов государства, кото-

рые являются специализированными в иной области, но наделенными некоторыми 

полномочиями в области осуществления внешних функций государства; представи-

телей государства в международных организациях и представительствах в ино-

странных государствах), направленной на обеспечение национальных интересов и 

реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации на 

международной арене, обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и терри-

ториальной целостности, на создание благоприятных внешних условий для устой-

чивого роста и повышения конкурентоспособности экономики России и качества 

жизни населения» [9, с. 19]. 

С.А. Балаев рассматривал механизм реализации функции налогообложения как 

«единую систему правовых, организационных и материально-финансовых средств, 

объединенных в ряд относительно обособленных подсистем с учетом ранее выде-

ленных в содержании данной функции основных подфункций, ядром которой вы-

ступают нормативно-правовые акты, затрагивающие различные области налогооб-

ложения и установленная в них собственно система правовых и экономических 

принципов и правил взимания налогов и акцизов, сборов, пошлин и платежей, а 

также комплекс юридических процедур, обеспечивающих осуществление налогооб-

ложения» [10, с. 11]. 

По мнению С.А. Киреевой механизм реализации функции межгосударственной 

интеграции – это «комплексное единство целей, задач, правовых и организацион-

ных форм, методов, средств и результатов межгосударственной интеграционной 

деятельности» [11, с. 13]. 

Как утверждает А.А. Барканов механизм реализации функции государства – это 

«взятые в единстве организационно-правовые основы, принципы и методы осу-

ществления культурно-воспитательной деятельности государства» [12, с. 15-16]. 

Как считает указанный автор, механизм реализации функций государства представ-

ляет собой систему взаимосвязанных между собой элементов, обеспечивающих 

масштабность, результативность и легитимность того или иного направления дея-

тельности государства. 

Е.В. Лебедева, отмечает, что механизм реализации функции государства «харак-

теризуется преобладанием в рамках правореализационной деятельности как формы 

осуществления функций государства правоприменительной деятельности механиз-

ма государства и институтов гражданского общества. Проникая во все сферы обще-

ственных отношений, правоохранительная функция реализуется посредством пре-

дупреждения правонарушений, разрешения юридических дел, привлечения винов-

ных к ответственности и т. п.» [13, с. 20]. 

По мнению А. В. Липунцовой под механизмом реализации функций государства 

следует понимать «систему взаимосвязанных элементов, направленных, на осу-

ществление основных направлений деятельности государства для достижения целей 

и задач государства» [14, с. 33]. В структуре механизма реализации функций ука-

занным автором выделялись нормативно-правовой, институциональный, инстру-

ментальный компоненты.  

В научной литературе широкое распространение получил подход, при котором 

механизм реализации функций государства рассматривается сквозь призму управ-
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ленческой деятельности государства и представляет собой разновидность механиз-

ма социального управления. Представители данной точки зрения считают, для ме-

ханизма социального управления и механизма управления в целом характерен од-

нородный набор элементов. 

Разработкой данной концепции занимались такие исследователи как Р.Р. Алиул-

лов, А.М. Омаров, В.И. Рыкунов, Ю.А. Тихомиров, Г.А. Туманов, Д.И. Правдин, 

В.Е. Сизов, В.Е, Чиркин и др. 

Так, Р.Р. Алиуллов считает, что «применительно к социальным системам меха-

низм управления следует рассматривать как целостную совокупность управленче-

ских элементов, включающих в себя принципы и функции управления, методы 

управленческого воздействия, управленческие отношения и управленческие нормы, 

посредством которых субъекты управления целенаправленно формируют рацио-

нальную систему управления и обеспечивают эффективное функционирование 

управленческого процесса, способствуя устойчивой и результативной деятельности 

управляемого объекта» [15, с. 33]. 

Ю.А. Тихомиров под механизмом социального управления понимал «способ ор-

ганизации и функционирования управления, выражающейся в выдвижении обосно-

ванных целей, в создании и развитии управляющейся системы, призванной осу-

ществлять в ходе управленческого процесса достижение целей» [16, С.49]. В струк-

туру механизма социального управления Ю.А. Тихомиров включал систему управ-

ления, правовые нормы, целеполагание и цели, и сам управленческий процесс.  

По мнению Д.И. Правдина механизм управления представляет собой совокуп-

ность органов, способов и средств взаимодействия между управляющим и управля-

емым объектами и выделял пять его элементов: содержание управления, цели, орга-

ны, методы и средства [17, с. 24-27].  

А.М. Омаров характеризует механизм социального управления, как «способ ор-

ганизации, включая и обеспечение функционирования управляющей подсистемы, 

ориентированной на достижение целей системы» [18, с. 27]. 

В.И. Рыкунов характеризуя механизм управления, выделял в качестве его ком-

понентов принципы, методы, функции, процесс, систему управления и управленче-

ские решения [19, с. 27]. По мнению указанного автора, механизм управления про-

является через управленческие отношения и взаимосвязи в управленческой дея-

тельности. 

В представлении В.Е. Сизова механизм реализации функции государства высту-

пает инструментом социальной регуляции. По его мнению, механизм правового ре-

гулирования представляет собой совокупность всех юридических и социальных 

средств и институтов, обеспечивающих реализацию права и организацию обще-

ственных отношений [20, с. 161-166]. 

В.Е. Чиркин, механизм реализации функций государства рассматривает сквозь 

призму управленческой деятельности. По мнению данного автора, «функции госу-

дарства находят свое практическое выражение в разносторонней деятельности госу-

дарства, его органов, должностных лиц. Реализация функций государства неразрыв-

но связана с государственным управлением, понимаемым не только как админи-

стрирование, но и в широком смысле как разносторонняя деятельность всех органов 

государства (парламента, главы государства, правительства, судов прокуратуры и 

др. всех ветвей государственной власти» [21, с. 85]. 
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А.И. Гнатенко под механизмом реализации функций государства понимает 

«часть, подсистему механизма социального управления, с присущими последнему 

общими характеристиками, в то время как его специфика, индивидуальные особен-

ности особенно наглядно проявляются при руководстве специфическими, узкими 

сферами общественной жизни (например, социальной сферой)» [22, с. 13]. 

По мнению автора статьи, подход при котором механизм реализаций функций 

государства рассматривается как разновидность социального управления более чем 

обоснован.  

Государство в решении дел общества выступает субъектом управления и в связи 

с этим государственное управление в свою очередь можно рассматривать в качестве 

механизма, посредством которого осуществляется регуляция социальных процес-

сов, достигаются цели государства, обусловленные его социальными назначением и 

историческим предназначением.  

Цели государства в свою очередь определяют его жизненно важные направления 

деятельности, за счет которых обеспечивается его оптимальное и стабильное функ-

ционирование в тот или иной исторический период.  

Государства как субъект управления детерминирует социальные процессы через 

систему государственных органов, организаций и соответствующих должностных 

лиц по приоритетным направлениям деятельности государства в целом.  

Деятельность государственных органов и должностных лиц по реализации тех 

или иных функций государства осуществляется в соответствующих формах, с ис-

пользованием специфических методов, приемов и средств. 

И так, по мнению автора статьи, механизм реализации правоохранительной 

функции государства представляет собой разновидность механизма социального 

управления, посредством которого обеспечивается достижение целей и задач госу-

дарства в правоохранительной сфере.  

Механизм реализации правоохранительной функции воплощает собой процесс ее 

реализации, который представляет собой разновидность механизма социального 

управления, элементами которого выступают субъекты реализации правоохрани-

тельной функции, цели и задачи в сфере правоохраны, правовые нормы, методы, 

функции, формы, принципы деятельности государственных органов, а также орга-

низация управления и правоохранительных процедур. 
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Sibgatullin F.S. The concept of the mechanism for implementing the law enforcement function of 
the state at the present stage of state development // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal 
university. Juridical science. – 2023. – Т. 9 (75). № 4. – Р. 61–68. 

The article presents the results of the conducted research of the concept of the mechanism of implementa-
tion of law enforcement function of the state at the present stage of state development. The main approaches of 
scientists to understanding the concept of the mechanism of implementation of state functions are analysed, 
the main similarities and differences in approaches to the definition of this concept are highlighted. The most 
acceptable, in the opinion of the author of the article, is the point of view about the mechanism of realisation 
of law enforcement function of the state as a kind of social management. As the author of the article notes, the 
state in solving the affairs of society acts as a subject of management, and in this regard, public administration 
in turn can be considered as a mechanism through which the regulation of social processes is carried out, the 
goals of the state are achieved due to its social purpose and historical destination. The goals of the state in turn 
determine its vital directions of activity, due to which its optimal and stable functioning in a particular histori-
cal period is ensured.  

The state as a subject of governance determines social processes through a system of state bodies, organi-
sations and relevant officials in priority areas of the state's activities as a whole. 

Keywords: function of the state, law enforcement function, mechanism for implementing the function of 
the state. 
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УДК 342 

ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО 

МОРЕПЛАВАНИЯ В НОРВЕГИИ 

Кириллова Т. К. 
ЧУВО «Санкт-Петербургский университет технологий и экономики» 

В статье исследуется система нормативно-правовых актов Норвегии, регулирующих вопросы тор-

гового мореплавания, деятельности торговых портов. Рассмотрено содержание нормативных актов, 

устанавливающих и распределяющих обязанности государства, в лице министерств и иных ведомств, с 

одной стороны, а с другой – муниципалитетов, по вопросам управления торговыми портами Норвегии. 

Определены полномочия и функции администраций торговых портов. Выявлены, изучены и проанали-

зированы нормы, регулирующие деятельность торгового флота в районе Шпицбергена. 

Ключевые слова: Норвегия, торговое мореплавание, нормативные акты, Шпицберген, функции, 

муниципалитеты, министерство. 
 

Несмотря на достаточно позднее получение государственного суверенитета 

(1905 г.), история морского права Норвегии и государственных органов, занимаю-

щихся вопросами мореплавания данной страны насчитывает не одно столетие. 

Так, в 1560 г. король Фредерик II решил, что на Скагене, Анхольте и Куллене 

должны быть установлены маяки, которые были зажжены в 1561 г. Организованная 

лоцманская проводка восходит к концу XVII в., когда Кристиан V нанял в Драгоре 6 

лоцманов. Организованная береговая спасательная служба зародилась в середине 

1800-х годов. Съемка моря и изготовление морских карт ведутся с середины XVII 

в. Одной из старейших известных карт датских вод является карта южной части 

Эресунна 1653 г., составленная Багге Ванделем. 

Норвегия достаточно рано встала на путь консолидации отраслевых норматив-

ных актов в области морского права, в том числе по причине того, что торговое мо-

реплавание в 19 – начале 20 вв. являлось важнейшей отраслью ее экономики [1].  

Сегодня в Норвегии действуют следующие нормативные акты, регулирующие 

деятельность торгового судоходства: Морской кодекс (1994-06-24 No. 39); Закон о 

безопасности судов (2007-02-16 No. 9); Закон о труде на судах (2013-06-21 No. 102); 

закон о НИС (Act of 12 June 1987 No. 48 relating to a Norwegian International Ship 

Register (NIS); Закон о труде на судах (2013-06-21 No.  102); Закон о безопасных 

контейнерах (1982-12-17 No. до 84); Закон о субсидиях на трудоустройство работ-

ников в море (2017-05-22 No. до 28) и иные нормативные акты [2]. 

В 1903 г. было учреждено морское ведомство Норвегии и принят закон о море-

ходности, действовавший до 2007 г. В 1946 г. в министерстве торговли учреждают-

ся Морское ведомство и его собственный департамент судоходства, три морских 

управления, управление навигации и инженерный офицер. С 1955 г. морское 

агентство подчиняется министерству торговли и судоходства. В 1962 г. норвежское 

морское управление объединяет морское управление, управление по навигации и 

инженерному офицеру и управление судовых измерений в одно подразделение. В 

1989 г. после основания НИС закрыто агентство для моряков. 1990 г. – норвежское 

морское управление создает службу социального обеспечения моряков. В 1997 г. 

норвежское морское управление подчиняется департаменту торговли и промыш-

ленности [3]. 
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При этом, Морская администрация до 2011 г. находилась в ведении Министер-

ства обороны. Она была реорганизован в 1973 г., когда Служба маяков и спасателей, 

Спасательная служба и Лоцманская служба были объединены в одно учреждение. В 

2011 г.Норвежская морская администрация была упразднена, а ее задачи были рас-

пределены между Министерством бизнеса и развития (Государственное лоцманское 

агентство и лоцманская служба); Министерством климата, энергетики и строитель-

ства (ведомственная ответственность за океанографию); Министерством окружаю-

щей среды (ведомственная ответственность за морскую съемку) и Министерством 

обороны (Береговая спасательная служба, СУДС Эресунн, Служба береговой раз-

ведки и Оборонный центр оперативной океанографии). 

В задачи Норвежской морской администрации входило обозначение датских вод, 

лоцманская служба, береговая спасательная служба и сбор данных для изготовления 

навигационных карт (карты готовил Геодезический институт). 

В Норвегии насчитывается десятки торговых портов, крупнейшими из них явля-

ются Осло, Берген и Ставангер.  

Ныне действующий закон о портах и портовых водах был принят 1984 г., а всту-

пил в действие в 1985 г. (предыдущие нормативные акты были приняты в 1827 и 

1933 гг. Он, в частности устанавливает, что Задачи Министерства осуществляются 

через Норвежскую прибрежную администрацию, которая включает в себя При-

брежное управление, отделения прибрежных районов и подчиненные им органы, 

центральным органом которых является Норвежская прибрежная дирекция. Король 

устанавливает правила для Норвежской береговой администрации (разд. 4). 

Министерство отвечает за надзор и контроль за портами и водами, включая гос-

ударственную портовую, маячную и лоцманскую службу. За пределами портового 

района Министерство обладает полномочиями и правами, предоставленными муни-

ципалитету в соответствии с данным Законом. Однако, Король или Министерство 

могут делегировать полномочия муниципалитетам. Тем не менее, Министерство 

может делегировать полномочия муниципалитетам только в соответствии с п. 6 в 

отношении разрешений на проведение мероприятий, имеющих незначительное зна-

чение для судоходства в водах. Норвежская береговая дирекция может делегировать 

полномочия районным отделениям и муниципалитетам, если иное не определено 

Министерством. Тем не менее, полномочия в соответствии с третьим абзацем ст. 6, 

которые были делегированы Министерством Управлению прибрежных районов, не 

могут быть делегированы муниципалитетам. 

При передаче центральной государственной власти может быть принято решение 

о том, что индивидуальные решения должен быть рассмотрен самим муниципаль-

ным советом. В соответствии с постановлениями, изданными центральным государ-

ственным органом в соответствии с настоящим Законом, муниципалитет, орган 

межмуниципального портового сотрудничества или портовый совет, учрежденный 

в соответствии с положениями настоящего закона, могут быть уполномочены вно-

сить дополнительные постановления. 

За Королем закреплено право, в интересах национальной безопасности, органи-

зации дорожного движения и общих экологических соображений, устанавливать 

правила или принимать индивидуальные решения об использовании или запреще-

нии использования ограниченных вод и о разрешении на использование на допол-

нительных условиях. 
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Министерство позволено устанавливать нормативные акты или принимать инди-

видуальные решения
3
 о регулировании движения, в том числе о разделении движе-

ния и максимально разрешенной скорости движения судов, а также о полномочиях 

муниципалитета принимать такие решения в пределах портового района. 

Меры, которые могут привести к изменению русла реки, фарватеров или теку-

щих условий, или к ограничению акватории, чтобы затруднить движение по глу-

бине, ширине или высоте, требуют разрешения Министерством (разд. 6). 

Также Министерство осуществляет надзор и несет ответственность за разработку 

и эксплуатацию маяков, морских знаков и других навигационных средств, а также 

за фарватеры, за которые муниципалитет не несет ответственности в соответствии 

со ст. 16 (разд. 7). 

Норвежской береговой дирекции дано право устанавливать правила и принимать 

индивидуальные решения о расположении, конструкции и технических требованиях 

к маякам, морским знакам и навигационным знакам для регулирования дорожного 

движения.
 
 Министерство может устанавливать такие правила

3
 и принимать такие 

индивидуальные решения в отношении других объектов и средств, которые будут 

обеспечивать навигационное руководство. 

Также данной дирекция позволено выдавать разрешение на установку маячных 

огней, морских знаков, навигационных знаков и средств наблюдения за дорожным 

движением. Такие сооружения и сооружения не могут быть использованы для 

швартовки или сняты, перемещены, изменены, экранированы и т.д. без специально-

го разрешения Директората.
 
 Министерство выдает разрешение на установку других 

объектов и сооружений, которые будут обеспечивать навигационное руководство. 

Никто не имеет права без разрешения Министерства использовать такие объекты 

или сооружения не по назначению или делать что-либо, что может помешать или 

затруднить функционирование таких объектов и сооружений по назначению. 

Для осуществления контроля за подведомственными органами, Министерству 

должно утверждать муниципальные постановления, если нарушение является уго-

ловным преступлением и когда правила ограничивают право на свободное пере-

движение и пользование водами и портами портового района. Муниципальные нор-

мативные акты, регулирующие портовые сборы, не подпадают под действие прави-

ла, указанного в первом предложении. 

Министерство также может принять решение о подготовке обзора применимых 

правил и другой информации, имеющей важное значение для лица, использующего 

или находящегося в порту (разд. 10); устанавливать нормативные акты или прини-

мать индивидуальные решения по таким вопросам: 

a) обязанность водителя, владельца, грузополучателя, грузоотправителя или 

других лиц сообщать о судах, транспортных средствах и грузах портовым 

властям; 

b) ограничения права муниципалитета регулировать в портовом районе исполь-

зование вод за пределами исходных линий и на основных или важных приле-

гающих маршрутах, в частности, в целях рыболовства и другой деятельно-

сти;
 

c) разгрузка, погрузка, хранение и транспортировка в пределах портового райо-

на опасных материалов и грузов;
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d) прокладка кабелей и проводов в море и сброс масс и предметов, а также об 

использовании маяков и других сооружений и сооружений, обеспечивающих 

навигационное руководство;
 

e) меры по борьбе с загрязнением от стоящих на якоре и пришвартованных су-

дов, включая экранирование света и ослабление звука;
 

f) право государственных и муниципальных служащих на доступ к судам, со-

оружениям и сооружениям при исполнении ими служебных обязанностей;
 

g) Постановка судов на стоянку. При рассмотрении вопроса о том, приведет ли 

циркуляция к экологическим неблагоприятным последствиям или неблаго-

приятным условиям для рыбной промышленности;
 

h) чтобы рыболовные суда имели преимущественный доступ к причалам и пор-

товым сооружениям, построенным или приобретенным для целей рыболов-

ства. Это касается и использования морских акваторий в связи с такими объ-

ектами;
 

Информация, которую владелец или пользователь судна, владелец, приемник или 

передатчик груза, а также владелец или оператор причальных сооружений должны 

предоставить центральным или муниципальным органам власти по соображениям 

транспортного потока, безопасности, окружающей среды и условий использования 

в других акваториях
 

В случае, когда порт имеет важное значение за пределами своего муниципалите-

та или имеет важное значение для обороны или готовности к чрезвычайным ситуа-

циям, Министерство может принять решение о создании портового управления,
 
а 

также предусмотреть специальные положения о назначении и составе Портового 

совета. Если администрация порта организована как муниципальное предприятие, 

Министерство может также установить такие положения для совета директоров и 

других органов компании. 

При этом, 2 или более муниципалитета могут учреждать межмуниципальное со-

трудничество и органы для такого сотрудничества для решения вопросов, преду-

смотренных этим Законом. Если муниципалитеты не придут к соглашению о добро-

вольном межмуниципальном портовом сотрудничестве в районах, где это особенно 

целесообразно, Король может распорядиться о межмуниципальном портовом со-

трудничестве и создании органов для такого сотрудничества для решения вопросов, 

предусмотренных настоящим Законом. Если уставом о межмуниципальном порто-

вом сотрудничестве не предусмотрено иное, то орган межмуниципального сотруд-

ничества имеет те же полномочия, что и муниципалитеты в соответствии с настоя-

щим Законом, принимать индивидуальные решения и нормативные акты. Для со-

трудничества также применяются положения Закона о местном самоуправлении

 правила межмуниципального сотрудничества в той мере, в какой они целесообраз-

ны (разд. 12). 

Полномочия муниципалитета в соответствии с законом может осуществляться 

только в границах портового района. Министерство устанавливает, изменяет и 

упраздняет портовые районы за пределами самой высокой обычной линии роднико-

вых вод после того, как сам муниципальный совет сделал заявление, хотя и таким 

образом, что король устанавливает границы за пределами исходных линий. Король
 

также определяет, как должны быть проведены границы в море между муниципали-
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тетами. По общему правилу, границы в море не должны проводиться дальше, чем 

существует разумная связь между деятельностью на суше и в море. 

В тоже время, муниципальный совет сам определяет сухопутную границу порто-

вого района. Портовый округ на суше должен граничить с портовым округом, со-

зданным в море. Территория, выделенная в обязательном плане зонирования порто-

вой зоне в соответствии с Законом о планировании и строительстве
 
входит в состав 

портового района (разд. 14). 

В главе 6 закона установлены обязанности и полномочия муниципалитетов в от-

ношении портов, причалов и портовых сооружений (планирование, развитие, экс-

плуатация, соответствующее состояние, фарватеры, маяки и знаки и т.п.). При этом, 

в случае, если муниципалитет использует государственные волнорезы, причалы и 

другие портовые сооружения, Министерство может приказать муниципалитету 

взять на себя ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание, выте-

кающие из использования. 

Также установлено, что если в соответствии с настоящим Законом не предусмот-

рено ничего другого, муниципалитет может издавать постановления о порядке в 

порту и использовании и о конкурирующем использовании акваторий в районе пор-

та, в том числе о размещении буев и других причальных сооружений, на свалках, о 

ледоколах и мерах по предотвращению оседания льда, о стационарных сооружениях 

в море и о контроле за людьми, багажом и грузами, находящимися в районе порта, 

когда это требуется из соображений безопасности судоходства.В правилах муници-

пальный совет может уполномочить постоянные комиссии или портовое управле-

ние вносить дополнительные положения. 

Разделом 17 закона дано управление термину «Портовое управление», 

определены его обязанности, их делегирование и т.п. Так, указано, что Портовое 

управление готовит вопросы порта и судоходных вод и представляет предложения 

Муниципальному совету. Портовое правление выносит заключение, когда решение 

может иметь значение для таких вопросов. В свою очередь, Администрация порта 

принимает индивидуальные муниципальные решения в соответствии с 

законодательством настоящего Соглашения, за исключением случаев, когда 

Муниципальный совет решит, что он сам решает такие вопросы или что в 

соответствии с предпоследним параграфом ст. 5 было решено, что решение 

принимает сам Муниципальный совет. Муниципальный совет не может 

делегировать такие полномочия другим муниципальным советам, если они не 

действуют в качестве портовых советов. 

В случае, когда министерство принимает решение о создании портового управ-

ления, оно также может принять решение: 

- чтобы Администрация порта издала нормативные акты в соответствии с зако-

нодательством, разрешенным муниципалитетом в соответствии с настоящим Зако-

ном; 

- что муниципальный совет не ограничивает полномочия портового совета в со-

ответствии с подразделами (3) и (пятым); 

- что Портовое управление имеет полномочия принимать решения по вопросам, 

требующим дополнительных ассигнований. 

Особо установлены законом полномочия администрации порта (раздел 18)., во-

просы портовых сборов, планирования портов. 
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Однако, в современном динамичном мире нормативные акты регулярно требуют 

дополнений и изменений. К таковым мы отнесем Законопроект 86 L (2018–2019 гг.) 

[4], который предполагает внесение изменений в Закон от 17 апреля 2009 г. No 19 

«О портах и судоходных водах». 

Среди наиболее важных его норм следует отметить обязанность получения Вла-

дельцы и операторы портов и портовых терминалов обязаны принимать суда. По-

шлина применяется до тех пор, пока этого требуют возможности порта и пока судно 

не вытесняет необоснованным образом пользование портом владельцем или други-

ми лицами, получившими право на использование порта. Обязательство не приме-

няется, если прием судна может повлечь за собой риск для окружающей среды или 

безопасности. Обязанность приема судов согласно первому пункту не распростра-

няется на частные порты, которые не предлагают заходы и услуги кому-либо, кроме 

владельцев порта. Министерство может принимать индивидуальные решения и из-

давать положения с подробными правилами приема судов в порту согласно первому 

пункту (ст. 27).  

Ст. 28 устанавливает право Министерства принимать индивидуальные решения 

и издавать положения по управлению портовой инфраструктурой и портовыми 

услугами. Министерство может издавать положения о праве на апелляцию и рас-

смотрении апелляций. Министерство может индивидуальным решением или норма-

тивными актами устанавливать требования к работе порта в целях охраны окружа-

ющей среды и безопасности.  

Ст. 29 посвящена проблемам вознаграждение за портовые услуги и использова-

ние портовой инфраструктуры и определяет требование публикации обзора цен и 

других условий ведения бизнеса, а министерству дано право издавать положения об 

определении вознаграждения за портовые услуги и использование портовой инфра-

структуры. В правилах могут быть предусмотрены права на апелляцию и порядок 

рассмотрения апелляций.  

Ст. 30 посвящена вопросам безопасность портов и портовых сооружений, обес-

печение которой в основном возложено на владельцев и операторов портов и порто-

вых, а ст. 31 – обязанность этих же сторон «оказывать помощь Вооруженным Силам 

в кризисных ситуациях и на войне».  

Особо следует указать на ст. 32, которая посвящено вопросам управления капи-

талом в портах, находящихся в муниципальной собственности. В ней установлено, 

что порт, находящийся в муниципальной собственности, означает порт, на который 

муниципалитет или несколько муниципалитетов вместе посредством собственности 

или иным образом имеют решающее влияние. 

Портовые операции означают работу порта, открытого для общего движения, и 

продажу услуг, связанных с этой работой. Муниципалитет должен хранить доходы 

и капитал от портовых операций отдельно для целей бухгалтерского учета от дру-

гих операций муниципалитета. Для портовых операций, которые не подпадают под 

действие § 1–2 Закона о бухгалтерском учете или специальных правил бухгалтер-

ского учета, установленных Муниципальным законом или другим законодатель-

ством или в соответствии с ним, годовая отчетность и годовой отчет должны со-

ставляться в соответствии с правилами, установленными в Закон о счетах. Распре-

деление доходов от деятельности муниципального порта может осуществляться при 

наличии достаточных средств на эксплуатацию и содержание порта, а также средств 
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на инвестиции, которые непосредственно связаны с оказанием услуг, направленных 

на обработку судов, грузов и пассажиров.  

Любая передача стоимости, которая прямо или косвенно приносит выгоду вла-

дельцу, считается распределением. Решение об изъятии прибыли или ином распре-

делении средств от деятельности муниципального порта, организованного в форме 

акционерного общества, межмуниципального общества или муниципального пред-

приятия, может приниматься только органом собственности предприятия по пред-

ложению правления. Положения абзацев со второго по четвертый не применяются в 

случае закрытия портовой деятельности всего муниципалитета. О реорганизации 

или переводе порта, чтобы он больше не считался портом, находящимся в муници-

пальной собственности в соответствии с настоящим Законом, необходимо сообщить 

в министерство. Если необходимо защитить цель Закона, Министерство может ре-

шить, что третий и четвертый подразделы, тем не менее, будут применяться к порту 

[5]. 

Также необходимо указать на получившие дальнейшую разработку нормы усло-

вия проведения торгов операции в соответствии с Законом о портах и водных путях 

включая терминальные операции в порту [6]. 

Очевидно, что в контекстt нашего исследования, следует упомянуть о существо-

вании в праве Норвегии особого закона о Шпицберге. Им, в частности, установлено, 

что рассмотренный нами выше Закон о портах и судоходных водах применяется на 

Шпицбергене, в том числе в его территориальных водах и внутренних водах, с по-

правками, вытекающими из этих правил. Однако это не относится к статье 8 Закона 

(разд. 1). Разделом 2 установлена специфика применения нормативных актов на 

Шпицбергене, а также установлено, что на Шпицбергене не действуют следующие 

правила: 

- Постановление от 11 декабря 2019 г. N 1834 о фарватерах [7]; 

- Постановление от 15 декабря 2009 г. N 1549 о применении Закона о портах и 

водах для рек и озер [8]; 

- Постановление от 29 мая 2013 г. N 539 об обеспечении безопасности портов [9]; 

- Регламент N 11 от 2019 июня 861 г., имплементирующий Регламент (ЕС) 

2017/352 [10]. 

При адаптации нормативных актов в той мере, в какой они применяются к 

Шпицбергену, 

А) Правила от 29 мая 2013 г. No 538 об охране портовых сооружений, Раздел 

2, третий и Раздел 14 абзац второй не применяются [11]; 

Б) Пункт 3 части 19 Правил декабря 2009 г. No 10 «О навигационных знаках и 

навигационных устройствах» [12] применяется в следующей редакции: «Существу-

ющие утвержденные навигационные знаки, которые не удовлетворяют требованиям 

этих правил, могут использоваться до тех пор, пока Норвежская береговая админи-

страция не распорядится о замене». 

С) В Правила от 15 декабря 2009 г. No 1543, касающиеся разгрузки, погрузки, 

хранения и транспортировки опасных веществ и грузов в пределах морской аквато-

рии муниципалитета и портов в пределах той же акватории опасных веществ и гру-

зов [13], внесены следующие изменения: 

1. В § 1-5 определения администрации порта слова «муниципальная или межму-

ниципальная администрация» заменить словами «Совет общины Лонгйира». 
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2. В первом абзаце статьи 11-1 слова «муниципальный и межмуниципальный ко-

митет по борьбе с острым загрязнением» заменить словами «комитет по ликвидации 

разливов нефти на Шпицбергене». 

Д. В Положение от 17 декабря 2014 г. No 1808 об обязательной лоцманской про-

водке и использовании сертификатов фарватера [14] внесены следующие измене-

ния: 

1. За исключением Раздела 7, Правила обязательной лоцманской проводки не 

распространяются на воды вокруг Бьѐрнѐйи. Главы 1 и 4 применяются в той мере, в 

какой это необходимо для применения раздела 7. 

2. Раздел 4 (1) не применяется к районам в пределах базовых линий, указанных в 

Приложении 1, когда судно использует сертификаты фарватера или направляется к 

лоцманским полям в Бельзунде, за пределами Баренцбурга или за пределами 

Лонгйира. 

3. Статья 11 (2) (а) заменяется следующим: «Не менее одного года фактического 

срока службы в качестве старшего штурмана на Шпицбергене, если торговая зона 

включает в себя фарватеры или районы, для которых испрашиваются сертификаты 

на фарватер. Можно рассчитывать на до десяти месяцев эффективной службы в ка-

честве ответственного штурмана в полярных условиях. 

4. Раздел 11(2)(c) заменяется следующим: «В течение последних двух сезонов 

навигация осуществлялась в общей сложности не менее пяти рейсов в каждую сто-

рону на фарватерах или в районах, для которых испрашиваются сертификаты на 

фарватер. Вместо пяти рейсов в каждую сторону для судов, которые не ходят по 

фиксированному маршруту, можно предположить, что заявитель был штурманом, 

ответственным за три представительских рейса в районах, для которых испрашива-

ется сертификат фарватера, где каждый рейс длится не менее одной недели. Рейсы 

должны быть совершены на судне (судах), для которого испрашивается сертификат 

фарватера или эквивалентное судно». 

5. В дополнение к пунктам, изложенным в четвертом абзаце статьи 13, лицо, по-

дающее заявление на получение сертификата фарватера для плавания в водах во-

круг Шпицбергена, должно продемонстрировать, что оно или она обладает доста-

точными знаниями и навыками в области ледовой навигации и достаточными зна-

ниями о погодных условиях на Шпицбергене. 

Е. В Положение от 23 декабря 1994 г. N 1128 [16], касающееся лоцманских сбо-

ров, сборов за лоцманскую проводку и сертификаты фарватеров, внесены следую-

щие изменения: 

1. Тем не менее, при расчете сбора за отдельные рейсы в соответствии с первым 

абзацем раздела 8 новый сбор не взимается за подходы и отходы, которые являются 

естественной частью плавания вдоль побережья Шпицбергена, включая плавание в 

Квитѐйю, Землю Карла. 

2. При расчете платы за отдельные рейсы в соответствии с первым абзацем § 8 не 

взимается новый сбор за плавание между материком и Шпицбергеном, если такой 

рейс является прямым и без порта захода. 

3. При расчете ежегодного сбора в соответствии с разделом 9 год исчисляется с 

мая по октябрь для судов, которые плавают только в налогооблагаемых водах во 

время парусного сезона на Шпицбергене. Такие суда уплачивают лоцманский сбор 

в виде ежегодной платы, если в течение одного парусного сезона они плавают в об-
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щей сложности более двух месяцев в платных водах или между портами Шпицбер-

гена. 

4. При расчете лоцманской платы в соответствии с абзацем первым предложения 

статьи 12 количество часов должно быть сокращено до 12 часов в день при плава-

нии с лоцманом вдоль побережья Шпицбергена, но с оплатой всех часов рыхле-

ния в обязательных водах. 

Ж. В Положение от 20 декабря 2018 г. N 2218 о подготовке и аттестации лоцма-

нов [16] вносятся следующие изменения: 

1. В дополнение к пунктам, указанным в первом абзаце § 7, лоцман или лоцман 

должен иметь возможность дать отчет о плавании и маневрировании в ледовых 

условиях для получения сертификата на Шпицбергене. 

Особо установлено, что 1) общественный совет Лонгйира имеет такую же адми-

нистративную ответственность и полномочия в пределах зоны планирования земле-

пользования Лонгйира, как и муниципалитеты в соответствии с Законом о портах и 

судоходных водах; 2) губернатор Шпицбергена обладает теми же полномочиями на 

Шпицбергене, что и муниципалитет в соответствии со статьей 5 Закона о гаванях и 

судоходных водах на материке; 3) правила отчетности отдельных категорий судов, 

его время и позиции, способ и содержание. 

Так, к примеру, Суда должны сообщать в Норвежскую береговую администра-

цию либо в электронном виде с помощью SafeSeaNet Norway, либо с помощью мор-

ской УКВ или телефона. Отчет должна содержать: а) название и знак судна; б) по-

ложение судна, в градусах и десятичных минутах, в) время работы позиции и г) 

планируемый маршрут дальнейшего плавания [17]. 

С введением данных норм были отменены Постановление N 30 от 2009 декабря 

1846 г. о портах и водах Шпицбергена [18]; Постановление от 25 июня 2012 г. N 655 

о лоцманских услугах на Шпицбергене. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРОСОЮЗА КООПЕРАТИВНЫХ ОБЩЕСТВ В НОВОЙ РОССИИ 

Невлев В. В. 
Белгородский университет кооперации, экономики и права 

Статья посвящена изучению исторических этапов и правовых основ деятельности Центросоюза 

потребительских обществ России. В пореформенный период наблюдалось интенсивное развитие 

российского кооперативного движения. Это было вызвано социально-экономическими условиями 

перехода страны от феодальных к капиталистическим формам хозяйствования. В тот период остро 

назрел вопрос централизации власти и правового управления разрозненными группами кооперативов. 

Инициативная группа кооператоров на собраниях в Нижнем Новгороде и Москве учредила создание 

Московского Центросоюза потребительских обществ. Оформление союза позже было юридически 

подтверждено правительством. До революции Центросоюзу подчинялись все виды кооперативов, в 

советское время и сейчас – только потребительские. Используя историографический метод освещен 

объѐм работы Центросоюза в различные периоды Новой России. Отдельно сделан обзор его участия в 

деятельности Международного кооперативного альянса. 

Ключевые слова: историография, пореформенный период, кооперативное движение, 

потребительская кооперация, Центросоюз потребительских обществ, правовые основы, правовое 

регулирование, съезд кооперации, юридическая правомочность. 
 

Кооперативное движение второе столетие уверенно шагает по планете. Одна из 

ведущих стран этого процесса – Россия, которая недавно отметила 175-летний юби-

лей своего участия в нѐм. Кооперация – латинское слово, в переводе на русский 

язык означает «сотрудничество, совместную деятельность» с конкретными целями в 

различных отраслях и сферах. В реальности кооперация представляет совокупность 

хозяйственных объединений, организуемых на добровольных и равноправных нача-

лах в отраслях производства материальных благ или других видах обращения. 

Первичные объединения, организуемые гражданами, носят названия кооперати-

вов, артелей, обществ, товариществ и других. Их назначение определяется обще-

ственными условиями, в которых они организованы и осуществляют свою работу. 

На заре зарождения кооперации в капиталистическом обществе, в основе которого 

лежит частная собственность на средства производства, трудящие слои населения 

создавали кооперативы, чтобы улучшить свое материальное положение. 

В социалистическом обществе, основанном на общественной собственности на 

средства производства, как мы знаем, отсутствует эксплуатация человека челове-

ком. Трудовое население организовывало кооперативные объединения в целях со-

действования осуществлению общественной политики, повышению материального 

и культурного уровня народа, проводимой государством идеологии. Трудящиеся 

создавали кооперативы общими совместными усилиями и средствами, на основе 

самодеятельности и самоуправления масс, в соответствии с их материальными и 

экономическими нуждами [1, с. 3]. 

Исходные предпосылки исследования темы. Основателями кооперации считают-

ся ткачи из английского г. Рочдейл, которые в 1844 г. создали первый кооператив – 

Общество справедливых пионеров, а сами вошли в историю кооперации под назва-

нием «Рочдейльских пионеров». Общество было потребительским и занималось за-

купкой более дешѐвых продуктов для членов кооператива. Российские учѐные про-
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вели своѐ исследование и выявили, что в России ранее декабристами в сибирской 

ссылке в 1831 г. были созданы потребительский и кредитный кооперативы [2, с. 8-

12]. С этого момента начинается отсчѐт российской кооперации. В дооктябрьской 

истории выделяют 3 кооперативных периода: 1831-1860, 1861-1904, 1905-1917. 

Наиболее известные кооперативы начального периода: Рождественское товари-

щество Костромской, общества – Кыновское Пермской, Спасско-Затонское Казан-

ской губерний и другие. Первый кооператив на территории Белгородской области 

был создан в с.Ракитянка в имении князей Юсуповых [3, с. 189-197]. К 1898г. в Рос-

сии действовало 307 потребительских обществ. Со временем из них выделилось во-

семь основных видов кооперативов, но главным остается потребительская коопера-

ция, о которой пойдет речь в данной статье [4, с. 13-14]. Автором были изучены 

многие научные и архивные материалы, которые помогли создать ретроспективу 

заявленной проблемы. 

Различные аспекты кооперации затрагивали в дореволюционный период видные 

российские теоретики: В.И. Ануфриев, А.Н. Анциферов, С.В. Бородаевский, А.И. 

Герцен, Н.П. Гибнер, В.А. Коссинский, И.М. Кулишер, С.Л. Маслов, А.В. Мерку-

лов, Ф.Г. Тернер, В.Ф. Тотомианц, М.И. Туган-Барановский, В.С. Садовский, А.В. 

Чаянов, Н.Г. Чернышевский и другие. Их научные разработки продолжили в разное 

время советские и современные российские ученые: Г.Я. Бланк, К.И. Вахитов, Г.М. 

Ефремов, И.В. Захаров, Я.А. Кистанов, Н.Д. Кондратьев, И.А. Коряков, В.И. Ленин, 

А.П. Макаренко, К.А. Пожитнов, С.В. Смоленский, В.И. Теплов, С.В. Тычинин, Л.Е. 

Файн, А.Н. Челинцев и многие другие. 

Кооперативные общества нуждались в обмене информацией, производственных 

контактах, совершенствовании экономических отношений. Поэтому остро назрел 

вопрос о создании объединяющего органа, который бы координировал деятельность 

кооперативов, помогал в сбыте готовой продукции и выходе на международный 

рынок. Руководители ведущих кооперативных учреждений России договорились о 

создании такого союза, который в дальнейшем получил название Центросоюза по-

требительских обществ. Проследим эволюцию создания, правового узаконивания и 

работы этого союза в дореволюционный период, советские годы и настоящее время 

новейшей истории России. 

Исторические вехи правового оформления Московского Центросоюза в поре-

форменный период. Важное место в торговой и экономической жизни дореволюци-

онный России занимала Нижегородская ярмарка, в которой активное участие при-

нимали потребительские кооперативы. Здесь в 1896 г. произошло знаменательное 

для истории кооперации событие. В ходе ярмарки с 7 по 15 августа кооператоры из 

многих регионов России решили объединиться в ближайшем будущем в союз. 

В том же году 4 октября в Москве по инициативе потребительского общества 

«Взаимная польза» состоялось 1-ое совещание представителей московских и рос-

сийских обществ потребителей, которое обсудило возможные формы совместной 

деятельности. В совещании участвовали представители Тверского, Тульского, Оре-

хово-Зуевского потребительских обществ, что указывало на то, что инициаторы 

планировали создать общероссийский союз. 3-е совещание 16 ноября образовало 

комиссию во главе с Н.П. Гибнером и В.И. Ануфриевым для разработки проекта 

Положения о Московском союзе потребительских обществ.  
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Позже, 25 апреля 1897 г. комиссия обратилась к царскому правительству с 

просьбой утвердить Положение о Московском союзе потребительских обществ. По-

ложение было подписано представителями 18-ти обществ потребителей. Из них 

только 5 было от Москвы и Московской области. Два потребительских общества из 

Москвы – контрольной палаты и почтампта, которые участвовали в 1-ом совеща-

нии, не подписали Положение. Были и другие общества потребителей в Москве и 

Московской губернии, которые не приняли участие в создании Союза [5, с. 10]. 

Это была одна из причин, по которой инициаторы Союза обратились ко многим 

потребительским обществам в других губерниях с призывом поддержать создание 

Союза. Вторая причина – понимание того, что чисто московский союз ограничит 

перспективы роста совместных оптовых закупок финансовыми возможностями по-

требительских обществ Московской губернии. Чтобы узаконить участие в Союзе 

обществ потребителей из всех губерний России, составители Положения о Москов-

ском союзе потребительских обществ Н.П. Гибнер и В.И. Ануфриев и другие опре-

делили задачи Союза следующим образом: «Содействовать установлению и разви-

тию постоянных отношений между потребительскими обществами, организовывать 

совместную деятельность тех обществ, которые по своим торговым интересам свя-

заны с Московским промышленным районом» [6]. 

Т.е., любое потребительское общество на Урале, Кавказе, в Сибири, Средней 

Азии, на юге и севере России, если оно покупало товары у московских фирм или 

фабрик, могло стать членом Московского союза потребобществ. Организаторы 

Московского союза и, особенно, военный следователь полковник Н.П. Гибнер хо-

рошо представляли, что прямая заявка на создание Всероссийского Центрального 

союза была бы отвергнута правительством по политическим соображениям. 

Прецедент такой уже был. В 60 гг. царское правительство пресекло попытку 

харьковских кооператоров создать союз потребительских обществ, объявив такое 

объединение «несвоевременным». И в данном случае царское правительство не то-

ропилось. Рассмотрение кооперативного проекта заняло один год и два месяца. По-

ложение о Московском союзе потребительских обществ было утверждено 16 июня 

1898 г. Только под эгидой Московского союза можно было открыть Всероссийский 

кооперативный центр. 

То, что это были Центральный и одновременно Московской союз потребитель-

ских обществ свидетельствует состав утвержденного объединения. Первая группа 

обществ была московская: «Взаимная польза» в Москве; «Бережливость» – обще-

ство служащих Московско-Ярославской ж.д; общество служащих Московско-

Казанской ж.д.; общество потребителей при мануфактуре ковровых изделий на ст. 

Завидово Николаевской ж.д. (Московская губерния). Вторая группа была военной: 

экономические общества офицеров Московского военного округа, потребителей 

Одесского военного округа, потребителей офицеров Первой Закаспийской стрелко-

вой бригады (Ашхабад) [7, с. 46-54].  

Третью группу представляли потребительские общества Центральной России: 

Тверское, Спасское (Тамбовская губерния), общество при Горбатовской писчебу-

мажной фабрике Способина (Владимирская губерния), общество потребителей при 

Кулебакском заводе (с.Кулебаки Ардатовского уезда Нижегородской губернии). В 

четвертую группу входили уральско-сибирские потребобщества: Чердынское 
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(Урал), Верхне-Уфалейское (Урал), Кыновское (Урал), Пашийское (Урал), Усоль-

ское-сельское (Урал), Уфимское, Красноярское-городское (на Енисее) [8]. 

Таким образом, лишь пять из 18 потребобществ – учредителей Союза, находи-

лись в Москве и Московской губернии, остальные 13 размещались за пределами 

Московского региона в 10 губерниях России. По социальному составу учредители – 

общества распределялись следующим образом: шесть – фабрично-заводские; два – 

железнодорожные; три – офицерские; шесть – городские, всесословные; одно – 

сельское, объединявшее крестьян с.Усолье и окрестных селений, а также рабочих и 

служащих соляных промыслов. Московский союз потребительских обществ 

(МСПО) одновременно выполнял две роли – руководил обществами в Московском 

регионе и организовывал совместную деятельность с ними на других территориях 

страны. Так он постепенно стал Центросоюзом – Центральным союзом потреби-

тельских обществ России. 

Влияние капиталистических тенденций на развитие Центросоюза накануне 

Первой мировой войны. На первом собрании уполномоченных потребительских об-

ществ – членов союза, которое состоялось 5-8 ноября 1895 г., было избрано правле-

ние (по положению – Бюро). Первыми членами Бюро (Правления) Центросоюза 

стали Н.П. Гибнер (председатель), В.И. Ануфриев (секретарь), В.А. Торгонский, 

В.А. Галицкий, С.А. Каблуков и Д.Д. Виноградов. К 1900 г. Центросоюз (МСПО) 

удвоил свои ряды, среди новых членов было много крупных представителей. Так, в 

него вступило Мытищинское общество потребителей, объединявшие рабочих ваго-

ностроительного завода [9]. 

Центросоюз расширил свои функции, с 1903 г. стал издавать журнал «Союз по-

требителей». В 1904г. арендует помещение для своих служащих. До этого работни-

ки Центросоюза пользовались бесплатно несколькими комнатами Экономического 

общества офицеров. В 1907 г. покупает собственный оптовый склад. Совершен-
ствуя организационную деятельность Центросоюз в 1908 г. проводит в Москве I 

Всероссийский кооперативный съезд. Много времени занимают хозяйственные де-

ла. На деньги, собранные членами союза, в 1910 г. Центросоюз купил собственный 
дом на Перевиденовке за 30 тыс. руб. [10, с. 19-23]. В этот период Центросоюз вы-

шел на новый качественный уровень финансирования. При поддержке всей потре-

бительской кооперации России был основан в 1912 г. Московский народный банк. В 

это же время с помощью центра началось создание губернских союзов потребитель-

ских обществ. Для решения возникших проблем по инициативе Центросоюза в 1913 
г. состоялся в Киеве II Всероссийский кооперативный съезд. К этому времени (1914 
г.) российское кооперативное движение объединяло 1265 потребительских обществ, 

24 губернских и районных союзов. Оборот собственных торговых и промышленных 

предприятий кооперации превысил 10 млн. руб. [11]. 

В годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.) Центросоюз изменил свою струк-

туру деятельности. Он уже был не в состоянии обслуживать огромную массу потре-

бительских обществ, которые возникли во время военных действий, главным обра-

зом, для распределения нормированных товаров. Эта задача переходит к губерн-

ским и районным союзам потребобществ. Расширяя международные связи в 1916-

1917 гг. Центросоюз выходит на мировой рынок, открывает контору в Лондоне [12]. 

Начиная с 1917 г. Центросоюз начал принимать в свои ряды только губернские и 
районные союзы, таким образом превращается в Союз союзов. Он объединяет 3317 
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низовых потребительских обществ, 285 районных и губернских союзов, имеет обо-

рот 400 млн. руб. За период с 1896 по 1917 гг. прошѐл долгий тернистый путь, про-

делал огромную организационную и хозяйственную работу. Были разработаны 

структура Союза и первичных организаций, установлены экономические связи, воз-

рос кратно товарооборот, получена огромная по тем временам прибыль. И главное, 

были выдвинуты классики российской кооперативной мысли: В.И. Ануфриев, С.В. 

Бородаевский, Н.В. Верещагин, Н.П. Гибнер, В.А. Коссинский, А.В. Меркулов, В.Ф. 

Тотомианц, М.И. Туган-Барановский, А.В. Чаянов и другие [13, с. 62-69]. 

Социально-экономическая деятельность Центросоюза в условиях послереволю-

ционной правовой нестабильности. После февральской революции к власти прихо-

дит Временное правительство. Начинается новый этап в истории кооперации Рос-

сии и соответственно – Центросоюза. По решению Министерства торговли и про-

мышленности Временного правительства 19 сентября 1917 г. Центросоюз был пе-
реименован во Всероссийский Центральный союз потребительских обществ – Цен-

тросоюз. Начинается реорганизация потребительской кооперации. Центросоюз в 

январе 1918 г. окончательно ликвидирует операции с отдельными потребительски-

ми обществами за исключением крупнейших. 

В сложных условиях революционного времени кооперация продолжает свою де-

ятельность. Торжественно 30.09.1918 открыли в Москве Всероссийский коопера-

тивный институт. В январе 1919 г. была послана делегация Центросоюза в США с 

целью установления торговых связей. По декрету от 20.03.1919 о потребительских 

коммунах на Центросоюз были возложены функции Центрального распределитель-

ного органа по заданиям Наркомпрода [14]. Государство начинает активно вмеши-

ваться в дела кооперации. По постановлению Совнаркома от 3.04.1919 правление 

Центросоюза было реорганизовано: введены 7 назначенных членов при 8 выборных. 

Ужесточение контроля со стороны государства продолжалось. Совнарком от 27 

июня того же года в Правление Центросоюза добавил ещѐ 3 назначенных членов 

(всего 10 назначенных при 8 выборных). Потребительская кооперация выходит на 

международную арену. В 1920 г. Центросоюз по своим оборотам занял III место 
среди кооперативных организаций Западно-Европейских стран. В конце марта того 

года делегация Центросоюза выезжала за границу для обсуждения вопроса о возоб-

новлении товарооборота между Россией и Антантой [15]. 

Внутрироссийские дела были разные. С 11.09.1921 прекратилась выплата госу-

дарственных пособий на организационные расходы Центросоюзу и всей потреби-

тельской кооперации. 21 ноября того же года произошло Союзом Центральной ко-

оперативной товарной биржи. 1 февраля 1922 г. вышел в свет первый номер газеты 

«Кооперативное дело». 6 февраля принято Постановление ВЦИК и Совнаркома о 

разрешении Центросоюзу создать банк потребительской кооперации. Как итог – к 

концу 1923 г. Центросоюз имел 10 заграничных контор: в Лондоне, Берлине, Сток-

гольме, Праге, Риге, Ревеле, Нью-Йорке, Шанхае, Константинополе и в Персии. 

В первые годы Советской власти было разное отношение правительства к коопе-

рации – от возвеличивания до полного реформирования. Это отчѐтливо прослежи-

вается по работам В.И. Ленина [16]. Несмотря на все политические колебания в 

стране кооперация и еѐ Центросоюз продолжали существовать, работать и прояв-

лять свою живучесть в проведении съездов [17, с. 69-74]. 

В 1928 г. был проведен I Всесоюзный съезд потребительской кооперации (пред-
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седатель И.Е. Любимов). Были приняты наиболее важные решения для кооперации 

того времени. Главное место в работе съезда заняли хозяйственные вопросы: отно-

шения кооперации с государственной промышленностью, улучшение снабжения 

рабочих новостроек, совершенствование заготовительной и производственной дея-

тельности, осуществление широкого кооперирования населения. 

В 1930 г. прошѐл II съезд потребительской кооперации СССР (председатель А.Е. 

Бадаев). Заслуживают особого внимания решения съезда, касающиеся реконструк-

ции системы потребительской кооперации. Ставились задачи: ликвидировать 

окружные союзы потребительских обществ, укрепить областные и районные сове-

ты, объединить Центросоюз РСФСР с Центросоюзом СССР в единый Центросоюз 

СССР и РСФСР с общими органами управления. 

После реорганизации кооперации в 30-гг. и участия еѐ в войне 21-27 мая 1948 г. 

состоялся III Всесоюзный съезд потребительской кооперации (председатель И.С. 

Хохлов). Съезд постановил в качестве первоочередной задачи завершение восста-

новления довоенной торговой сети в 948-1949 гг., добиваться систематического 

снижения цен в городской кооперативной торговле за счет закупки сельхозтоваров в 

глубинных пунктах по более низким ценам [18]. После окончания войны до развала 

СССР было проведено Центросоюзом потребкооперации съездов СССР – 10, 

РСФСР – 9. Рассматривались самые острые вопросы того времени: восстановление 

разрушенной страны, участие в освоении целинных земель, возрождение народных 

промыслов, расширение кооперации на селе, подготовка руководящих кадров, раз-

витие кооперативной науки. Рассмотрим особенности участия Центросоюза в меж-

дународном кооперативном движении, успехи в этом направлении [19]. 

Правовое участие Центросоюза РФ в работе Международного кооператив-

ного альянса. Важнейшим элементом деятельности потребительской кооперации 

современной России, практически на всех исторических этапах ее развития, являет-

ся работа по организации международных отношений с кооперативами различных 

стран. С 1903 г. российская кооперация состоит членом Международного коопера-

тивного альянса (до 1992 г. – Центросоюз СССР, с 1992 г. – Центросоюз России). 

В 1995 г. Международное кооперативное движение отмечало 100-летний юбилей 

Международного кооперативного альянса (МКА). Этому историческому событию 

был посвящен Конгресс МКА, состоявшийся в сентябре того года в английском го-

роде Манчестере. Участники Конгресса одобрили важнейшие документы, опреде-

ляющие стратегию и тактику международного кооперативного движения в будущем 

с учетом новых экономических и политических условий в мире. Среди этих доку-

ментов в первую очередь следует отметить Декларацию о кооперативной идентич-

ности, в которой сформулированы кооперативные принципы, в соответствии с ко-

торыми будет строиться деятельность кооперативов в грядущем столетии, а также 

Декларацию о кооперативах и будущем развитии человечества, в которой подчер-

кивается тот вклад, который может внести кооперативное движение в развитие об-

щества на международном, национальном и местном уровнях в будущем [20]. 

В связи с изменяющимися экономическими и политическими условиями в мире 

МКА предпринял в последние годы структурные изменения в международном ко-

оперативном движении. С учетом больших перемен в Европейском регионе, связан-

ных с переходом стран Восточной и Центральной Европы и бывших республик 

СССР к рыночной экономике, был создан Европейский Совет МКА, объединивший 
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все страны Европы в одну организацию под эгидой МКА. Председатель Европей-

ского Совета МКА автоматически избирается вице-президентом МКА по Европей-

скому региону. Одним из приоритетных направлений Европейского Совета является 

оказание содействия развитию кооперативного движения в странах Восточной и 

Центральной Европы и СНГ. 

Делегации Центросоюза принимали активное участие в мероприятиях, проводи-

мых по линии Международного кооперативного альянса – Генеральных ассамблеях 

МКА и заседаниях специализированных организаций, в заседаниях Европейского 

Совета и Европейских региональных ассамблеях, в конференциях региональных 

организаций МКА, в международных конференциях и семинарах, организуемых 

МКА. Благодаря активной позиции Центросоюза было принято принципиально 

важное решение о том, что заявления о приеме в члены МКА от кооперативных ор-

ганизаций европейских стран будут отныне рассматриваться предварительно на за-

седаниях Европейского Совета. Это решение является важным потому, что дает 

возможность предотвратить в будущем прием в члены МКА новых кооперативных 

организаций вопреки Уставу МКА (как это случилось, например, когда в члены 

МКА были приняты за счет квоты России Коопвнешторг, Московский облпотреб-

союз, Коопбанк «Единство» и Татарский респотребсоюз). Признанием активной 

международной деятельности Центросоюза РФ может служить решение о проведе-

нии в Санкт-Петербурге в июле 1995 г. Европейского Совета и Международной 

конференции по вопросам законодательства, финансирования и управления. В кон-

ференции приняли участие представители МКА и национальных кооперативных 

организаций Европейских стран, представители государственных и правитель-

ственных органов РФ, видные иностранные эксперты и специалисты. В результате 

работы конференции были подготовлены рекомендации по вопросам кооперативно-

го законодательства и финансирования потребительской кооперации, которые впо-

следствии были переданы в государственные и правительственные органы РФ [21]. 

В июне 1997 г. также в Санкт-Петербурге состоялось заседание Исполкома Гло-

бального женского комитета МКА, роведена представительная Международная 

женская конференция. На конференции выступили Председатель Совета Центросо-

юза РФ В.Ф. Ермаков, заместитель Председателя, председатель Женского Совета 

Центросоюза РФ, член Исполкома Глобального женского комитета МКА Г.В. Кисе-

лева, докладчицы от государственных органов и кооперативных организаций Рос-

сии, международного кооперативного движения. Конференция приняла Резолюция 

в поддержку политики равенства мужчин и женщин, исключающей дискриминацию 

по признаку пола, последовательно и целенаправленно проводимой Международ-

ным кооперативным альянсом, предложены меры по решению данной проблемы в 

потребкооперации России. 

Видные деятели российской потребкооперации были избраны в руководящие ор-

ганы МКА и его специализированных организаций: Председатель Совета Центро-

союза РФ В.Ф. Ермаков – в Правление МКА и члены Европейского Совета МКА; 

первый заместитель Председателя Совета Центросоюза РФ Г.В. Киселева – заме-

стителем председателя Глобального женского комитета МКА; ректор Белгородско-

го университета потребительской кооперации В.И. Теплов – в Исполком Глобаль-

ного комитета МКА по вопросам будущего развития человечества: ректор Сибир-

ского университета потребительской кооперации А.Р. Бернвальд – в Исследователь-
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ский комитет МКА: генеральный директор медицинского центра «Медкооп» Е.М. 

Крылова – в Международную кооперативную организацию здравоохранения. На 

состоявшейся в сентябре 1997 г. в Женеве участники Генеральной ассамблеи МКА 

приняли проект резолюции «О поддержке кооперативных движений стран Цен-

тральной и Восточной Европы, бывшего СССР», внесенной Центросоюзом РФ [22]. 

Делегаты российской потребительской кооперации участвовали также в заседа-

ниях Международной потребительской кооперативной организации Комитета МКА 

по коммуникациям. Все эти факты со всей очевидностью демонстрируют высокий 

авторитет Центросоюза РФ в международном кооперативном движении. 

Важное место в истории и теории кооперативного движения в России занимает 

деятельность Центросоюза потребительских обществ и его значение в решении тор-

гово-экономических задач на селе. В первые годы деятельности союза отводилось 

внимание организационной работе. Большой штат опытных инструкторов оказывал 

помощь потребительским обществам в хозяйственной деятельности, культурно-

просветительской работе, а также в проведении учета и отчетности, подготовке кад-

ров для кооперации. С 1903 г. стал выходить журнал «Союз потребителей», печата-

лось много другой литературы. Центросоюз способствовал объединению коопера-

тивов в местные союзы и созданию системы потребкооперации. Эта система вклю-

чала в себя потребительские и другие виды кооперативных обществ. Строго при-

держивалась Рочдейлских принципов руководства. Центральный союз как хозяй-

ственный и организационный центр содействовал укреплению и развитию системы 

потребительской кооперации России, поднятию еѐ международного авторитета. 
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The article is devoted to the study of the historical stages and legal foundations of the Central Union of 
Consumer Societies’ activity in Russia. In the post-reform period, there was an intensive development of the 
Russian cooperative movement. This was caused by the socio-economic conditions of the country's transition 
from feudal system to capitalist business pattern. At that time, the issue of power and legal management cen-
tralization of disparate cooperative groups became acute. In the frame of meetings held in Nizhny Novgorod 
and Moscow, an initiative group of cooperators established the Moscow Centrosoyuz of Consumer Societies. 
Later the government legally confirmed the union’s registration. Before the revolution, all types of coopera-
tives reported to the Centrosoyuz, in Soviet times and now – only consumer ones. The historiographical meth-
od allows to highlight the volume of work done by the Centrosoyuz in various periods of New Russia. A sepa-
rate review of its participation in the International Cooperative Alliance’s activities is presented. 
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В статье указано, что торговые порты Финляндии с XVI до начала ХХ в. находились в собственно-

сти и управлении городов, имевших широкую систему самоуправления на основе Магдебургского 

права в его шведской интерпретации. Города самостоятельно определяли расположение границы пор-

тов, устанавливали различные расценки, систему управления ими и т.д. Государственные органы вла-

сти в управление таких портов не имели права вмешиваться. В начале – первой половине ХХ в. в орга-

низации управления торговыми портами Финляндии произошли следующие изменения: а) в собствен-

ности государства оказалось несколько важных торговых портов; б) муниципальные порты все чаще 

передавались в управление частным лицам и компаниям. Во второй половине ХХ – начале ХХІ вв. 

торговые порты Финляндии в основном перешли в управление различных обществ с ограниченной 

ответственностью, торговых фирм и компаний. Некоторые торговые порты еще сохранились в соб-

ственности государства и муниципалитетов. Деятельность муниципальных портов общего пользования 

регулировалась законом об организации муниципальных портов и сборах за проезд (955/1976). Право-

вой статус муниципальных портов поддерживается также Конституцией Финляндии (731/1999), кон-

кретизируется законом 1994 г. о частных государственных портах (1156/1994). На современном этапе 

большинство торговых портов управляются акционерными обществами. 

Ключевые слова: Финляндия, торговые порты, управление, муниципалитеты, закон, акционерные 

общества. 
 

Формирование первых черт специфики административно-правовой организации 

торговых портов Финляндии началось еще в XIV веке. Войдя в состав шведского 

государства, на ее земли стало распространяться шведское право, предусматриваю-

щее широкое самоуправление городов, в том числе и в отношении организации и 

управления деятельности торговых портов. Так, в 1525 г. Турку получил исключи-

тельно право на торговлю за границей. С разделением в 1614 г. шведских городов 

на сухопутные и водные, соответствующие права на занятие внешнеторговой дея-

тельностью и управление своими портами получили также Выборг, Хельсинки, По-

рво. В конце XVIII в. финские города получили привилегии на управление своими 

портами. 

Переход Финляндии под власть России, с сохранением ранее действовавшей 

правовой системы, сохранил существовавшее положение – города по-прежнему са-

мостоятельно занимались управлением своими портами.  

Однако, уже в начале ХХ в., власть городов над портами стала ослабевать, зача-

стую они переходили в собственность или управление различных коммерческих 

организаций [1]. С обретением независимости Финляндии в стране появляются и 

первые государственные порты, а в 1923 г. возникает Ассоциация портов Финлян-

дии [2]. 

В ходе своей эволюции, торговые порты Финляндии в ХХ – начале ХХІ вв. в 

большинстве своем были преобразованы в муниципальные предприятия или же в 

акционерные компании. При этом, безусловно, особую роль играют портовые вла-

сти, на которых лежит львиная доля ответственности за работу порта [3, с. 12]. Пор-

товые операторы все чаще берут на себя роль «арендодателя», когда администрация 

порта сдает в аренду операторам землю и управляет деятельностью порта. 
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Реорганизуются и портовые операции. Аутсорсинг стал одним из наиболее часто 

используемых методов для реорганизации задач. Многие задачи, которые раньше 

выполнялись в порту собственным персоналом, находившимся в штате порта, были 

переданы на аутсорсинг частным компаниям. 

Однако между портами существуют значительные различия: одни передали на 

аутсорсинг практически все услуги, кроме административных, а другие по-

прежнему имеют в штате большое количество сотрудников. Основными целями 

аутсорсинга являются снижение затрат и повышение гибкости и производительно-

сти.  

В тоже время, следует указать, что Управление и организация портов в разных 

портах различны и зависят, в частности, от структуры собственности.  

В муниципальных портах управление портом осуществляется под контролем го-

родских/муниципальных властей. Обычно это либо отдельный совет порта, напри-

мер, совет коммерческих предприятий. В муниципальных портах управление осу-

ществляется администрацией порта или коммерческим предприятием, ответствен-

ным за порт. В случае портов с обществом с ограниченной ответственностью адми-

нистрирование и управление портом осуществляет портовая компания.  

В законодательстве Финляндии есть два специальных закона о портах. Муници-

пальные порты общего пользования регулируются Законом об организации муни-

ципальных портов и сборах за проезд [5] (955/1976). Значительная часть финских 

портов находится в муниципальной собственности и управляется муниципалитета-

ми. Действие закона распространяется также на муниципальные порты, организо-

ванные в форме муниципального предприятия. Отдельного закона о муниципаль-

ных предприятиях не в Финляндии не предусмотрено. Муниципальные портовые 

сооружения юридически являются частью муниципальной организации.  

Управление ими закреплено в уставе муниципалитета.  

Закон о муниципальных портовых сооружениях и дорожных сборах является ос-

новой для портовых сооружений, в котором содержатся необходимые положения об 

использовании порта и порядке на территории порта. Этот закон также является ос-

новой для уплаты муниципалитету платы за проезд в общественном транспорте, 

уплаты портовых сборов за общественные перевозки и их взыскания без исполни-

тельного листа.  

Также следует указать, что до конца 1994 г. в Финляндии действовала привиле-

гия для старых городов на управление портами. После ее отмены вступил в силу 

специальный закон «О частных государственных портах» (1156/1994), исключив-

ший из сферы своего действия муниципальные порты. Государственный порт или 

его существенное расширение возможно только с разрешения Генерального госу-

дарственного совета. Как и в случае с муниципальным портом, частный государ-

ственный порт должен иметь устав порта, который должен содержать необходимые 

положения для создания, использования порта и порядка, который должен поддер-

живаться в портовой зоне. Даже если порт находится в частной собственности и 

управляется частными лицами, положение о порте должно быть утверждено муни-

ципальным советом. Закон обеспечивает основу для взимания портовых сборов. 

Порты, ранее находившиеся в муниципальной собственности – Котка и Хамина в 

настоящее время являются частью частного сектора и принадлежат компании с 

ограниченной ответственностью.  
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В соответствии со статьями 3 и 7 Закона о частных государственных портах [5], 

существенное расширение этих портов, осуществляемое после 1 января 1995 г., 

должно было подлежать одобрению Генеральным советом государства. 

Из сферы действия специальных законов исключен третий тип порта: частный 

порт, так называемый промышленный порт, который обычно ориентирован исклю-

чительно на обслуживание бизнеса своего владельца. Он осуществляет не все пере-

возки, соответствующие обстоятельствам порта, но использование порта и предо-

ставление услуг ограничены, за исключением случаев, когда это необходимо в ин-

тересах общественной безопасности и порядка.  

В этом отношении промышленный порт является «закрытым» и не соответствует 

определению, данному в ст. 2 Закона о частных портах общего пользования. Про-

мышленный порт разрешено использовать только для транспортировки сырья, 

предназначенного для использования на собственном производственном предприя-

тии, и продукции, производимой на нем. Промышленный порт не может быть за-

конно использован для общественных перевозок без разрешения Генерального гос-

ударственного совета
1
. Специального закона о промышленных портах не существу-

ет, но на них распространяются те же общие правила, регулирующие портовую дея-

тельность, что и на другие типы портов, например, положения, касающиеся без-

опасности работников, охраны окружающей среды и землепользования [3, с. 19]. 

Организационная структура порта Котка с 19.05.2023 установлена следующая. 

Порт возглавляется советом директоров, решения которого выполняет директор 

распорядитель. Ему помогают в деятельности ассистент директора-распорядителя и 

внутренний контролер. В структуру входят такие службы с своим непосредствен-

ным руководством: коммерческая служба (дочерние компании, продажи и марке-

тинг; административная, финансовая, кадровая службы, службы ИТ); транспортная 

служба (такелажно-судовая служба, безопасность); техническая служба (техниче-

ское проектирование, техническая эксплуатация портовой зоны); директор проекта 

[6]. 

Порт Ханко сначала принадлежал государству, а в 1974 г. порт Ханко был куп-

лен городом Ханко. 1.1.2014 г. порт стал обществом с ограниченной ответственно-

стью, принадлежащим городу, а директор порта Ханко стал управляющим директо-

ром. В январе 2014 г. порт Ханко присоединился к группе сотрудничества Юго-

Западных портов Финляндии (SWP) [7]. В порту Ханко, операции осуществляются 
в трех частях порта: Западная гавань, Внешняя гавань и гавань Коверхар, действуют 
портовый офис, служба безопасности, директор-распорядитель, капитан порта, ме-

неджер зданий, технический директор, финансовый менеджер [8]. Учитывая, что 

порт Ханко действует как ООО, у него есть председатель совета директоров и соб-

ственно 5 директоров [9]; а также - президент и генеральный директор; капитан 

порта, он же менеджер по безопасности; финансовый менеджер; административный 

секретарь и секретарь по персоналу; менеджер по маркетингу; бухгалтер; секретарь 

по импорту; руководитель производства [10]. 

                                                 
1
 Парламент одобрил закон "О частных государственных портах" с поправкой, согласно которой в 
текст законопроекта была добавлена статья 3, ограничивающая деятельность частных государствен-

ных портов деятельностью, подлежащей разрешению. 
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ООО «Порт Хельсинки» является обществом с ограниченной ответственностью, 

принадлежащим городу Хельсинки. ООО «Порт Ловийса» и ООО «Порт Южная 

Финляндия» являются дочерними предприятиями порта Хельсинки [11]. 
ООО «Порт Хельсинки» состоит из двух бизнес-подразделений: грузового и пас-

сажирского. Бизнес-единицы поддерживаются финансами, ИКТ и развитием, пер-

соналом, техническими службами и коммуникациями. Возглавляется генеральным 

директором, под руководством которого работают директор бизнес-направления; 

старший вице-президент по пассажирскому бизнесу; директор по финансам, ИКТ и 

развитию; директор по техническим услугам; директор по персоналу; менеджер по 

коммуникациям [12]. Совет директоров ООО «Порт Хельсинки» состоит из предсе-

дателя правления и его заместителя, 6 членов правления [13]. 

Порт Инкоо является частным государственным коммерческим портом. Струк-

тура его управления состоит из генерального директора по маркетингу, операцион-

ного и финансового менеджеров, судовых агентов, технический руководитель он же 

– сотрудник службы безопасности, стивидорный надзор [14]. 

Порт Йоэнсуу возглавляет генеральный директор и портовый инженер [15].  

Порт Колайоки возглавляется управляющим и коммерческим директором [16]. 

Порт Каскинен является частью разветвленной сети TEN-T (Trans-European 

Transport Network). Им управляют генеральный директор и начальник порта [17]. 

ООО «Порт Кеми». Имеет несколько портовых районов (Айос и Вейцилуото) 

[18]. Непосредственно управляется портовым директором. 

Управление порта Коккола составляют исполнительный директор, капитан пор-

та, начальники отделов развития, технического, финансового [19].  

Организация управления ООО «Порт Котка»по состоянию на 19.05.2023 следу-

ющая – Совет директоров; генеральный директор; портовый советник (советник 

финского приливного порта); помощник руководителя по связям и координации; 

международный диспетчер контроля. Коммерческий директор занимается вопроса-

ми дочерних компании, продажами и маркетингом, администрацией, финансами, 

персоналом. Службы дорожного движения. Директор по управлению движением 

(ИТ безопасности судовых служб), с подчиненными ему службами. Техническим 

сервисом занимается технический менеджер с службами технического планирова-

ния, содержания и ремонта порта [20].  

ООО Порт Ловийса. Его правление составляют председатель Совета и 4 члена. 

Генеральный директор порта. Можно также указать, что Loviisan Satama Oy — ком-

пания, принадлежащая Helsingin Satama Oy (60%) и городу Ловииса (40%) [21]. 

Порт Оулу состоит из трех частей: Ориткари, Нуоттасаари и Вихерсаари. Компа-

ния Oritkari в основном занимается перевалкой контейнеров и продукции лесной 

промышленности. Компания Nuottasaari занимается перевалкой сырья для лесной 

промышленности. Вихерсаари работает с жидким топливом и сыпучими продукта-
ми [22]. 

Порт Якобштадт. Портовым оператором в порту является компания Euroports 

Pietarsaari Oy, которая отвечает за обработку грузов в этом районе и предоставляет 

складские услуги [23]. Euroports предоставляет стивидорные, экспедиторские, та-

моженные и брокерские услуги как для отечественных, так и для иностранных ком-

паний. 
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Oy Kraftline Ab предоставляет ледокольные и буксировочные услуги, а также 

экспедиторские услуги, таможенное оформление судов, фрахтование и брокерские 

услуги [24]. 

При этом порт Якобштадт, как и многие другие иные порты (Пиетарсаари, Раахе, 

Порт, Турку и т.д.) управляются обществами с ограниченной ответственностью. На 

рынке портов Финляндии также действуют совместные портовые компании, к при-

меру Kvarken Ports Ltd (Kvarkenhamnar Ab), трансграничные портовые компании 

(Копенгаген и Мальмѐ) [25]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что торговые порты Финляндии с 

XVI до начала ХХ в. находились в собственности и управлении городов, имевших 

широкую систему самоуправления на основе Магдебургского права в его шведской 

интерпретации. Города самостоятельно определяли расположение границы портов, 

устанавливали различные расценки, систему управления ими и т.д. Государствен-

ные органы власти в управление таких портов не имели права вмешиваться. В нача-

ле – первой половине ХХ в. в организации управления торговыми портами Финлян-

дии произошли следующие изменения: а) в собственности государства оказалось 

несколько важных торговых портов; б) муниципальные порты все чаще передава-

лись в управление частным лицам и компаниям. Во второй половине ХХ – начале 

ХХІ вв. торговые порты Финляндии в основном перешли в управление различных 

обществ с ограниченной ответственностью, торговых фирм и компаний. Некоторые 

торговые порты еще сохранились в собственности государства и муниципалитетов. 

Деятельность муниципальных портов общего пользования регулировалась законом 

об организации муниципальных портов и сборах за проезд (955/1976). Правовой 

статус муниципальных портов поддерживается также Конституцией Финляндии 

(731/1999), конкретизируется законом 1994 г. о частных государственных портах 

(1156/1994). На современном этапе большинство торговых портов управляются ак-

ционерными обществами. 
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Administrative and legal organization of Finnish ports // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean 
federal university. Juridical science. – 2023. – Т. 9 (75). № 4. – Р. 88–93. 

Сommercial ports of Finland from the 16th to the beginning of the 20th century. were owned and gov-

erned by cities that had a broad system of self-government based on Magdeburg Law in its Swedish interpreta-

tion. Cities independently determined the location of the port boundaries, set various prices, their management 

system, etc. State authorities had no right to interfere in the management of such ports. At the beginning - the 

first half of the twentieth century. the following changes occurred in the organization of management of Finn-

ish trade ports: a) several important trade ports became state property; b) municipal ports were increasingly 

transferred to the management of private individuals and companies. In the second half of the 20th – begin-

ning of the 21st centuries. Finland's commercial ports were mainly taken over by various limited liability 

companies, trading firms and companies. Some commercial ports are still owned by the state and municipali-

ties. The activities of municipal public ports were regulated by the law on the organization of municipal ports 

and tolls (955/1976). The legal status of municipal ports is also supported by the Constitution of Finland 

(731/1999), and is specified by the 1994 law on private public ports (1156/1994). At the present stage, most 

trade ports are managed by joint-stock companies.  

Keywords: Finland, commercial ports, management, municipalities, law, joint-stock companies. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РСФСР В ПЕРИОД 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 Яковец Е. Н., Журавленко Н. И. 
 

В статье анализируются проблемы обеспечения экономической безопасности РСФСР в период 

осуществления новой экономической политики (НЭП) и особенности решения этих проблем совет-

ским государством. Подробно исследованы особенности перехода от принципов военного коммунизма 

к новой экономической политике, который предусматривал целый ряд экономических и социально-

политических мер, включая возрождение частного предпринимательства, введение свободы внутрен-

ней торговли и удовлетворение некоторых требований крестьянства. Рассмотрены первые норматив-

ные правовые акты, регламентирующие вопросы правовой защиты результатов интеллектуальной дея-

тельности и приравненных к ним средств индивидуализации производителей товаров. 

Ключевые слова: новая экономическая политика, частное предпринимательство, результаты ин-

теллектуальной деятельности, средства индивидуализации производителей товаров, экономическая 

безопасность. 
 

Начало новой экономической политики. Открыто признав ошибки и переги-

бы, допущенные в период военного коммунизма, и одновременно в определѐнной 

мере оправдывая эту политику, В.И. Ленин отмечал следующее: «В этом отношении 

нами было сделано много просто ошибочного, и было бы величайшим преступлени-

ем здесь не видеть и не понимать того, что мы меры не соблюли, не знали, как их 

соблюсти. Но тут также была и вынужденная необходимость: мы жили до сих пор в 

условиях такой бешеной, неслыханной войны, когда ничего, кроме как действия по-

военному, нам не оставалось и в области экономической» [1, с. 241]. 

В других своих выступлениях этого же периода он подчеркивал необходимость 

введения в стране свободной торговли, что закономерно должно было повлечь за 

собой рост капитализма, однако в условиях многоукладности российской экономи-

ки (Ленин выделял пять общественно-экономических укладов – патриархальный, 

мелкотоварный, капиталистический, государственно-капиталистический и социали-

стический) развитие свободного рынка, по его мнению, не должно было угрожать 

власти Советов [2, с. 306]. В одной из своих работ он утверждал, «что в мелкокре-

стьянской стране преобладает уклад мелкотоварный, т.е. частью патриархальный, 

частью мелкобуржуазный, это само собой очевидно. Развитие мелкого хозяйства 

есть развитие мелкобуржуазное, есть развитие капиталистическое, раз имеется об-

мен – это бесспорная истина, азбучная истина политической экономии, подтвержда-

емая к тому же повседневным опытом и наблюдением даже обывательским. 

Какую же политику может повести социалистический пролетариат перед лицом 

такой экономической действительности? Дать мелкому крестьянину все потребные 

ему продукты из производства крупной социалистической фабрики в обмен на хлеб 

и сырье? Это была бы самая желательная, самая «правильная» политика, – мы ее и 

начали. Но мы не можем дать всех продуктов, далеко не можем и не очень скоро 

сможем – по крайней мере, до тех пор не сможем, пока не закончим хотя бы первой 

очереди работы по электрификации всей страны. Как же быть? Либо пытаться за-

претить, запереть совершенно всякое развитие частного, негосударственного обме-
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на, т.е. торговли, т.е. капитализма, неизбежное при существовании миллионов мел-

ких производителей. Такая политика была бы глупостью и самоубийством той пар-

тии, которая испробовала бы ее. Глупостью, ибо эта политика экономически невоз-

можна; самоубийством, ибо партии, пробующие подобную политику, терпят неми-

нуемый крах» [3, с. 333]. 

С.С. Волк отмечает, что возрождение после победы в Гражданской войне капи-

талистических отношений, частных предприятий, свободы торговли казались мно-

гим членам большевистской партии изменой коммунизму. Видимо, не далеко от 

истины высказывание А. Хаммера, что если бы программу новой экономической 

политики (НЭП) предложил не Ленин, а другой лидер, его тогда бы расстреляли. 

Ленин негодовал, что НЭП остается в громадной степени неразъясненным и непо-

нятым. Смысл и значение НЭПа с трудом постигались не только рядовыми комму-

нистами, но и многими тогдашними лидерами и публицистами – такими, например, 

как редактор «Известий» Ю.М. Стеклов, которому казалось, что от марксизма отпа-

дают целые главы, и который негодовал на выдвинутый Лениным лозунг «учиться 

торговать». «Мне казалось, что я скорее губы себе отрежу, а такого лозунга не вы-

кину», – признавался он [4]. 

После окончания Гражданской войны и поражения военной интервенции Ком-

мунистическая партия на X съезде РКП(б) приняла решение отойти от принципов 

военного коммунизма и перейти к новой экономической политике. Этот переход 

предусматривал целый ряд экономических и социально-политических мер, включая 

возрождение частного предпринимательства, введение свободы внутренней торгов-

ли и удовлетворение некоторых требований крестьянства. Юридическое оформле-

ние перехода к НЭПу было осуществлено декретами ВЦИК и Совнаркома, а также 

решениями IX Всероссийского съезда Советов в декабре 1921 г. 

НЭП была впервые введена в сельском хозяйстве, когда перед посевной кампа-

нией продразверстка была заменена продовольственным налогом. Этот налог уста-

навливался до посевной кампании, не мог быть изменен в течение года и по объему 

был вдвое меньше продразверстки. В октябре 1922 г. был принят Земельный кодекс 

РСФСР, предоставлявший крестьянам право выхода из общины и выбора предпо-

чтительных форм землепользования. Были разрешены аренда земли и наемный 

труд, хотя и со значительными ограничениями. В сельской местности стало сокра-

щаться количество искусственно насаждавшихся властями колхозов и совхозов, а 

крестьяне-единоличники стали производить около 98,5% всей сельскохозяйствен-

ной продукции. 

В рамках НЭПа частным лицам в городах было разрешено открывать или арен-

довать малые и частично средние предприятия, в результате чего к середине 1920-х 

гг. на долю капиталистического сектора стало приходиться 27% промышленного 

производства. В 1923 г. нэпманы контролировали 75% товарооборота розничной 

торговли и 18% оптовой торговли. Важным аспектом НЭПа было восстановление 

разрушенной денежной системы государства. В октябре 1921 г. был возрожден Гос-

ударственный банк, который стал управлять сетью вновь образованных коопера-

тивных банков, кредитных и страховых товариществ. С 1922 по 1924 гг. обесценен-

ные деньги были заменены на высокоценную твердую конвертируемую валюту – 

советский червонец (номиналом 10 руб.), который высоко ценился на мировом ва-

лютном рынке. Это позволило укрепить рубль и избавиться от инфляции.  
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Налоговая система ложилась наибольшим бременем на городскую и сельскую 

буржуазию, в то время как беднейшие слои общества были освобождены от уплаты 

налогов, а середняки платили только его половину [5, с. 484-485]. Главным эконо-

мическим приоритетом возрождения страны большевики считали восстановление и 

интенсивное развитие крупной промышленности. Она рассматривалась как главная 

экономическая опора государства в неспокойный период мелкотоварного производ-

ства, опора обороны в условиях недружественного окружения. Однако создание 

крупной промышленности при почти полной убыточности государственного пред-

приятия было возможно только за счет материальных ресурсов, изымаемых у де-

ревни с помощью налогов и искусственной ценовой политики. Этот неэквивалент-

ный товарообмен между городом и деревней создавал существенное противоречие в 

период НЭПа, влияя на внутреннюю безопасность государства [6, с. 338-340]. 

Изменения в управлении экономикой. Переход к мирному строительству обу-

словил и определенную перестройку государственного аппарата. В апреле 1920 г. 

Совет рабочей и крестьянской обороны был переименован в Совет труда и оборо-

ны (СТО), а в декабре 1920 г. VIII Всероссийский съезд Советов принял резолюцию, 

закреплявшую юридический статус последнего как комиссии при Совете народных 

комиссаров (СНК) РСФСР – Правительстве Советской России. Его основной обя-

занностью являлось руководство хозяйственным строительством, включая разра-

ботку единого хозяйственного плана, организацию хозяйственных комиссариатов в 

соответствии с требованиями последнего и контроль за его выполнением.  

Была также упразднена система «главкизма». Предприятия получили определен-

ную хозяйственную самостоятельность. В связи с Наказом Совета народных ко-

миссаров о проведении в жизнь начал новой экономической политики от 9 августа 

1921 г. предприятиям предоставлялось право реализации части своей продукции, а 

также частичной самостоятельности в решении вопросов сырьевого снабжения, 

включая и зарубежные закупки. Ранее все это осуществляли главки Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) РСФСР. Часть предприятий подлежала передаче в 

аренду. Ставилась задача кооперирования мелкой и кустарной промышленности. 

Разграничивались функции и компетенция СТО, Госплана и ВСНХ. 

Госплан разрабатывал генеральный экономический план, а СТО осуществлял 

общее руководство экономической политикой. ВСНХ осуществлял планы, утвер-

жденные СТО. В 1923 г. отраслевые отделы ВСНХ были заменены Главным эконо-

мическим управлением и Центральным управлением государственной промышлен-

ности. Главное экономическое управление было регулирующим и плановым орга-

ном для всех отраслей промышленности, а Центральное управление государствен-

ной промышленности – органом оперативного управления с отраслевыми отделами. 

В губерниях и областях действовали местные совнархозы. С 1921 г. начали созда-

ваться тресты, объединявшие родственные госпредприятия [7, с. 239-240]. 

Вместе с тем после перехода к НЭПу чрезмерная централизация народного хо-

зяйства значительно ослабла. Тресты перешли на хозрасчет, что расширило их эко-

номические возможности. Свободный наем рабочей силы заменил трудовые моби-

лизации, карточная система и уравнительная оплата труда отменены [8, с. 340]. 

Первые экономические и политические контакты Советской России с Запа-

дом. Противоречивость экономических и политических интересов западных стран в 

сочетании с провалом интервенции не позволили сформировать новый антисовет-
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ский фронт. Тем не менее, их отношение к Советской России оставалось насторо-

женным и даже враждебным. Это объяснялось двойственной внешней политикой 

большевистского Правительства, которое открыто провозглашало свою привержен-

ность пролетарскому интернационализму и одновременно оказывало помощь ком-

мунистическим партиям, стремившимся захватить власть в своих странах. В то же 

время Правительство было заинтересовано в установлении взаимовыгодного внеш-

неполитического и экономического сотрудничества с капиталистическими страна-

ми, так как считало, что мирное сосуществование и сотрудничество с ними необхо-

димы для успешного строительства социализма в Советской России [8, с. 351]. 

Весьма важным с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны 

шагом явилось заключение торговых и политических договоренностей с другими 

странами. В 1921 г. такие договоры были подписаны с Англией, Германией, Норве-

гией, Австрией, Италией и Китаем; в 1922 г. – со Швецией и Чехословакией. Во 

время Генуэзской конференции в апреле 1922 г. РСФСР и Германия подписали до-

говор, который восстановил их дипломатические и консульские отношения. В 1924 

г. были установлены дипломатические отношения с Англией, Италией, Китаем, 

Норвегией, Швецией, Данией, Грецией, Мексикой, Австрией, Венгрией и Франци-

ей; в 1925 г. – с Японией. Таким образом, из крупных государств СССР не имел ди-

пломатических отношений только с США [9]. 

Начало же процессу установления дипотношений было положено в марте 

1920 г., когда первая советская делегация во главе с Л.Б. Красиным отправилась в 

Стокгольм для переговоров о возобновлении торговли с государствами Антанты. 

Советские дипломаты вели переговоры с различными промышленными фирмами 

Швеции и шведским правительством, в результате чего были заключены контракты, 

позволившие Советской России закупать в Швеции товары на определенную сумму 

в конкретные сроки. Эти переговоры помогли повысить интерес других стран к тор-

говле с РСФСР. В.И. Ленин, с большим вниманием следивший за деятельностью 

делегации, сообщал Красину 8 мая 1920 г. следующее: «Сомневаемся, чтобы скан-

динавская промышленность могла значительно содействовать восстановлению 

нашего транспорта (поставка всего тысячи паровозов с рассрочкой на шестилетний 

период подтверждает это. – прим. авторов). Придаем заключенному договору зна-

чение главным образом с целью воздействия на крупные паровозостроительные за-

воды Европы и Америки».  

Советское Правительство, взвесив все положительные и отрицательные стороны 

предложенных ему шведской стороной договоренностей, сочло все же целесообраз-

ным заключить их. Их подписание состоялось 15 мая 1920 г. в Стокгольме. Решение 

оказалось верным, о чем свидетельствует интерес, проявленный к этой сделке ан-

глийскими деловыми кругами. Подобные соглашения помогли ослабить «золотую 

блокаду» РСФСР, из-за которой советское золото не принималось банками Европы 

и Соединенных Штатов Америки [10]. Таким образом, молодая Советская Респуб-

лика была вынуждена идти на заведомо маловыгодные для нее контракты с тем, 

чтобы добиться главной цели – выхода на международный рынок. 

Вместе с тем, некоторые авторы сомневаются в легитимности первых экономи-

ческих сделок, заключенных Советским Правительством. Одни, обвиняя большеви-

ков в политической нечистоплотности и коррумпированности, вопрошают: «Так 

куда же ушло столько золота»? Называя почему-то в качестве основного инициато-
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ра этих сделок профессора Ю.В. Ломоносова, они вместе с тем констатируют: «Аб-

солютно уверенно можно утверждать: никто не позволил бы одному человеку 

украсть четверть (или даже пятую часть) золотого запаса страны. Что-то – и немало 

– к Ломоносову все же прилипло, но лишь потому, что дело было слишком тонкое и 

деликатное, и никакого контроля за ним доверить было нельзя (почему именно – 

непонятно. – прим. авторов) ни Л.Б. Красину, ни даже Ф.Э. Дзержинскому. Ломо-

носов выполнял прямые директивы В.И. Ленина. Какие? Можно лишь строить ги-

потезы. Вполне возможно, деньги шли на подготовку революции в Германии – в 

1923 г. мятеж там все-таки удастся спровоцировать» [11]. 

Кстати, упоминаемый в данной связи Ф.Э. Дзержинский мог участвовать в раз-

решении столь деликатных экономических проблем не только в качестве председа-

теля ВЧК. Как известно, на протяжении более 5 лет он осуществлял напряженную и 

плодотворную работу на экономическом фронте как квалифицированный специа-

лист в этой области. В апреле 1921 г. в связи с тяжелым положением дел на транс-

порте, игравшем исключительно важную роль в хозяйственном возрождении стра-

ны, по предложению В.И. Ленина наряду с выполнением своих основных обязанно-

стей главный чекист страны был назначен народным комиссаром путей сообщения, 

и оставался на этом посту до февраля 1924 г. За этот период под его руководством 

транспорт превратился в такую отрасль народного хозяйства, «когда он без особых 

затруднений оказался способен удовлетворять все предъявляемые к нему народным 

хозяйством требования» [12, с. 164]. 

Сменивший Ф.Э. Дзержинского на посту наркома путей сообщения его ближай-

ший помощник Я.Э. Рудзутак оценил деятельность своего предшественника следу-

ющим образом: «…такого успеха тов. Дзержинский достиг потому, что он сумел на 

предметном уровне своей трехгодичной работы применить методы нашего неза-

бвенного учителя тов. Ленина, которые заключались именно в том, чтобы уметь 

коллективную волю, коллективную мысль и коллективные устремления направить в 

один фокус, в одно место, на одни задачи – на дело восстановления нашего транс-

порта…» [13]. В феврале 1924 г. на первой сессии ЦИК Союза ССР второго созыва 

Ф.Э. Дзержинский был утвержден председателем ВСНХ СССР. Позже, в ноябре 

того же года, он был назначен председателем Главметалла. Эти должности он зани-

мал до своей смерти 20 июля 1926 г. Кроме того, он являлся руководителем и 

участником многих комиссий по улучшению быта рабочих, заработной плате, про-

изводительности труда, режиму экономии и др. Эти комиссии играли важную роль 

в решении насущных вопросов экономического развития [14, с. 1]. 

Однако вернемся к шведским паровозам. Отдельные авторы высказывают по 

этому поводу еще более сенсационные предположения. Так, современный историк 

Н.В. Стариков в рамках своей известной «шпионской» версии отмечает, что боль-

шевики подобным образом за счет чрезмерно завышенных вложений в закупаемую 

продукцию всего-навсего возвращали иностранным банкирам средства, затрачен-

ные последними на русскую революцию и победу в Гражданской войне [15, с. 13]. 

Кстати, этот же автор приводит и другие аргументы в защиту своей гипотезы, 

подчеркивая в частности, что большевики передали права на разработку золотых 

приисков в Восточной Сибири присно памятной британской компании ―Lena 

Goldfields Co., Ltd‖ – той самой, чьи рабочие в 1912 г. пали жертвами Ленского рас-

стрела. Он пишет следующее: «Площадь концессии охватывала огромную террито-
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рию от Якутии до Урала, а интересы западной компании теперь выходили далеко за 

пределы золотодобычи. В их сферу попадали серебро, медь, свинец, железо… По 

договору с Советами, в распоряжение «Лены Голдфилдс» была передана целая 

группа горнодобывающих и металлургических предприятий, в результате деятель-

ности которых наша страна получала всего 7% от объема добывавшегося металла» 

[16, с. 14]. Другие современные российские ученые отмечают, что Советское Пра-

вительство действительно пыталось привлечь иностранные инвестиции с помощью 

концессий, связанных с использованием природных ресурсов и созданием промыш-

ленных предприятий. Однако иностранные инвесторы не решались вкладывать 

деньги в Советскую Россию, и концессии не получили широкого распространения в 

стране. К концу 1920-х гг. доля концессий в советской промышленности составляла 

всего 1,5% [6, с. 338]. 

В советской историографии в данной связи отмечается, что В.И. Ленин неодно-

кратно обращался к вопросу о концессиях до и после X съезда ВКП(б). На заседа-

нии коммунистической фракции VIII Всероссийского съезда Советов в декабре 1920 

г. Ленин подчеркивал важность концессий не только для ускорения восстановления 

народного хозяйства после войны, но и их политическое значение [17, с. 153-154]. 

 Он указывал на то, что концессии призваны улучшить международное положе-

ние Советской Республики, укрепить мир и предотвратить возможность новой ин-

тервенции. Он также считал, что установление деловых отношений с буржуазными 

кругами затруднит «для капиталистических держав, пошедших на сделку с нами, 

военные предприятия против нас» [18, с. 96, 111]. 

Защита объектов изобретательской деятельности и средств индивидуализа-

ции производителей товаров. В.И. Ленин, придававший большое значение науч-

но-техническим достижениям, направленным на подъем советской экономики, сыг-

рал важную роль и в становлении нового изобретательского права.  

Первым законодательным актом в истории советского патентного законодатель-

ства стал Декрет Совета народных комиссаров РСФСР об изобретениях (Положе-

ние), который был подписан 30 июня 1919 г. Он вводил новую форму правовой 

охраны изобретений – авторское свидетельство, что соответствовало обществен-

ным отношениям, сложившимся после 1917 г. В Декрете также говорилось, что 

«всякое изобретение, признанное полезным Комитетом по делам изобретений, мо-

жет быть по постановлению президиума ВСНХ объявлено достоянием РСФСР». 

Эти изобретения (за исключением секретных) после опубликования сведений о них 

поступали «в общее пользование всех граждан и учреждений на особых условиях, в 

каждом отдельном случае оговоренных». Изобретения, объявленные достоянием 

государства, относившиеся к сфере государственной обороны или представлявшие 

особую важность для России (и признававшиеся в связи с этим соответствующими 

народными комиссариатами особо секретными), не подлежали патентованию за 

границей, передаче третьим лицам и вообще разглашению. Авторские свидетель-

ства на прочие изобретения и открытия, сделанные на территории Российской Рес-

публики, могли быть оформлены и за границей, но лишь после того, как они были 

получены на родине. Нарушения этих требований преследовались по закону.  

Авторское свидетельство, введенное Декретом СНК РСФСР об изобретениях, 

обеспечивало иную форму правовой охраны изобретений по сравнению с патента-

ми. Если патенты предоставляли владельцу исключительное право на использова-
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ние изобретения, то авторское свидетельство давало изобретателю только право ав-

торства и право на материальное вознаграждение в случае его использования [19]. 

В развитие положений данного Декрета был издан целый ряд подзаконных нор-

мативных правовых актов (правил, инструкций и др.), которые обеспечивали полу-

чение и рассмотрение заявок, а также оказание различных видов помощи изобрета-

телям по доведению их изобретений до промышленного внедрения. 

С января 1918 по сентябрь 1924 гг. в Комитет по делам изобретений поступило 6 

467 заявок, но в качестве охранных документов было выдано только 28 временных 

авторских свидетельств, без их опубликования в специальных изданиях. Эти свиде-

тельства в конечном итоге были заменены патентами после принятия в 1924 г. ново-

го патентного законодательства [20]. 

Вопросы правовой защиты товарных знаков нашли отражение в Декрете Сов-

наркома о пошлине на товарные знаки, подписанном В.И. Лениным 15 августа 

1918 г. Согласно этому нормативному правовому акту Свидетельства на право ис-

ключительного пользования товарными знаками выдавались на срок не менее 5 лет. 

Соответствующие документы на этот счет, выданные ранее бывшим Министер-

ством Торговли и Промышленности как российским, так и иностранным предприя-

тиям, подлежали перерегистрации и засвидетельствованию в Отделе внутренней 

торговли Народного комиссариата торговли и промышленности. 

К заявлению о засвидетельствовании должны были прилагаться прежние свиде-

тельства и 3 подлинных экземпляра или типографских оттиска соответствующего 

знака, а также квитанция Государственного казначейства об уплате соответствую-

щей пошлины. Декрет предусматривал уплату пошлины в размере 30 руб. за первый 

год действия вновь выдававшегося или возобновлявшегося свидетельства на товар-

ный знак и 10 руб. в течение каждого последующего года за поддержание в его си-

ле. Свидетельства, не зарегистрированные или не возобновленные Народным ко-

миссариатом торговли и промышленности до 1 ноября 1918 г., считались недей-

ствительными [21]. 

После начала реализации НЭПа 10 ноября 1922 г. СНК РСФСР издал Декрет о 

товарных знаках, который разрешал государственным и частным промышленным и 

торговым предприятиям использовать товарный знак для отличия своих товаров от 

других при их выпуске или продаже [22]. 11 апреля 1923 г. был издан дополнитель-

ный Декрет о пошлинах за регистрацию, возобновление и переписку товарных зна-

ков, в соответствии с которым устанавливались новые размеры указанных пошлин. 

В июле 1923 г. появился Декрет СНК СССР о товарных знаках, который рас-

пространил действие российского декрета от 10 ноября 1922 г. на всю территорию 

СССР [23].  За первые полгода после его принятия на регистрацию товарных знаков 

было подано более одной тысячи заявок, из которых половина – от иностранных 

организаций. Причем официально оформлено было менее 20% от их общего коли-

чества. С 1924 г. все материалы, связанные с товарными знаками, начали публико-

ваться в «Вестнике комитета по делам изобретений» [24]. 

Выводы. Реализация НЭПа позволила в целом восстановить народное хозяйство, 

однако вскоре перед руководством страны встал важнейший вопрос: в каком 

направлении двигаться дальше? Сосуществование капиталистических и социали-

стических отношений при сохранении диктатуры пролетариата было невозможным. 

Поэтому необходимо было принять решение о дальнейшем развитии страны. На XI 
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съезде ВКП (б) в 1922 г. Ленин заявил: «Мы год отступали. Мы должны теперь ска-

зать от имени партии: достаточно! ...Теперь цель выдвигается другая – перегруппи-

ровка сил» [25, с. 238]. Однако путей к осуществлению этой перегруппировки он не 

указал. Ничего не было сказано об этом и в решениях съезда. И все же очевидно, 

что речь об отказе от НЭПа в 1922 г. еще не шла. В конце этого же года при подго-

товке к выступлению на X Всероссийском съезде Советов В.И. Ленин в тезисах сво-

его доклада записал следующее: «...Как подойти ...к социализму? ...Не иначе, как 

через НЭП» [26, с. 383]. А вскоре он сформулировал и свое видение перехода к со-

циализму через НЭП: кооперирование всех граждан, главным образом крестьянства, 

при сохранении государственной собственности на землю, промышленность и иные 

средства производства в условиях диктатуры пролетариата. В этой формуле еще 

было много неизвестных, но «решить данное уравнение» Ленин уже не успел [27]. 

Кратко суммируя основные мысли, изложенные в данной статье, можно прийти к 

следующим выводам.  

1. На смену политике военного коммунизма, насаждавшейся в период Граждан-

ской войны, в 1921 г. пришла новая экономическая политика Советского правитель-

ства, которая была призвана способствовать оживлению частнопредприниматель-

ской деятельности, развитию товарно-денежных отношений в городе и деревне и в 

конечном итоге – преодолению разрухи в стране. Положительным моментом в этой 

ситуации являлось то обстоятельство, что на откуп частной инициативе было отда-

но практически все мелкое и среднее производство, внутренняя торговля, а также 

сфера услуг, то есть те сферы деятельности, в которые государство полноценно 

проникнуть не в состоянии. Ключевые же высоты в крупной промышленности и 

внешней торговле оставались за государством, что всецело способствовало укреп-

лению его экономической, военной и информационной безопасности. 

2. Большое внимание уделялось также проблемам правовой защиты результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

производителей товаров. В рассматриваемый период были приняты первые декреты 

и подзаконные нормативные акты об изобретениях, о товарных знаках и др. 

3. В начале 1920 гг. Советскому Правительству удалось прорвать экономическую 

и информационную блокаду со стороны западных стран. Преодоление изоляции в 

эти сферах способствовало установлению дипломатических отношений со многими 

государствами мира. 

4. За счет осуществления новой экономической политики заметно оживился про-

изводственный потенциал страны. Вместе с тем четких представлений о том, каким 

путем страна должна идти дальше, В.И. Лениным выработано не было. На этот во-

прос предстояло ответить его преемникам. 

P.S. Совсем недавно, 13 мая 2023 г., на XI Петербургском международном юри-

дическом форуме Глава Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин выступил с 

сенсационным предложением: национализировать главные отрасли экономики Рос-

сии. «Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны 

<спецоперации на Украине>. <…> А дальше следующая ступень: давайте пойдем 

по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — сказал он [28]. 

Данное предложение, конечно же, заслуживает пристального внимания и под-

держки. Причем, опыт осуществления НЭПа в нашей стране, безусловно, может 

помочь в решении этого вопроса.   
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The article analyzes the problems of ensuring the economic security of the RSFSR during the implementa-
tion of the New Economic Policy (NEP) and the peculiarities of the solution of these problems by the Soviet 
state. The features of the transition from the principles of war communism to the new economic policy, which 
provided for a number of economic and socio-political measures, including the revival of private enterprise, 
the introduction of freedom of internal trade and the satisfaction of certain demands of the peasantry, are stud-
ied in detail. The first normative legal acts regulating the issues of legal protection of the results of intellectual 
activity and equated means of individualization of goods producers are considered. 

Key words: new economic policy, private entrepreneurship, results of intellectual activity, means of indi-
vidualization of goods producers, economic security. 
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В статье актуализируется вопрос противодействии такому негативному увлечению своевременных 

подростков как «трейнсерфинг» («зацепинг»). Рассмотрены основные подходы к пониманию категории 

«противодействие правонарушениям» в юриспруденции и отечественном законодательстве. С учѐтом 

проведенного анализа научных публикаций и нормативного материала, под «противодействием 

«зацепингу»» предложено понимать деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и предприятий, обеспечивающих безопасность объектов транспортной 

инфраструктуры (в первую очередь, подвижного состава железнодорожного и городского 

электротранспорта), а также общественных организаций и отдельных граждан, направленную на 

профилактику (предупреждение) их причин и условий, выявление, предупреждение и пресечение 

случаев подготовки и совершения правонарушений, связанных с нарушение правил пользования 

подвижным составом и пребывания на объектах транспортной инфраструктуры. Охарактеризованы 

система субъектов, противодействующих «зацепингу» (общие, специальные), уровни профилактики этой 

разновидности антиобщественного поведения, способы выявления, предупреждения и пресечение 

случаев подготовки и совершения правонарушений, связанных с «зацепингом» и др. Обращено 

внимание на необходимости комплексного воздействия на факторы, которые детерминируют 

поведение подростков, вовлекаемым в движение «зацеперов», восприятие молодежью такого 

поведения «модным», не наказуемым, монетизируемым, в том числе и путѐм повышения правового 

просвещения, использования возможностей общественного реагирования, а также привлечения 

современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

Ключевые слова: зацепинг, трейнсерфинг, противодействие, правонарушения на транспорте, 

объекты транспортной инфраструктуры, электротранспорт, профилактика. 
 

Проблема «трейнсерфинга» («зацепинга») в современном российском обществе 

представляется достаточно актуальной, в связи с тем, что для современной молоде-

жи он относится к группе увлечений, связанных с риском, граничащих с угрозой 

для жизни и здоровья подростков. 

«Зацепинг» рассматривается как «…способ передвижения на поезде, при кото-

ром человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, под-

ножки и другие элементы» [1; 2]. Являясь нарушением установленных правил пове-

дения на железнодорожном транспорте, в молодежной среде зацепинг позициони-

руется как популярное молодѐжное экстремальное увлечение, среди приверженцев 

которого сложились свой устав, традиции, негласные правила этики и язык обще-

ния.  

Изучение особенностей противодействия подростковому «зацепингу» преду-

сматривает характеристику основных категорий, раскрывающих его социально-

правовую природу и организационные основы осуществления. 

Следует отметить, что в современной юриспруденции, в первую очередь, среди 

криминологов, продолжается дискуссия о содержании понятия «противодействие 

правонарушениям (преступлениям)», производных от него или связанных с ним кате-

горий, а также касающихся различных антиобщественных явлений или правонаруше-
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ний (коррупции, терроризму, экстремизму, безнадзорности несовершеннолетних и 

др.) – «профилактика», «борьба», «предупреждение» [3-5]. 

Исследователи указывают, что предмет теории противодействия правонарушени-

ям сегодня составляют: категориальный аппарат; нормативно-правовое регулирова-

ние; его виды, формы и уровни; субъекты и объекты данной деятельности; тактика 

противодействия правонарушениям; особенности предупреждения отдельных видов 

правонарушений. 

Не вступая в полемику с ведущими представителями научного сообщества, сфор-

мулировавшими основы теории противодействия правонарушениям (как преступле-

ниям, так и административных правонарушений), для уточнения рассматриваемого 

нами понятия предлагаем применить нормативный подход. Его сущность состоит в 

анализе соответствующих понятий и их содержания, закрепленных в нормативных 

правовых актах и их дальнейшей интерпретации в контексте исследуемой дефиниции. 

Так, изучение законодательных актов, регулирующих основы противодействия 

коррупции, терроризму и экстремизму и профилактики правонарушений в России 

показывает, что оно рассматривается как деятельность: федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, ор-

ганизаций и физических лиц; осуществляемая в пределах компетенции (для органов 

публичной власти) и имеющихся прав (для физических лиц и общественных орга-

низаций) соответствующих субъектов; проявляющаяся в профилактике, борьбе с 

правонарушениями и связанных с ними явлений и минимизации их последствий; 

урегулированная преимущественно нормами административного права [6, п. 2 

ст.19; 7, п. 4 ст. 3; 8, п.2 ст. 2]. 

Интерпретируя содержание нормативных определений понятий «противодей-

ствие экстремизму», «противодействие коррупции» под противодействием подрост-

ковому трейнсерфингу («зацепингу») предлагается понимать деятельность государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, организаций и предприятий, 

обеспечивающих безопасность объектов транспортной инфраструктуры (в первую 

очередь, подвижного состава железнодорожного и городского электротранспорта), а 

также общественных организаций и отдельных граждан, направленную на профи-

лактику (предупреждение) их причин и условий, выявление, предупреждение и пре-

сечение случаев подготовки и совершения правонарушений, связанных с нарушение 

правил пользования подвижным составом и пребывания на объектах транспортной 

инфраструктуры. Охарактеризуем содержание элементов этого понятия. 

1. Профилактика (предупреждение) подросткового трейнсерфинга («зацепинга») 

представляет собой совокупность мер социального, правового, организационного, 

информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений и антиобще-

ственных действий, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в це-

лях недопущения их совершения. 

По нашему мнению, целями профилактики «трейнсерфинга» является ограниче-

ние действия отрицательных явлений и процессов, опосредующих: развитие идео-

логии «зацепинга» (например, его ложного позиционирования как доступного всем 

престижного среди молодежи экстремального вида досуга (спорта), высокой степе-

ни монетизации связанного с ним контента, проявления «модной» молодежной аль-
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тернативной культуры); устранение детерминант противоправных деяний, сопут-

ствующих «зацепингу» (нарушению правил пользования поездами, в том числе и 

допущение бесплатного проезда, пребывания на объектах транспортной инфра-

структуры, размещению контента, пропагандирующего «зацепинг» в социальных 

сетях, невыполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, приведшее к 

такому антиобщественному поведению и др.); ликвидацию факторов, способству-

ющих совершению административных правонарушений в микросреде лица, форми-

рующих еѐ антиобщественную позицию и мотивацию преступного поведения (раз-

общение групп подростков, занимающихся «зацепингом», изъятие пропагандирую-

щего контента из открытого для несовершеннолетнего доступа, переориентация до-

суга подростка и др.); превентивное влияние на личность несовершеннолетних, ко-

торые по своему психологическому складу склонны к таким правонарушениям 

(например, для которых характерно рискованное и протестующее поведение, име-

ющих проблемы с социальной адаптацией, подверженных групповому влиянию и 

др.). 

Основываясь на указанной цели, можно выделить следующие задачи профилак-

тики «трейнсерфинга» («зацепинга»): выявление и анализ явлений, процессов, об-

стоятельств, выступающих детерминантами такого правонарушения (антиобще-

ственного поведения); изучение факторов, приводящих к формированию личности 

подростка-экстремала и реализации его как личности; устранение или нейтрализа-

ция факторов, влияющих на занятие «трейнсерфингом» на индивидуальном уровне; 

воздействие на взрослых лиц, оказывающих негативное влияние на подростков, а 

также умышленно вовлекающих их в занятие «зацепингом» [9, c. 97]. 

В целом же, можно выделить три уровня профилактики «зацепинга»:  

1) общесоциальная профилактика, то есть предупредительная деятельность, осу-

ществляемая в обществе в целом (например, повышение информированности граж-

дан о вредности и опасных последствиях «зацепинга», а также мерах юридической 

ответственности за совершение противоправных действий, которые с ним связаны, 

с обязательным привлечением возможностей социальной рекламы, ресурсов инсти-

тутов гражданского общества; массовое вовлечение молодѐжи в занятие активными 

видами спорта и общественно-полезной деятельностью (например, «антизацепер-

ских» групп (родительских, молодежных), осознанное обсуждение этой проблема-

тики в моложеной среде (научных форумах, общественных обсуждениях, опросах, 

конкурсах (детских рисунков, видеороликов); блокирование Роскомнадзором (ини-

циативно или по решению судов) групп и сообществ в соцсетях, посвященных «за-

цепингу» [10;11]; внедрение в практику мобильных приложений для предупрежде-

ния детского травматизма на железнодорожном транспорте (например, «SafeTrain – 

Берегись поезда») [12]; улучшение материального состояния семей в целом и оказа-

ния помощи тем из них, которые отнесены к находящимся в социально опасном по-

ложении; разработка и реализация программ, способствующих социально-

педагогической реабилитации лиц, совершивших правонарушения и др.); техниче-

ское улучшение поездного состава (например, использование поездов, в конструк-

ции которых отсутствуют выступающие элементы, что исключает возможность ее 

использования для «зацепинга») [13];  

2) профилактика в социальных группах и коллективах (постановка на учет и орга-

низация работы с группами несовершеннолетними антиобщественной направленно-
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сти, в первую очередь их разобщение и переориентация; проведение коллективных 

профилактических бесед, тренингов, лекций как в молодежных коллективах, так и в 

группах подростков, вовлечѐнных в «зацеперство» с привлечением работников же-

лезной дороги и метрополитена, сотрудников полиции, педагогов и психологов, а 

также бывших «зацеперов» и их родителей (законных представителей); демонстрация 

в группах тематических видеосюжетов; обучение подростков и их родителей навыкам 

выявления угроз безопасности несовершеннолетних в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; проведение инструктажей с несовершенно-

летними, обучающимися в образовательных организациях, вблизи которых находятся 

объекты железнодорожного транспорта, по предупреждению травмирования и гибели 

детей, проверки у них знаний Правил безопасности в зоне движения поездов  и др.);  

3) индивидуальная профилактика (работа с несовершеннолетними состоящими на 

профилактическом учете в ОВД, направленная на переориентирование его антиоб-

щественного деструктивного рискованного поведения в социально нейтральное или 

общественно-полезное; обеспечение внеурочной занятости школьников, студентов, 

оказание помощи несовершеннолетнему в его адаптации в учебном коллективе, се-

мье, других сообществах; проведение профилактических и информационных бесед 

с подростками о вреде «зацеперства» и его последствиях; содействие несовершен-

нолетним в трудоустройстве; вовлечение конкретного подростка в занятие видами 

спорта, связанных с высоким уровнем соревновательности и индивидуальностью 

победы и привлекательностью для молодежи (например, большой и настольный 

теннис, фехтование, сноубординг, стрельба из различных видов оружия, автогонки); 

обучение детей навыкам противостояния вовлечения в антиобщественную деятель-

ность, неформальные группы; применение психологических и педагогических ме-

тодик для профилактики аддитивного и девиантного поведения подростков и т.п.). 

2. Выявление, предупреждение и пресечение случаев подготовки и совершения 

правонарушений, связанных с нарушение правил пользования подвижным составом 

и пребывания на объектах транспортной инфраструктуры. Эта составляющая про-

тиводействия касается, прежде всего, определѐнного антиобщественного действия 

или правонарушения.  

Так, под выявлением случаев подросткового трейнсерфинга («зацепинга») пред-

лагается понимать деятельность уполномоченных должностных лиц, а также граж-

дан, по получению сведений о поведении несовершеннолетнего или деятельности 

групп подростков, имеющих признаки этого явления, установлению факта его со-

вершения или подготовки к нему [14]. По своему содержанию – это разновидность 

поиска, установления или фиксации фактических данных о соответствующем собы-

тии, имеющем признаки как антиобщественного поведения или правонарушения, 

месте, времени его осуществления, составе участников и т.д.[16] 

К способам выявления «зацепинга» относятся: непосредственное обнаружение 

уполномоченными лицами (например, сотрудниками полиции, работника ОАО 

«РЖД» и др.) несовершеннолетних, находящихся на крышах поездов, между ваго-

нами или под ними, пребывающих на объектах транспортной инфраструктуры с 

нарушением правил, проникших в служебные помещения метрополитена и др.; ис-

пользование возможностей камер видеонаблюдения, используемых для контроля за 

обстановкой на объектах транспорта или размещенных на подвижном составе; ана-

лиз результатов мониторинга социальных сетей, в которых содержаться предложе-
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ния к участию в акциях «зацеперов», осуществляется пропаганда такого поведения, 

содержаться другие данные, такие как фото- и видеоматериалы, рекомендации и др.; 

изучение информации, предоставляемой инициативными группами граждан об из-

вестных случаях «зацепинга», признаках приготовления к ним (местах сбора, месте 

и времени, приобретении экипировки, средств видеофиксации (например, экшн-

камер), в том числе и полученная из закрытых форумов «трейнсерферов» и др.; ана-

лиз материалов дел об административных правонарушениях, досудебной проверки, 

профилактических дел и публикаций в средствах массовой информации. 

В свою очередь, предупреждение случаев «зацепинга» предусматривает разра-

ботку и осуществления мероприятий, направленных на недопущения их совершения 

путем устранения причин и условий, которые его детерминируют [17]. 

Как правило, такие мероприятия предусматривают оперативное реагирование на 

имеющуюся у должностных лиц (полиции, служб безопасности объектов транспор-

та) информацию и непосредственное воздействие на несовершеннолетнего или их 

группы, которые намереваются осуществить «зацепинг». Оказывая необходимое 

индивидуально-профилактическое воздействие, они побуждают подростка отка-

заться от опасного для жизни и здоровья занятия, в случае совершения им сопут-

ствующих правонарушений, проводят с ним работу в рамках законодательства о 

профилактике безнадзорности и профилактики правонарушений среди несовершен-

нолетних. Под пресечением «зацепинга» подростков (как правонарушения) предла-

гается понимать «…предусмотренные нормами права способы и средства психиче-

ского или физического воздействия, применяемые уполномоченными на то долж-

ностными лицами для прекращения объективно таких антиобщественных или про-

тивоправных деяний на месте и во время их совершения, путем прямого вмешатель-

ства субъекта власти в действия (деятельность) нарушителя» [17, c.71].  

Эти способы, как правило, определяются нормами административного законода-

тельства, а их применение входит в компетенцию сотрудников полиции и других 

уполномоченных должностных лиц. Например, они могут проявляться в прямом 

требовании прекратить противоправное поведение, покинуть объект транспортной 

инфраструктуры; доставлении несовершеннолетних в служебное помещение терри-

ториального органа внутренних дел или их задержании; применении мер обеспече-

ния производства по делам об административных правонарушениях, а в случаях 

противодействия законным требованиям представителей власти – применении спе-

циальных мер административного принуждения (физической силы или специаль-

ных средств). Рассматривая систему субъектов противодействия подростковому 

«трейнсерфингу» («зацепингу»), следует исходить и понимания того, что в соответ-

ствие с действующим законодательством в неѐ входят как государственные органы, 

так и общественные организации и граждане,  которые целенаправленно осуществ-

ляют на разных уровнях и в разных масштабах управления и планирования преду-

предительной деятельности, выполнения профилактических мероприятий и имеют в 

связи с этим определенные права и обязанности и несут ответственность за дости-

жение поставленной цели. 

Так, безопасность на объектах железнодорожного транспорта обеспечивается 

различными государственными и негосударственными структурами (линейные под-

разделения транспортной полиции, входящие в состав МВД России, Минтранс Рос-

сии, ОАО «РЖД», МЧС России, ФСБ России, ФГП «Вневедомственная охрана же-
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лезнодорожного транспорта» и другие субъекты), многочисленность которых по-

рождает обострение конкуренции за статус ведущего субъекта обеспечения без-

опасности в рассматриваемой сфере, что в свою очередь, с заметной регулярностью 

поднимает проблему организации взаимодействия между ними. 

Центральное место в системе специальных субъектов профилактики подростко-

вого «зацепинга» занимают ОВД в связи с тем, что они: непосредственно преду-

преждают, выявляют и пресекают соответствующие правонарушения; являются ос-

новным субъектом профилактики правонарушений несовершеннолетних, наделен-

ным возможностями применять меры принудительного характера; противодейству-

ют этому негативному явлению на всей территории РФ, имея в своей структуре 

подразделения по делам несовершеннолетних на транспорте, а также другие под-

разделения и службы, обеспечивающие правопорядок на объектах транспорта; вза-

имодействуют со всеми другими субъектами противодействия подростковому «за-

цепингу»; осуществляют предупреждение и пресечение случаев «трейнсерфинга», 

используя при этом широкий арсенал методов и средств, в том числе оперативно-

поисковых; обеспечивают организацию научное сопровождение деятельности по 

противодействию «зацепингу» и подготовку соответствующих специалистов; име-

ют возможность освещения работы полиции, проводимой в этом направлении с 

привлечением ведомственных средств массовой информации [18; 19]. 

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение роли общественности в проти-

водействии «зацепингу». В частности, еѐ возможности используются для: монито-

ринга закрытых групп «тренйсерферов» и получения информации о готовящихся 

или свершившихся фактах «зацепинга», их участниках, а также размещенных в них 

материалах; участия в публичном обсуждении проектов нормативных правовых ак-

тов, направленных на противодействие «зацепингу»; проведения профилактической 

работы среди несовершеннолетних, с привлечением бывших «зацеперов», их род-

ственников; создания и распространении социальной рекламы, организации просве-

тительской работы среди школьников, соответствующих конкурсов и акций; уча-

стия в рейдах и профилактических операциях по выявлению фактов «зацепинга», а 

также лиц, которые им увлекаются; публичного осуждения этого негативного явле-

ния в социальных сетях, средствах массовой информации и др. 

Таким образом, противодействие подростковому «трейнсерфингу» является 

сложной проблемой, в решении которой участвует значительное число субъектов: 

от государственных органов до представителей общественности.  

Преодолении этого негативного явления предусматривает широкую профилак-

тическую работу, целью которой является осознанный отказ подростка от экстре-

мального увлечения, угрожающего его жизни и здоровью, подкрепленный позитив-

ными изменениями в его личности и осознанием своего места в обществе. 
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Zabroda D.G., Elamkov A.A. The concept, content and actors involved in countering teenage 
trainsurfing // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2023. – Т. 9 
(75). № 4. – Р. 104–111. 

The article actualizes the issue of counteracting such a negative hobby of timely teenagers as «trainsurf-
ing» («hooking»). The main approaches to understanding the category of «counteraction to offenses» in juris-
prudence and domestic legislation are considered. Taking into account the analysis of scientific publications 
and regulatory material, it is proposed to understand the activities of state bodies, local governments, organiza-
tions and enterprises that ensure the safety of transport infrastructure facilities (primarily rolling stock of rail-
way and urban electric transport), and as well as public organizations and individual citizens aimed at prevent-
ing (preventing) their causes and conditions, identifying, preventing and suppressing cases of preparation and 
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commission of offenses related to violation of the rules for using rolling stock and staying at transport infra-
structure facilities. The system of subjects counteracting «hooking» (general, special), the levels of prevention 
of this type of antisocial behavior, methods for detecting, preventing and suppressing cases of preparation and 
commission of offenses related to «hooking», etc. are characterized. Attention is drawn to the need for a com-
plex impact on the factors that determine the behavior of adolescents involved in the movement of "hooks", 
the perception by young people of such behavior as «fashionable», not punishable, monetized, including by 
increasing legal education, using the possibilities of public response, as well as attraction of modern infor-
mation and telecommunication technologies. 

Key words: hooking, trainsurfing, counteraction, transport offenses, transport infrastructure facilities, elec-
tric transport, prevention. 
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Одним из способов реагирование (выражение позиции) лица, группы лиц или общества на 

определенную проблему в сфере политической, экономической, социальной, культурной жизни всей 

страны или на территории данного субъекта, и, соответственно, реализации свободы слова человека, 

является его самостоятельное или совместное участие в публичных мероприятиях (в форме акций, 

собраний, митингов, шествий, пикетирований, демонстраций). В статье автор, анализируя 

Федеральный закон Российской Федерации от 19.06.2023 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», выделяет его особенности, пробелы и коллизии. Автор 

предлагает дополнить закон понятием «массовые мероприятия» закрепив общий правовой порядок его 

проведения, ответственность лиц за нарушение установленного порядка, причинения вреда его 

участниками и(или) другим лицам. Цель проведения публичных мероприятий являясь обязательной к 

указанию при информировании государственных органов о проведении публичных мероприятий, 

предлагается выделить в отдельную, самостоятельную норму. С целью недопущения участия в 

несанкционированных публичных мероприятиях обосновывается необходимость законодательного 

закрепления возрастного ценза – 18 лет для участников публичных мероприятий, которые затрагивают 

политические и экономической вопросы жизнедеятельности, в том числе и вопросы внешней политики 

государства. Анализ порядка информирования государственных органов о планировании проведения 

публичного мероприятия позволяет вести речь о разрешительной форме. 

Ключевые слова: собрания, митинги, публичные мероприятия, массовые мероприятия, несанкци-

онированные публичные мероприятия, ассоциации. 
 

Одним из способов реализации свободы слова человека является его самостоя-

тельное или совместное участие в публичных мероприятиях (в форме акций, собра-

ний, митингов, шествий, пикетирований, демонстраций). Несомненно, что проведе-

ние публичного мероприятия – это способ реагирование (выражение позиции) лица, 

группы лиц или общества на определенную проблему в сфере политической, эко-

номической, социальной, культурной жизни всей страны или на территории данного 

субъекта. Право человека выражать свое мнение закреплено в международном и 

национальном законодательстве.  

Анализ международного законодательства, с учетом тематики нашего исследо-

вания, позволяет отметить что, закрепляя такой способ реализации свободы слова 

человека, законодатель ведѐт речь, во-первых, только о «мирных собраниях» (п. 1 ст. 

20 Всеобщей декларации прав человека [1], ст. 21 международного пакта «О граж-

данских и политических правах» [2]); во-вторых, это право может быть ограничено 

законом в интересах безопасности государства и(или) общества.    

Основной закон России не только закрепляет право на свободу слова, но и рас-

ширяет его формы, закрепив право «… проводить собрание, митинги и демонстра-

ции, шествия и пикетирования» (ст. 31 Конституции РФ) [3]. Указанная конститу-

ционная ценность реализована в специальном Федеральном законе РФ от 

19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-

ваниях» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ от 19.06.2004) [4]. 
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Несмотря на наличие законодательных актов в России с 2021 г. наблюдается зна-

чительный рост организации и проведения несанкционированных публичных меро-

приятий. Так согласно официальной статистике в 2022 г. судами рассмотрено 19233 

административных дел, возбужденных по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установ-

ленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования»), к ответственности привлечено 116652 чел., из них: 

13936 чел. понесли наказание в виде штрафа, 2307 – административного ареста. В 

аналогичный период 2021 г. рассмотрено 18792 административных дел к ответ-

ственности привлечено 15601 чел. (12709 чел. понесли наказание в виде штрафа, 

2200 – административного ареста). В 2020 г. рассмотрено 3786 административных 

дел, ответственности привлечено 2454 чел. (3571 человек понесли наказание в виде 

штрафа, 249 – административного ареста). В 2019 г. рассмотрено 4974 администра-

тивных дел, ответственности привлечено 4045 чел. (2062 чел. понесли наказание в 

виде штрафа, 233 – административного ареста) [6]. 

Первой особенностью является закрепление законодателем закрытого перечня 

допустимых форм участия граждан в общественных мероприятиях, объединяя их 

дефиницией «публичные мероприятия», к признакам которой отнесено:  

1. Открытость (синоним слова «публичность»), предполагает информирование 
общества о проведении публичного мероприятия, наблюдение и контроль, со сто-

роны государственных органов, в том числе правоохранительных.  

2. «Мирность» или мирно подразумевает, что при проведении мероприятия ис-

ключаются негативные действия (к примеру, без насилия, уничтожения и(или) по-

вреждения имущества, пропаганду ненависти и(или) вражды в обществе,) и послед-

ствия (к примеру, подрыв авторитета государственных органов, присвоении власти, 

изменение основ конституционного строя и так далее). 

По мнению некоторых ученых «мироность» предполагает «без оружия», по мне-

нию Л.А. Нудненко термины «мирно» и «без оружия» не идентичны, ибо возможно 

собрание, проводимое без оружия, но отнюдь не мирное, и наоборот. Следует со-

гласиться с автором о необходимости дополнения п. 1 ст. 2 Федерального закон 

№ 54-ФЗ от 19.06.2004, признаком: «без оружия» [6, с. 6-7]. Как нами отмечалось 

на мирное собрание указывают и международные акты, потому считаем, что 

признак «мирно» должен выступать принципом проведения публичного ме-

роприятия. 
Доступность каждому, предполагает возможность любого субъекта, указанного 

в законе (гражданина, члена политической партии и(или) общественной организа-

ции и(или) религиозной организации) участвовать в мероприятиях, а по достиже-

нию установленного возраста быть его организатором. Как отмечено выше, законо-

датель закрепил только пять форм проведения публичных мероприятий, анализ ко-

торых позволяет отметить их массовость, за исключением пикетирования, которое 

может быть одиночным. При этом самого понятия массового мероприятия в законо-

дательстве нет. Ученые в своих трудах, объектом исследования которых является 

«публичные мероприятия», «массовые исследования» указывает на их схожесть. 

Так по мнению Т. А. Карпенко, понятие «массовые мероприятия» должно вклю-

чать следующие признакам: присутствие значительного количества людей; должно 

быть открытым, мирным, доступным; мероприятие должно проводиться в установ-
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ленном законом порядке; должно носить общественно-политический, культурно-

зрелищный, спортивный, религиозный и иной характер [7]. При этом автор не дает 

понятия не раскрывает понятие значительное количество людей и дает определение 

«массовые мероприятия». 

Т.И. Мараева массовое мероприятие представляют собой высокоорганизованные 

действия массы людей, проводимые в общественных местах с целью выражения 

своего мнения по различным направлениям общественной жизни и включаю такие 

основные признаки как: количество участвующих граждан; наличие общественного 

места; организованность его проведения; общая цель [8]. На импонирует определе-

ние, указанное В.П. Фармоным: «массовое мероприятие – это организованное дей-

ствие (совокупность действий), совершающееся в общественных местах, с участием 

больших масс (групп) людей в целях удовлетворения их потребностей в экономиче-

ской, политической, социально-культурной, духовной и других сферах» [9]. 

С учетом изложенного выше, а также анализа иных научных трудов в данном 

направлении, несомненно следует отметить схожесть понятий «массовые мероприя-

тия» и «публичные мероприятия». При этом необходимо согласится с некоторыми 

учеными, например, А. А. Джагарян и Н. В. Джагарян [10], О. И. Рубцовым [11], о 

недопущении смешения понятий, поскольку последняя дефиниция включает в себя 

ряд процедур, условий для их реализации.  

Мы считаем, что дефиниция «массовые мероприятия» является родовым поняти-

ем, а «публичные мероприятия» видовым, иными словами разновидностью массо-

вых мероприятий. На основании изложенного, считаем необходимым: 

1) дополнить ст. 2 Федерального закон № 54-ФЗ от 19.06.2004, пунктом 10 по-

нятием «массовые мероприятия –это организованное действие (совокупность дей-

ствий), совершающееся в общественных местах, с участием больших масс (групп) 

людей в целях удовлетворения их потребностей в экономической, политической, 

социально-культурной, духовной и других сферах»; 

2) предусмотреть в Федеральном законе № 54-ФЗ от 19.06.2004 нормы, закреп-

ляющие общий правовой порядок проведения «массовых мероприятий», и ответ-

ственность лиц за нарушение его проведения, или причинения вреда его участника-

ми и(или) другим лицам. 

Указанные дополнения, по нашему мнению, будут способствовать улучшению 

общественно порядка. Второй особенностью является закрепление закрытого пе-

речня целей проведения мероприятия, к которым отнесено: свободное выражение 

мнения; влияние на формирование мнения; выдвижение требований; встреча депу-

тата законодательного (представительного) органа государственной власти 

с избирателями и информирование о своей деятельности;  встреча депутата пред-

ставительного органа муниципального образования с избирателями (п. 1 ст. 2 Феде-

рального закон № 54-ФЗ от 19.06.2004). 

Несмотря на закрытость перечня закрепленные цели затрагивают такие сферы 

жизнедеятельности нашей страны как: политическую, экономическую, социальную, 

культурную, а также сферу внешней политики. В обязательном порядке она [цель] 

указывается в уведомлении, и должна быть «…определенной и не допускающей ее 

произвольного или неоднозначного толкования, а также отражать планируемый ре-

зультат проведения публичного мероприятия» (абз. 2 п. 11 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 28) [12].   
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По нашему мнению, законодателю необходимо выделить цель проведения пуб-

личных мероприятий в отдельную, самостоятельную норму, например, предусмот-

рев ст. 3.1. «Цель проведения публичных мероприятий», так как она указана в до-

полнение понятия «публичное мероприятие», но при этом является обязательным 

признаком в уведомлении.   

Третьей особенностью является определение и закрепления только двух принци-

пов проведения публичного мероприятия: законность и добровольность.  

Несмотря на то, что принцип «законность» является очень обширным и включает 

в себя различные направления, и соответственно, характеристики, считаем необхо-

димым выделить такой принцип как «согласованность» («разрешительность»), так 

как он является, во-первых, отличительным признаком от понятия «массовые меро-

приятия», а во-вторых, неотъемлемым, самостоятельным условием для организации 

и проведения мероприятия. И как указано нами выше, ст. 3 Федерального закона 

№ 54-ФЗ от 19.06.2004, должна быть дополнена таким принципом как «мирно».  

Четвертой особенностью правового регулирования публичного мероприятия яв-

ляется их субъекты: участники и организаторы мероприятия с одной стороны и гос-

ударственные органы – с другой стороны. 

Согласно буквальному толкованию ст. 5 Федерального закон № 54-ФЗ от 

19.06.2004 отметим, что организатором публичного мероприятия может быть, во-

первых, только гражданин России (1 или несколько), а во-вторых, закрепленный 

законодателем возраст организатора зависит от формы мероприятия. Так если пла-

нируется проведение демонстрации, шествия или пикетирования – организатором 

может быть лицо, достигшее 18 лет, а если планируется проведение митингов или 

собраний – организатором может выступить лицо(лица) достигшие 16 лет. 

Проведенный анализ нормы, позволяет отметить пробел законодательства (в 

частности ст. 5 Федерального закона № 54-ФЗ от 19.06.2004), так организатором 

проведения встречи депутата с избирателями (цель мероприятия указана в п. 1 ст. 2 

Федерального закон № 54-ФЗ от 19.06.2004) является только депутат, иными слова-

ми специальный субъект правоотношений, а он как организатор не указан в законе.  

Также считаем, что специальным субъектом – организатором публичного меро-

приятия является и лицо, представляющее интересы общественных организаций, 

так как оно наделено правом представлять юридическое лицо, и это право [предста-

вительства] должно быть указано в учредительных документах 

 Мы считаем, что организатором публичного мероприятия в сфере политической, 

экономической и внешней политики государства, может выступать только гражда-

нин России, который достиг 21 года. Такая позиция основана непосредственно из-за 

цели мероприятия и ответственности, так как считаем, что организовывать меро-

приятия по выражению своего и своих единомышленников мнение, выдвигать тре-

бования или пытаться влиять на формирования мнения в указанных сферах может 

только лицо, которое иметь минимальный жизненный опыт как совершеннолетнее 

лицо и(или) профессиональное образование (любое). К тому же организатор несет 

ответственность за ненадлежащую организацию и проведение мероприятия, и дол-

жен четко реагировать, в случае, например, если на мероприятие прибыло больше 

людей чем указано в заявке, ведь на него ложиться обязанность обеспечить допол-

нительную безопасность [12] не только участников мероприятия, но и других лиц, 

которые могут находится на маршруте прохождения мероприятия.  
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Организатором публичного мероприятия в социальной или культурной сфере, по 

нашему мнению, может выступать гражданин России, который достиг 18 лет. 

Что касается граждан, как участников публичного мероприятия, законодатель 

выделил четыре группы: 1) граждане России; 2) члены политической партии(й); 3) 

члены общественной организации; 4) члены религиозных объединений (п. 1 ст. 6 

Федерального закон № 54-ФЗ от 19.06.2004). Несмотря на то, что право собираться 

мирно – это право на свободу слова каждого человека, мы считаем, что законодате-

лю необходимо установить возрастной ценз (18 лет) для участников публичных ме-

роприятий, которые затрагивают политические и экономической вопросы жизнеде-

ятельности, в том числе и вопросы внешней политики государства.  Это связанно не 

только с психологическим развитием несовершеннолетних, но и массовым их уча-

стие в несанкционированных публичных мероприятиях [13, с. 52-54].  

Как следует из норм Федерального закон № 54-ФЗ от 19.06.2004, самостоятельно 

гражданин России, и соответственно, несовершеннолетний может публично выдви-

гать требования только в форме пикетирования. Отсюда следует, что несовершен-

нолетний участник пикетирования, становится его организатором, при этом законо-

дателем закреплено, что организатором пикетирования может быть только лицо, 

которое достигло 18 лет, а вот шестнадцатилетний гражданин может заниматься 

организацией только митингов и(или) собраний (ч. 1 ст. 5). 

Анализируя понятий ассоциации и союза, следует отметить, что легальное опре-

деление дефиниции «ассоциация (союз)» закреплено в гражданском законодатель-

стве (п. 1 ст. 123.8 Гражданского кодекса РФ): «Ассоциацией (союзом) признается 

объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на добровольном или в 

установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для пред-

ставления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для дости-

жения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и 

имеющих некоммерческий характер целей» [14]. Иными словами, ассоциация – это 

объединение лиц одного рода деятельности. В Федеральном законе от 12.01.1996 № 

7-ФЗ [15], который закрепляет правовое регулирование некоммерческих организа-

ций, в том числе ее формы, одной из которых является ассоциация (союз), и дается 

подобное гражданскому законодательству определение, каких-либо требований к 

возрасту его участников не содержится. Что касается дефиниции «собраний», то его 

легальное определение в законодательстве отсутствует. В толковом словаре Ожего-

ва «собрание» рассматривается как совместное присутствие граждан, членов кол-

лектива для обсуждения и принятия решения по какому-либо вопросу.  

Таким образом, основным признаком ассоциации (союза) и(или) собрания явля-

ется множество лиц. При этом «множество» следует понимать, как три и более 

участника – члены одного коллектива ассоциаций (союзов), собраний являются 

участники. Следовательно, участвовать в публичных мероприятиях несовершенно-

летние могут как участники политической партии или религиозного объединения, 

или общественной организации. 

Деятельность политических партий регулируется Федеральным законом РФ от 

11.07.2001 № 95-ФЗ [16], анализ которого, с учетом тематики нашего исследования, 

позволяет отметить, что: во-первых, политическая партия – это общественное объ-

единение, созданное в целях участия граждан России: в политической жизни обще-

ства; в общественных и политических акциях; в выборах и референдумах; представ-
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лении интересов граждан в органах государственной власти и органах местного са-

моуправления (ст. 3). Во-вторых, членами политических партий могут быть только 

граждане России, достигшие 18 лет (ч. 2 ст. 23), каких-либо исключений из указан-

ного правила нет. В-третьих, организовывать и проводить публичные мероприятия 

– это право членов политических партий, закреплѐнное в пункте д) ч. 1 ст. 26 Феде-

ральным законом РФ от 11.07.2001 № 95-ФЗ.  

Религиозные объединения – это добровольное объединение граждан, созданные 

для совместного исповедования и распространения веры (ч. 1 ст. 6 Федерального 

закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ [17]). Участником религиозных организации может 

быть гражданин достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих 

на территории субъекта, где зарегистрирована религиозная организация (ч. 3 ст. 8 

Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ). При этом какого-либо норм, закреп-

ляющих право на организацию и проведение и(или) участия в публичных меропри-

ятиях Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ не содержит.  

По нашему мнению, это право выходит из сути создания и функционирования 

религиозных объединений, следовательно, участником политических партий и(или) 

религиозных объединений несовершеннолетний быть не может, так как законода-

тельство содержит указание на возрастной ценз – «восемнадцать лет».  

Правовое регулирование общественных организаций, регулируется Федераль-

ным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ [18], в котором закреплено, что граждане, до-

стигшие 14 лет, могут быть членами и участниками молодежных общественных 

объединений, а достигшие 8 лет, могут быть членами и участниками детских обще-

ственных объединений (ст. 19). В тоже время ни сам Федеральный закон от 

19.05.1995 № 82-ФЗ ни иное законодательство не раскрывает понятия молодежных 

и(или) детских общественных объединений, что является большим недостатком в 

правовом регулировании участия несовершеннолетних в общественных объедине-

ниях. При этом, исходя из толкования ст. 4 данного закона молодежные объедине-

ния включают граждан в возрасте от 18 до 35 лет, характеризуя детские объедине-

ния, законодатель указал только верхний возрастной предел – 14 лет. С учѐтом тре-

бований, закрепленных в ст. 19 данного закон, считаем, что детские объединения 

предусматривают участие несовершеннолетних граждан в возрасте от 8 до 14 лет.  

Следует отметить, что в законодательстве отсутствует перечень типов детских 

общественных объединений, ученые и практики к ним относят: секции, клубы, ко-

манды, бригады, скаутов и т.п. Каждое такое объединение самостоятельно прини-

мает решение о минимальном возрасте несовершеннолетних, как участников и чле-

нов их объединения (с обязательным закреплением в учредительных документах).   

Пятой особенностью является закрепление «уведомительного» или «разреши-

тельного» характера публичного мероприятия. Так, ст. 7 Федерального закон № 54-

ФЗ от 19.06.2004 содержит четкие требования к порядку направления уведомления. 

Как показывает судебная практика, споры по организации проведения публич-

ных мероприятий возникают разные. Так наиболее распространѐнными являются 

споры о пропуске сроков уведомления государственных органов о проведении пуб-

личных мероприятий. Анализ норм указанного закона, регулирующего сроки в сфе-

ре организации и проведения публичных мероприятий, позволяет отметить из про-

тиворечия специальным законом и гражданским законодательством в части оконча-

ния срока принятия уведомления если он совпадает с нерабочим (праздничным) 
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днем. Так по гражданскому законодательству он (срок) наступает на следующий 

рабочий день (ст. 193 Гражданского кодекса РФ), а согласно норм Федерального 

закона № 54-ФЗ от 19.06.2004 – в последний рабочий день, предшествующий нера-

бочему (праздничному) дню, при этом для государственного органа, согласно п. 2 ч. 

1 ст. 12 закона – этот срок заканчивается в следующий рабочий день. На наш взгляд, 

необходимо привести законодательство к единообразию, в том числе с гражданским 

законодательством. 

Следующим, наиболее спорным вопросом, является место и время проведения 

мероприятия, которое должно быть согласовано. На наш взгляд, в большинстве 

случаев органы исполнительной власти правы, вносят свои коррективы по времени 

или по месту проведения мероприятия, или отказывают в согласовании приводя 

различные доводы. Это связано с тем, что публичные мероприятия могут ограничи-

вать права лицам проживающих в районе проведения мероприятия, но и жизни об-

щества, города и так далее (к примеру проведение мероприятия ограничивает в пе-

редвижении лиц и их транспорта, нарушает тишину и так далее). Ведь каждое пуб-

личное мероприятие проходит в общественных местах, т.е., требует от органов ис-

полнительной власти обеспечить надлежащий уровень общественной безопасности, 

на который несомненно влияет время и место проведения мероприятия.  

Анализ статистики проведения мероприятий позволяет отметить, что они плани-

руются непосредственно в местах массового скопления людей. Это, как говорят 

эксперты, связано с возможность вовлечения большинства масс людей в свои взгля-

ды, идеи. И в тоже время накладывает на правоохранительные органы и органы ис-

полнительной власти обязанности по обеспечения правопорядка во время проведе-

ния публичного мероприятия, в том числе возможные ограничения в работе юриди-

ческих лиц и(или) индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют 

свою деятельность в местах проведения публичного мероприятия. 

Непосредственно обязанность исполнительного органа, закрепленная в ст. 12 

Федерального закон № 54-ФЗ от 19.06.2004, указывает на разрешительный харак-

тер правоотношений, который состоит из двух уведомлений: первое уведомление 

направляется заявителю о получения заявки на проведения публичного мероприя-

тия, второе – о согласовании его проведения, в том числе изменение по времени, 

месту и так далее.  

Из анализа судебной практики следует, что судебные споры затрагивают вопро-

сы о нарушении права на свободу мирных собраний и об оспаривании отказа в про-

ведении митинга. К примеру, основания об отказе в проведении мероприятия, ука-

зано на ранее поданную заявку иным лицом на это же время и место в городе. При 

этом, ответчиком указано, что «проведение нескольких публичных мероприятий в 

одном месте и в одно время законом не предусмотрено и невозможно по соображе-

ниям безопасности…». Однако суд счел доводы не обоснованными и нарушающими 

конституционное право человека, потому решение было отменено [19].  

Достаточно и споров, связанных с запретом (несогласованием) проведения меро-

приятий на определенной территории. В ст. 8 Федерального закон № 54-ФЗ от 

19.06.2004 определены общественные места (обобщенные) на которых допускается 

проведение публичных мероприятий, а также четко обозначены места, на которых 

проведение мероприятий запрещено. В тоже время законодатель предоставляет пра-

ва субъектам России конкретизировать на территории субъекта (города, городской 
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территории) правовой режим проведения публичных мероприятий, который должен 

соответствовать Основному закону России. При этом законодательство субъектов 

не должно ограничения прав и свобод человека и гражданина в иной форме, нежели 

федеральный закон [20]. Законодательство субъектов предусматривая ограниченные 

места для проведения публичных мероприятий, должно основываться «… исключи-

тельно на основе учета объективных региональных особенностей и условий, не 

нашедших отражения в федеральных законах, и подразумевает недопустимость 

произвольного пространственно-территориального ограничения права на свободу 

мирных собраний…» [21]. В случае если основание отказа в удовлетворении права 

на организацию и проведения публичных мероприятий является нарушение норм 

законодательства субъектов в данной сфере, граждане имеют право обжаловать та-

кие решения, и как позволяют отметить анализ судебной практики Верховные Суды 

Российской Федерации защищают права граждан признавая недействующими нор-

мы законов субъектов России [22]. 

На основании изложенного выше, отметим, что, если организаторы публичного 

мероприятия не получили полного согласования, как-то во времени, месту, количе-

ству участников, с органами исполнительной власти, его проведение признается 

несанкционированным, а организаторы и участники привлекаются к ответственно-

сти. Несомненно, что несанкционированные публичные мероприятия под лозунгом 

«реализация права на мирные собрания» представляют собой существенную опас-

ность, так как: 1) характеризуются наличием большого количества участников, при 

этом в последнее время вовлечением несовершеннолетних в такие мероприятия 

[23]; 2) проводятся на достаточно ограниченной территории и часто на территории, 

вызывающей трудности в проведении мероприятий по охране общественной без-

опасности правоохранительными органами; 3) сопровождаются повреждением 

имущества граждан и юридических лиц. Принимая во внимание требование законо-

дателя, мы считаем, что есть три вида несанкционированных мероприятий, при этом 

первый, по нашему мнению, является самим распространенным: 1) территориальное 
несанкционированное мероприятие, то есть его проведение в запрещенном или не-

согласованном общественном месте; 2) временное несанкционированное мероприя-

тие – организация и его проведение осуществляется в запрещѐнное или несогласо-

ванное время; 3) объемное несанкционированное мероприятия – организация и его 

проведение осуществляется по несогласованному и(или) допустимому количеству 

участников. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет отметить отдельные про-

блемы и пробелы правового регулирования организации и проведения публичных 

мероприятий в современной России, что указывает на необходимость дальнейшего 

реформирования законодательства. 
 

Список литературы: 
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Россий-
ская газета. № 67. 1995. 
2. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 
(XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблей Организаций Объединенных Наций // 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 
3. Конституция Российской Федерации (12.12.1993) // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 



Казанцева Е. В. 

120 

 

4. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» // Официальный интернет-портал правовой информации. – 
Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 
5. Судебная статистика РФ (административное законодательство). [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: URL: https://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1  (дата обращения: 15.06.2023).  
6. Нудненко, Л. А. Проблемы правового регулирования конституционного права гражданина России 
на публичные мероприятия // Конституционное и муниципальное право. – 2006. – № 6. – С. 6-11 
7. Карпенко Т.А. Определение понятия "массовые мероприятия" в историческом аспекте // История 
государства и права. - М.: Юрист, 2014, № 5. - С. 33-37. 
8. Мараев Темирхан Идрисович К вопросу о разграничении понятий "массовое мероприятие" и "пуб-
личное мероприятие" // Пробелы в российском законодательстве. 2016. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-razgranichenii-ponyatiy-massovoe-meropriyatie-i-publichnoe-
meropriyatie (дата обращения: 06.06.2023). 
9. Фармон, В.П. Обеспечение правопорядка в ходе массовых мероприятий / Вестник МВД России. 
2007. № 1. 
10. Армен, Д. Диалог и язык невыслушанных: ценность и пределы свободы собраний / Д. Армен, Д. 
Наталья // Сравнительное конституционное обозрение. – 2015. – № 4(107). – С. 13-31.  
11. О. И. Рубцов. Понятие и признаки публичного мероприятия // Правовая политика и правовая 
жизнь. 2021. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-priznaki-publichnogo-meropriyatiya. 
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 28 «О некоторых вопросах, возни-
кающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных правонаруше-
ниях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях» // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. 
13. Рыбалка, Е. А. Особенности участия несовершеннолетнего в общественных объединениях / Е. А. 
Рыбалка, Е. В. Казанцева // Философия права. – 2023. – № 3(106). – С. 47-54. 
14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
14.04.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации.  
15. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О некоммерческих организациях» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 
16. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О политических партиях» // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 
17.   Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» // Официальный интернет-портал правовой информации.  
18. Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 
19. Определение № 33А-913/2017 от 20 июня 2017 г. по делу № 33А-913/2017 (Псковский областной 
суд (Псковская область) // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/MLMce1aSY0QR/ 
20. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 2020 года № 27-П Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 
21. Кассационное определение Верховного суда Российской Федерации № 117-КАД21-12-К4 от 24 
ноября 2021 года  // http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2064962 (дата обращения: 05.06.2023). 
22. Казанцева, Е. В. Особенности профилактической работы ОВД, направленной на предупреждение 
участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях / Е. В. Казанцева // 
Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права (Сорокинские 
чтения) : Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, Санкт-
Петербург, 24 марта 2023 года / Под общей редакцией А.И. Каплунова, сост.: А.И. Каплунов, А.О. 
Дрозд, Н.М. Крамаренко, Э.Х. Мамедов. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – С. 938-945. 

 

Kazantseva E. V. Features of the legal regulation of the organization and conduct of public events in 
modern Russia // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2023. – 
Т. 9 (75). № 4. – Р. 112-121. 

One of the ways of reacting (expressing the position) of a person, group of persons or society to a certain 
problem in the sphere of political, economic, social, cultural life of the whole country or on the territory of this 
subject, and, accordingly, the realization of a person's freedom of speech, is his independent or joint participa-
tion in public events (in the form of actions, meetings, rallies, processions, picketing, demonstrations). In the 
article, the author, analyzing the Federal Law of the Russian Federation dated 06/19/2023 No. 54-FZ "On 
meetings, rallies, demonstrations, processions and picketing", highlights its features, gaps and collisions. The 
author proposes to supplement the law with the concept of "mass events" by fixing the general legal procedure 
for its conduct, the responsibility of persons for violating the established procedure, causing harm to its partic-
ipants and (or) other persons. The purpose of holding public events, being mandatory to be specified when 
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informing state bodies about holding public events, it is proposed to separate it into a separate, independent 
norm. In order to prevent participation in unauthorized public events, the necessity of legislating the age limit 
of eighteen years for participants of public events that affect political and economic issues of life, including 
issues of foreign policy of the state, is justified. An analysis of the procedure for informing state bodies about 
the planning of a public event allows us to talk about a permissive form. 

Keywords: meetings, rallies, public events, mass events, unauthorized public events, associations. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
 

Капранова Ю. В., Капранов А. В. 
 

В статье рассматриваются теоретические и правовые основы профилактики жестокого обращения с 

несовершеннолетними в Российской Федерации. Авторы рассматривают научные подходы к опреде-

лению и содержанию жестокого обращения с несовершеннолетними, правовую регламентацию про-

филактики жестокого обращения с несовершеннолетними на основе российского национального и 

международного законодательства. Авторы анализируют практику применения российского законода-

тельства по вопросам профилактики жестокого обращения и приходят к выводу о необходимости за-

крепления в нормативных правовых актах определения жестокого обращения с несовершеннолетними, 

а также его форм. Предлагается авторская формулировка жестокого обращения, как системы насиль-

ственных действий различного характера, осуществляемых одними лицами по отношению к другим, 

находящимися либо в зависимом, ином близком общении, либо в определенном статусе (члены семьи, 

пожилые люди, пациент и др.). В рамках рассмотрения жестокого обращения с несовершеннолетними 

предлагается различать как активное физическое и психическое насилие, так и пассивное жестокое 

обращение (напр., пренебрежение интересами, отсутствие заботы и мн.др.), равно как и оставление в 

опасности. На основе изучения большого массива научной литературы предлагается собственная клас-

сификация форм жестокого обращения с несовершеннолетними. Обосновывается необходимость от-

граничения жестокого обращения со стороны совершеннолетних в отношении ребенка, а также жесто-

кого обращения между несовершеннолетними. В заключение исследования авторы излагают отдель-

ные предложения по совершенствованию российского законодательства. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, права ребенка, защита, детствосбережение, профилактика, 

здоровье, честь, достоинство, жестокость, жестокое обращение, формы жестокого обращения, насилие, 

буллинг, административная ответственность, уголовная ответственность. 
 

В настоящее время защита детства и юношества от жестокого обращения высту-

пает необходимым условием существования и стабильного развития государства. В 

различные периоды истории общество неодинаково относилось к детству. Долгое 

время права ребенка не признавались, и, соответственно, не защищались. В древнем 

мире представление о ценности ребенка, его роли в семье не было высоко. Двой-

ственное отношение к ребенку было обусловлено дефицитом средств к существова-

нию, условиями и образом жизни различных народов, в том числе практиками 

насильственных обрядов, жертвоприношений, инфантицида (убийств новорожден-

ных), либо оставления ребенка в опасном положении как форм контроля над рожда-

емостью, а также применения физических наказаний, сексуального насилия, тяже-

лого труда как разновидности нормы и др. [1, с. 40]. В условиях высокой младенче-

ской смертности и большого количества рождающихся детей, скудных условий для 

выживания невозможно было ожидать уважения к жизни, правам ребенка как цен-

ности. Развитие общества, государства и общественных отношений поменяло отно-

шение к правам ребенка. Физическое, умственное, духовное, нравственное и соци-

альное развитие несовершеннолетнего, а также его жизнь и здоровье в большинстве 

стран мира находится под особой охраной государства. 

Несовершеннолетние в Российской Федерации выступают особо охраняемой и 

защищаемой группой населения. Защита несовершеннолетних, их жизни, прав и 
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свобод, в рамках государственной политики нашего государства выступает приори-

тетным направлением в контекстах развития таких ее разновидностей как демогра-

фической, молодежной, семейной, образовательной, культурной, уголовной, адми-

нистративной и других видов политик.  

Термин «жестокое обращение» хотя и используется в научном обороте, в норма-

тивных правовых актах, как национальных, так и международных, тем не менее, 

представляет собой больше оценочное понятие, в содержание которого вкладывает-

ся различный смысл. Осложняется вопрос рассмотрения содержания данного явле-

ния так же тем обстоятельством, что изучается понятие жестокое обращение не 

только в рамках правовых наук, но и в психологии, социологии. Обращали свой 

взор на жестокость в ее различных проявлениях и философы, такие как Аристотель, 

Августин Блаженный, Фома Аквинский, Никколо Макиавелли, Томас Гоббс и др. 

Философы в разные эпохи не одинаково трактовали жестокое обращение, даже 

оправдывали жестокость, сочетали его с понятием «сила», «зло», «грех», рассмат-

ривали его в аспектах определения граней дозволенного [2, с. 32].  

Согласно толкового словаря этимология термина «жестокий» связана со словом 

«жесткий», заимствовано от старославянского «жестый», что означало твердый. 

«Жесткий» – твердый, черствый, грубый, суровый, производный от него термин 

«жестокий», ныне употребляемый в переносном значении как немилосердный, чаще 

в настоящее время трактуется как: суровый, тяжкий, безжалостный, мучительный, 

невыносимый [3, с. 536]. Очевидно, что жестокое обращение имеет негативную 

коннотацию, некоторые авторы, описывая данное явление, предлагали называть его 

плохим обращением с детьми [4, с. 168-169]. Анализируя современные работы по 

юриспруденции и психологии, социологии, философии, следует сделать вывод, что 

в трудах всех исследователей просматривается сопряжение жестокого обращения и 

насилия в межличностных отношениях, что указывает на их взаимообусловлен-

ность, тесную связь, необходимость их рассмотрения в совместном контексте.  

Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что исходная трактовка 

понятия «жестокое обращение» основывается на его признании как недопустимом 

поведении в отношении к детям, поскольку любые формы насилия выходят за рам-

ки гуманистической морали. «Мораль и насилие изначально, по определению ис-

ключают друг друга» [5, с. 19-27]. Представляется, жестокое обращение следует 

рассматривать как многоаспектное явление, имеющее место во взаимоотношениях 

людей, представляющее собой систему насильственных действий различного харак-

тера, осуществляемых одними лицами по отношению к другим, находящимися либо 

в зависимом, ином близком общении, либо в определенном статусе (члены семьи, 

пожилые люди, пациент и др.).  

Впервые в нормативных правовых актах СССР термин «жестокое обращение с 

детьми» как конкретное юридическое понятие появился в Кодексе о браке и семье 

РСФСР в 1968 г. В нем жестокое обращение с детьми было включено в перечень 

оснований для лишения родительских прав, но содержание самого понятия не рас-

крывалось. Разъяснение этого понятия для семейного было дано в п. 14 постановле-

ния № 9 Пленума Верховного Суда СССР от 7 декабря 1979 г. «О практике приме-

нения судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием 

детей», которое впоследствии без существенных изменений было перенесено в п. 11 

Постановления № 10 Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. «О примене-
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нии судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием де-

тей»
 
[6]. Жестоким обращением признавалось только такое нарушение прав ребенка 

посредством насильственных действий, которое не подпадало под его квалифика-

цию как уголовно наказуемого.  

Защита несовершеннолетних от жестокого обращения в Российской Федерации 

базируется на нормах Конституции РФ 1993 г. [7], общепризнанных принципах и 

нормах международного права и международных договоров Российской Федерации, 

а также нормах федеральных и иных нормативных правовых актах. 

Согласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы выступают выс-

шей ценностью, обязанность государства состоит в их признании, соблюдении и 

защите. Согласно ст. 38 Конституции Российской Федерации материнство и детство 

находятся под защитой государства, а забота о детях, их воспитание одновременно 

и право, и обязанность родителей. В соответствии с ч. 4 ст. 67.1 Конституции Рос-

сийской Федерации дети признаются в качестве важнейшего приоритета государ-

ственной политики России. Государство создает условия, способствующие всесто-

роннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 

детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважению к старшим, а 

также в установленных законом случаях берет на себя обязанности родителей детей, 

оставшихся без попечения.  

В целях конкретизации положений Основного закона в аспектах различных ви-

дов защиты детей и детства, создания благоприятных условий для каждого ребенка, 

в том числе противодействия жестокому обращению, дискриминации и насилия в 

отношении несовершеннолетних, в российском законодательстве принят ряд норма-

тивных правовых актов, их условно можно поделить на две группы.   

К первой группе помимо Конституции РФ, можно отнести такие нормативные 

правовые акты, в которых осуществляется регулирование общих условий безопас-

ности семьи, материнства и детства: Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [8];  Распоря-

жение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции гос-

ударственной семейной политики  Российской Федерации на период до 2025 года» 

[9]; Указ Президента РФ от 09.11.22 № 809 «Об утверждении Основ государствен-

ной политики по сохранении и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» [10]; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образо-

вания и науки» [11]; Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 

«О стратегии национальной безопасности» [12]; Указ Президента РФ от 29.05.2017 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» [13]. 

Ко второй следует отнести нормативные правовые акты, в которых устанавли-

ваются положения, направленные на профилактику семейного неблагополучия, 

способствующие защите ребенка от различных негативных воздействий, в том чис-

ле от жестокого обращения: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

[14]; Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223[15]; Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761 «Национальная стратегия действий в интересах де-

тей на 2012 – 2017 годы» [16]; Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 

423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
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несовершеннолетних граждан» [17]; УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ст.156) [18]; 

КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ст.ст. 5.36, 5.37, ч. 1, ч.2 ст. 6.10) [19]. 

Таким образом, создана целостная система, на основе которой реализуется зако-

нодательно утвержденная российская семейная политика детствосбережения. К 

главным задачам которой, в том числе относится, обеспечение для всех детей без-

опасного и комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются 

права ребенка и исключены любые формы жестокого обращения с ним. А также 

обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, приори-

тете воспитания ребенка в родной семье. 

Рассматривая международные источники, следует отметить, что к ним следует 

отнести как общие, посвященные защите прав человека в целом, так и специальные 

направленные на защиту детей. К первым следует относить Всеобщую декларацию 

прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Меж-

дународный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию 

о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а ко вторым, в контексте обеспе-

чения защиты прав детей – Конвенцию «О правах ребенка» и ряд иных. Согласно 

ст. 19 Конвенции «О правах ребенка» [20], все участники конвенции, к числу кото-

рых относится и Российская Федерация, должны принимать все возможные меры 

для защиты детей от применения любых форм насилия.  

Защита семьи, материнства, отцовства и детства, а также создание условий для 

достойного воспитания детей в семье согласно п. ж.1) ст. 72 Конституции Россий-

ской Федерации относится к совместному ведению Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации. В рамках реализации государственной политики в 

области защиты и профилактики нарушения прав несовершеннолетних в каждом 

субъекте Российской Федерации принимается комплекс нормативных правовых ак-

тов, вносящих определенный вклад в противодействие жестокому обращению с 

детьми. Так, например, в Ростовской области приняты в рамках мер по реализации 

положений ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

принят закон Ростовской области от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупре-

ждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию» [21]. 

В настоящее время в российском законодательстве понятие «жесткое обраще-

ние» используется в целом ряде нормативных правовых актов, но его содержание 

так же не конкретизируется, лишь подразумевается, что в том или ином случае ре-

бенку наносится вред, ущерб, как например, в рамках Семейного Кодекса Россий-

ской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). Со-

гласно семейного законодательства родители имеют преимущественное право на 

воспитание своего ребенка, однако не должны допускать нарушения его прав, сво-

бод и интересов [22]. В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ родители, в 

случае фиксации надлежащими субъектами жестокого обращения с детьми, могут 

быть судом лишены родительских прав [23]. Данный термин выступает критерием 

определения особо трудной жизненной ситуации, в которой несовершеннолетнему 

оказывается приоритет при предоставлении социальных услуг, согласно положений 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Россий-



Капранова Ю. В., Капранов А. В. 

126 

 

ской Федерации» [24], либо критерием отнесения к семье, находящейся в опасном 

положении, согласно положений Федерального закона «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Вместе с тем, имеющаяся 

фактическая неопределенность в определении понятия «жестокое обращение», как 

указывали многочисленные исследователи данного вопроса [25] затрудняет приме-

нение тех или иных норм на практике.  

В рамках ст. 156 УК РФ, предусматривается ответственность за неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего соединенное с жестоким обра-

щением. Следует отметить, что в указанной норме определение жестокого опреде-

ления законодатель не раскрывает.  

В данном случае жестокое обращение как насильственная форма взаимодействия 

с ребенком опосредуется через такую форму как воспитание. Соответственно носи-

телями такого насильственного воздействия, либо воздействия, причиняющего 

ущерб здоровью могут быть только совершеннолетние. Таким образом, следует вы-

делять такие разновидности как: семейное жестокое обращение со стороны родите-

лей, иных родственников, бытовое жестокое обращение со стороны лиц, осуществ-

ляющих опеку, присмотр в рамках образовательных и воспитательных учреждений, 

оздоровительных лагерей и др.  

Хотя если рассматривать жестокое обращение как форму взаимодействия между 

людьми, выражающуюся в определенном насильственном воздействии на несовер-

шеннолетнего, и его такую его разновидность, которая проявляется в подростковой 

среде между сверстниками, то отдельно следует различать школьное жестокое об-

ращение. В данном случае посредством жесткого обращения может быть причинен 

вред не только здоровью, но и чести, а так же достоинству несовершеннолетнего, 

которые, как отмечается, выступают важнейшим неотчуждаемым благом каждого с 

момента рождения [26]. Оно может включать систематические либо одиночные 

приемы физического, либо психологического негативного воздействия на ребенка, в 

том числе буллинг, травлю, игнорирование и др. За ущерб несовершеннолетнему, 

причиняемый в рамках школьного жестокого обращения, российское законодатель-

ство не устанавливает ответственности. Вербальное психологическое насильствен-

ное воздействие несовершеннолетнего правонарушителя при достижении им 16 лет 

скорее будут квалифицировано как оскорбление ст.ст. 2.3, 5.61 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), либо хули-

ганство (ст. 20.1 КоАП РФ), к родителям будут применены меры за неисполнение 

обязанностей по содержанию и воспитанию детей ст. 5.35 КоАП РФ. 

Согласно практике применения ст. 156 УК РФ не только психическое, физиче-

ское воздействие на несовершеннолетнего в различных формах, сопряженное с 

насилием над личностью, подпадают под его квалификацию как жестокого, насиль-

ственного обращения. Но и не выполнение надлежащих воспитательных обязанно-

стей, влекущих вред для жизни, психического, физического здоровья и развития 

ребенка признается таковым, в целом, подпадает под изначальное определение «же-

стокого обращения» как недопустимого подведения в отношении несовершенно-

летнего. 

Согласно судебной практике Российской Федерации вред может быть физиче-

ский, психологический, иметь и иные проявления. Так, в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 года № 10 «О применении судами законода-
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тельства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей», суд указал, что 

жесткое обращение с детьми может выражаться не только в осуществлении родите-

лями физического или психического насилия по отношении к ним, либо в покуше-

нии на половую неприкосновенность, но и в том числе в применении недопустимых 

способов воспитания, в виде грубого, пренебрежительного, унижающего человече-

ское достоинство обращения с детьми, оскорблении или эксплуатации. Согласно 

Пленума Верховного Суда РФ выделяются следующие формы жестокого насилия: 

физическое насилие, психическое насилие, покушение на половую неприкосновен-

ность, применение недопустимых способов воспитания.  

Здесь следует отметить существующие подходы к данному опросу в рамках 

международного права. Так, согласно Конвенции ООН «О правах ребенка», к фор-

мам проявления жестокого обращения следует относить: все формы физического 

или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия забо-

ты или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сек-

суальное злоупотребление (п. 1 ст. 19); экономическую эксплуатацию, привлечение 

несовершеннолетних к любым работам опасным для его здоровья, препятствующим 

получения им образования, либо наносящим ему ущерб в плане здоровья физиче-

ского, умственного, духовного, морального и социального развития (п. 1 ст. 32); все 

формы сексуальной эксплуатации и сексуального совращения (ст. 34); а так же все 

иные формы, наносящие ущерб какому-либо виду благосостояния ребенка (ст. 36).  

Одним из итогов совещания Всемирной организации здравоохранения (далее 

ВОЗ) в 1999 г. стало следующее определение: «жестокое обращение с детьми — это 

все формы физического и/или эмоционального плохого обращения, сексуальное 

насилие, отсутствие заботы, пренебрежение, торговля или и другие формы эксплуа-

тации, способные привести или приводящие к фактическому ущербу для здоровья 

ребенка, его выживания, развития или достоинства в контексте отношений ответ-

ственности, доверия или власти» [27]. Позже, в 2014 г. ВОЗ определила жестокое 

обращение как «… плохое обращение с детьми в возрасте до 18 лет и отсутствие 

заботы о них. Оно охватывает все типы физического и эмоционального жестокого 

обращения, сексуального насилия, пренебрежения, невнимания и эксплуатации в 

коммерческих и иных целях, что приводит к нанесению реального или потенциаль-

ного вреда здоровью, выживаемости, развитию или достоинству ребенка» [28]. 

Очевидно, что в силу большого перечня вреда, ущерба, который может быть 

причинен несовершеннолетнему насильственными действиями (бездействиями) 

взрослого, сложности определения ущерба, который, например, в случае психиче-

ского насилия может быть отсрочен, определять понятие «жестокое обращение с 

детьми» только лишь с учетом общественной опасности неэффективно. В рамках 

недопустимого отношения к несовершеннолетнему в виде семейного, бытового, 

школьного жестокого обращения предлагаем различать как активное физическое и 

психическое насилие, так и пассивное жестокое обращение (напр., пренебрежение 

интересами, отсутствие заботы др.), равно как и оставление в опасности. В случае 

пассивного жестокого обращения его акторами могут быть только совершеннолет-

ние, поскольку в обязанности детей уход, присмотр и воспитание не входит. Пред-

ставляется любой ущерб наносимый несовершеннолетнему, сопряженный с насили-

ем, либо сопровождаемый ненадлежащим уходом за ребенком, должен квалифици-
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роваться как жестокое обращение. Однако, как указывалось, все эти моменты оце-

ночные и требующие четкого законодательного закрепления.  

Представляется, учитывая материалы практики лишения родительских прав, су-

дебной практики, можно выделять отдельные формы с описанием тех или иных 

признаков, в целом оставляя их перечень открытыми, поскольку жизнь развивается, 

появляются, в том числе, и новые формы жесткого обращения. На основе проведен-

ного анализа научной литературы и нормативных источников, предлагаем выделять 

следующие формы жестокого обращения: физическое насилие (признаки травм: 

укусы, раны, синяки, ожоги, синяки, тошнота, рвота, потеря сознания, кровоизлия-

ния и др.); психическое насилие (признаки: унижение достоинства ребенка, брань, 

крики, принуждение к одиночеству, совершение насилия по отношению к другим 

членам семьи, животным и др.); оставление в опасности (признаки: не принятие мер 

заботы, присмотра, иных мер безопасности по уходу в отношении ребенка); ненад-

лежащее воспитание, уход, в результате которого страдают физическое и психиче-

ское здоровье, благополучие ребенка (признаки: невнимание к нуждам ребенка в 

пище, одежде, медицинском обслуживании и др.); посягательство на половую 

неприкосновенность, сексуальную эксплуатацию (признаки: пропаганда, любые 

формы контактов или взаимодействия на сексуальной почве) и иные. 

Таким образом, считаем целесообразным установить административную ответ-

ственность за действия, подпадающие под школьное жестокое обращение, в том 

числе его организацию, осуществление и вовлечение, как для взрослых, так и для 

несовершеннолетних, с учетом всех особенностей административной ответственно-

сти несовершеннолетних [29]. Указав, что под жестоким обращением в данном слу-

чае понимаются любые формы недопустимого общения между несовершеннолет-

ними, в виде действий, бездействий, причиняющих физические или психические, 

нравственные, иные виды страданий личности несовершеннолетнего. В уголовном 

законодательстве в рамках статьи 156 УК РФ указать, что под жестким обращением 

следует понимать недопустимые способы взаимодействия с детьми, выражающиеся 

в действиях и бездействиях, причиняющих любые формы физических, психических, 

нравственных, иных страданий унижающих человеческое достоинство, а равно как 

оставление в опасности, ненадлежащий уход сопряженный с причинением вреда 

здоровью и развитию, посягательство на половую неприкосновенность, различные 

виды эксплуатации, включая сексуальную. 
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The article discusses the theoretical and legal foundations of the prevention of abuse of minors in the Rus-
sian Federation. The authors consider scientific approaches to the definition and content of abuse of minors, 
legal regulation of the prevention of abuse of minors on the basis of Russian national and international legisla-
tion. The authors analyze the practice of applying Russian legislation on the prevention of ill-treatment and 
come to the conclusion that it is necessary to consolidate the definition of ill-treatment of minors in regulatory 
legal acts, as well as its forms. The author's formulation of ill-treatment is proposed as a system of violent 
actions of various nature carried out by some persons in relation to others who are either in dependent, other 
close communication, or in a certain status (family members, elderly people, patient, etc.). As part of the con-
sideration of the abuse of minors, it is proposed to distinguish between both active physical and mental vio-
lence and passive abuse (e.g., neglect of interests, lack of care, etc.), as well as abandonment in danger. Based 
on the study of a large body of scientific literature, a proprietary classification of forms of abuse of minors is 
proposed. The necessity of delineating abuse by adults against a child, as well as abuse between minors, is 
substantiated. At the conclusion of the study, the authors present individual proposals for improving Russian 
legislation. 
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В работе рассматривается влияние информатизации на формирование антисоциального поведения 

несовершеннолетних. Тотальная информатизация отражается на изменениях образа жизни людей, 

наиболее ярко это появляется на более уязвимой категории пользователей – несовершеннолетних. Это 

обусловлено как психологическими особенностями, связанными с незавершенным процессом социали-

зации, так и определенными свойствами информационного пространства, предоставляющие несовер-

шеннолетнему широкий спектр возможностей для реализации потребностей. Установлено, что с раз-

витием информационного общества появляются риски и угоры, связанные с распространением де-

структивного воздействия на несовершеннолетних, возникновением игромании и различных форм 

аддикций. Широкое влияние информационных технологий на общественные процессы инициировало 

появление новых способов совершения преступлений, в том числе и появление новых преступных 

деяний. Рассмотрено, что все чаще субъектами данных деяний становятся несовершеннолетние. Под-

черкивается необходимость в оценке криминогенного потенциала глобальной информатизации и рис-

ков использования информационных технологий в преступной деятельности. 

Ключевые слова: информатизация, информационное пространство, криминогенное влияние, 

несовершеннолетние, информационно-коммуникационные технологии, кибербуллинг, кибераддикция, 

криминализация. 
 

В современных реалиях человечества общество характеризуется глобальной ин-

форматизацией и ее воздействием на множество общественных процессов. Инфор-

мационное пространство комбинирует в себе широкий спектр возможностей для 

современного человека, направленных на улучшение качества жизни и отвечающих 

требованиям эффективности, оперативности, экономичности, доступности и доста-

точности. Широкое применение продуктов технического прогресса влечет за собой 

глобальные изменения во всех сферах жизнедеятельности. На сегодняшний день 

посредством информационных технологий осуществляется и обеспечивается полу-

чение и предоставление государственных и других услуг, профессиональная дея-

тельность, процессы обучения, организация общения, досуга и удовлетворение раз-

личных потребностей. Однако такое воздействие информационной среды содержит 

в себе многочисленные угрозы. 

Несмотря на положительные тенденции построения информационного общества, 

стоит отметить появление рисков, ставящих под угрозу безопасность граждан, об-

щества и государства. Об этом свидетельствует рост числа преступлений в сфере 

компьютерной информации, связанные с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая сеть «Интернет». По данным право-

вой статистики за шесть месяцев 2023 г. зарегистрировано 318,5 тыс. преступлений, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-

гий или в сфере компьютерной информации, что на 27,9% больше, чем за аналогич-

ный период прошлого года, удельный вес таких преступлений в общем числе заре-

гистрированных преступлений составляет 32,4% (24,8% за аналогичный период 

2022 г.) [1]. Кроме того, стоит отметить, что в силу особенностей информационного 
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пространства, таких как анонимность, удаленность доступа, неограниченность воз-

можностей, связанные с получением, хранением, обменом, обработкой или распро-

странением информационных ресурсов, появляются новые способы совершения 

традиционных преступлений, в том числе преступлений против личности. Приме-

ром криминализации деяний, совершаемых посредством использования информа-

ционно-коммуникационных технологий является внесение изменений в ст. ст. 110, 

110.1, 110.2, 128.1, 133 УК РФ в виде квалифицирующих признаков, предусматри-

вающих возможность дистанционного совершения преступления. Кроме того, появ-

ляются иные формы негативного воздействия, не регулируемые законодательством, 

при этом ставящие под угрозу не только физическое, но и психическое здоровье че-

ловека.  

  Востребованность информационного пространства, в том числе сети «Интер-

нет» подтверждается ежегодными отчетами о состоянии статистики использования 

цифровых устройств и сети «Интернет». Так по данным исследования в среднем 

88,2% населения России пользуются сетью «Интернет», что составляет около 127,6 

миллионов человек; в январе 2023 года в Российской Федерации насчитывалось 

около 106 миллионов пользователей социальных сетей; наиболее популярной соци-

альной сетью среди российских пользователей является «ВКонтакте» (около 75% 

пользователей имеют аккаунты на данной платформе), далее WhatsApp – 71,5%, 

Telegram – 64,4%, Одноклассники – 43,5%, TikTok – 42,6% другие [2]. Как отмечает 

А.Н. Игнатов, постоянно возрастает зависимость людей от непрерывного протока 

социально значимой информации, поступающей посредством средств массовой ин-

формации, средств массовой коммуникации (СМИ, СМК), при развитии и активном 

использовании технологий манипулирования их сознанием [3, с.39; 4, с. 86]. Ин-

формационное пространство и технологии меняют представления людей об обще-

нии, о проведении досуга, о ведении образа жизни, а также на личностные характе-

ристики пользователей. С развитием информационных технологий возрастает число 

людей с признаками кибераддикции, сетеголизма или кибернетической лудомании 

[5, с. 56-57]. Кибераддикция – вид зависимости от компьютерных игр; термин впер-

вые был описан в середине 1990-х годов психиатром Айвеном Голдбергом и клини-

ческим психологом Кимберли Янг. Сетеголизм – болезненная зависимость от ин-

тернета, социальных сетей. Кибернетическая лудомания – форма психологической 

зависимости, проявляющейся в навязчивом увлечении компьютерными играми. 

Одной из самых уязвимых категорий среди пользователей признаются несовер-

шеннолетние. В первую очередь специалисты обосновывают данный факт возрас-

тающим количеством времени, которое проводят несовершеннолетние в информа-

ционном пространстве [6, с. 4-11]. Не менее важным фактором, детерминирующим 

уязвимость несовершеннолетних к негативному воздействию информационной сре-

ды, является незавершенный процесс становления и развития личности. Говоря о 

криминогенном влиянии информационного пространства на несовершеннолетних, 

следует рассматривать свойства виртуальной среды, источники информации и ма-

териалы, содержащиеся в ней. Особенности информационного пространства такие 

как доступность, анонимность, удаленность, минимальная затрата ресурсов, предо-

ставляют несовершеннолетним широкий спектр возможностей для удовлетворения 

потребностей и реализации потенциала.  
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Одной из основных целей использования информационного пространства для 

несовершеннолетних является получение информации. Однако стоит отметить, что 

как правило, подростки не используют официальные источники, а предпочитают 

мессенджеры и социальные сети в качестве средств массовой информации. Стоит 

заметить, что информация, публикуемая на страницах социальных сетей, не всегда 

соответствует действительности, в том числе может содержать сведения, неприем-

лемые для просмотра или прочтения. Вторым аспектом, актуализирующим исполь-

зование информационного пространства несовершеннолетними, является потреб-

ность в коммуникации. Такое свойство информационного пространства как ано-

нимность создает для пользователей возможность примерять на себя различные ро-

ли при общении, в том числе вести диалог, не идентифицируя себя. При этом, у 

несовершеннолетних складывается ложное ощущение безопасности, которое также 

поддерживается определенными свойствами информационного пространства, при 

этом данная категория становится наиболее уязвимой для негативного воздействия. 

Третьим аспектом является поиск развлечения и проведения досуга. На первом ме-

сте при выборе развлечения находятся игры, далее просмотр видео-контента, он-

лайн кинотеатры, прослушивание музыки, использование различных площадок и 

программ. При этом, даже при поиске средств досуга подростки нередко обращают-

ся к запрещенному контенту (участие в азартных играх онлайн, просмотр роликов, 

содержащих насилие и т.д.), доступ к которому также неограничен.  

Рассмотренные аспекты являются на сегодняшний день достаточной острой про-

блемой в контексте криминогенного влияния информационного пространства и 

технологий на несовершеннолетних. Многие мессенджеры и онлайн-площадки ис-

пользуют определенные алгоритмы, которые могут ограничить доступ к неприем-

лемому контенту для лиц, не достигших совершеннолетия или используют меха-

низмы предупреждения распространения таких материалов. Следует согласиться с 

авторами, полагающими, что защита несовершеннолетних от негативных факторов 

воздействия глобальной сети должна иметь первостепенное значение [7, с. 296-297]. 

Однако, безграничные глобальные потоки информации в сети Интернет не подда-

ются комплексному регулированию. Необходимо признать, на первоначальном эта-

пе защита подростков от криминогенного воздействия информационного простран-

ства, зависит от контроля родителей и близкого окружения за действиями несовер-

шеннолетних в сети Интернет, использованием тех или иных программ и источни-

ков получения информации, количеством времени, проведенного с гаджетами и т.д.  

С развитием технологий, как было отмечено ранее, меняется облик преступно-

сти. В данной связи следует отметить рост числа преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними в информационном пространстве. Рост числа преступности несо-

вершеннолетних в целом наравне с другими факторами также связывают и с крими-

ногенным влиянием информационного пространства. По мнению ряда ученых, ак-

туализация исследований негативного влияния виртуального пространства на лич-

ность несовершеннолетних определяется именно значительным ростом ювенальной 

преступности во всем мире [7, с. 296].  

Стоит отметить рост популярности в молодежной среде субкультурных сооб-

ществ, пропагандирующих демонстрацию насилия, убийств, публичное совершения 

самоубийств и призывы к его совершению [8, с. 29]. Ежедневно в различных соци-

альных сетях регистрируется около 5 сообществ, пропагандирующих анархические 
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движения, идеологию «Колумбайна», криминальный образ жизни, распространяю-

щих материалы суицидального характера, культ подростков-убийц и другие сведе-

ния о совершении действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья, а 

также для жизни и здоровья иных лиц [9, с. 186]. Пагубное влияние, оказываемое 

информацией, размешенной в средствах массовой информации и в сети Интернет, 

не только деструктивно воздействует на формирование и развитие детской психики, 

но и становится отправной точкой формирования криминальной мотивации и реа-

лизации самых разнообразных форм преступного поведения.  

Не менее острой проблемой на сегодняшний день является наркотизация моло-

дежи. Информационное пространство в данной проблеме выступает в качестве спо-

соба пропаганды потребления наркотических средств, а информационные техноло-

гии используются как инновационный способ совершения преступлений в сфере 

оборота наркотиков. Практика показывает, что для распространения наркотиков 

задействуют различные интернет-площадки. К примеру, в феврале 2023 г. стало из-

вестно, что в крупнейшем в России интернет-магазине «Wildberries» под видом рас-

творителя для красок продавали наркотические вещества. В отзывах под данным 

«товаром» продавец давал рекомендации по эксплуатации «товара», а покупатели 

просили удалить данный заказ из истории покупок [10]. Таким образом сеть Интер-

нет является прямой угрозой распространения наркомании среди молодежи и 

предоставляет для этого широкий круг возможностей. Кроме проблемы потребле-

ния наркотических средств, несовершеннолетние являются объектами вовлечения в 

незаконную деятельность, связанную с оборотом наркотиков посредством инфор-

мационного пространства. Данные действия осуществляются анонимно, дистанци-

онно, бесконтактно и практически бесследно, что также актуализирует данный спо-

соб. 

Вызывает опасение проявление групповой или индивидуальной агрессии среди 

подростков, также связанные с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Возможность дистанционного воздействия на че-

ловека может быть осуществлена различными способами, например, такими как 

кибербуллинг, включая его многочисленные виды, имеющие самостоятельные 

наименования: флейминг, троллинг, хейтинг, харассмент, киберсталкинг, диссинг, 

аутинг грифинг, секстинг и др. Кибербуллинг представляет собой способ психоло-

гической травли и запугивания, т.е. систематические агрессивные действия, выра-

жающиеся в оскорблении, унижении, распространении компрометирующих матери-

алов и информации, публичных высказываниях в отношении жертвы, осуществляе-

мые конкретным лицом или группой лиц посредством технических устройств, сети 

Интернет или иных каналов связи. Целью совершения указанных действий является 

умышленное подавление психоэмоционального состояния жертвы и разрушение 

социальных связей. Данные действия представляют реальную угрозу жизни, здоро-

вью и безопасности человека, оказывают негативное влияние на его личную жизнь, 

психическое и физическое состояние, становятся причинами появления, психиче-

ских расстройств и заболеваний, суицидального поведения.  

Кибербуллинг и множество его видов имеют схожие признаки с некоторыми 

преступлениями против жизни и здоровья. Последствия кибербуллинга, также как и 

последствия некоторых преступных деяний, влекут за собой негативные изменения 

психического состояния жертвы, изменения и нарушения ее физического здоровья, 
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в том числе проявления аутоагрессивного поведения. Несмотря на исключительно 

негативное содержание кибербуллинга и подобных деяний, возможность наступле-

ния общественно опасных последствий, на сегодняшний день законодатель не 

предусматривает прямого запрета и уголовную ответственность за их совершение, 

равно как и отсутствуют эффективные способы противодействия данному явлению. 

   Подводя итог стоит отметить, что развитие информационного общества, не-

смотря на многочисленные положительные аспекты, призванные улучшить каче-

ство жизни человечества, все же несет в себе риски и угрозы, в первую очередь, для 

молодежной среды. С развитием информационного пространства и технологий, по-

лучением доступа ко многим ресурсам несовершеннолетние стремятся модернизи-

ровать практически все процессы, необходимые им для развития и социализации. 

При этом актуализируются угрозы деструктивного воздействия на личность, свя-

занные с потребностью в непрерывном и неограниченном использовании гаджетов, 

возникновением игромании и иных форм аддикций, а также с формированием пре-

ступного поведения. С развитием информационных технологий появляются новые и 

видоизменяются имеющиеся способы совершения преступлений, появляются спо-

собы негативного воздействия не только на психическое, но и физическое здоровье 

человека. Принимая во внимание масштабность  информатизации и связанных с 

криминогенных угроз, актуальной проблемой является решение таких основных 

задач, как всеобъемлющая оценка криминогенного потенциала процесса информа-

тизации и рисков использования информационных технологий в преступной дея-

тельности, а также выработка эффективных правовых, организационных, техниче-

ских и иных мер противодействия. 
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Современная молодежная среда сталкивается с растущей угрозой экстремизма, что вызывает серь-

езное беспокойство. Анализируется проблема экстремизма среди молодежи, выявляя его корни и фак-

торы, способствующие его распространению. В ней также обсуждаются различные методы противо-

действия этому явлению, включая образовательные программы, сотрудничество с молодежными со-

обществами и медиа-кампании. Подчеркивается важность содействия здоровому общественному диа-

логу, формированию критического мышления и воспитанию молодежи в духе толерантности и уваже-

ния к разнообразию. Эффективное противодействие экстремизму среди молодежи требует совместных 

усилий со стороны государства, образовательных учреждений и общественных организаций. 

Ключевые слова: экстремизм, молодежная среда, проблемы, противодействие, факторы, образова-

ние, толерантность, медиа-кампании, критическое мышление, общественный диалог. 
 

Экстремизм среди молодежи становится все более острым и актуальным для со-

временного общества. Необходимость понимания причин и последствий этого яв-

ления и разработки эффективных методов его предотвращения и борьбы с ним яв-

ляется неотъемлемой частью общественной и политической дискуссии. 

На индивидуальном уровне подростки могут подвергаться воздействию экстре-

мистских убеждений из-за различных факторов, включая идентичность, стремление 

к принадлежности и роли в обществе, а также желание привлечь внимание к своим 

убеждениям. Психологические аспекты, такие как восприятие общества как неспра-

ведливого или дискриминационного, также могут способствовать формированию 

экстремистских убеждений. 

Социальные факторы, такие как вступление в радикальные группы или общества 

с экстремистскими взглядами, могут сильно повлиять на молодежь. Групповая ди-

намика, практика идеологической обработки и обмен идеями в таких сообществах 

способствуют укреплению экстремистских убеждений. Социокультурный контекст, 

включая политические обстоятельства и религиозные дискуссии, может заложить 

основу для экстремистских мотивов у молодежи. Неконтролируемое распростране-

ние радикальных идей через СМИ и социальные сети также является важным фак-

тором [1]. Экономическое и социальное неравенство может вызвать недовольство и 

агрессию у молодежи, что может побудить их найти радикальные ответы на эти 

проблемы. Экстремистские идеологии могут стать своего рода «выходом из слож-

ной ситуации» для некоторых молодых людей. 

Как упоминалось ранее, экстремизм среди молодежи представляет собой расту-

щую проблему, вызывающую серьезную обеспокоенность в обществе и среди ис-

следователей. Молодежь, как одна из наиболее уязвимых социальных групп, часто 

находится под влиянием радикальных и экстремистских идей, что может иметь се-

рьезные последствия, как для отдельных людей, так и для общества в целом. 

Религиозный экстремизм среди молодежи – ограниченное, но значимое явление, 

требующее серьезного анализа и борьбы. Этот тип экстремизма часто начинается с 
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изменений в мировоззрении и убеждениях молодых людей, которые не всегда про-

являются в явных действиях. Это затрудняет выявление потенциальных экстреми-

стов, поскольку позволяет им скрывать свои убеждения и действовать осторожно 

[2]. И в последнее время это только усилилось в контексте культурных и религиоз-

ных конфликтов. Неравенство, дискриминация и недостаточная терпимость могут 

способствовать радикализации молодежи. Статистика свидетельствует о росте слу-

чаев религиозного экстремизма среди молодежи в некоторых регионах. Например, 

исследования показывают, что в странах с религиозными конфликтами доля моло-

дых людей, вовлеченных в экстремистские группы, значительно выше. 

Анализ мотивации молодых людей, вступающих в религиозные экстремистские 

группы, подчеркивает роль идеологических убеждений, желания выразить свою ре-

лигиозную идентичность, а также чувства социальной несправедливости. Статисти-

ка также показывает, что многие из них моложе 30 лет, и чаще всего это мужчины. 

Религиозный экстремизм среди молодежи проявляется различными способами, 

включая участие в радикальных организациях, призывы к насилию и даже участие в 

террористических актах. Статистика показывает рост числа нападений и инциден-

тов, связанных с религиозным экстремизмом, среди молодежи. 

Политический экстремизм – это явление, при котором отдельные лица или груп-

пы выражают радикальные и часто жестокие взгляды на политику и готовы прибе-

гать к экстремистским действиям для достижения своих целей. 

Число молодых людей, проявляющих интерес к политическому экстремизму, в 

последние десятилетия увеличилось. Это проявляется в их симпатиях к радикаль-

ным идеологиям и их готовности поддерживать экстремистские группы. С развити-

ем Интернета и социальных сетей молодежь все больше подвергается политической 

пропаганде и вербовке экстремистов. Многие случаи радикализации начинаются в 

онлайн-пространстве.  

Молодые люди активно участвуют в экстремистской деятельности. Статистика 

показывает, что около 30% экстремистских действий в определенных регионах со-

вершаются лицами в возрасте до 25 лет. Уровень политического экстремизма среди 

молодежи варьируется от региона к региону. В странах с политической нестабиль-

ностью или конфликтами риск радикализации молодежи может быть выше [3]. 

Анализ мотивации молодежи, вовлеченной в политический экстремизм, выявля-

ет ряд факторов. К ним относятся политическая дезориентация, недовольство поли-

тической системой, стремление к переменам и вовлеченность в определенные идео-

логические движения. Таким образом, политический терроризм среди молодежи 

представляет серьезную угрозу и требует внимания со стороны общества и государ-

ства. Будучи уязвимой категорией, молодежь находится под влиянием радикальных 

идеологий и организаций. Идеологический экстремизм среди молодежи представля-

ет серьезную угрозу для общества и национальной безопасности. Этот тип экстре-

мизма основан на радикальных идеологиях и политических убеждениях, и моло-

дежь часто становится уязвимой группой для их влияния. 

Статистика показывает, что молодежь часто привлекает идеологический экстре-

мизм. Например, в некоторых странах число молодых людей, вовлеченных в ради-

кальные политические движения или экстремистские группы, значительно выше, 

чем в других возрастных группах. Это отражается в увеличении числа арестов и су-
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дебных разбирательств в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в экстре-

мистской деятельности. 

Молодые люди могут быть вовлечены в идеологический экстремизм по разным 

причинам. Одна из основных мотиваций – поиск смысла и идеалов в жизни. Напри-

мер, молодые люди могут искать убеждения и движения, которые предлагают им 

четкие идеологические рамки и цели [4]. Это может быть особенно актуально в пе-

риоды политической и экономической нестабильности. Примером идеологического 

экстремизма среди молодежи может быть вовлечение молодых людей в радикаль-

ные политические движения или экстремистские организации. Например, в некото-

рых странах молодежь присоединяется к радикальным политическим партиям с ра-

дикальными идеями, призывающими к насилию и подрыву стабильности. Борьба с 

идеологическим экстремизмом среди молодежи и его выявление представляют со-

бой сложную задачу, связанную с несколькими ключевыми проблемами [5]: 

1. Сложность идентификации. Идеологический экстремизм часто проявляется в 

форме скрытых убеждений и не всегда находит отражение в явных действиях. Это 

затрудняет выявление потенциальных экстремистов, т.к. они могут скрывать свои 

убеждения и вести активную деятельность в закрытых сообществах или в Сети. 

2. Свобода слова и выражения мнений. Достижение баланса между борьбой с 

идеологическим экстремизмом и защитой свободы слова и выражения мнений явля-

ется сложной задачей. Ограничения на высказывания могут вызвать обеспокоен-

ность в связи с нарушением гражданских свобод. 

3. Социокультурные и экономические факторы. Проблемы экономического нера-

венства и социально-культурной дискриминации могут способствовать радикализа-

ции молодежи. Борьба с этими факторами требует широкого участия общественно-

сти и политических изменений. 

4. Проблемы в образовании. Системы образования не всегда готовы обучать мо-

лодежь критическому мышлению и анализу информации, что делает их более уяз-

вимыми для идеологического экстремизма. 

5. Глобализация и онлайн-пространство. Интернет предоставляет экстремистам 

мощное средство борьбы с пропагандой и радикализацией. Онлайн-пространство не 

имеет географических ограничений, что затрудняет его регулирование и контроль. 

6. Недостаточное сотрудничество. Многие страны и организации не всегда эф-

фективно сотрудничают в борьбе с идеологическим экстремизмом. Недостаточное 

международное сотрудничество может облегчить экстремистам передвижение через 

границы и усилить угрозу. 

Преодоление этих проблем требует совместных усилий государств, образова-

тельных учреждений, гражданского общества и международных организаций. Эф-

фективная борьба с идеологическим экстремизмом и его выявление должны быть 

многомерными и учитывать контекст и особенности каждой страны и общества [6]. 

Идеологический экстремизм среди молодежи остается актуальной проблемой, но 

эффективные контрмеры, включая образование, интеграцию и медиа-образование, 

могут помочь предотвратить радикализацию и обеспечить стабильность в обществе. 

Борьба с экстремизмом среди молодежи является одной из самых актуальных и 

сложных задач в современном обществе. Будучи одной из самых динамичных и 

влиятельных социальных групп, молодежь становится объектом пристального вни-

мания радикальных идеологий и экстремистских движений. Экстремизм, будь то 
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религиозный, идеологический или политический, представляет серьезную угрозу 

миру, национальной безопасности и будущему молодежи [7]. 

В связи с этим методы борьбы с экстремизмом среди молодежи играют решаю-

щую роль в предотвращении радикализации и обеспечении стабильности в обще-

стве. Образовательные программы и просвещение являются эффективными метода-

ми противодействия экстремизму среди молодежи. Эти методы направлены на раз-

витие критического мышления, повышение уровня образования и развитие навыков, 

необходимых для принятия сознательных решений и участия в общественной жиз-

ни. Образовательные учреждения могут включать в свои учебные программы курсы 

по толерантности, межкультурному взаимопониманию и предотвращению экстре-

мизма. Эти курсы помогут молодежи развить навыки анализа информации, крити-

ческого мышления и различения рациональных и радикальных идей. 

Организация молодежных форумов, семинаров и дискуссий на актуальные темы 

может способствовать открытому обмену мнениями и стимулировать диалог. Это 

помогает молодежи лучше понять разнообразие взглядов и ценностей. Создание 

онлайн-ресурсов, которые предоставляют информацию о том, как распознавать экс-

тремистские идеологии и пропаганду, может помочь молодежи стать более инфор-

мированной и самостоятельной в области цифровой информации. 

Образовательные программы могут быть созданы за пределами школьных поме-

щений, которые включают обучение управлению конфликтами, культурному разно-

образию и сотрудничеству. Такие программы могут понравиться подросткам и по-

мочь им развить навыки, способствующие социальной гармонии. 

Однако стоит упомянуть то, что вышеописанный метод противодействия экстре-

мизма среди молодежи имеет ряд проблем и вызовов при реализации [8]: 

1. Финансирование: создание и поддержание образовательных программ требует 

финансирования. Недостаточное финансирование может ограничить доступ моло-

дежи к таким программам. 2. Качество образования: важно, чтобы образовательные 

программы были качественными и отвечали потребностям молодежи. Программы 

низкого качества могут быть неэффективными. 3. Мониторинг и оценка: эффектив-

ность образовательных программ требует постоянного мониторинга и оценки. 

Оценка может быть сложной задачей, поскольку результаты не всегда могут быть 

видны сразу. 4. Непрерывное развитие экстремистских идей: экстремистские груп-

пы постоянно приспосабливаются к меняющимся обстоятельствам и используют 

новые методы пропаганды. Образовательные программы должны быть гибкими и 

готовыми адаптироваться к новым вызовам. 

Образовательные программы и образование по-прежнему являются важными ин-

струментами борьбы с экстремизмом среди молодежи, но их успешная реализация 

требует внимания к этим проблемам и соблюдения высоких стандартов. 

Сотрудничество с молодежными сообществами является одним из важнейших 

методов противодействия экстремизму среди молодежи. Будучи активной и влия-

тельной социальной группой, подростки обладают огромным потенциалом для вне-

сения позитивных изменений в общество, но они также могут стать восприимчивы-

ми к радикальным идеологиям. Поэтому важно наладить с ней партнерские отно-

шения и вовлечь ее в диалог по предотвращению радикализации и насилия [9]. 

Сотрудничество с молодежными сообществами – это стратегия вовлечения мо-

лодежи в разработку и реализацию программ и инициатив по борьбе с экстремиз-
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мом. Этот метод основан на идее, что подростки с большей вероятностью будут 

воспринимать информацию и рекомендации от своих сверстников и общественных 

организаций, которые находятся ближе к их культурному и социальному контексту. 

Сотрудничество с молодежным сообществом может происходить в виде различ-

ных форм: 1. Молодежные организации: организации, ориентированные на моло-

дежь, могут стать важными партнерами в борьбе с экстремизмом. Они могут прово-

дить образовательные мероприятия, дискуссии и кампании для своих членов и об-

щества в целом. 2. Социальные проекты: совместные социальные проекты могут 

объединить молодежь из разных сообществ и сфер интересов для достижения об-

щей цели, такой как улучшение социальной интеграции или предотвращение экс-

тремизма. 

Данный метод так же, как и предыдущий, при реализации на практике сталкива-

ется с определенным кругом проблем: 1. Дифференциация и сегрегация: молодежь 

может быть разнообразной и может быть разделена на разные подгруппы с разными 

интересами и ценностями. 2. Координация и управление: эффективное управление и 

координация работы с различными молодежными сообществами могут быть за-

труднены. 3. Финансирование и ресурсы: предоставление необходимых ресурсов 

для работы с молодежью может быть сложной задачей, особенно для некоммерче-

ских организаций. 

Сотрудничество с молодежными сообществами остается важным методом борь-

бы с экстремизмом среди молодежи. Такой подход учитывает особенности моло-

дежной культуры и способствует более эффективному взаимодействию. Однако 

успешное сотрудничество с молодежными сообществами требует тщательной под-

готовки и учета трудностей. 

Кампании в СМИ и информационная безопасность являются важными инстру-

ментами борьбы с экстремизмом среди молодежи. Современное информационное 

общество представляет собой мощный источник влияния на молодежь, и использо-

вание кампаний в СМИ для предотвращения радикализации и продвижения альтер-

нативных ненасильственных идей приобретает все большее значение [10]. 

Медиа-кампании принимают различные формы, включая теле- и радиорекламу, 

социальные сети, печатные СМИ и онлайн-ресурсы. Они направлены на формиро-

вание общественного сознания и мнений, а также на изменение восприятия моло-

дежью экстремистских идей. Важным аспектом медиа-кампаний является их спо-

собность охватывать широкую аудиторию, в т.ч. тех, кто входит в группы риска. 

Медиа-кампании в противодействии экстремизму включают в себя следующие 

элементы: 1. Просвещение и образование: разработка информационных материалов, 

направленных на повышение осведомленности о механизмах радикализации и по-

следствиях экстремизма. 2. Больше терпимости и межкультурного взаимопонима-

ния: кампании в СМИ могут подчеркнуть ценности терпимости, уважения к разно-

образию и межкультурного диалога. 3. Поддержка четкого голосования: поддержка 

деятелей, молодежных лидеров и представителей молодежных сообществ, высту-

пающих против экстремизма и пропагандирующих позитивные ценности. 

4. Поддержка альтернативных сообществ: кампании в СМИ также могут помочь 

продвигать альтернативные сообщества и инициативы, которые способствуют со-

циальной интеграции и удовлетворению потребностей молодежи. 
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Информационная безопасность означает обеспечение того, чтобы информацион-

ные ресурсы не использовались для распространения экстремистской пропаганды. 

Это включает в себя мониторинг, который включает отслеживание онлайн-среды и 

обнаружение экстремистского контента. Технологические средства могут использо-

ваться для автоматического обнаружения и блокировки такого контента: после об-

наружения экстремистских материалов их необходимо заблокировать или удалить с 

онлайн-платформ [11]. 

Однако существует ряд проблем и вызовов, связанных с использованием кампа-

ний в СМИ и обеспечением информационной безопасности: 1. Свобода выражения 

мнений: необходимо найти баланс между борьбой с экстремизмом и защитой сво-

боды слова и выражения мнений. 2. Анонимность и шифрование: экстремисты мо-

гут использовать анонимные учетные записи и шифрование для обхода слежки. 

3. Глобализация: экстремисты могут действовать через границы, что делает необхо-

димым международное сотрудничество. 

Кампании в СМИ и информационная безопасность играют важную роль в борьбе 

с экстремизмом. Они способствуют изменению восприятия и формированию обще-

ственного мнения, ограничивая доступность экстремистской пропаганды.  

В статье рассмотрены методы борьбы с экстремизмом среди молодежи, включая 

образовательные программы, сотрудничество с молодежными сообществами и кам-

пании в СМИ, ориентированные на информационную безопасность. Эти методы 

оказывают значительное влияние на формирование мировоззрения и ценностей мо-

лодых людей, а также помогают предотвратить радикализацию. Каждый из этих 

методов имеет свои преимущества и проблемы, и успешная борьба с экстремизмом 

требует комплексного подхода. Эффективное сотрудничество с молодежью, образо-

вательные программы, кампании в СМИ и информационный контроль должны быть 

взаимосвязаны и скоординированы для достижения наилучших результатов. 

В конечном итоге, борьба с экстремизмом среди молодежи – это длительный и 

многогранный процесс, требующий усилий как со стороны государственных орга-

нов, так и со стороны общественных организаций. Учитывая меняющийся характер 

экстремистских угроз, методы и стратегии должны постоянно совершенствоваться, 

чтобы обеспечить безопасное и стабильное будущее молодому поколению и обще-

ству в целом. 
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Актуальность темы настоящей статьи определяется тем, что несовершеннолетние являются одной 

из наиболее уязвимых категорий населения. Они не всегда в состоянии эффективно защитить свои 

права и интересы, особенно в ситуациях, когда они сталкиваются с нарушениями со стороны взрослых 

или государственных органов. Внесудебная защита прав несовершеннолетних (далее – ВЗПН) играет 

важную роль в обеспечении их защиты и обеспечении справедливости. Данная статья исследует про-

блемы правового регулирования и процедуры реализации отдельных процедур внесудебной защиты 

прав несовершеннолетних. В работе анализируются основные проблемы, возникающие при защите 

прав несовершеннолетних, а также предлагаются пути их решения. Работа основана на анализе суще-

ствующих нормативных актов. Целью данного исследования является анализ проблем правового регу-

лирования и процедуры реализации отдельных процедур ВЗПН.  

Ключевые слова: проблемы, правовое регулирование, процедура, внесудебная защита, права, 

несовершеннолетние, реализация, защита прав, нормативные акты, медиация, консультации, поддерж-

ка. 
 

Во-первых, в рамках настоящей статьи рассмотрим некоторые позиции авторов в 

отношении рассматриваемой категории. По мнению М. Н. Игнатовича внесудебная 

защита «составляет неотъемлемую часть системы права, направленной на защиту 

нарушенных прав» [5, с. 15]. П. В. Федоров считает, что под «внесудебным» спосо-

бом защиты права корректнее было бы называть некие «альтернативные» способы 

урегулирования спора, которые не препятствуют дальнейшей досудебной и судеб-

ной процедуре разрешения спора, которые существуют не «до», а параллельно, вме-

сте с действующей, установленной государством, досудебной и судебной процедуре 

[7, c. 142]. Таким, образом, резюмируя указанное, можно заключить, что ВЗПН — 

это комплекс мер, направленных на защиту прав и интересов несовершеннолетних 

лиц в ситуациях, когда они сталкиваются с нарушениями со стороны взрослых или 

государственных органов. Она осуществляется вне судебных инстанций и предпо-

лагает использование различных механизмов и процедур для восстановления нару-

шенных прав и урегулирования конфликтов. 

Сущность ВЗПН заключается в обеспечении доступности, эффективности и 

справедливости процедур, которые позволяют защитить права и интересы детей. 

Она направлена на предотвращение дальнейших нарушений, восстановление нару-

шенных прав и устранение негативных последствий для несовершеннолетних. 

ВЗПН также способствует повышению осведомленности о правах детей и формиро-

ванию культуры уважения к ним. 

Процедуры ВЗПН могут включать различные действия и меры, такие как кон-

сультации и содействие в получении юридической помощи, медиация, альтернатив-

ные способы разрешения конфликтов, психологическая поддержка, образователь-

ные программы и т.д. Они могут осуществляться через различные организации и 
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учреждения, такие как центры социального обслуживания, некоммерческие органи-

зации, правозащитные организации, школы и т.д. 

ВЗПН имеет ряд преимуществ по сравнению с судебной защитой.  

1. Является более доступной для детей и их родителей, поскольку не требует 
формальных процедур и высоких затрат на юридическую помощь.  

2. Позволяет более гибко реагировать на конкретные потребности и интересы 
детей, учитывая их возрастные особенности. 

3. Способствует разрешению конфликтов в более мирном и справедливом фор-
мате, учитывая интересы всех сторон. 

Однако, несмотря на преимущества, внесудебная защита прав несовершеннолет-

них также имеет свои ограничения и проблемы. Некоторые из них могут быть свя-

заны с недостаточной осведомленностью о правах детей, недостаточным финанси-

рованием и ресурсами, неэффективностью механизмов и процедур, а также с недо-

статочным уровнем координации и сотрудничества между различными организаци-

ями и учреждениями, занимающимися внесудебной защитой прав несовершенно-

летних. 

Во-вторых, следует определить законодательный фреймворк и нормативные ак-

ты, регулирующие ВЗПН. Так, один из основных международных документов, ре-

гулирующих права детей, — это Конвенция ООН «О правах ребенка», принятая в 

1989 году [1]. В ней содержатся основные принципы и стандарты, касающиеся за-

щиты прав несовершеннолетних. Конвенция признает несовершеннолетних лицами, 

которые нуждаются в особой защите и заботе, и устанавливает их основные права, 

такие как право на жизнь, выживание и развитие, право на защиту от насилия, экс-

плуатации и дискриминации, право на образование, здоровье и др. Конвенция также 

предусматривает механизмы для обеспечения и защиты этих прав, включая внесу-

дебную защиту. 

Во многих странах существуют национальные законы и нормативные акты, ко-

торые регулируют ВЗПН. Например, в России основным законом в этой области 

является Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (далее – ФЗ «О правах ребенка») [3]. Он опре-

деляет основные принципы и положения, касающиеся защиты прав несовершенно-

летних, и устанавливает механизмы и процедуры для их реализации. Закон также 

предусматривает создание специальных органов и учреждений, таких как комиссии 

по делам несовершеннолетних, центры социального обслуживания, которые зани-

маются ВЗПН. Кроме того, в различных странах могут существовать другие законы 

и нормативные акты, которые касаются ВЗПН. Например, в некоторых странах мо-

гут быть приняты законы о медиации, альтернативных способах разрешения кон-

фликтов, о правах ребенка и др. Эти законы могут устанавливать особые правила и 

процедуры для внесудебной защиты прав детей. 

В целом, законодательный фреймворк и нормативные акты, регулирующие вне-

судебную защиту прав несовершеннолетних, направлены на обеспечение и защиту 

основных прав и интересов детей, предотвращение нарушений и урегулирование 

конфликтов. Они определяют основные принципы и положения, устанавливают ме-

ханизмы и процедуры для реализации этих прав и обязанностей различных органов 

и учреждений, занимающихся ВЗПН. 
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В-третьих, следует определить основные проблемы, связанные с правовым регу-

лированием ВЗПН. 

По выражению М. В. Немытиной, «механизм защиты прав ребенка в России 

«хромает» прежде всего по 2-м причинам. Первая в том, что в различных отраслях 

права существует огромный массив нормативных актов, так или иначе связанных с 

регулированием прав ребенка, накоплен большой объем знаний, содержащих реко-

мендации относительно реализации прав несовершеннолетних в различных сферах 

жизни общества, совершенствования институтов, связанных с детством. Но в со-

временном российском праве слабо представлена межотраслевая и межпредметная 

связь, что в свою очередь мешает совершенствованию правового регулирования, 

восполнению пробелов и преодолению коллизий, реализации на практике деклари-

рованных в законодательстве в интересах детей подходов» [6, c. 59]. 

Проблемы, связанные с правовым регулированием ВЗПН, могут быть разнооб-

разными и зависят от конкретной страны или юрисдикции. Ниже приведены неко-

торые из основных проблем, с которыми сталкиваются законодатели и органы, за-

нимающиеся ВЗПН: 

1. Недостаточная осведомленность и понимание. Основные субъекты рассматри-

ваемых правоотношений могут не знать о своих правах и обязанностях в отношении 

внесудебной защиты. Это может привести к тому, что нарушения прав детей оста-

ются незамеченными или недостаточно эффективно рассматриваются. 

2. Сложности в определении нарушений. Определение нарушений прав детей 

может быть сложным заданием. Некоторые виды нарушений, такие как физическое 

или сексуальное насилие, могут быть более очевидными, но другие виды наруше-

ний, такие как психологическое или экономическое насилие, могут быть менее ви-

димыми и сложными для доказательства. 

3. Ограниченные ресурсы и доступность услуг. В некоторых странах, может 

быть, ограниченное количество специализированных органов и учреждений, кото-

рые занимаются ВЗПН. Это может привести к тому, что дети не получают необхо-

димую помощь и поддержку в случае нарушения их прав. 

4. Недостаточная координация и сотрудничество: ВЗПН часто требует сотрудни-

чества различных органов и учреждений, таких как полиция, суды, социальные 

службы и другие. Однако, недостаточная координация между ними может привести 

к тому, что дети не получают необходимую помощь или что различные органы при-

нимают противоречивые решения. 

5. Сложности в процессе рассмотрения дел: процесс рассмотрения дел о наруше-

нии прав детей может быть сложным и требовать много времени, ресурсов. Это мо-

жет привести к тому, что дети не получают своих прав вовремя или в полной мере. 

6. Недостаточная эффективность санкций: в некоторых случаях, когда права де-

тей нарушены, санкции и наказания могут быть недостаточно строгими или эффек-

тивными. Это может не обеспечить должного отпора нарушителям и не предотвра-

тить повторные нарушения. 

7. Культурные и социальные преграды: В некоторых культурах и обществах мо-

гут существовать определенные предубеждения и стереотипы, которые мешают эф-

фективной защите прав детей. Например, некоторые формы насилия над детьми мо-

гут быть традиционно принятыми и не осуждаться в обществе. 
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Таким образом, регулирование ВЗПН является сложным и многогранным вопро-

сом, требующим постоянного улучшения и развития. Необходимо обеспечить до-

ступность и эффективность механизмов защиты, повысить осведомленность об этой 

проблеме и сотрудничество между различными органами и учреждениями, чтобы 

обеспечить полноценную защиту прав детей. 

Далее, в рамках настоящей статьи следует провести анализ процедуры реализа-

ции отдельных процедур внесудебной защиты прав несовершеннолетних. 

Во-первых, рассмотрим вопросы идентификации и классификации отдельных 

процедур ВЗПН, которые представляют собой важный шагом для обеспечения эф-

фективной защиты и поддержки детей, помогая определить и решить проблемы, 

связанные с нарушениями их прав, а также предлагают инструментарий для борьбы 

с такими нарушениями. 

Одной из основных процедур ВЗПН является идентификация нарушений прав. 

Это включает в себя определение и документирование случаев нарушения прав де-

тей, таких как физическое, психологическое, сексуальное насилие, торговля людь-

ми, эксплуатация, дискриминация и другие формы нарушения прав. Идентификация 

может осуществляться различными способами, включая жалобы детей, сообщения 

от третьих лиц, а также систематический мониторинг и анализ данных. После иден-

тификации нарушений прав детей происходит классификация этих нарушений. 

Классификация позволяет определить характер и серьезность нарушений, а также 

установить приоритеты в решении проблем. Например, нарушения могут быть 

классифицированы по типу (физическое насилие, сексуальное насилие, эксплуата-

ция и т.д.), по возрастным группам детей, по половому признаку, по месту проис-

хождения (семья, школа, общество) и другим параметрам. 

После классификации нарушений прав детей проводятся различные процедуры 

внесудебной защиты. Они могут включать в себя следующие: 

1. Консультации и поддержка: детям и их семьям предоставляются консультации 

и поддержка со стороны специалистов, таких как психологи, социальные работники, 

юристы и другие профессионалы. Они помогают детям и их семьям разобраться в 

своих правах, предлагают психологическую помощь, консультации по юридиче-

ским вопросам и другую необходимую поддержку. Указанное регулируется в рам-

ках ст. 7. ФЗ «О правах ребенка» [3]. 

2. Медиация и урегулирование конфликтов: в некоторых случаях, когда возни-

кают конфликты и споры, между детьми и их родителями или другими лицами, 

проводятся процедуры медиации и урегулирования конфликтов. Они помогают сто-

ронам найти взаимоприемлемое решение проблемы и достичь соглашения без необ-

ходимости обращения в суд. Процедура медиации – способ урегулирования споров 

при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях дости-

жения ими взаимоприемлемого решения. Законодатель непосредственно указывает, 

что такой способ разрешения споров как «медиация» является альтернативной про-

цедурой урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого 

лица – медиатора (п. 1 ст. 1 Федеральный закон от 27.07.2010 № 93-ФЗ «Об альтер-

нативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре ме-

диации)» (далее – ФЗ «О медиации») [4]). При этом законодатель указывает, что 

процедура медиации может применяться даже после возникновения споров, рас-

сматриваемых в порядке гражданского судопроизводства и судопроизводства в ар-
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битражных судах (п. 4 ст. 1 ФЗ «О медиации» [4]). Очевидно, данное обстоятель-

ство подчеркивает особый, именно внесудебный характер данной процедуры, кото-

рый может существовать не только на ранних стадиях зарождения спорного право-

отношения, но уже и после обращения одной из сторон к государственному посред-

нику в лице судебных органов. Примечательно, что положительным результатом 

обращения к процедуре медиации является медиативное соглашение, которое, не-

смотря на внесудебный характер предшествующей ему процедуре, может быть при-

равнено к мировому соглашению и утверждено в соответствии с процессуальным 

законодательством, законодательством о третейских судах или законодательством о 

международном коммерческом арбитраже. 

3. Процедуры альтернативного разрешения споров: в некоторых случаях, когда 

нарушены права детей, проводятся процедуры альтернативного разрешения споров, 

такие как арбитраж, посредничество или судебное разбирательство вне суда. Это 

позволяет решить споры эффективно и быстро, с участием специализированных 

экспертов. 

4. Предоставление информации и образование: Детям и их родителям предостав-

ляется информация о правах детей, процедурах внесудебной защиты, доступных 

услугах и ресурсах. Также проводятся образовательные программы и тренинги для 

повышения осведомленности детей и их родителей о правах и способах защиты. 

5. Мониторинг и наблюдение: Органы и учреждения, занимающиеся ВЗПН, про-

водят мониторинг и наблюдение за соблюдением прав детей. Они следят за ситуа-

цией, реагируют на сигналы о нарушениях и предпринимают необходимые меры 

для их прекращения. 

Важно отметить, что эти процедуры могут различаться в разных странах и юрис-

дикциях, и их применение зависит от конкретной ситуации и потребностей детей. 

Однако, общая цель всех этих процедур – обеспечить эффективную защиту прав 

детей и помочь им восстановить свои права и благополучие. 

Во-вторых, проведем анализ проблем, возникающих при реализации отдельных 

процедур ВЗПН. Так, несмотря на все усилия, прикладываемые государством и 

международным сообществом, несовершеннолетние лица остаются одной из самых 

социально незащищенных категорий населения в современном обществе. Рассмат-

ривая различные взаимодействия несовершеннолетнего с определенными правоот-

ношениями, можно выявить их несовершенство, проблемы, а в некоторых случаях 

даже противоречия. Отдельно следует отметить, что нерешенным и проблемным 

вопросом в России является учреждение ювенальной юстиции. Согласно замечанию 

Комитета ООН по правам ребенка от 8.10.1999 государствам следует предприни-

мать меры для ускорения процесса реформирования законодательства, особенно 

касающегося ювенального уголовного правосудия по делам несовершеннолетних. 

Несовершеннолетний имеет право на рассмотрение его дела особым ювенальным 

судьей, который имеет специальную подготовку для рассмотрения дел, связанных с 

несовершеннолетними, и будет специализироваться только на таких делах [2]. 

Анализ проблем, возникающих при реализации отдельных процедур ВЗПН, яв-

ляется важным шагом для определения причин и поиска эффективных решений. В 

процессе анализа выявляются сложности и препятствия, с которыми сталкиваются 

дети, их семьи, а также специалисты, работающие в области защиты прав детей. 
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Одной из основных проблем, которая может возникать при реализации процедур 

ВЗПН, является недостаток информации и осведомленности. Дети и их родители 

могут не знать о своих правах и о доступных им механизмах защиты. Это может 

приводить к тому, что нарушения прав остаются незамеченными или не получают 

должного реагирования. Поэтому важно предоставлять информацию о правах детей 

и процедурах защиты, проводить образовательные программы и тренинги для по-

вышения осведомленности. 

Еще одной проблемой может быть недостаток доступных услуг и ресурсов. В не-

которых случаях, дети и их семьи могут столкнуться с трудностями в получении 

необходимой поддержки и помощи. Недостаток специалистов, ограниченность фи-

нансирования и отсутствие соответствующих услуг могут затруднять реализацию 

процедур внесудебной защиты. Для решения этой проблемы необходимо развивать 

и улучшать систему поддержки и услуг для детей и их семей, а также обеспечивать 

доступность этих услуг. Возникают проблемы в области координации и сотрудни-

чества между различными организациями и учреждениями, занимающимися ВЗПН 

и отсутствие эффективных механизмов реагирования на случаи нарушения прав де-

тей. Недостаточное взаимодействие и согласованность действий может привести к 

дублированию или пропуску мер по защите прав детей. Поэтому важно укреплять 

сотрудничество между различными структурами, проводить совместные тренинги и 

обучение, а также разрабатывать механизмы координации и обмена информацией. 

Отдельной проблемой в рассматриваемом вопросе является обеспечение конфи-

денциальности информации о детях и их семьях, а также защита таковых от несанк-

ционированного доступа и использования. 

В-третьих, от метим, что для улучшения процедуры реализации отдельных про-

цедур ВЗПН можно предпринять следующие пути: 1) повышение осведомленности 

и информированности. Важно проводить информационные кампании и образова-

тельные программы для детей, их родителей и специалистов, работающих в области 

защиты прав детей. Это поможет им ознакомиться с правами детей, доступными 

механизмами защиты и процедурами, а также научиться распознавать и реагировать 

на нарушения прав; 2) развитие и улучшение системы поддержки и услуг для детей 

и их семей. Необходимо обеспечить доступность и качество услуг, таких как юри-

дическая помощь, психологическая поддержка, медицинская помощь и социальная 

поддержка. Для этого может потребоваться увеличение финансирования, развитие 

сети специализированных учреждений и обучение специалистов; 3) укрепление со-

трудничества и координации между организациями и учреждениями, занимающи-

мися ВЗПН. Важно разработать механизмы координации и обмена информацией, 

проводить совместные тренинги и обучение специалистов. Это поможет избежать 

дублирования мер по защите прав и обеспечить эффективное реагирование на 

нарушения; 4) разработка и улучшение механизмов реагирования на нарушения 

прав детей. Необходимо разработать процедуры и инструменты для реагирования, а 

также обеспечить доступность и качество услуг. Это может включать обучение спе-

циалистов, повышение их квалификации и расширение сети специализированных 

учреждений; 5) обеспечение конфиденциальности и защиты данных. Важно разра-

ботать соответствующие политики и процедуры, которые гарантируют конфиден-

циальность информации о детях и их семьях, а также защиту данных от несанкцио-



Мирзоян М. А. 

151 

 

нированного доступа и использования. Специалисты должны быть обучены в обла-

сти защиты данных и соблюдения конфиденциальности. 

В целом, улучшение процедуры реализации отдельных процедур ВЗПН требует 

комплексного подхода и совместных усилий со стороны государства, организаций и 

общественности. Это позволит обеспечить эффективную защиту и поддержку детей, 

а также создать безопасную и справедливую среду для их развития. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОПЫТ СТРАН СНГ 
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Территории с особым статусом представляют научный и практический интерес в силу их специфи-

ки, связанной с установлением и организацией в них власти, способствующей формированию и под-

держанию определенных параметров на основе интересов субъектов различной правовой природы. 

В статье, исходя из анализа текстов конституций, а также специального законодательства стран 

Содружества независимых государств, раскрыта организация власти на территориях с особым стату-

сом. Закономерности и особенности легализации заявленных территорий позволили автору выявить, 

поименовать и охарактеризовать формализованные модели организации власти на территориях с осо-

бым статусом в странах Содружества независимых государств. В их числе: рамочно-законодательная 

(Российская Федерация), столично-акцентная (Армения), исходно-автономизирующая (Азербайджан, 

Молдова, Узбекистан) и законодательно-автономизирующая (Молдова). 

Ключевые слова: столица, автономная территория, административно-территориальная единица, 

местное самоуправление, местная государственная власть. 
 

В современном Российском государстве сохраняется тенденция образования и 

развития территорий с особым правовым статусом. Такие территории «создают 

специфические особенности управления в системе территориального устройства 

государства, что в свою очередь, играет определѐнную роль в реализации публич-

ной власти в стране» [12, с. 125-132].  

В России рамочным нормативным правовым актом, определяющим базовые по-

ложения о статусе особых территорий, выступает Федеральный закон от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» [10]. В его Главе 11 постоянно пополняется состав заявленных 

территорий с легализацией особенностей организации местного самоуправления в 

субъектах Российской Федерации – городах федерального значения (ст. 79), в за-

крытых административно-территориальных образованиях (ст. 80), в наукоградах 

(ст. 81), на приграничных территориях (ст. 82), в муниципальных образованиях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 

ограниченными сроками завоза грузов (продукции) (ст. 82.1), на территории инно-

вационного центра «Сколково» (ст. 82.2), на территориях опережающего развития 

(ст. 82.3), на территориях инновационных научно-технологических центров (ст. 

82.4), на территории свободного порта Владивосток (ст. 82.5), в муниципальных об-

разованиях, территории которых относятся к Арктической зоне Российской Феде-

рации (ст. 82.6), в федеральных территориях (ст. 82.7), на территории Военного ин-

новационного технополиса «Эра» Министерства обороны Российской Федерации 

(ст. 82.8). При этом, надлежит уточнить, что на конституционном уровне в России 

отсутствует конкретизированная формализация статуса особых территорий, хотя 

отдельные термины упоминаются (например, ч. 1 ст. 67 [1]). Подчеркнем, в связи с 

федеративным политико-территориальным статусом РФ, организация власти на 

территориях с особым статусом осуществляется на местном уровне. 
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В связи с динамикой развития правового феномена, определением направлений 

его дальнейшего совершенствования представляется необходимым обратиться к 

опыту стран Содружества независимых государств. Целесообразность сравнитель-

ного правоведения, в частности, сравнительного конституционного права заключа-

ется в том, что они «имеют отношение к обоснованию легитимности тех или иных 

норм» и носят «энциклопедический характер знания того, как функционируют дру-

гие правовые системы» [11, с. 51-52]. Здесь мы солидарны с А. Бланкенагелем, счи-

тающим, что компаративистика экономит время «в поиске того, не предлагается ли 

другой правовой системой удовлетворительное и убедительное решение тех про-

блем, которые еще предстоит решить в собственной правовой системе; если такие 

решения конкретных проблем находятся, с полки готовых правовых решений берет-

ся наиболее подходящее» [11, с. 51-52]. 

Осуществленный анализ показал, что только в конституциях Армении и Таджи-

кистана наличествует упоминание об организации власти на территориях с особым 

статусом [13]. 

Так, в Главе 9 «Местное самоуправление» Конституции Армении указано, что 

Ереван является общиной (общность жителей одного или нескольких населенных 

пунктов со статусом юридического лица публичного права), а особенности местно-

го самоуправления в нем устанавливаются законом (ст. 187). Таким нормативным 

правовым актом выступает Закон Республики Армения о местном самоуправлении в 

городе Ереване (от 26.12.2008 г. [6]). Несмотря на то, что конституционно Ереван 

закреплен в качестве общины, согласно названного закона «территориальное управ-

ление в Ереване осуществляет Министерство территориального управления Респуб-

лики Армения в рамках полномочий, отведенных марзпетам (губернаторам) други-

ми законами, правовыми актами Республики Армения, в той мере, в какой они не 

противоречат настоящему Закону» (ч. 1 ст. 9) [6]. Вместе с тем, в организации тер-

риториального управления имеет место быть отсылка и к местному самоуправле-

нию, поскольку «в целях эффективного осуществления в Ереване местного само-

управления и территориального управления, большей доступности органов местно-

го самоуправления Еревана для населения город Ереван делится на 12 администра-

тивных округов (Ачапняк, Аван, Арабкир, Давиташен, Эребуни, Кентрон, Малатия-

Себастия, Нор-Норк, Норк-Мараш, Нубарашен, Шенгавит, Канакер-Зейтун)» (ч. 1 

ст. 86 Закона Республики Армения о местном самоуправлении в г. Ереване) [6]. 

Таким образом, в Конституции Армении в качестве территории с особым стату-

сом формализована столица государства. Организация власти в ней исходит из ком-

бинации государственного управление и местного самоуправления. 

Далее выделим нормы Конституции Таджикистана, которые мы сопоставляем с 

регулированием организации власти на особых территориях. В частности, такими 

территориями являются автономии. Глава седьмая Конституции Таджикистана 

определяет правовой статус Горно-Бадахшанской автономной области (является 

составной и неделимой частью Республики Таджикистан, ст. 81). В бланкетной ст. 

83 отмечено, что полномочия Горно-Бадахшанской автономной области в социаль-

ной, экономической, культурной сферах жизни и другие полномочия области опре-

деляются конституционным законом. Таким нормативным правовом актом является 

Конституционный закон Республики Таджикистан «О Горно-Бадахшанской авто-

номной области» [5]. 
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В интересующем нас ключе ст. 5 указанного закон «Местные органы государ-

ственной власти, органы самоуправления и судебные органы в Горно-Бадахшанской 

автономной области». В ее опять же бланкетной по характеру ч. 2 сказано, что «дея-

тельность органов самоуправления, поселков и дехотов (джамоатов) – в Горно-

Бадахшанской автономной области регулируется Законом Республики Таджикистан 

«Об органах самоуправления поселка» [5]. 

Заглянув в ст. 1 «Основные понятия» приведенного закона, следует, что соответ-

ствующими самоуправляемыми единицами в Горно-Бадахшанской автономной об-

ласти являются посѐлки и сѐла. Самоуправление в них реализует непосредственно 

население или через органы самоуправления посѐлков и сѐл под свою ответствен-

ность «в целях решения социальных, экономических и культурных вопросов, име-

ющих местное значение, с учетом общесоциальных интересов, национальных тра-

диций и местной специфики. В данной же норме перечислены органы самоуправле-

ния посѐлков и сѐл (Джамоат посѐлка и Джамоат села), в состав которых входят со-

вет, председатель и депутаты» [5]. Основной формой деятельности Джамоата, на 

котором решаются вопросы его компетенции, является собрание. 

Интересны вопросы местного значения, закрепленные за посѐлками и сѐлами 

Горно-Бадахшанской автономной области: «повседневные вопросы населения по-

сѐлка и села, за решение которых Джамоат несет полную ответственность и само-

стоятельно осуществляет их в пределах государственных стандартов в соответствии 

с нормативными правовыми актами, с использованием собственных средств» [5]. 

Таким образом, в Горно-Бадахшанской автономной области на уровне посѐлков и 

сѐл реализуется именно самоуправление, поскольку, иные территориальные едини-

цы относятся к разновидности административно-территориальных, что подтвержда-

ет Конституционный закон Республики Таджикистан от 17.05.2004 г. № 28 «О 

местных органах государственной власти» [4]. 

Также необходимо отметить, что в Горно-Бадахшанской автономной области ре-

ализуется и деятельность местных органов государственной власти, регулируемая 

Конституционным законом Республики Таджикистан «О местных органах государ-

ственной власти». Так, в соответствии с его ст. 3 в числе местных представительных 

органов государственной власти Маджлис народных депутатов Горно-

Бадахшанской автономной области; в числе местных исполнительных органов гос-

ударственной власти – председатель Горно-Бадахшанской автономной области. 

Таким образом, в рамках Горно-Бадахшанской автономной области организовано 

комбинированное управление – государства и самоуправления местной власти. 

Уточним, что помимо Таджикистана, автономные территориальные образования 

имеются еще в трех странах, входящих в Содружество независимых государств. У 

Азербайджана Нахичеванская Автономная Республика; у Молдовы – Гагаузия; у 

Узбекистана – Республика Каракалпакстан). Как ранее нами отмечалось, подобного 

рода автономные территории мы расцениваем в качестве территорий с особым ста-

тусом.  

Что касается статуса Нахичеванской Автономная Республика, являющейся 

неотъемлемой составной частью Азербайджанской Республики, то он определен 

Главой VIII Конституции Азербайджана (ст. 134). Исходя из установления ст. 141 

Конституции Азербайджана, следует, что в Нахичеванской Автономной Республике 

реализуется местная исполнительная власть, главы которой назначаются Президен-
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том Азербайджанской Республики по представлению председателя Али Меджлиса 

Нахичеванской Автономной Республики. Таким образом, фактически на территории 

осуществляется местная государственная власть, хотя конституционно и преду-

смотрено местное самоуправление (Гл. 8 Конституции Азербайджана). 

Что касается входящей в состав Узбекистана суверенной Республики Каракал-

пакстан (ст. 85 Конституции), она является одной из его единиц административно-

территориального устройства (ст. 83 Конституции). Ее статусу в Конституции Уз-

бекистана посвящена самостоятельная Глава ХVII. Следуя установлениям ст. 88, а 

также Главы ХХI Конституции Узбекистана, Республика Каракалпакстан самостоя-

тельно решает вопросы своего административно-территориального устройства, реа-

лизуя государственную власть на местах и самоуправление граждан. Таким обра-

зом, как и в Таджикистане используется комбинированных подход в организации 

управления на автономной территории – государственный и самоуправденческий. 

Далее, если обратиться к Конституции Республики Каракалпакстан, видно, что 

представительными органами власти в районах и городах (кроме городов районного 

подчинения) являются Советы народных депутатов, возглавляемые хакимами, кото-

рые, исходя из интересов государства и граждан, решают вопросы, отнесенные к их 

компетенции (ст. 92) [2]. Государственная природа власти на местах подтверждает-

ся тем, что «хакимы районов, городов и их заместители назначаются и освобожда-

ются от должности по представлению Председателя Совета Министров Республики 

Каракалпакстан Председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и 

утверждаются соответствующим Советом народных депутатов» (ст. 98) [2]. Само-

управленческий аспект реализации власти на территории Республики Каракалпакс-

тан связан с органами самоуправления в поселках, аулах, а также макан-кенесах 

(махаллях) городов. Такими органами являются сходы граждан, избирающие на 2,5 

года председателя (аксакала) и его советников (ст. 99). 

Уточним, что в отличие от Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, в Кон-

ституции Молдовы отсутствуют нормы об автономной территории Гагаузия.  

В Законе Республики Молдова от 28.12.2006 г. № 436-XVI «О местном публич-

ном управлении» говорится об органах местного публичного управления особого 

уровня, коими являются «Народное Собрание, Глава и Исполнительный комитет, 

учрежденные и действующие на территории автономного территориального образо-

вания Гагаузия, которое имеет особый уровень управления для решения вопросов 

политического, экономического и культурного характера в интересах всего населе-

ния» (ст. 1) [7]. В соответствии с ч. 1 ст. 1 Закон от 23.12.1994 г. № 344 «Об особом 

правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» «Гагаузия (Гагауз Ери) – это территори-

альное автономное образование с особым статусом как форма самоопределения га-

гаузов, являющееся составной частью Республики Молдова» [8]. 

Согласно ч. 4 ст. 5 заявленного Закона «О местном публичном управлении» «ор-

ганами публичного управления автономного территориального образования Га-

гаузия, посредством которых осуществляется местная автономия, являются Народ-

ное Собрание как представительный орган, Глава (Башкан) и Исполнительный ко-

митет как исполнительные органы» [7]. 

В Уложение Гагаузии детальнее представлено публичное управление в районах 

(долаях), которое осуществляется председателями районов и их администрациями. 

«Председатели районов являются официальными лицами, выполняющими админи-
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стративные, управленческие, распорядительные и контрольные функции на подве-

домственной территории» (ч. 1 ст. 82) [3]. Таким образом, исходя из положений За-

кона Молдовы «О местном публичном управлении», на территории Гагаузии, как и 

в иных территориальных образованиях реализуется местная государственная власть. 

Подводя анализ осуществленного исследования, можно сделать следующие вы-

воды о формализованных моделях организации власти на территориях с особым 

статусом в странах СНГ. Итак, в Российской Федерации выявлена рамочно-

законодательная модель, представленная специальным федеральным законом, лега-

лизующим многообразий территорий с особым правовым статусом и порядок орга-

низации / реализации в них власти на уровне местного самоуправления.  

В Конституции Армении установлена столично-акцентная модель, выделяющая 

в качестве территории с особым статусом столицу государства – Ереван с организа-

цией в ней власти на основе государственного управление и местного самоуправле-

ния. В конституциях Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана установлена ис-

ходно-автономизирующая модель, легализующая в государстве автономные терри-

ториальные образования (Азербайджан – Нахичеванская Автономная Республика, 

Молдова – Гагаузия, Узбекистан – Республика Каракалпакстан). В Нахичеванской 

Автономной Республике предусмотрена реализация местной государственной вла-

сти. В рамках Горно-Бадахшанской автономной области и в Республике Каракал-

пакстан организовано комбинированное управление – государства и самоуправле-

ния местной власти. 

В Молдове, полагаем, модель к организации власти в Гагаузии надлежит поиме-

новать как законодательно-автономизирующую, поскольку на территории этой ав-

тономии, как и в иных территориальных образованиях Молдовы реализуется мест-

ная государственная власть. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 

Апкаев Д. М. 
ВЮН ФСИН России 

На государственном уровне закреплена первостепенность человеческой жизни и его здоровья, что 

подтверждается Конституцией РФ. Такая правовая ситуация накладывает на государство ряд обязан-

ностей. Например, государство должно обеспечивать неприкосновенность своих граждан, обеспечить 

им должный уровень жизни, что возможно осуществить только при грамотной организации работы 

правовой системы и ее механизмов. Причинение вреда жизни или здоровью одним субъектом другому 

провоцирует появление определенных обязательств, вытекающих из него. Притом, возлагаемая ответ-

ственность за данный зарегистрированный факт не всегда отвечала требованиям, связанным со спра-

ведливостью и достоинством. Вред, существующий как последствие противоправного деяния, в насто-

ящее время не рассмотрен всесторонне. Обязательства субъекта, нанесшего ущерб, тщательно подвер-

гаются анализу, в ходе которого исследуется и сущность, и проблематика вопроса. Не стоит забывать, 

что вред жизни и здоровью человека причиняется не только в результате противоправных деяний. Де-

ятельность, не являющаяся противоправной, также может принести подобный ущерб. Компенсация 

такого вида вреда регламентируется законодательством, но ограничено Гражданским кодексом РФ. 

Если рассматривается вопрос о нарушении прав на жизнь и здоровье, то такой подход не только не 

оправдан, но и считается диаметрально противоположным должному. Вред, который причиняется не-

отчуждаемым правам человека, априори является противоправным независимо от причин возникнове-

ния; общественные интересы не могут быть таковыми, если они идут в разрез с правом на жизнь и 

здоровье. Если рассматривать эти права только со стороны обязательств гражданско-правового обяза-

тельства деликтного характера, то такой подход нельзя назвать широким. Но важно помнить, что вред, 

нанесенный здоровью и/или жизни субъекта, должен анализироваться с точки зрения природы возник-

новения, так как не только факт гражданского правонарушения может быть исходной причиной. 

Ключевые слова: возмещение вреда, материальные блага, жизнь, здоровье, правовое регулирова-

ние, законодательство, ущерб, справедливость, защита прав. 
 

Законодательство России регулярно развивается, но все-таки в нем по настоящее 

время прослеживается наличие пробелов. Функционирование существующей пра-

вовой системы в основном встречается с вопросом теоретических и практических 

разногласий. Данная сложившаяся ситуация спровоцировала развитие обществен-

ных отношений на недоговорных основаниях, то есть без заключения официальных 

соглашений. Для более подробного рассмотрения данного вопроса можно принять 

во внимание такой юридический факт, как причинение вреда одним человеком дру-

гому. Вред, который причиняется благам человека нематериального происхожде-

ния, провоцирует возникновение определенного рода отношений. Возмещение та-

кого вреда связано с политикой государства в отношении ценностей нематериаль-

ного мира, что говорит о большом практическом значении. 

Причинение вреда жизни или здоровью одним субъектом другому провоцирует 

появление определенных обязательств, вытекающих из него. Притом, возлагаемая 

ответственность за данный зарегистрированный факт не всегда отвечала требовани-

ям, связанным со справедливостью и достоинством [3, с. 26]. Анализ судебной 

практики за последние несколько лет говорит о росте доли гражданских дел, пред-

метом которых является возмещение вреда, возникшего в рамках внедоговорных 
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отношений. Например, в сфере медицинских взаимоотношений отмечается резкий 

рост исковой активности от пациентов тех или иных организаций, оказывающих 

медицинские услуги. Одним из факторов роста, по мнению экспертов, является ак-

туализация ОМС и активное продвижение борьбы потребителей за свои права. По 

данным Федерального Фонда обязательного медицинского страхования «ежегодно 

от населения поступает около 1,5 млн. жалоб на некачественно оказанную медицин-

скую помощь, из которых 350 тыс. случаев являются врачебными ошибками» [8].  

Сумма, причитающаяся в качестве компенсации ущерба, определяется исходя из 

критериев, установленных законом. Четкая градация каких-либо возмещений в дан-

ном случае отсутствует. В каждом случае возмещение ущерба, а точнее его сумма, 

формируется на основании прецедентов в судебной практике.  

Сложность также вызывает то, что оценить степень ущерба, как физического, так 

и психического характера, причиненного лицу, оценить достоверно сможет только 

тот, кто имеет нужный уровень знаний в соответствующих областях науки. Кроме 

того, должны учитываться и индивидуальные особенности субъекта, получившего 

ущерб.  

Если говорить о психологической стороне вопроса, то степень страданий отдель-

ного субъекта невозможно оценить без анализа факторов, описывающих индивиду-

альные особенности нанесенной травмы. Среди таких факторов могут быть сила 

травмы, период ее влияния на субъект, время, прошедшее с факта причинения вреда 

до начала судебного производства. Личностные факторы важны не в меньшей сте-

пени. Среди них: состояние субъекта до травмирующего случая, личностные каче-

ства, личностная характеристика тех качеств, которые влияют на перенесение нане-

сенного вреда (психическая, психологическая устойчивость, степень психологиче-

ской защиты и др.). Еще один фактор, который нельзя игнорировать, заключается в 

личностных качествах субъекта, причинившего вред: личностные качества субъек-

та, причинившего вред, способствующие причинению вреда; отношение субъекта к 

своему поступку и его последствиям. Какого-либо способа, который можно отме-

тить как метод определения страдания и его степени субъектом, которому был при-

чинен ущерб, не существует. Человек является личностью с индивидуальным набо-

ром чувств, эмоций и качеств, а поэтому всѐ, что воспринимает и как воспринимает 

человек, не представляется реальным определить. 

Когда суд определяет ущерб, его степень и характер, а также размеры его ком-

пенсации, нельзя забывать о соразмерности. Так как на правовом уровне определе-

ние компенсации не зафиксировано ни в плане сумм, ни в плане методик определе-

ния, то данный вопрос вызывает определенные затруднения, так как общепризнан-

ных инструментов и методик для решения этого вопроса не предусмотрено. В целом 

любое влияние на личность человека не является измеримым в денежной форме по-

нятием. Поэтому, если со стороны законодательства говорится о справедливости в 

вопросе возмещения ущерба, то речь идет о том, что чем сильнее мучение субъекта, 

тем больше должно назначаться возмещение. Соответственно, и наоборот. При этом 

стоит помнить, что данные вопросы рассматриваются в судебном порядке, а судеб-

ных органов на территории РФ достаточно обширное количество, а значит устано-

вить единый уровень опять же невозможно [4, с. 275]. Теоретически на уровне ВС 

РФ можно было бы установить единый базис для государства, что стало бы своеоб-

разным выходом из данной ситуации. 
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Фактически, если бы речь шла о подробной разработке методики, то правоведы 

столкнулись бы с множеством проблем и противоречий. Поэтому выход из данной 

ситуации – установление минимальных критериев, которые будут учитываться при 

разрешении вопросов по назначению компенсации морального ущерба. Степень 

тяжести страданий, связанных с травмами, увечьями, иными последствиями, долж-

на также, несомненно, учитываться, а кроме того, и включаться в ряд учитываемых 

критериев при назначении сумм возмещений [1, с. 19]. В результате повреждений 

здоровья, субъект страдает не только физически, страдания на уровне нравственно-

сти также сопровождают индивидуум, так как определенные увечья, утраты по здо-

ровью, особенно у первоначально полностью дееспособного человека, плотно вли-

яют на его психику, так как невозможность жить в прежнем режиме привлекает 

различного рода отрицательные психологические состояния. Два вида этих страда-

ний, безусловно, взаимосвязаны. Более того, физический вред может перестать 

травмировать человека достаточно быстро, а психологические страдания могут со-

провождать человека не один год и даже всю жизнь. Например, люди каждый день 

смотрят на свои руки или видят свое лицо в зеркале. Кроме того, взаимосвязь, в том 

числе проявляется на взаимосвязи видов страданий. Физическая боль может усу-

гублять психологическое состояние человека.  

Из-за ущерба, нанесенного субъекту, он может временно или навсегда утратить 

возможность выполнять определенные трудовые функции, утратить определенные 

возможности любого здорового человека, возможно, даже лишиться строить лич-

ную жизнь и участвовать в общественной жизни. Решением в данном случае может 

стать официальное установление критерия, который будет делить дела на некие ка-

тегории. Разработка таких критериев в целом должна производиться отдельным 

подразделением при законодательном органе власти, где будет проводиться полно-

ценная комиссия по данном вопросу. Помимо прочего, на нее же ляжет обязанность 

определения минимальных порогов компенсаций для конкретно определенных ка-

тегорий. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ говорит, что судопроизводство в спис-

ке своих задач содержит задачу рассматривать гражданские дела правильно, в уста-

новленные законом сроки, с целью защитить или восстановить утраченные права 

людей (ст.2). При этом в полной мере такую задачу выполнить достаточно трудно 

из-за присутствия доли субъективизма в ходе рассмотрения судебных дел. 

Конституционный суд по данному вопросу говорит следующее. «Само по себе 

использование в оспариваемой норме таких оценочных понятий, как «разумность» и 

«справедливость» в качестве требования, которым должен руководствоваться суд 

при определении размера компенсации морального вреда, не свидетельствует о не-

определенности содержания данной нормы и не приводит к какому-либо неравен-

ству при ее применении, поскольку названное правовое предписание не препятству-

ет возмещению морального вреда гражданину в случаях, предусмотренных законо-

дательством» [7]. 

Данный тезис законодательства идет в тандеме с интересами и правами человека, 

но не стоит забывать, что судьей является человек, со своим субъективным воспри-

ятием ситуации в каждом конкретном случае. Становление минимальных порогов, 

назначаемых в качестве возмещения нравственного ущерба, помогут не только ре-

гулировать работу судебных органов, но и снимут часть нагрузки с них. Однако не 
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стоит забывать и о категоризации дел, в связи с которой и будет назначаться мини-

мальный порог. 

Так, необходимо в данном случае собрать максимальное количество судебных 

прецедентов, случаев из практики судов и провести процедуру по присуждению их 

к той или иной категории. Затем, каждая категория также должна детально быть 

рассмотрена. Второй уровень разделений уже должен касаться именно денежного 

вопроса. Выше речь шла о специальной комиссии, на которую и должна быть воз-

ложена данная обязанность.  

И хоть работа по систематизации судебной практики представляет собой долгий 

и трудоемкий процесс, но итогом ее будет наличие общепринятых рамок назначае-

мой денежной компенсации за тот или иной вид ущерба с субъекта, причинившего 

этот ущерб. Нужно это для того, чтобы максимально снять субъективную ответ-

ственность судьи за подобные решения. 

Кроме того, данная систематизация поможет привести в порядок и регламенти-

ровать вопрос назначения возмещения морального ущерба [10, с. 170]. Для граждан 

это будет не только показателем некоторой справедливости, но и показателем отла-

женной работы всей судебной систем страны, что повысит гражданское доверие к 

судебной системе. Притом последствие введения таких мер ожидается в виде сни-

жения исковых обращений к судам за пересмотром дел. 

Помимо непосредственно процедуры категоризации необходимо провести соцо-

прос на тему ее необходимости, что поможет подвести итог по показателю целесо-

образности этой процедуры. Кроме того можно определить средние суммы и крите-

рии, по которым эти суммы будут устанавливаться. Критерии могут быть предло-

жены самые разные. Например, способ причинения вреда, источник вреда, характе-

ристика источника вреда, уровень опасности, непосредственно оценка ущерб жизни 

или здоровью, то есть его степень, влияние ущерба на дельнейшую жизнь человека 

и т.д. Истец в своем обращении в суд с требованиями о возмещении ущерба, причи-

ненного как физически, так и морально, может указать любую сумму, которая в 

свою очередь может сильно не соответствовать действительности. С этической точ-

ки зрения это вполне объяснимо, так как трудно оценить самостоятельно ущерб, 

например, от смерти родного человека. Судья, едущий процесс разбирательства, 

конечно, также человек и может поддаться субъективизму, но установление опреде-

ленных границ позволит максимально помочь судье принять решение. Отпадет 

больше количество вопросов, связанных с апелляциями по поводу слишком малень-

ких компенсаций.  

Минимальный порог компенсационной выплаты будет зависеть от множества 

факторов. Одним из них должен стать факт получения пострадавшим субъектов 

степени инвалида или утраты трудоспособности, а также все то, что последовало из 

этого. Слишком механически данному вопросу также нельзя подходить. Каждая 

рассматриваемая ситуация требует также и понимания, потому что данный вопрос 

требует не только понимания всей ситуации, но и понимания состояния пострадав-

шего и физического, и психологического. Ущерб, полученный потерпевшим, во 

многом зависит от самого пострадавшего, от его мировосприятия, характера, инди-

видуальных качеств и состояния до получения вреда. 

То есть фактически важно определить, насколько изменилось внутреннее состо-

яние субъекта, получившего вред, в какой степени оно нуждается в восстановлении, 
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что стало результатом нанесения человеку ущерба. Исходя из этого, можно судить о 

необходимости создания дополнительного института, отвечающего за определение 

нравственного состояния субъекта, получившего ущерб. Самый логичный вариант 

решения такого вопроса может выражаться в выдаче пострадавшему определенной 

справки, которая должна быть обязательным приложением к исковому заявлению с 

требованиями о компенсации ущерба. Такой документ должен представлять собой 

заключение испытания, проведенного с пострадавшим. В ходе испытания должны 

быть выявлены нарушения и их степень. Отражение результатов может быть в виде 

процентного соотношения. Кроме того, требуется оценивать наступившие и воз-

можные в будущем последствия причиненного ущерба. Например, стоит оценить и 

текущую нетрудоспособность и то, насколько долго потерпевший будет потенци-

ально относиться к данной категории.  

Стоит сделать заметку по поводу термина «страдание». Его применение в право-

вых источниках оправдано и связано с получением морального ущерба пострадав-

шим, как последствия противоправных деяний. Если взять в качестве примера по-

лучение телесных повреждений, то возмещение должно быть получено пострадав-

шим не только за физический понесенный вред, но и за моральные страдания субъ-

екта, а также, возможно, за затраты на лечебные процедуры и понадобившееся обо-

рудование и инструментарий. Чтобы данные вопросы решались максимально спра-

ведливо, в рамках судебного разбирательства стоит проводить определенные экс-

пертизы, заключения которых будут являться прямым основанием для компенсаци-

онных назначений. С точки зрения процессуального законодательства данные экс-

пертизы не будут являться помехой срокам.  

Институт компенсации нравственного ущерба нельзя недооценивать в правовой 

системе. Вред, несомненно, сказывается практически на всех сферах жизни. Опас-

ность нравственного ущерба заключается в том, что предсказать его точное влияние 

на тот или иной субъект невозможно, а кроме того, такое влияние является еще и 

максимально разноплановым, обширным. Все это говорит о важности рассматрива-

емого института в гражданской отрасли права. Рассматривая вопрос приведения к 

единым стандартам определения в гражданской отрасли права вины, а также ее ви-

дов, важно обратить внимание, что является необходимым обозначение данных по-

нятий, и подробного их раскрытия. Если смотреть по каждому отдельному обяза-

тельству, независимо от природы их возникновения, то нужно понимать, что у каж-

дого из них могут быть совершенно разные последствия и совершенно разная по ее 

характеристикам вина. 

Не менее важным показателем, который должен приниматься во внимание судь-

ей в ходе судебного разбирательства, это мотивы, которые преследовались субъек-

том, причинившим вред. Мотивы сопровождаются также иными попутными харак-

теристиками, такими как осознание свои действий, личное отношение к этому. Так-

же, рассматривая вину, важно отразить на законодательном уровне этот же вопрос в 

отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста или полной дееспособности. В 

данном случае, важным вопросом является вина ответственного взрослого, а имен-

но родителя или опекуна.  

Статья 1088 Гражданского кодекса РФ нуждается в дополнении. Необходимо 

внести категорию граждан, которые утратили своего близкого, которые не оказывал 
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полное содержание, но при этом граждане, выступающие с требованиями возмеще-

ния ущерба, имеют доход ниже установленного прожиточного минимума.  

Такой подход максимально отвечает социальным запросам в современном мире. 

Например, не редко жена ведет совместное хозяйство с мужем, но если сравнить 

уровни их дохода, то доход мужа значительно выше дохода жены. Данный вид рас-

ходов скорее можно отнести к дополнительным. Такой вид расходов должен от-

дельно подвергаться рассмотрению в данном вопросе, а значит, и иметь отдельное 

правовое закрепление. Притом, важно не только официальное фиксированное за-

крепление таких расходов, но и отражение нюансов, связанных с ним. А именно от 

требующего компенсации необходимо получить фактическое подтверждение нуж-

ды в этих доходах и подтверждения тех статей затрат, на которые данный доход 

был необходим.  В качестве примера, можно рассмотреть вопрос о возмещении за-

трат на погребение. В список понесенных затрат нередко включают расходы на 

продукты питания, которые приобретаются для проведения поминального застолья.  

Ранее рассматривался вопрос систематизации прецедентов, связанных с возме-

щением нравственного ущерба [2; 5; 9]. Компенсацию, назначаемую в связи с ущер-

бом жизни и здоровью, необходимо не только систематизировать, но и строго рас-

пределить по разным категориям. Категории можно минимально выделить две. 

Первая связана с причинением вреда здоровью, а вторая – жизни. 

Еще один явный плюс систематизации заключается в фиксации тех особенностей 

данного вопроса, которые не закреплен законодательно. Касаемо систематизации 

также важен не сам факт ее проведения, а разработка целой системы мероприятий, 

которая позволит правильно систематизировать не только уже существующую 

практику по вопросу возмещения морального вреда, но и будущие возникающие 

случаи, и новые законодательные акты. Такое законодательное закрепление будет 

не только признаком высокого правового уровня государства, но и повысит стан-

дарты прав и свобод своих граждан. Кроме того, при правильном подходе к рас-

сматриваемому вопросу повышается и эффективность реализации. 

В современном мире права активно и регулярно происходят изменения. Чем 

масштабнее  сложнее отношения, тем больше норм, регулирующих их,  это значит, 

что и юридическое воздействие охватывает крупные горизонты.  

В такой ситуации вполне объяснима актуальность работы правоведов, которая 

направлена на работу с негативными НПА, объединение их в систему, а также на 

решение проблем внутри этой системы [11, с. 83]. 

Основная задача на данный момент, стоящая перед законодателем, заключается, 

прежде всего, в соблюдении и исполнении текущей системы законодательства. Не 

менее важной задачей является дополнение законодательной базы новыми норма-

тивно-правовыми актами, которые направлены на устранение возникающих недоче-

тов. Законодатель может встретиться с рядом сложностей, которые связаны с внед-

рением новых норм права и утверждения новых институтов. Так как правовая си-

стема достаточно обширна по своей структуре, то внедрить что-то новое, не столк-

нувшись с противоречиями и не пониманию, практически невозможно.  

Закрывая один вопрос, путем создания новой нормы, нередко возникают новые 

вопросы, также нуждающиеся в разрешении. Как уже упоминалось ранее на законо-

дателе лежит функция по охране обязательств из нанесения вреда. Для правильного 

функционирования необходимо подробнее рассмотреть эту функцию, а точнее ее 
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цель. Прежде всего, необходимо проводить большую работу с социумом. Нужно 

открыто говорить обществу о том, что причинение ущерба является недопустимым 

деянием. Например, это можно делать через размещение социальной рекламы. 

Установление контакта с обществом может проходить через исследования и опро-

сы. Это в свою очередь не только поможет повысить качество обратной связи от 

общества, но и укрепит у каждого человека личные нравственные устои. 

В любом случае, каждый раз проводя работу со стороны законодателя должно 

учитываться, что нанесение ущерба, нарушение права на жизнь и здоровье является 

противозаконным. 

На основании этого, нужно закреплять нормы, которые будут стимулировать 

граждан относиться к правам других с уважением и избегать всякой угрозы нару-

шения права. К числу признанных и защищаемых Конституцией Российской Феде-

рации [6] прав относятся, прежде всего, «право на жизнь (ст. 20, часть 1) как выс-

шую социальную ценность, охраняемую законом, которое является основным, не-

отчуждаемым и принадлежащим каждому от рождения, и право на охрану здоровья 

(ст. 41) как неотчуждаемое благо. Возлагаемая на Российскую Федерацию обязан-

ность по обеспечению реализации и защите названных конституционных прав 

предполагает как необходимость разрабатывать и осуществлять комплекс меропри-

ятий, создающих условия, при которых исключалась бы какая-либо опасность для 

жизни людей и предотвращалось бы причинение вреда здоровью, так и необходи-

мость принимать меры к возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью». 
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At the state level, the primacy of human life and health is fixed, which is confirmed by the Constitution of 
the Russian Federation. This legal situation imposes a number of obligations on the state. For example, the 
state must ensure the inviolability of its citizens, provide them with an adequate standard of living, which can 
only be done with the competent organization of the work of the legal system and its mechanisms. The inflic-
tion of harm to life or health by one subject to another provokes the emergence of certain obligations arising 
from it. Moreover, the responsibility assigned for this registered fact did not always meet the requirements 
related to justice and dignity. The harm that exists as a consequence of an unlawful act is not currently consid-
ered comprehensively. The obligations of the subject that caused the damage are carefully analyzed, during 
which both the essence and the problem of the issue are examined. Do not forget that harm to human life and 
health is caused not only as a result of illegal acts. Activities that are not illegal can also cause similar harm. 
Compensation for this type of harm is regulated by law, but limited by the Civil Code of the Russian Federa-
tion. If the issue of violation of the rights to life and health is considered, then such an approach is not only not 
justified, but is also considered diametrically opposed to what should be. Harm that is caused to inalienable 
human rights is a priori unlawful, regardless of the causes of occurrence; public interests cannot be such if 
they run counter to the right to life and health. If we consider these rights only from the side of obligations of a 
civil law obligation of a tort nature, then such an approach cannot be called broad. But it is important to re-
member that the harm caused to the health and / or life of the subject must be analyzed from the point of view 
of the nature of the occurrence, since not only the fact of a civil offense can be the original cause. 

Key words: compensation for harm, material benefits, life, health, legal regulation, legislation, damage, 
justice, protection of rights, international experience of anti-corruption policy 
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В рыночной экономике востребованность квалифицированных трудовых ресурсов, достаточное 

количество высокопроизводительных рабочих мест, развитие наукоемкого и технологичного предпри-

нимательства обеспечивается функционированием рынка интеллектуального труда. В статье анализи-

руются теоретические подходы к пониманию данного социального института и его характеристики. 

Автором обозначены основные тенденции российской системы образования, а также отмечены прио-

ритетные научные направления обучающихся и особенности занятости высококвалифицированного 

населения в России. Проведенное исследование позволило выявить ряд факторов, затрудняющих раз-

витие интеллектуальной экономики на данном этапе: низкая мотивация населения к осуществлению 

инновационной предпринимательской деятельности, недостаточный объем наукоемкой промышленно-

сти, способной предоставить высокодоходные рабочие места в соответствии с имеющейся квалифика-

цией, отсутствие профессиональных кадровых агентств, ориентированных на обеспечение занятости 

специалистов.  

 Ключевые слова: рынок интеллектуального труда, предпринимательская среда, инновационная 

экономика. 
 

Достижение установленных Президентом РФ национальных целей развития РФ, 

обозначенных в Указе Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», в частности, достойный, 

эффективный труд и успешное предпринимательство, невозможно без развития че-

ловеческого потенциала, повышения уровня профессиональных и универсальных 

знаний, создания условий для применения и воспроизводства интеллектуального 

капитала.  

И если интеллектуальный труд в условиях инновационного развития не получил 

до настоящего времени полноценного научного осмысления, что проявляется в от-

сутствии понимания «… сущности и ценности интеллектуального труда, как прио-

ритетного фактора развития территории, нет единой, четко сформулированной и 

обоснованной концепции его формирования, методологии оценки и механизма эф-

фективного использования» [1, c. 220], то интеллектуальный труд вообще, с точки 

зрения философии, рассматривается как основанная на опыте предшественников и 

связи поколений целесообразная институализированная социально-значимая форма 

активности по производству новых идеальных продуктов, идеального (в том числе и 

самого человека) [2, c. 33]; в экономике же можно выделить деятельностный подход 

(интеллектуальный труд как новый вид трудовой деятельности, появившийся в ре-

зультате интеллектуализации производственной деятельности, имеющий в качестве 

своей генетической основы умственный труд, являющийся информационно емким и 

производительным [3, c. 18-19]) и объектный (интеллектуальный труд представляет 

                                                 
1 Исследование проведено в рамках выполнения НИР «Влияние системных проблем развития пред-

принимательской среды в сфере интеллектуальной собственности в условиях цифровой трансформа-

ции экономики и формирование путей их разрешения» (8-ГЗ-2022). 
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собой специфический способ реализации интеллектуальных ресурсов человека 

(группы людей), где результатом выступают объекты интеллектуальной собствен-

ности (интеллектуальные продукты), которые могут быть коммерциализированы 

путем вовлечения в хозяйственный оборот [4, c. 7]); в юриспруденции специфика 

интеллектуального труда проявляется, в первую очередь, в закреплении видов ре-

зультатов интеллектуальной деятельности и установлении правового режима их 

охраны.    

В целом же интеллектуальный труд отличается персонализированностью, интен-

сивностью, высокой производительностью, новизной, творческим характером, со-

циальной направленностью. Развитый, правильно организованный и динамичный 

рынок интеллектуального труда, позволяющий, с одной стороны, раскрыть и реали-

зовать умственные и творческие способности человека, а, с другой, обеспечить 

внедрение передовых знаний и технологий в различные сферы хозяйствования, по-

высить инновационную активность бизнеса, является важнейшим условием станов-

ления инновационной экономики, экономики знаний. 

Квалифицированные кадры – это продукт образовательной среды. Тенденцию 

нескольких десятилетий в сфере образования в России можно обозначить как «мас-

совизация высшего образования». Если в середине 1990-х годов только четверть 

выпускников школы попадала в ВУЗ, то к 2010 г. их количество возросло до 67,5%, 

а к 2016 г. до 72,5% [5, c. 159-160], в 2020 году по данным Минобрнауки 69% вы-

пускников стали студентами высших учебных заведений. Причины востребованно-

сти высшего образования объясняются продолжительным периодом неудовлетво-

ренного спроса и появившейся возможностью платного обучения, в том числе в не-

государственных вузах, социально-экономической трансформацией общества, при-

ведшей к снижению популярности рабочих профессий [6, c. 80].  

При этом нельзя не отметить наметившийся в последние годы отказ выпускни-

ков от обучения в вузах и выбор иных образовательных траекторий: получение 

среднего профессионального образования, самообразование, обучение на специаль-

ных курсах, тренингах и пр. Основными факторами обесценивания высшего обра-

зования выступают слабый уровень подготовки, приводящий к тому, что «получе-

ние диплома о высшем образовании в России не означает автоматического прироста 

компетентности» [7, c. 216], а также небольшая экономическая отдача, объясняемая, 

в частности, массовизацией образования, при которой его экономическая ценность 

обречена оставаться сверхнизкой [8, c. 6]. 

Максимальная численность студентов, обучающихся по программам высшего 

образования, в России была в 2005-2010 гг. (свыше 7 млн.), а затем с 2008 г. начала 

достаточно резко сокращаться и в 2021 г. составляла чуть более 4 млн. [9, c. 43]. 

Снижение численности студентов ВУЗов, соответственно, отражается и на количе-

стве лиц высокой квалификации, выходящих на рынок труда. Дефицит специали-

стов в России на октябрь 2022 года составляет от 4 до 7 % в зависимости от вида 

экономической деятельности [10].   

Распределение российских выпускников последних лет по научным сферам в 

сравнении с зарубежными коллегами выглядит также весьма примечательно (дан-

ные по зарубежным странам даны за 2019 г.) [9, c. 70]:  

- наибольшей востребованностью пользуются программы по бизнесу, управле-

нию и праву (24,5% выпускников в 2021 г.). Этот тренд поддерживается многими 
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ведущими странами (Великобритания – 24,2%, Германия – 25,5%, Канада – 23,3%, 

США – 22,1%), а во Франции этот показатель достигает 31,4%; 

- инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли занимают второе место 

по количеству выпускников (23% в 2021 г.), при этом Россия, наряду с Германией 

(24,7%) является лидером в этой сфере;   

- количество российских выпускников в сфере информационно-

коммуникационных технологий в 2019 году (4,8%) было сопоставимо с показателя-

ми ведущих стран – США (4,7%), Германия (4,6%);  

- наименее популярны программы по естественным наукам, математике и стати-

стике, причем количество выпускников по ним за последние годы даже сократилось 

(с 4,4 % в 2019 г. до 3,9% в 2021 г.). По данным направлениям Россия находится в 

самом низу рейтинга стран – лидеров образования и значительно уступает странам, 

показывающим высшие результаты, – Великобритании (13,3%) и Канаде (11,4%); 

- нижние строчки рейтинга занимает Россия и по доле выпускников, специализи-

рующихся в сфере искусства и гуманитарных науках (5,3% в 2021 г., 3,8% в 2019 г.), 

лидерами по данным направлениям являются Италия (17,1%), Республика Корея 

(17,0%), а также, что печально, в сфере здравоохранения (6,1%), где возглавляет 

рейтинг Швеция (24,1%).  

Итогом повышения доступности высшего образования стало то, что к 2019 году 

каждый третий россиянин в возрасте 25-64 лет имел высшее образование, причем в 

возрасте 25-34 лет количество людей в России с высшим образованием составило 

40,3%. Уровень образованности молодежи в России выше, чем в Германии (34,5%), 

Италии (28,8%), Франции (36,1%), Швеции (38,6%), сопоставим с Канадой (40,4%) 

и США (41,1%), но пока еще отстает от Великобритании (48,9%), Республики Корея 

(48,7%) [9, c. 21]. Таким образом, можно констатировать тот факт, что в России зна-

чительная доля трудовых ресурсов отличается высокой квалификацией, что являет-

ся одной из предпосылок инновационного развития экономики.  

Однако данный образовательный потенциал российского населения слабо влияет 

на экономику и не способствует росту благополучия людей. Низкая отдача от выс-

шего образования приводит к тому, что многие его получившие в целях профессио-

нального роста и увеличения дохода занимаются низкоквалифицированным трудом. 

В отдельных случаях граждане просто не могут найти работу, соответствующую их 

квалификации, в итоге их образование становится избыточным для той должности, 

которую они занимают. По самым минимальным оценкам, к работникам, чей обра-

зовательный потенциал недоиспользуется, можно отнести свыше 13% работников 

сферы обслуживания, около 30% сельскохозяйственных работников и свыше 40% 

неквалифицированных рабочих [11, c. 40-41]. 

Трудоустройство не по специальности также свидетельствует о несоответствии 

образовательных программ вузов потребностям экономики, неактуальности про-

фессии в принципе или в данном конкретном регионе. Одним из негативных по-

следствий такой ситуации является невозможность в большинстве случаев строить 

поступательную карьеру в плане совершенствования знаний, углубления навыков, 

наращивания творческого потенциала в определенной сфере.  

Уровень занятости в сферах, в большей степени ориентированных на высокую 

квалификацию сотрудников (образование, финансовая деятельность, здравоохране-

ние и предоставление социальных услуг, государственное управление и обеспече-
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ние военной безопасности, информация и связь), несмотря на рост численности вы-

сокообразованных граждан, последние пятнадцать лет сохраняется на достаточно 

стабильном уровне, колебания происходят в пределах 1% [12, c. 49]. При этом инте-

ресно отметить, что показатели занятости внутри отдельной профессиональной 

сферы могут изменяться достаточно серьезно. Так, например, численность лиц, за-

нятых в высшем образовании с 2009 г. по 2018 г. сократилась практически на 40%, а 

в сфере научной деятельности на 13,1% [13, c. 1021]. 

Рынок интеллектуального труда в России до настоящего времени испытывает 

острый дефицит специалистов ИТ-индустрии, обусловленный продолжительным 

периодом отсутствия соответствующих образовательных программ. Общая числен-

ность ИТ-специалистов, работавших в российской экономике, в 2009 г. немного 

превышала 1 млн. человек или чуть более 1% от всего трудоспособного населения. 

При этом в США их численность составляла 3,74%, в Великобритании – 3,16%, в 

Германии – 3,14%.  Кадровый рост в России наметился только в 2010 г. и к 2019 г. 

доля ИТ-специалистов среди экономически активного населения составила 2,4%, 

половина из них заняты на крупных предприятиях. По этому показателю в сравне-

нии со странами ЕС, где значение такого показателя составляет в среднем 3,9%, 

Россия находится на третьем с конца месте после Латвии и Греции [14]. 

Следует также отметить, что в России с 1995 г. наблюдается значительный рост 

доли лиц, имеющих высшее образование, среди представителей NEET-молодежи 

(молодежь, которая и не работает, и не учится (Not in Employment, Education, or 

Training), что отличает ситуацию в России от развитых стран [15, с. 80]. Вероятной 

причиной такой ситуации является развитие сектора теневой экономики. 

Рынок интеллектуального труда в РФ характеризуется также низкой востребо-

ванностью профессиональных кадровых агентств и службы занятости при поиске 

работы, отсутствием интереса к собственной предпринимательской деятельности.    

Поиск работы выпускники вузов в большинстве случаев осуществляют самосто-

ятельно, используя знакомства (около 30%) или Интернет (30%), менее популярны 

непосредственное обращение к работодателю (около 20%) и в государственную 

службу занятости (около 12%). При этом только чуть больше 1% выпускников ВУ-

Зов предпринимали шаги для открытия собственного дела [16, с. 4]. По данным 

ВЦИОМ на 2022 г. интерес у населения к предпринимательству за последние 30 лет 

только снизился: число желающих открыть свое дело составляет 23% (в 1992 г. – 

31%, в 2016 г. – 34%), а доля тех, кто не хочет заниматься бизнесом составляет ре-

кордные 65% (в 1993 – 47%, в 2016 г. – 60%). Причем молодые люди в возрасте 18-

24 лет, объясняя свой отказ от ведения бизнеса, ссылаются на отсутствие интереса к 

предпринимательству в принципе (32%), на нехватку компетенций (25%) и неуве-

ренность в государственной политике (21-24%). Помимо этого, наиболее привлека-

тельной сферой для бизнеса является розничная торговля (20%), а наименее – ин-

формационных технологий (3%) [17]. Следовательно, инновационный малый биз-

нес, ориентированный на интеллектуальные способности и призванный обеспечить 

наиболее эффективное использование человеческого капитала и технологичное раз-

витие экономики, в России не популярен, а объекты инфраструктуры предпринима-

тельской среды (технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационные центры, венчур-

ные фонды и др.) мало востребованы. Если в зарубежных странах среди предприя-

тий, осуществляющих технологические инновации, малый бизнес составляет от 65 
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до 80% (Италия – 79,1%, Греция – 78,2%, Турция – 77,5%, Великобритания – 76,1 

%, Норвегия – 75,1%, Швеция – 73,4%, Бельгия – 72,2%, Финляндия – 71,7%, Ни-

дерланды – 71,2%, Германия – 65,7% [18, с. 2]), то в России же среди малых пред-

приятий доля тех, которые осуществляют технологические инновации, весьма не-

значительна (7,1% в 2021 г. [19]).  

Человеческий капитал является важнейшим богатством России, но самым недо-

оцененным и имеющим в связи с этим небольшую отдачу. В связи с чем первооче-

редными государственными задачами являются сбережение населения, формирова-

ние культурной среды, способствующей развитию морально-нравственных качеств 

и мотивации, повышение качества и доступности образования на всей территории 

страны, создание условий и возможностей для раскрытия человеческого потенциа-

ла, повышение конкурентоспособности индивидов за счет овладевания ими «мяг-

ких» навыков (управленческих, коммуникативных, командной работы, преодоления 

конфликтных ситуаций, стрессоустойчивость, самообучаемость и пр.), которые по 

данным исследований повышают производительность работника и в быстро изме-

няющихся условиях скоро будут составлять основу требований на рынке труда [20, 

с. 153]. Можно констатировать, что из всех сфер, в наибольшей степени ориентиро-

ванных на новейшие технологии и достижения, на создание результатов интеллек-

туальной деятельности творческим трудом, недавние выпускники российских ВУ-

Зов массово представлены только в инженерной, обрабатывающей и строительной 

областях (собственно эта сфера остается одной из лидирующих по количеству вы-

пускников весь постсоветский период). Однако найти применение в соответствии с 

квалификацией и желаемым уровнем дохода специалистам непросто, поскольку, с 

одной стороны, даже несмотря на наметившийся к 2020 г. кадровый дефицит (в 

первую очередь из-за демографического аспекта – отсутствия необходимого коли-

чества молодых работников, готовых заменить лиц, вышедших на пенсию) в про-

мышленном секторе отмечался наименьший рост заработной платы [21, с. 414], с 

другой, с начала XXI в. в России сформировалась устойчивая тенденция сокраще-

ния числа рабочих мест, поскольку масштабы их ликвидации превышали размеры 

создания, по отдельным данным с 2000 г. по 2014 г. численность работников в сфе-

ре промышленности сократилась на 16% [22, с. 39, 43], сокращение числа промыш-

ленных предприятий и организаций продолжалось и в 2017-2020 гг. (количество 

обрабатывающих производств и предприятий в сфере водоснабжения, водоотведе-

ния, сбора и утилизации отходов сократилось почти на 20%, предприятий в сфере 

обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также по кондиционированию воз-

духа на 16,5%) [23, с. 56-57].      

В целях развития рынка интеллектуального труда, обеспечения оборота интел-

лектуальной собственности следует поддерживать образовательный спрос по 

наиболее перспективным и наукоемким направлениям: химия, информатика, энер-

гетика, связь, медицина, фармацевтика. Кроме того, в условиях ограниченности ре-

сурсов на развитие у большинства предприятий необходимо использовать доходы 

от сырьевого сектора на развитие новых технологий.   

Следует положительно оценить осуществляемые в последние годы мероприятия 

по вовлечению работодателей в образовательный процесс, по обеспечению трудо-

устройства выпускников, но важно не только привлечь работников, необходимо их 
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удержать, заинтересовать. И здесь возникает первая проблема – низкий уровень за-

работной платы высококвалифицированных кадров. 

Современные исследования показывают, что на конец 2019 г. абсолютный уро-

вень бедности (когда совокупный доход домохозяйства оказывается меньше преду-

смотренного для него совокупного прожиточного минимума) среди профессионалов 

был довольно распространен – 6,3%, а малообеспеченность (когда среднедушевой 

доход домохозяйства менее полутора прожиточных минимумов) имела еще более 

массовый характер – 15,3%. Если говорить об относительной бедности (когда бед-

ными считаются граждане, испытывающие не характерные для членов определен-

ного сообщества множественные лишения и не способные поддерживать типичный 

для них образ жизни), то тогда к категории бедных по данным 2019 г. следует отне-

сти 13,4% от всех профессионалов [24, с. 117; 119].        

Кроме того, для высококвалифицированных работников при определении места 

работы (страны и конкретного работодателя) не менее важным фактором, чем раз-

мер заработной платы, являются жизненные условия: состояние экологии, полити-

ческая и экономическая стабильность, уровень образования и здравоохранения, 

психологический климат на рабочем месте, возможности самореализации и т.п. 

Следует согласиться с мнением, что «… эффективно функционирующая высококва-

лифицированная рабочая сила может окончательно сформироваться и постоянно 

воспроизводиться только при занятости на соответствующих рабочих местах и в 

благоприятных экономических условиях. Создание и поддержание этих благопри-

ятных условий, способных обеспечить на должном уровне воспроизводство обще-

ственно необходимой рабочей силы, и является основной целью экономической по-

литики на рынках труда» [25, с. 45]. 

Подводя итог, следует отметить, что в России наметился ряд ключевых проблем 

в сфере развития рынка интеллектуального труда: низкий спрос на высококвалифи-

цированных специалистов при массовом высшем образовании, отставание образо-

вательных программ от потребностей инновационной экономики, отсутствие пред-

принимательской активности населения. При этом эффективный системный меха-

низм их решения, предусматривающий создание благоприятной среды для самораз-

вития и интеллектуальной деятельности, реформирование образовательной системы 

всех уровней, изменение структуры занятости, по-прежнему отсутствует. 
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Basos Evgeniya V. The intellectual labor market in russia as the basis for the development of an in-

novative economy // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2023. 
– Т. 9 (75). № 4. – Р. 166 – 173. 

In a market  economy, the demand for qualified labor resources, a sufficient number of high-performance 
jobs, the development of knowledge-intensive and technological entrepreneurship is ensured by the function-
ing of the intellectual labor market. The article analyzes theoretical approaches to understanding this social 
institution and its characteristics. The author identifies the main trends of the Russian education system, as 
well as the priority scientific directions of students and the features of employment of highly qualified popula-
tion in the Russia. The conducted research revealed a number of factors hundering the development of the 
intellectual economy at this stage: low motivation of the population to carry out innovative entrepreneurial 
activity, insufficient volume of knowledge-intensive industry capable of providing highly profitable jobs in 
accordance with existing qualifications, lack of professional recruitment agencies focused on providing em-
ployment for specialists. 
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В данной работе рассматриваются различные аспекты соотношения и взаимосвязи права на иск и 

права на предъявление иска в отечественной правовой системе. Проведен анализ правовой природы и 

сущности права на иск и права предъявление иска как значимых правовых категорий материального и 

процессуального права. В ходе анализа доктринальных аспектов права на иск и права на предъявление 

иска сделан вывод о том, что в современной науке существуют значительные расхождения в вопросе 

определения содержания и значения права на иск и права на предъявление иска. Также проведен ана-

лиз официального толкования некоторых спорных вопросов, рассмотренных в ходе настоящего иссле-

дования.  

Ключевые слова: право на иск, право на предъявление иска, право на удовлетворение иска, соот-

ношение норм материального и процессуального права, официальное толкование, процессуальное 

право в странах континентальной правовой системы, институты судебной власти. 

 

Право на предъявление иска и право на иск являются крайне значимыми как с 

практической, так и с теоретической точки зрения правовыми категориями для пра-

вовой системы. Несмотря на то, что напрямую законодатель не вводит ни в процес-

суальном, ни в материальном законодательствах легальные дефиниции данных пра-

вовых категорий и предметно их не конкретизирует в буквальном смысле, их ис-

пользование является основой для реализации субъектами различных правоотноше-

ний права на судебную защиту, а также иных прав, связанных с использованием 

механизмов судебной власти и понуждения.  

Содержание и сущность таких категорий, как право на иск и право на предъявле-

ние иск представляется возможным установить лишь исходя из системного толко-

вания норма материального и процессуального права. В большинстве случаев, в 

юридической науке широко используется подход, согласно которому право на иск 

определяется положениями норм материального права и источники права на иск 

являются материально-правовыми. В то же время, право на предъявление иска, как 

правило, имеет процессуально-правовое основание [1]. Однако как ранее уже было 

отмечено, поскольку законодатель не закрепил предметную легальную дефиницию 

права на иск и права на предъявление иска в их буквальном смысле, вышеизложен-

ный подход относительно определения правовой природы права на иск и права на 

предъявление иска в определѐнных случаях может быть некорректен из-за сущно-

сти и особенностей конкретного рода правоотношений. Кроме того, необходимо 

учитывать, что вследствие избранного законодателем подхода, который, в том чис-

ле, предметно не разграничивает право на иск и право на предъявление иск, то в 

правоприменительной практике возможны случаи тесной взаимосвязи права на иск 

и права на предъявление иска.  

Основанием для возникновения права на иск является нарушенное или оспарива-

емое субъективное право истца [2]. Именно благодаря использованию права на иск 
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у субъекта спорного материального правоотношения и реализуется, в свою очередь, 

право, которое имплементировано в текст основного закона отечественной право-

вой системы – право на судебную защиту. Данное конституционное право каждого 

субъекта любых видов правоотношений в отечественной правовой системе является 

составным элементом прав и свобод человека и гражданина в Российской Федера-

ции. Право каждого человека и гражданина на судебную защиту гарантировано на 

конституционно-правовом уровне. Однако, соответствующие положения Основного 

закона не раскрывают сущность права на иск в буквальном его истолковании, том 

смысле, в котором оно использует и толкуется как доктринальном плане, так и 

практической плоскости, оно не указано. Однако, некоторые исследователи отме-

чают, что нарушенное субъективное право само по себе еще не является правом на 

иск, по они отмечают, что право на иск, это прежде всего сама возможность субъек-

та тех или иных правоотношений получить судебную защиту права, которое было 

нарушено в рамках процессуального законодательства [3].  

Право на предъявление иска, в подавляющем большинстве случаев, авторы, ис-

следующие вопросы процессуального права, относят к категориям именно процес-

суального права [4]. Данное право реализуется на стадии принятия искового заявле-

ния к производству суда. Суд, исходя из системного анализа норм гражданского, 

арбитражного и административного судопроизводств наделен процессуальным пол-

номочиями по проверке соблюдения истцом всех предпосылок процессуального 

характера, которые необходимо иметь для возбуждения соответствующего дела. В 

случае, если процессуальные предпосылки для принятия искового заявления и воз-

буждения производства по делу отсутствуют, то суд уполномочен принять решение 

об отказе в принятии иска, возврате иска, а также об оставлении его без движения.   

Вопросы о сущности и соотношении права на иск и права на предъявление иска 

являлись актуальным предметом изучения у основоположников доктрины процес-

суального права романо-германской правовой системы.  Так, один из основополож-

ников классической процессуальной науки, немецкий исследователь Оскар фон Бю-

лов в своих исследованиях отмечал, что право субъекта спорных правоотношений 

на предъявление иска также является и правом на возбуждение судебного процесса 

[5]. Таким образом, Оскар фон Бюлов констатирует, что право на иск и право на 

предъявление иска неразрывно связаны между собой и их существование вне этой 

взаимосвязи не влечет каких-либо юридически значимых последствий как для субъ-

ектов материального права, так и для субъектов процессуального права. Анализируя 

источники римского процессуального права Оскар фон Бюлов, применительно к 

рассматриваемым выше вопросам, отмечал, что цивилистической процесс пред-

ставляется возможным разделить на два основополагающих этапа, такими этапами 

является, во-первых, проверка наличия предпосылок, которые имеют процессуаль-

ную правовою природу и которые необходимы для решения вопроса для возбужде-

ния судопроизводства по гражданскому делу, в-вторых, исследование материально 

правовых аспектов, которые и определяют рассмотрение и разрешение гражданско-

го дела по существу.  

Таким образом, второй этап, согласно позиции Оскара фон Бюлова, также опре-

деляют еще одну значимую в контексте настоящего изучения, правовую категорию 

– право на удовлетворение иска. Рассмотрение вопросов, связанных с потенциаль-

ным присутствием права на удовлетворение иска в рамках цивлистического процес-
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са представляется возможным лишь в том случае, если судебными инстанциям пер-

воначально верифицировано право на как на сам иск, так и право на предъявление 

иска.  

Однако, если в дальнейшем в ходе судебного разбирательства в суде первой ин-

станции или вышестоящих инстанциях будет установлено, что у истца отсутствова-

ли основания права на иск, а также права на иск, то данный факт может негативным 

образом отразиться и на праве на удовлетворение иска.   

В юридической литературе встречаются позиции отдельных авторов, которые 

считают выделение права на иск, права на предъявление иска, а также право на удо-

влетворение иска в отдельные и самостоятельные категории нецелесообразным. 

Так, Свирин Ю.А. отмечает, что право на иск необходимо рассматривать в качестве 

сложной правовой категории, поскольку право на иск, в его классическом в цивили-

стической науке понимании, представляется собой совокупность таких элементов 

как право на удовлетворение иска, так и право на предъявление иска.  

Вышеуказанный подход на наш взгляд, хоть и противоречит существующему 

пониманию рассматриваемого процессуального дуализма, но в тоже время, предла-

гает рассматривать право на иск не только в плоскости материального права, но и в 

контексте права процессуального, ведь в силу сложившегося законодательного ре-

гулирования института судебной защиты, рассмотрение права на иск и права на 

предъявление иска по-отдельности не всегда оправдано с практической точки зре-

ния.   

Одной из наиболее актуальных проблем соотношения права на иск и права на 

предъявление является определение правовой природы досудебного (претензионно-

го) порядка урегулирования спора [7]. На сегодняшний день существует более 

тридцати категорией гражданских, административных дел в рамках которых преду-

смотрен обязательный досудебный порядок [8]. В подавляющем большинстве слу-

чаев досудебный порядок заключается в обязанности субъекта спорного правоот-

ношения совершить действия, направленные на урегулирование соответствующего 

спорного правоотношения посредством направления уведомлений, требований или 

претензий, в которых выражены намерения защитить свои субъективные права до 

обращения за судебной защитой [9].  

Исходя из буквального толкования изложенной позиции ВС РФ в своем Поста-

новлении Пленума от 22 июня 2021 г. N 18, представляется возможным сделать вы-

вод о том, что соблюдение досудебного порядка урегулирования спора является 

формальным требованием, соблюдение которого предоставляет возможность субъ-

екту спорного правоотношения использовать институты судебной защиты своего 

нарушенного субъективного права [10]. Как отмечают некоторые авторы, досудеб-

ный порядок является именно «формальным» требованием для истца, поскольку в 

п. 14 вышеуказанного Постановлении Пленума ВС РФ указано, что если в обраще-

нии содержатся указание на конкретный материально-правовой спор, связанный с 

нарушением прав истца, и предложение ответчику его урегулировать, несовпадение 

сумм основного долга, неустойки, процентов, указанных в обращении и в исковом 

заявлении, само по себе не свидетельствует о несоблюдении обязательного досу-

дебного порядка урегулирования спора. Представленное выше официальное толко-

вание вопросов, связанных с правом предъявление иска делает возможным в прак-

тических реалиях все предпосылки для злоупотребления правом участниками граж-
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данских правоотношений, Так, реальной является ситуация, в которой потенциаль-

но недобросовестная сторона – истец, которая реально не заинтересована в досу-

дебном урегулировании спорного правоотношения, будет применять вышеуказан-

ные нормы процессуального права как юридическую фикцию, поскольку механиз-

мов для предотвращения такого поведения в дальнейшем, в ходе рассмотрения дела 

по существу отечественные цивилистические процессы не содержат.  

Исходя из официального толкования сущности претензионного (досудебного по-

рядка), представленного в Постановлении Пленума N 18, возможно сделать вывод о 

том, что досудебный порядок является условием реализации права на предъявления 

иска. Данный вывод представляется возможным сделать исходя из тех норм процес-

суального права, которыми оперирует ВС РФ (пункт 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ, 

пункт 5 части 1 статьи 129 АПК РФ). Данные нормы определяют именно те усло-

вия, которые определяют у истца право на предъявление иска.  

Таким образом, исходя из анализа существующих доктринальных воззрений от-

носительно различных вопросов соотношения права на иск и права на предъявление 

иска, представляется возможным сделать вывод о том, что теоретические подходы, 

сформированные в юридической науке в рассматриваемым вопросам не отличаются 

своей «стабильностью» и в силу различных факторов, отмеченных в настоящей ра-

боте, данные подходы могут претерпевать значительные изменения или вовсе поте-

рять свою актуальность под влиянием официального толкования, как это было про-

демонстрировано на примере анализа положений Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 22.06.2021 № 18. 
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В статье рассматривается институт трудового договора как основная организационно-правовая фор-

ма привлечения к труду и распределения рабочей силы; как центральный институт трудового права; как 

юридический факт; как источник регулирования индивидуальных трудовых отношений. Кроме того, в 

статье проводится сравнительный анализ трудового договора и схожей с ним договорной конструкции 

гражданско-правового договора о труде, выделяются их отличия по различным критериям. На основа-

нии изучения статистических данных делается вывод о том, что трудовой договор остается основной 

правовой формой обеспечения занятости населения. 

Ключевые слова: трудовой договор, работник, работодатель, трудовая функция, гражданско-

правовой договор о труде, принцип свободы труда, занятость. 
 

Трудовой договор в современных условиях выступает одним из основных инструмен-

тов, при помощи которого человек может реализовать свои способности к труду в любой 

сфере. Данная договорная конструкция позволяет реализовать в трудовой сфере один из 

основных принципов трудового права – принцип свободы труда, который закреплен в 

действующем трудовом законодательстве [1]. Заложенный в основу трудового договора 

принцип свободы труда позволяет человеку свободно выбирать сферу трудовой деятель-

ности, ее вид, профессию, в рамках которых он хотел бы реализовать свои способности к 

труду, работодателя, условия труда и пр. [2, с. 18.] Путем заключения трудового договора 

граждане реализуют принцип свободы труда в соответствии со ст. 37 Конституции Рос-

сийской Федерации и право на выбор профессии, занятий, а также выбор места работы. 

Закрепление в Конституции РФ принципа свободы труда предопределило появление 

принципа свободы трудового договора в трудовом законодательстве. Содержание указан-

ного принципа раскрывается в следующем.  

Во-первых, потенциальные участники трудовых правоотношений самостоятельно 

определяют заключать им трудовой договор или нет. Ни одна из сторон (работодатель, 

потенциальный работник) не могут быть принуждены к заключению трудового договора 

без их добровольного на то согласия.  

Во-вторых, стороны трудового договора имеют возможность договориться о его со-

держании. И хотя в ст. 57 ТКРФ перечислены основополагающие условия трудового до-

говора, такие как: место работы, трудовая функция, срок действия договора, условия опла-

ты и пр., однако участники трудовых правоотношений не лишены законом права вклю-

чать в содержание трудового договора и иные условия, которые для них являются значи-

мыми, с оговоркой, что такие условия не противоречат действующему законодательству.  

В-третьих, на любом этапе существования трудовых правоотношений стороны вправе 

изменять условия трудового договора. Трудовые правоотношения – это некая «живая суб-

станция», которая, как и любой живой организм, может видоизменяться, трансформиро-

ваться. В связи с этим, возникает необходимость и в изменении условий трудового дого-

вора. Как правило, изменение условий трудового договора осуществляется по взаимному 



Саранкина Ю. А. 

180 

 

соглашению сторон. Однако законом предусмотрены случаи, когда такое изменение мо-

жет осуществляться и без такового (например, при перемещении работника у того же ра-

ботодателя, перевод работника на другое рабочее место при возникновении простоя и пр.).  

В-четвертых, свобода трудового договора проявляется и в возможности сторон прекра-

тить трудовые правоотношения, расторгнув трудовой договор, как по взаимному согла-

сию, так и по инициативе одной из сторон, что прямо предусмотрено в ст. 77 ТК РФ [1].  

В-пятых, стороны обладают равным объемом прав и взаимных обязанностей в трудо-

вых правоотношениях, в том числе, возможностью защищать свои трудовые права всеми 

способами, предусмотренными законом. Хотя в научных кругах некоторые ученые выска-

зывают мнение о том, что работодатель фигура более «сильная» в трудовых правоотно-

шениях, нежели работник, поскольку обладает дисциплинарной властью в отношении по-

следнего. Однако данное утверждение спорно, поскольку дисциплинарную власть следует 

рассматривать в данном случае не как привилегию, предоставленную работодателю зако-

ном, а как способ обеспечения дисциплины и порядка у данного конкретного работодате-

ля. При этом работник не лишен права оспаривать решения работодателя о привлечении 

его к дисциплинарной ответственности как в комиссии по трудовым спорам, трудовой 

инспекции, так и в судебном порядке. В отдельных случаях работник может обращаться с 

жалобой и в прокуратуру (если считает, что работодатель допустил нарушения, которые 

имеют признаки преступления). Кроме того, у работника есть возможность защитить свои 

трудовые права путем применения такого способа, как самозащита. В трудовой сфере под 

самозащитой работником своих трудовых прав понимается совершение ним действия в 

виде отказа от выполнения своей трудовой функции в случаях, прямо определенных зако-

ном. Например, применить данный способ защиты нарушенных трудовых прав работник 

может при допущении нарушения сроков выплаты заработной платы (более чем на 15 су-

ток) со стороны работодателя, в случае незаконного перевода, при поручении выполнения 

функций, не предусмотренных трудовым договором и пр. 

Определение трудового договора дано в ст. 56 ТК РФ. Трудовой договор – соглашение 

между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить усло-

вия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами и данным соглашением, содержащими нормы трудового права, коллек-

тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, своевременно и 

в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лич-

но выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя [1]. 

Трудовой договор в научной и учебной литературе рассматривается в нескольких 

аспектах: как основная организационно-правовая форма привлечения к труду и рас-

пределения рабочей силы; как центральный институт трудового права [3, с. 13]; как 

юридический факт; как источник регулирования индивидуальных трудовых отно-

шений [4, с. 6]. Некоторые авторы рассматривают трудовой договор и в иных аспек-

тах: как соглашение о труде, заключаемое между работником и работодателем [5, с. 

391]; как письменный документ; правовая форма реализации принципа свободы 

труда. 

Трудовой договор как основная организационно-правовая форма привлечения к 

труду и распределения рабочей силы выступает основой экономики любой страны, 

поскольку данный институт выполняет огромный спектр важнейших функций, среди 
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которых: «выступает правовой формой обеспечения занятости населения, организации 

труда на предприятиях, в учреждениях, организациях, у работодателей – физических 

лиц; обеспечивает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, а также 

распоряжениям работодателя; выступает средством обеспечения безопасных и здоро-

вых условий труда; является индивидуальным регулятором трудовых правоотноше-

ний, а также их правовой формой» [6, с. 118-123]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день количество заключаемых трудовых до-

говоров свидетельствует о том, что львиная доля занятого населения находится «в те-

ни», то есть работает – официально не оформляя возникшие правоотношения. Так, из 

77% трудоспособного населения занятыми являются 58,4% населения. Причем 

наибольший уровень занятости наблюдается в городах (60,5%), среди сельского насе-

ления данный показатель достиг отметки – 52,2%. Если исходить из гендерного крите-

рия, занятость среди мужчин составляет 66,1%, а среди женщин – 52,1%. По уровню 

образования наибольший показатель занятости у населения с высшим образованием – 

35,4%, со средним профессиональным – 44,8%, с общим средним – 15,9%, с основным 

общим – 3,6%, без образования – 0,2%. При этом, следует отметить, что основная 

часть занятого населения работает по трудовому договору (служебному контракту) – 

92, 5%, на основе временного трудового договора – 2,6%, на основе устной договорен-

ности без оформления документов – 3,4%, занято на дистанционной работе – 0,1%, а 

вот по договору гражданско-правового характера занято всего 1,4% [7]. Таким обра-

зом, трудовой договор есть остается основной организационной правовой формой за-

нятости населения.   

Трудовой договор рассматривается как центральный институт трудового права, 

прежде всего, потому, что все остальные институты трудового права неразрывно свя-

заны с возникновением, течением, прекращением трудовых правоотношений, которые 

возникают именно благодаря трудовому договору. Трудовой договор рассматривается 

как юридический факт, поскольку, как уже отмечалось ранее, именно в результате за-

ключения трудового договора возникают трудовые правоотношения, основными 

участниками которых являются работник и работодатель. С его заключением стороны 

приобретают трудовые права и корреспондирующие друг другу обязанности. 

Трудовой договор является источником регулирования индивидуальных трудо-

вых правоотношений. Заключая трудовой договор, работник становится субъектом 

индивидуально-правового регулирования своей трудовой деятельности. Заключен-

ный трудовой договор распространяет свое действие исключительно на работника, с 

которым он заключен, в отличие, например, от коллективного договора. Именно в 

нем закрепляются права этого работника, его обязанности, ответственность, опре-

деляется конкретная трудовая функция, место работы (должность), размер заработ-

ной платы с учетом квалификации данного работника и пр. Несмотря на разнообра-

зие видов трудовой деятельности (труд дворника, моряка, государственного служа-

щего, врача, артиста и пр.) суть труда работника остается единой, а их правовое по-

ложение обуславливается заключенным трудовым договором. Трудовой договор яв-

ляется универсальной моделью, которая опосредует наемный труд. 

Кроме того, с точки зрения права нет разницы работает ли лицо по трудовому до-

говору на частном предприятии или в государственном учреждении, в крестьянском 

фермерском хозяйстве или у работодателя-физического лица. Во всех случаях работ-

ники имеют одинаковый правовой статус. Работодатели, в свою очередь, независимо 
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от форм собственности и видов деятельности, обязаны соблюдать трудовое законода-

тельство, неукоснительно исполнять его, а также обеспечивать все гарантии, которые 

предусмотрены трудовым законодательством для работников. 

В современных условиях трудовой договор стал более гибким, нежели в советский 

период, когда трудовой договор характеризовался жесткой административной кон-

струкцией. Для трудового договора того времени было характерно восприятие трудо-

вого договора как «формы соединения индивидуальной способности к труду с обще-

ственной необходимостью труда» [8, с. 109]. Трудовой договор этого периода – это не 

только выражение воли работника и работодателя, но и общества в целом.   

Следует отметить, что периодически в научных кругах высказывается мысль о 

том, что трудовой договор в скором времени утратит свою актуальность и на смену 

ему придут гражданско-правовые конструкции о труде, которые вытеснят трудовой 

договор. Однако сложно согласиться с указанной позицией, поскольку именно трудо-

вой договор является универсальной организационно-правовой конструкцией, кото-

рая не только опосредует наемный труд, но и выступает главной формой социализа-

ции индивида. Именно благодаря трудовому договору у работников появляются 

определенные социальные гарантии, благодаря которым он, а в некоторых случаях, и 

члены его семьи, защищены от основных социальных рисков (безработица, временная 

нетрудоспособность, несчастный случай на производстве и пр.). 

Предметом трудового договора является выполнение определенной трудовым до-

говором трудовой функции. Таким образом, работник обязуется выполнять опреде-

ленную работу, а работодатель – обеспечивать его оговоренной работой, предостав-

лять средства производства, необходимое оборудование, материалы, сырье, помеще-

ния, корректировать трудовой процесс посредством указаний и постановки конкрет-

ных задач. Работодатель в процессе выполнения работником его трудовой функции 

может давать ему поручения, но в рамках обусловленной трудовым договором рабо-

ты. Если предметом трудового договора выступает процесс труда, то предметом 

гражданско-правового соглашения о труде является его материализованный результат 

(построенный дом, выполненный ремонт квартиры и пр.) либо задание одноразового 

характера. Это и является одним-из существенных различий этих двух на первый 

взгляд похожих договорных конструкций. 

Вторым отличием трудового договора от гражданско-правового договора о труде 

выступает то, что, заключая трудовой договор, работник автоматически берет на себя 

обязательство подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, которые 

действуют у данного работодателя. По гражданско-правовому соглашению такой 

обязанности не возникает. Исполнитель может сам определять для себя правила вы-

полнения определенного объема работ, продолжительность ежедневной работы, кор-

ректировать время начала и окончания работы и пр. 

Следующим отличием является наличие трудовых правоотношениях дисципли-

нарной власти работодателя над работником. Выполняя свою трудовую функцию, 

работник всецело подчиняется работодателю, обязан соблюдать централизованные и 

локальные нормы, при помощи которых регулируются трудовые правоотношения. За 

несоблюдение указанных норм работодатель вправе применить к нему меры дисци-

плинарной ответственности (замечание, выговор, увольнение). Прямо противополож-

ная ситуация складывается в гражданско-правовых отношениях. Заказчик не имеет 

дисциплинарной власти над исполнителем. В случае причинения заказчику имуще-
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ственного вреда все споры решаются в судебном порядке. Касательно разрешения 

споров, если в гражданско-правовой сфере, как уже было сказано, стороны могут об-

ратиться в суд, то в трудовой сфере есть и другие альтернативные способы разреше-

ния споров наряду с судебным. Так, при возникновении трудового спора работник 

может обратиться в комиссию по трудовым спорам, а также защитить свои права, 

применив самозащиту (законный отказ от выполнения трудовых обязанностей, кото-

рый не дает работодателю права привлечь работника к дисциплинарной ответствен-

ности за такой отказ). Согласно трудового законодательства работник обязан в про-

цессе трудовой деятельности выполнять определенную норму труда за определенное 

рабочее время, а также соблюдать правила охраны труда. Выполняя работу по граж-

данско-правовому договору о труде, отсутствует его нормирование, сам процесс тру-

да правом не регулируется, лицо самостоятельно определяет, как и за какое время он 

выполнит стоящую перед ним задачу. 

При осуществлении трудовой функции по трудовому договору оплата труда ра-

ботника четко регламентируется трудовым законодательством, локальными норма-

тивными актами (например, коллективным договором), трудовым договором. Законо-

дательством установлен минимальный размер оплаты труда – как гарантия для ра-

ботника. Кроме того, законодательством урегулирован порядок оплаты труда, нормы 

оплаты при отклонении от нормальных условий труда (работа в ночное время, сверх-

урочная работа, работа в выходные, праздничные дни и пр.), сроки выплаты заработ-

ной платы, порядок ее индексации и пр. Это налагает на работодателя обязанность 

неукоснительно выполнять нормы действующего законодательства и локальных нор-

мативных актов, трудового договора об оплате труда работников. По гражданско-

правовым соглашениям механизм оплаты устанавливается исключительно соглаше-

нием сторон. Что касается риска испорченной, утраченной продукции, то в трудовых 

правоотношениях при отсутствии вины работника такой риск возлагается на работо-

дателя. В гражданских правоотношениях наоборот – на исполнителя. 

Еще одним отличием является то, что, заключая трудовой договор, работник полу-

чает определенный объем социальных гарантий и защиты. Работодатель обязан обес-

печить предоставление работнику определенный объем гарантий и льгот, участвовать 

в его социальном обеспечении. Речь идет не только о предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, снижении норм выработки для определенных категорий ра-

ботников, установлении сокращенного рабочего времени, повышении заработной 

платы для отдельных категорий и пр., но и об участии работодателя в социальном 

страховании работника. Кроме того, работодатель может устанавливать дополни-

тельные гарантии и льготы для работников в зависимости от своего материального 

положения посредством закрепления их в локальных нормативных актах. Исполни-

тель по гражданско-правовому соглашению о труде не обладает указанными выше 

гарантиями и льготами. Исключение – заказчик обязан осуществить социальное стра-

хование исполнителя [9]. Порядок заключения договоров также существенно отлича-

ется. Если порядок заключения трудового договора детально регламентирован трудо-

вым законодательством, то для заключения гражданско-правового соглашения о тру-

де достаточно волеизъявления обеих сторон. Имеются существенные отличия и по 

срокам, на которые заключаются указанные договоры. Так, трудовой договор в боль-

шинстве случаев имеет бессрочный характер. Как правило, он заключается на не-

определенный срок и прекращается по основаниям, предусмотренным в трудовом 
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законодательстве. В трудовой сфере применяется и срочный трудовой договор, но он 

заключается только в случаях, предусмотренных в законе (ч. 2 ст. 58 ТК РФ) [1]. 

Таким образом, проведенный анализ отличий указанных выше договоров свиде-

тельствует о различной природе трудовых договоров и гражданско-правовых согла-

шений о труде, а также о том, что трудовой договор и на сегодняшний день остается 

универсальной договорной конструкцией, опосредующей занятость населения в РФ. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СПОСОБЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА: ПОНЯТИЕ И 

ВИДЫ 

Саркисян В. В. 

Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону, Россия 
 

Статья посвящена проблемам правового регулирования электронных способов заключения догово-

ра. В работе исследуются три основных механизма заключения соглашения в цифровом пространстве: 

путем обмена информацией, присоединения к условиям, которые определены одной из сторон в стан-

дартных формах, и заключение единого электронного документа. Рассматриваются способы обмена 

документами посредством электронной почты, SMS-сообщений, мессенджеров и социальных сетей. 

Поднимаются правовые проблемы аутентификации участников отношений, а также возможности уда-

лять или изменять сообщения в чате. Изучаются варианты акцепта стандартизированных соглашений 

на онлайн-платформах, дается правовая оценка конструкций clickwrap, browsewrap, scrollwrap, в до-

полнение рассматривается заключение соглашения посредством чат-ботов и голосовых помощников, 

делается вывод о необходимости информирования потребителей об использовании систем искусствен-

ного интеллекта. Исследуется заключение договора с помощью систем электронного документооборо-

та, приводятся виды документов, с которыми могут работать пользователи. 

Ключевые слова: оферта, акцепт, форма договора, обмен электронными документами, аутентифи-

кация субъектов, электронная почта, мессенджеры, агрегаторы, чат-боты, голосовые помощники, си-

стемы электронного документооборота, clickwrap, browsewrap, scrollwrap. 
 

Согласно ст. 161 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной в 

случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических 

средств. Важными условиями соблюдения формы соглашения, заключенного таким 

способом, являются, во-первых, возможность воспроизведения на материальном 

носителе в неизменном виде содержания договора, во-вторых, использование спо-

соба, позволяющего достоверно определить подписанта. В контексте инновацион-

ных технологий и коммуникаций термин «электронный» обычно относится к си-

стемам или процессам, которые функционируют посредством взаимодействия элек-

трических компонентов, обрабатывающих и передающих электрические сигналы 

для выполнения различных функций. Технические устройства позволяют переда-

вать данные и информацию на большие расстояния с помощью различных средств, 

таких как проводные соединения (например, кабели Ethernet) и беспроводные тех-

нологии (например, Wi-Fi, Bluetooth). 

В современном гражданском обороте сложно представить себе процесс заключе-

ния договора посредством направления оферты и ее акцепта на бумажном носителе 

с использованием услуг почтовой связи, поскольку подобный подход представляет-

ся крайне непродуктивным и затяжным при наличии гораздо более технологичных 

и эффективных механизмов. Для размещения и отправки предложений о заключе-

нии договора используются различные цифровые инструменты, которые позволяют 

преодолеть пространственно-временную дистанцию между контрагентами. Можно 

выделить три основных механизма заключения соглашения в цифровой среде: пу-

тем обмена информацией (документами, скан-копиями, сообщениями и т.п.), присо-

единения к условиям, которые определены одной из сторон в стандартных формах, 

и заключение единого электронного документа. 
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Одним из наиболее распространенных способов заключения контрактов является 

обмен документами с применением электронных почтовых сервисов. По общему 

правилу, юридически значимое сообщение может быть направлено, в том числе по-

средством электронной почты [1], также статья 434 ГК РФ прямо предусматривает 

возможность заключения договора путем обмена электронными документами. Вме-

сте с тем многие правоприменители считают, что такой подход допустим только в 

случае, если прямо согласован сторонами [2]. На наш взгляд, подобные заключения 

судов представляются архаичными и не соответствуют реалиям действующей прак-

тики взаимоотношений участников оборота, более того, в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 [3] отмечается, что «при заключении дого-

вора путем обмена документами для целей признания предложения офертой не тре-

буется наличия подписи оферента», если есть возможность достоверно установить 

отправителя. Соответственно такое предложение о заключении договора или обмен 

скан-копиями документов считаются равнозначными подписанным собственноруч-

но контрагентом.  

Далее выделим использование SMS-сообщений, мессенджеров и социальных се-

тей для поиска партнеров и заключения сделок. Так, в России WhatsApp, Telegram и 

Вконтакте задействуются для передачи документов и информации между сторона-

ми. Например, в КНР несколько распространенных приложений для обмена сооб-

щениями, в частности WeChat и QQ, адоптированы для проведения деловых тран-

закций, и соглашения могут быть сформированы с помощью этих платформ автома-

тически.  

Основная проблема использования названных коммуникаторов заключается в 

сложности достоверно аутентифицировать собеседников. Когда речь идет о плат-

формах, где осуществляется привязка абонентского номера, то установление при-

надлежности контакта может представлять собой несложный процесс путем судеб-

ного запроса данных у сотового оператора или подтверждения из публичной ин-

формации, например, телефон может быть указан на официальном сайте. Тем не 

менее, если договор об оказании услуг связи заключен не с непосредственным поль-

зователем, тогда доказать взаимосвязь данных лиц может быть затруднительно. Та-

ким образом, подобное соглашение может быть признано недействительным в связи 

с пороком субъектного состава сделки или по основанию, предусмотренному в ста-

тье 178 ГК РФ, если «сторона заблуждается в отношении лица, с которым она всту-

пает в сделку, или лица, связанного со сделкой». Анализ судебной практики также 

демонстрирует необходимость наличия объективной информации о субъектах, в 

правоприменительных актах упоминается фамилия, имя, отчество как основные 

идентифицирующие признаки человека, для принятия в качестве доказательств пе-

реписки [4]. Более того, в связи с допустимостью использования псевдонимов и 

иных вымышленных «ников» и отсутствием законодательной обязанности под-

тверждать профиль посредством сервиса «Госуслуги», участники переговоров 

должны убедиться путем обязательного запроса и проверки реквизитов в открытых 

источниках в личности контрагента и наличии у него полномочий на совершение 

юридически значимых действий.  

Отдельно обратим внимание на платформы мгновенных сообщений, которые 

применяются повсеместно, и представляют собой цифровую коммуникационную 

службу с поддержкой мультимедийного контента, которая через Интернет или мо-
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бильные сети обеспечивает текстовое и голосовое общение между отдельными ли-

цами или группами в режиме реального времени, чем и отличается от таких асин-

хронных методов связи, как электронная почта и SMS-сообщения. Следует обозна-

чить позицию некоторых арбитров, которые признают общение в мессенджерах 

«сложившимся в современных условиях обычаем» в рамках статьи 5 ГК РФ, при 

условии непротиворечия законодательным нормам и положениям договора [5], а 

также деловой «практикой, установившейся во взаимоотношениях сторон» [6]. 

Однако некоторые возможности, которые предоставляют технологии мгновенно-

го обмена, в частности, удалять или изменять сообщения, имеют как преимущества, 

так и недостатки. С одной стороны, пользователи могут исправлять опечатки, грам-

матические ошибки или неточности, что помогает поддерживать более достоверную 

коммуникацию, более того, подобная функция позволяет защищать свою частную 

жизнь в случае случайной отправки конфиденциальной информации. С другой сто-

роны, указанная опция приводит к возможности избежать неблагоприятных послед-

ствий при направлении оскорбительного или иного контента, а также фальсифици-

ровать доказательства. Так, в 2019 году в Санкт-Петербургском городском суде [7] 

был рассмотрен спор, в рамках которого в качестве доказательства использовалась 

переписка сторон в Viber, однако все высказывания ответчика были им удалены, и 

суду пришлось из имеющихся сообщений истца примерно устанавливать содержа-

ние беседы. 

Несмотря на то, что заключение контракта через мессенджер можно в опреде-

ленных случаях рассматривать как соблюдение письменной формы сделки, в част-

ности, если можно однозначно идентифицировать стороны [8], ясно и недвусмыс-

ленно выражено намерение вступить в правовые отношения, согласованы все суще-

ственные условия и т.п., могут возникать вопросы, связанные с подлинностью со-

общений или их исчезновением, что, при наличии массового характера злоупотреб-

лений, способно существенно дестабилизировать хозяйственные отношения. Пола-

гаем, что разработчикам приложений необходимо соблюдать баланс при предостав-

лении возможностей удаления и редактирования сообщений, для личного общения 

очевидны преимущества подобных функций. Однако в условиях деловой коммуни-

кации заключать соглашение подобным образом представляется недопустимым, 

поскольку согласно статье 160 ГК РФ письменная форма договора считается со-

блюденной в случае «возможности воспроизведения на материальном носителе в 

неизменном виде», то есть содержание соглашения не должно быть скорректирова-

но или иным образом трансформировано, соответственно названное условие при 

заключении договора посредством мессенджера может быть невыполнимо. Решени-

ем названной проблемы может стать создание специального функционала и уста-

новление запрета на преобразование информации в чатах бизнес-аккаунтов. 

Не меньшей популярностью пользуются онлайн-платформы и иные агрегаторы 

для заключения договоров путем присоединения к стандартным условиям. Так, 

многие цифровые торговые площадки дают возможность сторонам вступать в дого-

ворные отношения через свои сайты, наиболее известными в России являются Озон, 

Вайлдберрис, Яндекс.Маркет, Авито и Сбермаркет, а общий объем рынка рознич-

ной интернет-коммерции в 2022 году составил 5,7 трлн рублей. Указанный способ 

заключения договора представляется наиболее законодательно урегулированным, 

несмотря на то, что закон об электронной торговле так и не был принят. Предложе-



Саркисян В. В. 

188 

 

ние продавцов следует признавать публичной офертой, а оформление заказа – ак-

цептом, в целом указанные отношения регулируются положениями ГК РФ о купле-

продаже, в частности нормами о дистанционной торговле, Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правитель-

ства РФ от 31.12.2020 № 2463 и т.п.  

Согласие потребителя с условиями по общему правилу осуществляется посред-

ством совершения конклюдентных действий, подтверждающих волю на вступление 

в гражданско-правовые отношения, путем выбора через интерфейс устройства ко-

манд «заказать» или «купить» или «оформить заказ», которые свидетельствуют о 

согласии с правилами пользования торговой площадкой. На современном этапе 

уровня техники онлайн-сервисы чаще всего используют для этих целей конструк-

ции clickwrap, browsewrap и scrollwrap. В соглашениях clickwrap клиенты осуществ-

ляют акцепт, нажимая на кнопку «Я согласен» или «Принять» при ознакомлении с 

условиями. Роспотребнадзор отмечает, что согласие клиента считается явным и осо-

знанно выраженным, при условии предоставления полной, недвусмысленной и до-

стоверной информации об объекте договора, а также при отсутствии предопреде-

ленного согласия, то есть не должны быть заранее проставлены «галочки» [9]. В 

решениях судов ответом о принятии условий оферты признаются проставление от-

меток (нажатие кнопки «купить билет») [10], ввод кода, направленного на телефон-

ный номер или на электронную почту [11], предоставление отпечатка пальца или 

распознавание лица, голосовая команда, жест или свайп в определенном направле-

нии и т.п. Кроме того, активно развивается применение QR-кодов для быстрой и 

удобной идентификации сторон и условий сделки. Например, QR-коды могут со-

держать информацию о номере договора, дате его заключения, положениях догово-

ра и других важных деталях. 

Соглашения scrollwrap представляют собой разновидность конструкций 

сlickwrap в которых, в отличие от сlickwrap, где для ознакомления с пользователь-

ским соглашением необходимо открыть его самостоятельно, перейдя по гиперссыл-

ке, потребители автоматически получают доступ к положениям договора и должны 

просмотреть условия, прежде чем заявить о своем согласии. Данный способ пред-

ставляется более соответствующим нормам законодательства о предоставлении ин-

формации, поскольку клиенту не нужно совершать дополнительных действий, све-

дения располагаются удобным способом и в данном случае прочтет их потребитель 

или нет – зависит только от его желания, соответственно оспорить такую сделку 

гораздо сложнее.  

Соглашения browsewrap представляются наиболее спорными, поскольку не тре-

буют от пользователей предпринимать позитивных действий, вместо этого условия 

обычно предоставляются через гиперссылку на веб-сайте, и дальнейшее использо-

вание пользователями страницы считается принятием предложения о заключении 

договора. Таким образом, субъекты могут не осознавать, что они заключают согла-

шение, поскольку условия часто скрыты в ссылках или сносках. После прочтения 

уведомления о существовании правил пользования сайтом пользователь должен ли-

бо покинуть сайт, либо прочитать соглашение, в противном случае бездействие мо-

жет привести к правовым последствиям, наступления которых контрагент не желал.  

Применяя конструкцию browsewrap, компании могут столкнуться со сложностями 

при доказывании того, что пользователи действительно были знакомы с условиями 
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и намеревались их соблюдать. На наш взгляд, продолжение использования интер-

нет-ресурсов нельзя отнести к конклюдентным действиям, поскольку последние 

должны быть направлены на заключение и исполнение договора, подобное поведе-

ние с правовой точки зрения можно охарактеризовать как молчание, которое имеет 

правовые последствия согласно статье 438 ГК РФ только в случаях установленных 

законом или соглашением сторон.   

Кроме того, российские предприниматели все чаще прибегают к применению 

интеллектуальных систем для автообзвона потенциальных клиентов, зачастую по-

добные звонки совершаются с целью заключения или изменения соглашения: офер-

ты перейти на новый тарифный план, получить кредитную карту, подключить опре-

деленную услугу и т.п. Соответственно, чат-боты и голосовые помощники исполь-

зуются для автоматического заключения сделок. Обычно в подобных обстоятель-

ствах клиента не предупреждают, что беседа ведется с применением искусственного 

интеллекта, что, на наш взгляд, с учетом статей 1, 10, 178, 307, 434.1 ГК РФ и статей 

9, 10  Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», представ-

ляется недобросовестными действиями и нарушает права потребителей на предо-

ставление информации. 

Также отметим, что названным способом автономная система озвучивает оферту, 

то есть выступает способом объективизации воли участника вступить в сделку, 

положительный ответ контрагента представляется акцептом. Вместе с тем такой 

механизм заключения соглашения является устной формой сделки, и участники не 

должны забывать о необходимости соблюдения письменной формы, если хотя бы 

одна из сторон является юридическим лицом и в иных случаях, установленных 

законом.  

Завершая настоящее исследование, рассмотрим последний способ установления 

договорных отношений посредством составления одного документа с 

использованием электронного документооборота (ЭДО). Системы электронного 

документооборота (СЭД) представляют собой программные решения, 

предназначенные для хранения, организации, управления и отслеживания цифровых 

файлов. СЭД предоставляют централизованное хранилище, упрощая организацию, 

категоризацию и извлечение файлов на основе метаданных, ключевых слов или 

других атрибутов, облегчают совместную работу в режиме реального времени, 

позволяя нескольким пользователям одновременно работать над одним документом, 

предлагают различные меры безопасности, такие как контроль доступа и 

шифрование для защиты конфиденциальных сведений от несанкционированного 

доступа, автоматизируют рабочие процессы, упрощают управление большими 

объемами цифровых данных, позволяют подписывать документы электронной 

подписью и передавать их между сторонами и т.п. Наиболее известными СЭД 

являются Microsoft SharePoint, OpenText Documentum, Box, Google Workspace, в 

России тоже достаточно развит рынок названных специализированных систем и 

представлен такими программами, как «Сбис», «Контур.Диадок», «Дело», «1С: 

Документооборот» и т.п. Также постепенно развивается применение API 

(Application Programming Interface) ‒ это интерфейс программирования приложений, 

который позволяет сторонним сервисам взаимодействовать с сервером и может 

использоваться для автоматической отправки заявок на заключение сделок. 

Выделяют два вида документов, с которыми могут работать пользователи ЭДО: 1) 
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стандартизированные, формат которых утвержден ФНС; 2) неформализованные, их 

формат определяет организация (docx, pdf, jpg и т.д.), главное для придания 

юридической силы подписать их квалифицированной электронной подписью. 

Названный способ заключения договора подробно регламентирован законодателем 

в таких нормативных правовых актах, как Федеральные законы «Об электронной 

подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, «О бухгалтерском учѐте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 №149-ФЗ, ГК РФ, Налоговый кодекс РФ и т.д. Кроме того, постоянное 

усовершенствование системы осуществляется в рамках Концепции развития 

электронного документооборота [12]. Так, во исполнение задач, закрепленных в 

Концепции, ФНС расширяются типизированные форматы [13] для удобства 

пользователей, например, в 2022 году помимо XML был введен параметр файла 

PDF-А/3. 

Электронные способы заключения договора имеют ряд преимуществ перед тра-

диционными. Во-первых, они позволяют сократить время и затраты на заключение 

договора. Во-вторых, электронные документы более удобны в использовании и 

хранении, так как не занимают много места и могут быть доступны в любое время. 

В-третьих, электронные подписи более надежны и безопасны, чем собственноруч-

ные, так как их сложно подделать или изменить. Поскольку электронная коммуни-

кация продолжает играть значительную роль в бизнесе и повседневных взаимодей-

ствиях, частным лицам и предприятиям важно быть осведомленными о юридиче-

ских последствиях и передовой практике при установлении отношений с помощью 

мессенджеров или любых других электронных средств. Важно отметить, что, хотя 

электронные соглашения имеют многочисленные преимущества, они также требуют 

внимания к кибербезопасности и конфиденциальности данных, кроме того, сторо-

нам следует убедиться, что их цифровые соглашения соответствуют требованиям 

законодательства для обеспечения их принудительной реализации в случае возник-

новения споров. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Кеклис А. Ю., Сидельников М. А. 
 

В статье рассматриваются некоторые аспекты публично-правового регулирования предпринима-

тельской деятельности в области здравоохранения. Указывается, что основными средствами регулиро-

вания данной деятельности со стороны государства выступают лицензирование, стандартизация, сер-

тификация, регистрация медицинских изделий. Авторы отмечают, что в последние годы государством 

предпринят ряд мер по совершенствованию нормативного правового регулирования деятельности в 

сфере здравоохранения, вместе с тем имеют место не разрешенные вопросы. Так, одной из проблем, 

связанной с лицензированием, является наличие значительного количества нормативных правовых 

актов, так или иначе влияющих на процедуру и усложняющих получение лицензии. Решение данной 

проблемы авторы связывают с включением механизма «регуляторной гильотины». Ещѐ одной пробле-

мой лицензирования является отсутствие единой системы лицензионных требований к лицензиатам. 

Проблемой рынка медицинских изделий является запрет на использование изделия с закончившимся 

сроком действия регистрационного удостоверения, но с действующим сроком годности.  Авторы при-

ходят к выводу, что, несмотря, на предпринимаемые государством шаги по регулированию отрасли с 

тем, ещѐ достаточно пробелов, которые требуют устранения. 

Ключевые слова: здравоохранение, предпринимательская деятельность, государство, правовое 

регулирование, лицензирование, стандартизация, сертификация, медицинские изделия. 
 

В России право граждан на охрану здоровья и получение медицинской помощи 

является одним из фундаментальных социальных прав каждого человека и гражда-

нина. Реализация этого права требует наличия эффективных правовых механизмов, 

способствующих его достижению. В стране, как, справедливо, указывает В. Нечаев: 

«…происходит процесс уменьшения числа амбулаторно-поликлинических и боль-

ничных учреждений в государственном секторе и увеличение количества учрежде-

ний здравоохранения в негосударственном…» [1, с. 3]. В связи с этим, необходимо 

постоянное внимание исследователей и законодателей для разработки взвешенных 

и концептуально обоснованных решений в данной области, которые будут отвечать 

потребностям и требованиям практики.  

В системе здравоохранения присутствуют отношения, основанные на как на 

частноправовом, так и на публично-правовом регулировании.  Отношения, осно-

ванные на публично-правовом регулировании, охватывают широкий спектр взаимо-

действий между различными субъектами этой системы. Эти отношения основаны на 

действующем законодательстве, которое определяет права и обязанности участни-

ков, а также порядок их взаимодействия. Один из примеров таких отношений – это 

отношения между медицинскими организациями (государственными и частными 

больницами, поликлиниками и т.д.) и государственными органами, осуществляю-

щими регулирование в сфере здравоохранения (например, министерствами здраво-

охранения, региональными ведомствами и т.д.). В рамках этих отношений медицин-

ские организации получают лицензии, сертификаты и другие необходимые разре-

шительные документы от государственных органов. 

Другой пример – это отношения между медицинскими организациями и пациен-

тами. Здесь государство выступает в качестве регулятора отношений, защищая пра-

ва пациентов, определяя стандарты качества медицинской помощи и контролируя 
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их соблюдение со стороны медицинских учреждений. Государственные органы 

также регулируют процесс выплаты компенсаций и страховых выплат пациентам, 

получившим некачественную медицинскую помощь. Кроме того, в системе здраво-

охранения имеются и другие отношения, основанные на публично-правовом регу-

лировании, такие как отношения между медицинскими организациями и образова-

тельными учреждениями, научно-исследовательскими институтами и т.д. Все эти 

отношения являются важной составляющей системы здравоохранения и способ-

ствуют ее развитию и улучшению качества медицинской помощи. 

Лицензирование организаций, оказывающих медицинские услуги населению, в 

том числе, и платные, является одним из ключевых инструментов публично-

правового регулирования на рынке здравоохранения. Это процесс, при котором гос-

ударственные органы выдают специальные разрешения, или лицензии, медицин-

ским организациям и медицинским работникам, которые позволяют им осуществ-

лять медицинскую деятельность. 

Лицензирование выполняет несколько важных функций. Во-первых, оно обеспе-

чивает контроль и надзор за качеством и безопасностью оказываемых медицинских 

услуг. При получении лицензии медицинская организация или работник подтвер-

ждают свою профессиональную компетентность и соответствие установленным 

стандартам и требованиям. Это способствует защите прав и интересов пациентов. 

Во-вторых, лицензирование позволяет регулировать доступ к медицинским услу-

гам и контролировать количество и качество медицинских организаций. Государ-

ственные органы могут устанавливать определенные требования и стандарты, кото-

рым должны соответствовать медицинские учреждения для получения лицензии. 

Это способствует созданию конкурентной среды и обеспечению качественной ме-

дицинской помощи для населения. 

Кроме того, лицензирование также может включать финансовые и экономиче-

ские аспекты. Например, для получения лицензии медицинская организация может 

быть обязана предоставить документы о своей финансовой устойчивости и способ-

ности обеспечивать качественную медицинскую помощь на длительный срок. Ко-

личество организаций, имеющих лицензию на медицинскую деятельность в РФ на 

29 июля 2023 г. составляет 59 316[2]. 

В Российской Федерации получить лицензию на осуществление медицинской 

деятельности может юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.  

Установленный порядок обеспечивает надлежащий контроль за предусмотренными 

рисками оказания ненадлежащей медицинской помощи, а также гарантирует инди-

видуальную ответственность сотрудников за недобросовестные действия. Однако 

вопрос о разработке порядка выдачи лицензии врачам все еще остается актуальным, 

«поскольку фактически, медицинская ошибка, допущенная сотрудником медицин-

ской организации, повлечет возникновение ответственности, прежде всего, для ру-

ководителя (директора) юридического лица» [3, с.55]. Процедура получения лицен-

зии на осуществление медицинской деятельности в регулируется Постановлением 

Правительства РФ от 01.06.2021 № 852, вступившим в силу с 1.09.2021 (далее – По-

ложение о лицензировании), а также административным регламентом по предостав-

лению государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности, 

утвержденным приказом Росздравнадзора от 28.10.2020 № 9936. 
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Данные документы привнесли определенные новации в процедуру лицензирова-

ния. Основные изменения связаны с введением реестровой модели лицензирования, 

переходом на цифровую форму лицензирования, также пересмотрены содержание 

административных процедур, а также сроки их выполнения. Кроме того, значимыми 

изменениями явились «возможность не переоформлять разрешения для тожде-

ственных работ, <…> исключения требований к лицу, осуществляющему руковод-

ство медицинской организацией» [4, с.241]. Последняя новация вызвала оживлен-

ные дискуссии поскольку отсутствие требований к наличию медицинского образо-

вания у руководителя медицинской организации, по мнению, противников реформы 

вызывает «определенные риски» [5, с.9]. Безусловно, правильность или ошибоч-

ность данного решения подтвердит только время, и, учитывая, что Положением о 

лицензировании предусмотрен мониторинг практики его применения, согласимся с 

мнением, что будет «проведѐн анализ, позволяющий определить дальнейшее дви-

жение в подходах к управлению медицинской организацией» [5, с.9]. 

Одной из основных проблем, связанной с лицензированием, является наличие 

значительного количества нормативных правовых актов, так или иначе влияющих 

на процедуру и усложняющих получение лицензии. Как, указывает Д. Николаев: 

«Подзаконная нормативная правовая база составляет более 100 постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации» [6, с. 223, 224]. Решение дан-

ной проблемы связываем с включением механизма «регуляторной гильотины», в 

рамках которой будут признаны утратившими силу ряд документов не играющих 

существенной роли, но вместе с тем вносящих свою лепту в усложнение процесса 

лицензирования.  

Ещѐ одной проблемой лицензирования является отсутствие единой системы ли-

цензионных требований к лицензиатам. Опять же согласимся с Д. Николаевым, что 

ни один из принятых в последние годы документов «не установил обязательных 

требований к организации и выполнению работ (услуг) в целях лицензирования, то 

есть обязательных лицензионных требований, предъявляемых к соискателям лицен-

зий, лицензиатам по каждому виду работ (услуг), составляющих медицинскую дея-

тельность» [6, с.224]. Выходом из данной ситуации является проведение тщательно-

го анализа и создание единой «вертикали» нормативных правовых актов, регулиру-

ющих порядок лицензирования медицинской деятельности, и не конкурирующих 

друг с другом. 

В целом, лицензирование играет важнейшую роль в публично-правовом регули-

ровании здравоохранения. Оно способствует обеспечению качества и безопасности 

медицинских услуг, контролирует доступ к медицинской помощи и создает условия 

для развития конкурентной среды в сфере здравоохранения. Одной из главных про-

блем лицензирования является излишнее количество и конфликт нормативных ак-

тов, регулирующих данный процесс. Вместе с тем, процесс реформирования отрас-

ли безусловно направлен на совершенствование правоотношений между органами 

власти и субъектами предпринимательской деятельности, осуществляющими оказа-

ние медицинских услуг населению. 

Наряду с лицензирования, в сферу организационно-контрольных функций госу-

дарства входят такие правовые институты, как стандартизация и сертификация [7]. 

Организация системы стандартизации в здравоохранении включает в себя решение 

организационно-технических задач и задач нормативного обеспечения. Организа-
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ционно-технические задачи связаны с установлением и внедрением стандартов и 

процедур, которые регулируют процессы в здравоохранении. Это может включать 

разработку и внедрение стандартов качества, процедур диагностики и лечения, ме-

тодов организации медицинских услуг и деятельности медицинского персонала. 

Организационно-технические задачи направлены на обеспечение эффективного и 

качественного предоставления медицинской помощи, оптимизацию процессов ра-

боты и повышение уровня безопасности пациентов. 

Задачи нормативного обеспечения включают разработку и утверждение норма-

тивных актов, правил и регламентов, которые регулируют деятельность в сфере 

здравоохранения. Это могут быть государственные стандарты, законы, постановле-

ния, инструкции и другие нормативные документы. Задачи нормативного обеспече-

ния направлены на установление требований и стандартов, которым должны соот-

ветствовать медицинские учреждения, медицинский персонал, медицинское обору-

дование и другие аспекты здравоохранения. Они помогают обеспечить единые пра-

вила и стандарты в сфере здравоохранения, установить принципы безопасности и 

качества оказываемых медицинских услуг. 

Организация системы стандартизации в здравоохранении важна для обеспечения 

единых стандартов и качества медицинской помощи, повышения безопасности па-

циентов и оптимизации работы медицинских учреждений. Она способствует дости-

жению целей системы здравоохранения и повышению уровня здоровья населения.  

Отдельно стоит отметить систему правового регулирования рынка медицинских 

изделий – отрасли, которая представляет собой значительный коммерческий потен-

циал. Модернизация системы здравоохранения, развитие медицинской промышлен-

ности, а также санкционное давление на страну породили стабильный спрос на оте-

чественную продукцию со стороны покупателей медицинской техники. Современ-

ные требования к качеству и эффективности медицинского оборудования и изделий, 

а также стремление улучшить условия оказания медицинской помощи способству-

ют росту спроса на инновационные и передовые медицинские технологии.  

Коммерческий потенциал медицинских изделий обусловлен также растущим 

числом медицинских учреждений, включая публичные и частные клиники, больни-

цы и диагностические центры, которые нуждаются в постоянном обновлении своего 

оборудования и медицинских инструментов. Стремление к современным методам 

диагностики и лечения, повышение эффективности и безопасности процедур со-

здают спрос на инновационные медицинские решения. Кроме того, государственная 

поддержка и стимулирование развития медицинской промышленности в России, 

включая программы модернизации и локализации производства, также способству-

ют развитию коммерческого сектора в области медицинских изделий. 

Таким образом, создание, производство и реализация медицинских изделий об-

ладают значительным коммерческим потенциалом в России, благодаря стабильному 

спросу на продукцию, модернизации системы здравоохранения и поддержке госу-

дарства. Это предоставляет возможности для предпринимателей и компаний в сфе-

ре медицинской техники для успешного развития и роста на рынке [8, с. 29]. 

Модернизация медицинского оборудования и технологий является приоритетной 

задачей государства, и это отражено в его политике. Правительство активно под-

держивает сферу медицинской техники, направляя усилия на модернизацию обору-

дования и повышение его качества. Это осуществляется через различные меры, 
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включая программы государственных закупок, стимулирование научно-

исследовательской и инновационной деятельности в этой области. Одновременно с 

модернизацией оборудования, государство также уделяет внимание повышению 

качества медицинского обслуживания населения. Совершенствование медицинской 

помощи, включая доступность, эффективность и безопасность, является важной со-

ставляющей государственной политики в области здравоохранения. Повышение 

качества услуг способствует удовлетворению потребностей пациентов и улучше-

нию общего здоровья населения. 

Локализация крупных производителей и развитие производственной базы в Рос-

сии является важным фактором для развития отечественной медицинской промыш-

ленности, способствует снижению зависимости от импорта медицинского оборудо-

вания и позволяет удовлетворять растущий спрос на инновационные и высокотех-

нологичные изделия. Кроме того, наличие таких предприятий способствует созда-

нию рабочих мест, развитию научных и инженерных кадров и стимулирует эконо-

мический рост в стране. Рынок медицинских изделий имеет большое количество 

этических и законодательных регламентаций и ограничений в продвижении про-

дуктов, описываемых в международных и национальных законодательствах и пра-

вилах. В Постановлении Правительства РФ от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном 

государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий» изло-

жены основные принципы риск-ориентированного подхода к контролю за рынком 

медицинских изделий. 30.04.2021 принят Федеральный закон от 30.04.2021 № 128-

ФЗ, отменивший лицензирование производства медицинских изделий. Теперь рабо-

та с медицинскими изделиями для диагностики in vitro возможна при наличии у ме-

дицинской организации разрешения на применение такого изделия. 

Кроме, сертификации самих медицинских изделий, существует сертификация их 

производства. Как правило, «она сводится к сертификации системы менеджмента 

качества. Сертификат документально подтверждает, что производитель медицин-

ского изделия выполняет все требования, предъявляемые к качеству этапов проек-

тирования и разработки, производства, хранения и поставок, монтажа, технического 

обслуживания, окончательного вывода из эксплуатации и утилизации медицинских 

изделий» [9].  Наличие системы менеджмента качества при производстве медицин-

ских изделий по ГОСТ ISO 13485-2017 «Изделия медицинские. Системы менедж-

мента качества. Требования для целей регулирования» необходимо, в первую оче-

редь, для выхода на зарубежный рынок. Вместе с тем, целью внедрения данного 

стандарта является предотвращение ошибок, которые могут повлиять на итоговое 

качество продукции [10, с.74] 

Регистрация медицинских изделий является государственной процедурой, пред-

назначенной для обеспечения доступа к рынку только высококачественных, эффек-

тивных и безопасных изделий. Она разработана с целью защиты интересов пациен-

тов и обеспечения безопасного и эффективного применения медицинских изделий. 

Процесс регистрации медицинских изделий включает в себя предоставление со-

ответствующих документов и информации о продукте, проведение экспертизы и 

оценку его качества, эффективности и безопасности. Государственные органы, от-

ветственные за регистрацию, проводят тщательное исследование и проверку всех 

необходимых аспектов, чтобы убедиться, что изделие соответствует установленным 

стандартам и требованиям. 
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Регистрация медицинских изделий включает оценку и анализ таких аспектов, как 

конструкция и дизайн изделия, его безопасность, функциональность, производ-

ственные процессы, а также клиническую информацию, доказывающую его эффек-

тивность и пользу для пациентов. Также могут проводиться испытания и исследо-

вания для подтверждения соответствия изделия установленным стандартам и требо-

ваниям. Регистрация медицинских изделий имеет важное значение для обеспечения 

безопасности и качества медицинской помощи. Она помогает предотвратить ис-

пользование некачественных и опасных изделий, а также обеспечивает информиро-

ванность пациентов о продукте, его применении и возможных рисках, в связи с чем 

«к обращению на рынке допускаются исключительно те товары, которые прошли 

процедуру государственной регистрации» [11, с. 125]. 

Регулярный контроль и надзор за зарегистрированными медицинскими изделия-

ми также являются важными аспектами, чтобы гарантировать их безопасное и эф-

фективное использование в практике здравоохранения. Правила государственной 

регистрации медицинских изделий определяются Постановлением Правительства 

РФ от 27.12.2012 № 1416. Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 

1.04.2022 № 552 установлены особенности использования медицинских изделий «в 

связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер эко-

номического характера». Помимо обязательной государственной регистрации, про-

изводитель медицинских изделий имеет возможность пройти добровольную серти-

фикацию. Добровольная сертификация является процедурой, при которой произво-

дитель добровольно представляет свои изделия на проверку соответствия опреде-

ленным стандартам и требованиям, установленным в отрасли здравоохранения. 

Цель добровольной сертификации заключается в подтверждении качества, без-

опасности и соответствия изделий установленным нормам и стандартам. Это дает 

производителю возможность продемонстрировать, что его изделия соответствуют 

высоким стандартам качества и безопасности, а также повысить доверие потребите-

лей и улучшить конкурентоспособность на рынке. 

Процесс добровольной сертификации обычно включает анализ технической до-

кументации, проведение испытаний и проверку соответствия изделий требованиям, 

установленным соответствующими нормативными органами. В результате успеш-

ной сертификации производителю выдается сертификат, подтверждающий соответ-

ствие его изделий определенным стандартам и требованиям. Добровольная серти-

фикация имеет ряд преимуществ для производителей медицинских изделий. Она 

позволяет повысить доверие к продукции со стороны клиентов и потребителей, 

улучшить репутацию компании, расширить рынок сбыта и повысить конкуренто-

способность. Также, сертификация способствует повышению уровня качества про-

изводства и обеспечению безопасности для пациентов и здравоохранения в целом. 

Добровольная сертификация не является обязательной, но многие производители 

стремятся пройти эту процедуру для установления высоких стандартов и подтвер-

ждения качества своих изделий на рынке медицинской техники.  

Порядок добровольной сертификации регулируется Федеральным законом от 27 

декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Порядок и правила 

добровольной сертификации регламентируются ГОСТ Р 54659-2011 «Оценка соот-

ветствия. Правила проведения добровольной сертификации услуг (работ)». 
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Одной из проблем, рынка медицинских изделий является запрет на использова-

ние изделия с закончившимся сроком действия регистрационного удостоверения, но 

с действующим сроком годности.  В настоящий момент проблема имеет временное 

решение – Постановлением Правительства РФ от 3.04.2020 № 430 использование 

таких изделий разрешено в рамках владеющей ими организации, но только до 

1.01.2025. Согласны с коллективом авторов, указывающих, что данный вопрос тре-

бует постоянного разрешения [11, с. 128]. 

Таким образом, рассмотрев особенности публично-правового регулирования 

предпринимательской деятельности в области здравоохранения, можно резюмиро-

вать, что органы государственной власти стараются выстроить ясную и прозрачную 

систему правового регулирования правоотношений в области здравоохранения. 

Вместе с тем, ещѐ достаточно пробелов, которые требуют принятия новых решений, 

как законодательными, так и исполнительными органами власти. 
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ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ПО ДОСТАВКЕ ГРУЗА К МЕСТУ 

ИСПОЛНЕНИЯ В ДОГОВОРЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Мартынов А. С., Рышкова Л. В. 
 

Статья посвящена отдельным особенностям договора перевозки грузов железнодорожным транс-

портом, в частности одной из обязанностей перевозчика по доставке груза к месту назначения. Данные 

отношения регулируются значительным количеством нормативных правовых актов. К ним можно от-

нести Гражданский кодекс Российской Федерации, Устав железнодорожного транспорта и множество 

подзаконных нормативных правовых актов, среди которых значительный объем составляют приказы 

Министерства транспорта Российской Федерации. В статье сделан вывод о том, что особенностью 

данного договора является то, место его заключения и место исполнения не могут совпадать. Кроме 

этого обоснован вывод, что переадресация груза может быть сделана только на основании указания 

грузоотправителя. Данные выводы в статье обоснованы материалами судебной практики.  

Ключевые слова: договор перевозки грузов, железнодорожный транспорт, груз, багаж, Граждан-

ский кодекс, Устав железных дорог. 
 

Как известно, обязанность перевозчика по доставке груза железнодорожным 

транспортом, являются сложной и подчиняется ряду требований.  

На сегодняшний день, указанная обязанность перевозчика регулируется различ-

ными актами. Среди них стоит отметить следующие акты: Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) [1], Федеральным законом «Устав 

железнодорожного транспорта» (далее по тексту – УЖТ РФ) [2], Правилами перево-

зок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, содержа-

щих порядок переадресовки перевозимых грузов, порожних грузовых вагонов с из-

менением грузополучателя и (или) железнодорожной станции назначения, состав-

ления актов при перевозках грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным 

транспортом, составления транспортной железнодорожной накладной, сроки и по-

рядок хранения грузов, контейнеров на железнодорожной станции назначения [3], 

Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транс-

портом [4] и другими подзаконными нормативными правовыми актами.  

   Важно понимать, что исполнение обязанности по доставке груза подчиняется 

общим и специальным требованиям о надлежащем месте исполнения обязательства.  

В ст. 316 ГК РФ закреплены некоторые требования, которые предъявляются к 

месту исполнения обязательства. Так, существует общее правило, согласно которо-

му место исполнения обязательства должно быть определено в законе, в ином пра-

вовом акте или в договоре, а также вытекать из обычаев делового оборота или из 

существа обязательства. Если же место исполнения обязательства не вытекает из 

указанных оснований, то на этот счет есть дополнительные правила, которые при-

званы устранить пробелы и урегулировать договорные отношения. То есть, в том 

случае, когда место исполнения невозможно определить при помощи указанных 

правил, оно будет определяться в зависимости от типа обязательства. Так, в обяза-

тельствах передать недвижимое имущество, местом их исполнения будет место 
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нахождения имущества. Для того, чтобы уточнить место исполнения обязательства 

по перевозке грузов следует изучить другие нормы ГК РФ, а также положения иных 

нормативно-правовых актов. Во-первых, обратимся к определению договора пере-

возки груза в ст.785 ГК РФ, в котором указано место исполнения соответствующего 

обязательства, каковым является в данном случае пункт назначения. Таким образом, 

здесь действует общее правило ст.316 ГК РФ в той части, в которой говорится о 

том, что место исполнения обязательства определяется сущностью обязательства. 

Необходимо иметь в виду, что место заключения договора перевозки груза и место 

исполнения обязательства по перевозке не могут совпадать. Это обусловлено спе-

цификой отношений по перевозке грузов. Ведь суть договора перевозки груза, кото-

рый является реальным, сводится к тому, чтобы обеспечить перемещение груза из 

пункта ―А‖ в пункт ―Б‖. Таким образом, выделяется место заключения договора (то 

место, где грузоотправитель передает груз вместе с транспортной накладной пере-

возчику, а перевозчик принимает груз выдает квитанцию о приеме), и место испол-

нения договора перевозки груза, определяемое пунктом назначения. Во-вторых, ме-

сто исполнения обязательства по перевозке груза вытекает из определения догово-

ра, закрепленного в нормах транспортных кодексов и уставов. Так, например, в 

ст.25 УЖТ РФ закреплено, что в соответствии с договором перевозки груза пере-

возчик обязуется доставить вверенный ему груз на железнодорожную станцию 

назначения с соблюдением условий его перевозки и выдать грузополучателю. Таким 

образом, из данного определения следует, что местом исполнения договора пере-

возки груза будет железнодорожная станция назначения. Железнодорожная станция 

назначения должна быть определена в документах, которые призваны оформить и 

упорядочить перевозочный процесс. Основным документом является транспортная 

накладная, в которой определяются условия доставки груза, при этом одним из обя-

зательных реквизитов транспортной накладной является указание ―станции назна-

чения‖. Все это важно, поскольку в транспортных уставах и кодексах, как правило, 

устанавливается ответственность за искажение данных (в том числе сведений о ме-

сте, куда груз должен быть доставлен). Применительно к месту исполнения обяза-

тельств по перевозке грузов хотелось бы указать еще на одну особенность, которая 

отличает эту группу обязательств от других. Итак, существует ряд договоров, кото-

рые, как правило, исполняются одномоментно и непосредственно в месте их заклю-

чения. Например, по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляю-

щий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 

передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего 

или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (см. 

ст.492 ГК РФ). Здесь можно предположить, что договор (т.е. основание возникнове-

ния обязательства по передаче товара в собственность) заключается в месте, где то-

вар и предлагается для покупателя (автомат, торговая площадь, рынок, павильон, 

буфет и др.), поэтому место исполнения обязательства совпадает с местом заключе-

ния договора. В договоре перевозки груза это исключается в принципе, что является 

одной из особенностей данного договора.   

При рассмотрении вопроса о месте исполнения обязательства по перевозке груза 

не следует забывать о выраженных в доктринальных источниках мнениях различ-

ных авторов, исследующих эту проблематику. Все авторы, которые в той или иной 

степени рассматривали вопрос о договоре перевозки грузов, предлагали свои опре-
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деления этого договора. Так, по мнению О.С.Иоффе, это ―договор, в силу которого 

одна сторона, перевозчик, обязуется доставить вверенный ей груз в назначенное 

место и выдать его грузополучателю, а другая сторона, грузоотправитель, обязуется 

уплатить за это перевозчику вознаграждение в виде провозной платы [5]. По мне-

нию Т.А.Фадеевой, по договору перевозки грузов транспортная организация (пере-

возчик) обязуется доставить вверенный ей груз в пункт назначения и выдать его 

управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется 

уплатить за перевозку груза установленную плату [6]. Легальное определение дого-

вора перевозки груза подвергнуто анализу в исследованиях В.В. Витрянского [7], а 

также В.А. Егиазарова [8] и др. Таким образом, анализируя доктринальные опреде-

ления договора перевозки груза, можно прийти к такому же выводу: место исполне-

ния обязательства по перевозке груза не совпадает с местом заключения договора 

перевозки груза.  Предложенные определения договора перевозки груза лишь под-

тверждают, что здесь действует общее правило ст. 316 ГК РФ: место исполнения 

обязательства может обусловливаться сущностью обязательства. 

Завершить вопрос о месте исполнения обязательства по перевозке грузов, хоте-

лось бы, раскрыв еще одну особенность этих отношений. Она заключается в том, 

что в процессе перевозки конкретного груза может возникнуть ситуация, когда по-

требуется изменить либо станцию (пункт) назначения, либо получателя перевози-

мого груза. Речь в данном случае идет о так называемой переадресовке, то есть об 

изменении места исполнения обязательства, причем изменение места исполнения 

может происходить, в том числе, по инициативе грузополучателя. Например, при 

простое вагонов до получения указания о переадресовке грузов, будет иметь важное 

значение по чьей вине был допущен простой. При отсутствии вины перевозчика, в 

задержке перевозке при условии переадресовке грузов по заявлению грузоотправи-

теля, ответственность за простой лежит на грузоотправителе. При этом суд исходят 

из того, что с силу статей 30, 31, 35 Устава железнодорожного транспорта Россий-

ской Федерации за время простоя вагонов в ожидании переадресовки грузов по 

независящим от перевозчика обстоятельствам, грузополучателем вносится плата за 

пользование вагонами, перевозчик имеет право на списание с лицевого счета фак-

тического грузополучателя сумму денежных средств за перевозку грузов. Такие об-

стоятельства были предметом рассмотрения дела № А55-15677/2005-13 Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации по иску ЗАО «Самарские мельницы» к 

Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» в лице филиала 

– «Куйбышевская железная дорога» [9].   

В ст. 31 УЖТ РФ закрепляется, что переадресовка груза осуществляется по 

письменному заявлению грузоотправителя. Однако конкретных сроков подачи за-

явления не установлено ни в ст.31 УЖТ РФ, ни в приказе МПС РФ от 27 июля 2020 

г. № 256 ―Об утверждении Правил перевозок грузов, порожних грузовых вагонов 

железнодорожным транспортом, содержащих порядок переадресовки перевозимых 

грузов, порожних грузовых вагонов с изменением грузополучателя и (или) желез-

нодорожной станции назначения, составления актов при перевозках грузов, порож-

них грузовых вагонов железнодорожным транспортом, составления транспортной 

железнодорожной накладной, сроки и порядок хранения грузов, контейнеров на же-

лезнодорожной станции назначения.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=43235&dst=100181&field=134&date=04.04.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=43235&dst=100187&field=134&date=04.04.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=43235&dst=100207&field=134&date=04.04.2023
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Тем не менее, анализируя содержание указанных статьи и приказа, следует отме-

тить, что переадресовка груза возможна в пути, то есть в любой момент, когда груз 

перевозится, либо он может быть переадресован уже со станции назначения. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на изменение первоначального 

места назначения – в данном случае совпадения места заключения договора (место 

сдачи груза к перевозке) и места исполнения договора не может произойти.  С уче-

том большого разнообразия предпринимательских отношений может возникнуть 

ситуация, когда покупатель может отказаться от отправленного в его адрес груза, а 

отправитель (он же продавец) в этот момент найдет нового покупателя в каком-либо 

ином городе.  После заключения договора или хотя бы выражения намерения на 

заключение договора в отношении того груза, который в данный момент перевозит-

ся, у продавца возникнет необходимость данный груз переадресовать другому лицу 

(новому покупателю). Не исключается и возможность, когда после отправки груза в 

адрес получателя (покупателя по договору купли-продажи) договор будет расторг-

нут. В данном случае отправитель груза при отсутствии нового покупателя будет 

вынужден переадресовать груз в пункт отправления в отношении себя. Это можно 

было считать единственным возможным исключением, когда место заключения до-

говора и место его исполнения могут совпасть, но не следует забывать, что договор 

перевозки груза расторгается и об исполнении говорить невозможно. 
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clusion is substantiated that the redirection of cargo can be made only on the basis of the instructions of the 
consignor. These conclusions in the article are substantiated by the materials of judicial practice. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ БОРЬБЫ И УНИЧТОЖЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

Акименко Е. С., Володина О. В., Сушицкий А. И. 
Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт  

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

Актуальность выбранной темы статьи обусловлена критическим положением дел в области борьбы с 

терроризмом и его проявлениями.  Терроризм трансформируется и приобретает до настоящего момента 

неизвестные миру формы своего выражения, способы совершения. Важной составляющей освещенной в 

статье проблематике является организация мероприятий, направленных на согласованные действия пред-

ставителей силовых ведомств в области противодействия терроризму как явлению, террористических 

угроз и их реальному воплощению. Статья посвящена значению и роли деятельности государства по вы-

работке эффективных средств и методов по стабилизации обстановки и пресечению террористических 

угроз. В научном труде исследуется объективная оценка состояния, перспектив и характера террористиче-

ских рисков. Авторы раскрывают проблемы и предлагают способы решения законодательного обеспече-

ния противодействия терроризму. 

Ключевые слова:  безопасность граждан, противодействие терроризму, деятельность правоохрани-

тельных органов, контртеррористическая операция, правовое регулирование, специальная военная опера-

ция. 
 

Создание безопасных условий жизни граждан, обеспечение безопасности и 

неприкосновенности личности – это первостепенная задача любого современного 

государства, стремящегося к сохранению общества, его населяющего. 

На современном этапе в рамках межгосударственного взаимодействия   между 

Россией и странами – партнѐрами в сфере противодействия терроризму 

сформирована прочная база для международного и регионального сотрудничества, 

и в связи с этим довольно остро стоят вопросы наполнения стратегических планов 

тактическим содержанием, дифференцирования и изучения отдельных направлений, 

а также практической реализации предпринятых мер.  

Невозможно встретить человека, которому была бы безразлична угроза 

терроризма, вопросы собственной безопасности не могут не беспокоить граждан во 

всем мире. Руководство современного государства – противника терроризма, в свою 

очередь, напрямую заинтересовано в выработке эффективных средств и методов по 

стабилизации обстановки и пресечению террористических угроз. Террористы, 

преследуя конкретные преступные цели, с особой жестокостью и цинизмом 

выбирают объектом своих преступных посягательств граждан, оказывающихся 

беззащитными перед их действиями. Пострадавшие граждане от террористических 

актов дают зачастую ожидаемые негативные оценки деятельности 

правоохранительных органов по нейтрализации террористических угроз [8, с. 6]. 

Зачастую информация о террористических актах аккумулируется и 

опубликовывается в средствах массовой информации, которые в погоне за 

рейтингами играют на руку террористам, заинтересованным в дестабилизации 

обстановки. 
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В настоящее время обществу требуется объективная и адекватная оценка 

состояния, перспектив и характера террористических рисков. На современном этапе 

в международном терроризме явно наметилось несколько новых тенденций. 

Во-первых, терроризм стал отождествляться с профессиональной деятельностью, 

что заставляет пересмотреть форматы стратегического и тактического 

планирования деятельности правоохранительных органов, принимающих участие в 

противодействии терроризму.  

Во-вторых, произошли изменения в комплектовании террористических ячеек, 

пополнение которых стало осуществляться за счѐт лиц, прошедших обучение в 

«горячих» точках мира, их идейных вдохновителей. Примером может служить 

террористическая деятельность запрещенного в Российской Федерации 

«Исламского государства Ирака и Леванта» [6, с. 191]. 

Не секрет, что идеологи терроризма, занимающиеся вербовкой сторонников для 

осуществления террористической деятельности на территории РФ, определенным 

образом изменили формат подготовки кандидатов на исполнение террористических 

актов. Отныне они  ориентированы на лиц славянского типа внешности, новых 

приверженцев религии, так называемых «неофитов». Завербованные лица из числа 

«неофитов», оказавшись на стороне террористических организаций, представляют 

серьезную угрозу, поскольку их сложно идентифицировать как террористов. Их 

внешний вид не вызывает никаких подозрений, они не имеют каких-либо языковых 

проблем, а также имеют возможность оформить трудовые отношения в различных 

сферах деятельности с целью реализации преступных замыслов. 

В-третьих, терроризм стал формой военных действий. Организованная 

террористическая деятельность, государственный терроризм заставили силовые 

структуры ряда государств перейти от формы контртеррористических операций к 

форме полномасштабных боевых  действий.  

В-четвертых, в террористическом «сообществе» создаются альтернативные или 

параллельные сети террористических организаций. К примеру, запрещенная в Рос-

сии «Исламское государство Ирака и Леванта» развивалось по методу сетевого 

маркетинга. Совершенно не случайно в национальные перечни Российской 

Федерации, Казахстана, Киргизии, помимо «Исламского государство Ирака и 

Леванта», входят такие террористические сообщества, как, «Аль-Каида», «Имарат 

Кавказ», «Хизбут- Тахрир-аль-Ислами», «Джебхат ан –Нусра» и другие [7, с. 62]. 

Как правило, данные организации маскируются под ортодоксальные 

религиозные объединения, и отсутствие контроля и надзора за ними может вызвать 

серьезные последствия в сфере безопасности общества. 

Высокие темпы роста терроризма в современном мире приводят к эскалации 

террористических угроз на территории РФ и сопредельных государств, в т.ч. стран 

Средней Азии [9, с. 58]. Главной тенденцией по уничтожению террористических 

проявлений становится подготовка РФ к региональным войнам на территории 

современной России, либо на территории наших военно-политических союзников в 

рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также Организации Договора о 

коллективной безопасности. Ярким примером наметившейся тенденции являются 

январские события 2022 г. в Казахстане и проводимая с февраля 2022 г. специальная 

военная операция на территории Украины. 
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Законодательство Российской Федерации строится на положениях Конституции 

Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного 

права, международных договорах РФ, федеральном законодательстве, указах 

Президента и постановлениях Правительства России, а также на других 

нормативных правовых актах.  Актуальной необходимостью сегодня является 

объединение усилий мировым сообществом в сфере ключевых направлений, таких 

как совершенствование и преобразование нормативно-правовой базы 

противодействия террористической деятельности, а также модернизации систем 

обоюдной правовой помощи [1]. 

К числу проблем законодательного обеспечения противодействия терроризму 

авторы отмечают низкий уровень правового регулирования и недостатки 

организационного обеспечения противодействия терроризму в современной России.  

В первую очередь – это громоздкая структура государственной системы 

противодействия терроризму, а именно: Национальный антитеррористический 

комитет, который был создан во исполнение Указа  Президента России от 15 

февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Федеральный 

оперативный штаб, антитеррористические комиссии различных уровней, 

оперативные штабы в субъектах и морских районах Российской Федерации. 

Сегодняшнее организационное обеспечение противодействия терроризму 

осуществляется на ведомственном уровне [4]. Например, ответственность за 

противодействие терроризму возложена на ФСБ России, руководителем 

Национального антитеррористического комитета является директор ФСБ России. 

Собственно личный состав данного комитета сформирован из представителей этой 

же службы, таким образом налицо ведомственный подход в решении 

государственных задач. Выходом из положения могло бы быть создание 

независимого государственного органа, ответственного за противодействие 

терроризму и подчиненного, к примеру, заместителю председателя Правительства 

Российской Федерации, ответственного за борьбу с преступностью, в том числе с 

терроризмом. 

Кроме того, отсутствует четкое законодательное разграничение компетенции 

министерств и служб Российской Федерации, участвующих в 

контртеррористической операции. В частности, формулировка статьи 12 

Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

недостаточно четко разграничивает компетенцию ФСБ России и МВД России в 

этом вопросе, так как до недавнего времени она противоречила пункту 9 Указа 

Президента России от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму» [3]. В частности, в  вышеупомянутом пункте было достаточно чѐтко 

сказано, что первичные действия в отношении пресечения террористического акта 

могли проводиться сотрудниками органов внутренних дел в муниципальных 

образованиях Российской Федерации, в которых отсутствуют специальные 

подразделения ФСБ России. В настоящее время данный пункт указа отменѐн, 

однако, учитывая, что таких муниципальных образований в нашем государстве 

более половины, то факт невозможности оперативного использования 

сотрудниками органов внутренних инструментов контртеррористической операции 

с целью пресечения террористического акта до начала функционирования 

оперативных штабов снижает эффект наступательности, а также ведет к утрате 
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оперативности. Если ранее начальник территориального органа внутренних дел до 

момента формирования и начала работы оперативного штаба мог осуществлять 

первоначальные мероприятия по пресечению данного террористического акта, то в 

настоящее время данный вопрос остается без должного нормативного 

регулирования [5, с. 20-22]. 

Также стоит упомянуть неудачно сформулированное понятие «терроризм» в ст. 3 

Федерального закона от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». В 

настоящее время терроризм – это идеология и практика воздействия на 

международное сообщество и государства в целях достижения террористических 

целей. Таким образом, законодатель разделяет понимание терроризма на 

идеологический и криминальный аспекты. Такое положение запутывает 

правоприменителя, так как одни правоохранители понимают терроризм как 

идеологию, и, следовательно, для противодействия терроризму нужно 

противопоставить контридеологию. При этом необходимо отметить, что лица, 

причастные к террористической деятельности, могут брать на вооружение и 

использовать разнообразные идеи и таким образом пропагандой может стать любое 

проявление инакомыслия. Другие правоприменители понимают терроризм как 

преступное действие, для пресечения которого необходимо применять силу и 

проводить контртеррористическую операцию. Другим недостатком определения 

«терроризм» является то, что оно не совпадает с уголовно-правовым понятием, 

данным в ст. 205 разд. 9 «Преступления простив общественной безопасности и 

общественного порядка» УК Российской Федерации. Добавим, что в уголовно-

правовом понятии «терроризм» отсутствует такая цель субъективной стороны, как 

устрашение населения – главный квалифицирующий признак собственно 

терроризма как преступления и его отличия от иных тяжких и особо тяжких 

преступлений по законодательству РФ. Полагаем целесообразным ст. 205 УК РФ 

дополнить определением цели, ради которой и совершается деяние – «нарушение 

общественной безопасности» [2]. 

К организационным недостаткам отметим следующее: в субъектах Российской 

Федерации созданы две самостоятельные структуры, осуществляющие 

противодействие терроризму: антитеррористические комиссии и оперативные 

штабы. Недостаток такого построения заключается в том, что единая правовая 

материя предупреждения и пресечения терроризма разделяется на две 

самостоятельные: антитеррористические комиссии занимаются предупреждением, а 

оперативные штабы созданы для руководства силами и средствами для пресечения 

террористического акта. Такое положение противоречит теории оперативно-

розыскной деятельности, а именно: выявление, предупреждение, расследование, 

раскрытие и пресечение преступлений должно находиться в одном государственном 

органе, руководимом профессиональным компетентным сотрудником, 

сосредотачивающим в своих руках вопросы раннего пресечения и эффективного 

предупреждения замышляемых и подготавливаемых преступлений 

террористической направленности. Усложненный порядок взаимодействия и 

распределения полномочий не может привести к требуемому в настоящее время 

усилению эффективности организационных мер по противодействию терроризму. 

Также, в настоящее время существует много вопросов, касающихся 

разграничения понятийного аппарата, используемого в современном 
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законодательстве России в сфере противодействия терроризму, так как  под 

террористической деятельностью понимаются не только сами террористические 

акты, но и  публичные призывы к их осуществлению, пропаганда террористических 

идей. 

Совершенствование современного законодательства в связке с сегодняшними 

принципами противодействия преступлениям террористической направленности и 

необходимостью его совершенствования не может осуществляться без 

комплексного подхода к проблематике, а именно модернизации уголовного, 

гражданского, процессуального, финансового, административного 

законодательства. 

Проблема необходимости совершенствования законодательства в сфере 

противодействия терроризму напрямую связана и не может решаться отдельно от 

проблем материально-технического обеспечения данной сферы и обеспечения 

достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, ведь по 

состоянию на сегодняшний день лица, причастные к террористической 

деятельности, располагают широким набором так называемых «нестандартных 

методов» осуществления своих преступных замыслов. Локальные конфликты в 

различных частях планеты способствуют попаданию в руки террористов 

высокотоксичных веществ, радиоактивных материй, вредоносных биологических 

культур, а также ультрасовременных компьютерных и высокотехнологических 

комплексов, к противодействию которым на высоком уровне не подготовлены даже 

самые развитые страны. Предприятия, специализирующиеся на переработке и 

добыче сырья, промышленности в сфере электроэнергетики, металлургии, 

топливной сфере, машиностроении в современном мире попадают в зону 

заинтересованности террористов как потенциальные источники экологических 

катастроф. Данная разновидность террористической деятельности пока еще не 

получила широкого распространения, однако именно поэтому риск ее проявления в 

скором будущем не позволяет нам не задумываться о возможных последствиях. 

Безусловно, стоит рассмотреть вопрос актуальности отнесения к числу уголовно-

наказуемых деяний, связанных с распространением информации, источников, 

информационных носителей, способных оказать методическое и тактическое 

обеспечение диверсионно-террористической деятельности. В ряде информационных 

источников, в том числе в сети Интернет, с использованием непопулярных 

браузеров можно получить алгоритмы изготовления и применения самодельных 

взрывных и зажигательных устройств. В настоящее время на сайте Министерства 

юстиции имеется перечень запрещенных источников и литературы, однако он 

далеко не исчерпывающий, в том числе вследствие того, что лингвистические 

экспертизы и исследования длятся порядка шести месяцев, что является 

недопустимым и отнюдь не способствует оперативному мониторингу сети с целью 

отыскания новых материалов. Существует мнение, что необходимо пересмотреть 

принцип презумпции невиновности в таких случаях, обязав лицо осуществляющее 

или отвечающее за наполнение проверяемого источника объяснить и доказать 

необходимость размещения тех или иных материалов. 

В Российской Федерации терроризм не носит таких размахов, как в ряде 

западных и ближневосточных стран, однако события, происходившие и 

происходящие  на территории Северо-Кавказского региона, Казахстана и Украины 
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не позволяют останавливать процесс противодействия террористической угрозе на 

государственно-стратегическом уровне. Таким образом, противодействие 

терроризму – проблема, которая требует создания специальных организационных 

подразделений и новых тактических мер, исходя из террористических угроз в 

Российской Федерации и мире в целом. 
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ДЕЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

ОБЛАСТИ АНТИАЛКОГОЛЬНОГО И АНТИТАБАЧНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, СОВЕРШАЕМЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
 

Баграмян С. Л., Мерказова В. А. 
 

В статье рассмотрены проблемы административного регулирования нарушений несовершеннолет-

них, установленных законодательством РФ правил оборота спирта и спиртосодержащей продукции, а 

также употребления табака и табачных изделий. Отечественное законодательство, в частности Консти-

туция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г. (далее – Конституция РФ) не только наде-

ляет граждан и организации определенными правами, но также и предусматривает меры ответственно-

сти за нарушение этих прав, а также за иные виды различных посягательств. Одним из видов таких 

деликтов выступают правонарушения, связанные с приобретением алкогольной продукцией и ее упо-

треблением (в том числе и в общественных местах), а также нарушения антитабачного законодатель-

ства. 

Ключевые слова: деликтологическая характеристика, правонарушения в области алкогольного за-

конодательства, правонарушения в области антитабачного законодательства, несовершеннолетние, 

алкогольная и спиртосодержащая продукция, психоактивные вещества, одурманивающие вещества, 

вовлечение, общественное место, алкогольная или табачная продукция. 
 

В условиях современной действительности общественная опасность правонару-

шений, предметом которых выступает алкогольная продукция и табачные изделия, 

выражается не только в том, что такие проступки могут повлечь за собой соверше-

ние новых правонарушений, а в худшем случае и совершение действий, ответствен-

ность за которые предусмотрена уголовным законодательством РФ, но и то, что в их 

совершение могут легко вовлекаться дети – наиболее незащищенная и несформиро-

вавшаяся как личность категория граждан. Такое положение, по нашему мнению, 

самым губительным образом влияет на здоровье подрастающего поколения, имеет 

далеко идущие негативные последствия в вопросе формирования экономического, 

духовного, интеллектуального и даже оборонного потенциала государства и обще-

ства. 

Говоря о деликтологической характеристике рассматриваемой категории право-

нарушений, в первую очередь стоит рассмотреть особенности личности правонару-

шителя, в нашем случае - несовершеннолетнего лица, как субъекта правонарушений 

в области антиалкогольного и антитабачного законодательства РФ. 

В соответствии с Минимальными стандартными правилами ООН относительно 

осуществления судопроизводства в отношении несовершеннолетних 1985 г. («Пе-

кинские правила») несовершеннолетний – это ребенок или молодой человек, кото-

рый в рамках существующей правовой системы может быть привлечен за правона-

рушение к ответственности в такой форме, которая отличается от формы ответ-

ственности, применимой к взрослому [1]. 

В тоже время, следует отметить, что мнение исследователей по поводу того, по-

чему к несовершеннолетним в административной практике особое отношение - раз-

деляется.  
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Так, часть исследователей считает, что специальное отношение к подросткам 

связано с тем, что у них имеются, в силу возраста, психологические особенности 

поведения.  

Вторая группа исследователей объясняют особенное отношение не только в силу 

их психологических черт характера, но и в силу социального статуса несовершен-

нолетнего [2]. 

С нашей точки зрения, в данном вопросе, прежде всего, следует обратить внима-

ние на то, что несовершеннолетние лица в принципе характеризуются неустойчиво-

стью психики, отсутствием сформировавшегося правового сознания, подверженно-

стью негативному влиянию, отсутствию должного уровня критического мышления 

и глубокого анализа поступающей информации. Совершение же правонарушений в 

области антиалкогольного и антитабачного законодательства РФ, может повлечь за 

собой наложение огромного отпечатка на дальнейшее развитие данных субъектов. 

Более того, совершение противоправного деяния в столь раннем возрасте может 

предопределить характер отношений правонарушителя с законом в будущем. Здесь 

имеется в виду наличие в дальнейшем рецидива совершения посягательств, которые 

могут из административных перерасти в уголовные. Согласимся с мнением Юши-

ной Ю. В. указывающей на то, что одним из показательных элементов преступности 

несовершеннолетних является критерий выявленных несовершеннолетних лиц, со-

вершивших преступные деяния в состоянии опьянения, так как внушительной части 

несовершеннолетних лиц, совершивших уголовно-наказуемые правонарушения 

присущи антисоциальные привычки (употребление алкоголя, наркотиков, токсиче-

ских веществ), склонность к попрошайничеству, бродяжничеству и др. Зачастую 

подобные виды девиантного поведения у молодежи возникают в связи с влиянием 

старших по возрасту лиц, ведущих подобный образ жизни и склоняющих подрост-

ков к нему [3]. 

Также следует иметь в виду, что поскольку подростковый период является так 

называемым «переходным периодом» в жизни человека, во время которого он стре-

мится доказать свою значимость и самостоятельность, совершая при этом обще-

ственно опасные поступки, в том числе и правонарушения, то, к несовершеннолет-

нему необходимо проявлять особое внимание не только со стороны родителей, но и 

со стороны общественности и государства, характеризующееся специфическими 

административными и воспитательными мерами. 

Законодатель, в свою очередь, регламентируя особые положения администра-

тивного воздействия, обязан учитывать вышеуказанные особенности личности 

несовершеннолетнего правонарушителя, в целях предупреждения рецидива, а также 

воспитания законопослушного члена общества.    

Рассматривая непосредственно состав правонарушений в части употребления 

несовершеннолетними алкогольной продукции, следует отметить, что администра-

тивное законодательство Российской Федерации регламентирует вопросы привле-

чения виновных к ответственности в данной области посредством совокупности 

статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ [4]. (далее – КоАП РФ).  

В частности, ст. 6.10. КоАП РФ регламентирует ответственность лиц, вовлекших 

несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих ве-
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ществ. Под «вовлечением» в данной статье следует понимать одно или несколько 

действий, направленных на возникновение у несовершеннолетнего желания употре-

бить или употребление такой продукции, выражающиеся в уговорах, угощении, 

обещании какой-либо выгоды, угрозе, обмане и т.д. И хотя на первый взгляд, по 

данной статье не возникает никаких вопросов относительно субъекта правонаруше-

ния, и по смыслу диспозиции ч.1 ст.6.10 КоАП РФ таким лицом должен быть со-

вершеннолетний гражданин, за пределами правового регулирования остаются ситу-

ации, когда в качестве «вовлекающего» в употребление алкогольной и спиртосо-

держащей продукции выступает также несовершеннолетний.  

В ст. 20.22 КоАП РФ законодатель устанавливает в качестве объективной сторо-

ны правонарушения деяние в виде возможных двух вариантов действий: либо 

нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет; либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции. При этом не имеет значение место совершения указанных действий.  

В то же время анализ законодательства об административной ответственности 

несовершеннолетних дает возможность утверждать о наличии целого ряда пробелов 

и недостатков, которые в современных условиях создают существенные препят-

ствия в борьбе с девиантным поведением несовершеннолетних [5].  

В качестве проблематики правоприменительной практики указанных статьей 

КоАП РФ следует отметить, что до сегодняшнего дня законодательно не утвержде-

но чѐткое определение такого действия как «потребление (распитие)» алкогольной 

продукции. Такое положение, в некоторых случаях, затрудняет установление за-

вершѐнности противоправного деяния, и, соответственно, виновности лица. Также 

стоит обратить внимание, что в ст. 20.22 КоАП РФ санкция статьи предусматривает 

наказание за данное правонарушение родителям или законным представителям 

несовершеннолетнего, в случае если правонарушение было совершено лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

В указанных составах речь идет непосредственно о несовершеннолетних, но 

также стоит отметить, что несовершеннолетними гражданами могут быть соверше-

ны и другие правонарушения, например, по ст. 20.20 КоАП РФ, то есть употребле-

ние алкогольной продукции в общественных местах. Также имеют место случаи 

появления несовершеннолетних лиц в состоянии опьянения в общественных местах 

и ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 20.21 КоАП РФ.  

Таким образом, проведенный нами анализ показывает, что на настоящий момент 

в КоАП РФ отсутствует специальная норма, которая была бы посвящена непосред-

ственно административной ответственности несовершеннолетних возрастом до 16 

лет, за некоторые нарушения антиалкогольного законодательства и употребление 

алкогольной продукции в общественных местах и, в каждом случае будет квалифи-

цироваться индивидуально, в зависимости от возраста лица, совершившего право-

нарушение.  

Также стоит учитывать, что в КоАП РФ содержатся в большей мере отсылочные 

нормы, которые вызывают необходимость обратиться к иным законодательным ак-

там. Так, в сфере антиалкогольного законодательства основным нормативным до-

кументом, которым пользуется правоприменитель, выступает Федеральный закон от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
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потребления (распития) алкогольной продукции»
 
 [6].  (далее – Закон № 171-ФЗ). 

Как следует из обозначенного нормативного акта, в отношении всех несовершенно-

летних граждан устанавливается запрет на употребление алкогольной продукции. 

Одной из основных норм в Законе № 171-ФЗ является та, в которой отражен пере-

чень общественных мест, в пределах территории которых употребление алкоголь-

ной продукции лицами, в том числе и несовершеннолетними, не допускается. К 

числу данных мест относятся: 

- территории школ, детских садов, интернатов и других учреждений сферы обра-

зования;  

- общественный транспорт, а также вокзалы, аэропорты и автобусные станции;  

- рынки, вблизи торговых объектов и других общественных местах; 

- территории военных городков и другой инфраструктуры Минобороны РФ; 

- места общего пользования многоквартирных домов;  

- места массового отдыха граждан (кроме загородных пикников). 

Крайне важно обратить внимание на тот факт, что, устанавливая на законода-

тельном уровне запрет на употребление алкоголя несовершеннолетними лицами, 

для граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста уже предусмотрены исклю-

чения. Иными словами, совершеннолетние лица могут употреблять алкогольную 

продукцию, но не в тех местах, которые признаются общественными. Несовершен-

нолетний же не имеет права ни в каком случае осуществлять употребление спирто-

содержащей продукции. 

Что касается нарушений несовершеннолетними лицами антитабачного законода-

тельства, то здесь необходимо подчеркнуть следующий момент: одной из обязанно-

стей граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребления табака является забота о формировании у 

детей отрицательного отношения к потреблению табака, а также о недопустимости 

их вовлечения в процесс потребления табака. 

Недопущение потребления табака детьми и подростками является одним из 

принципов реализации Концепции демографической политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года, утверждѐнной Указом Президента Российской Федера-

ции от 09.10.2007 № 1351  и направленной на создание условий для роста численно-

сти населения, повышения качества и продолжительности жизни [7]. Федеральным 

законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и последствий потребления табака» (далее – Закон № 15-

ФЗ) признано недопустимым потребление табака несовершеннолетними [8].   

С 15 ноября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 21 октября 2013 г. 

№ 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» в связи с принятием 

Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», которым установлена админи-

стративная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потреб-

ления табака (ст.6.23 КоАП РФ). 

Вместе с тем стоит отметить, что несовершеннолетние могут совершать и иные 

правонарушения в части несоблюдения антиалкогольного и антитабачного законо-

дательства. Например, одним из видов правонарушений выступает нарушение, 

предусмотренное ст. 6.24 КоАП РФ, выраженное в нарушении установленного фе-
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деральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей про-

дукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах, поскольку к административной ответственности за данное правонаруше-

ние могут быть привлечены лица уже начиная с шестнадцатилетнего возраста. 

Действующим законом Российской Федерации установлен запрет продажи та-

бачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечения детей 

в процесс потребления табака путем покупки для них либо передачи им табачных 

изделий или табачной продукции, предложения, требования употребить табачные 

изделия или табачную продукцию любым способом. 

За вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака предусмотре-

на административная ответственность по ст. 6.23. КоАП РФ. Законодатель опреде-

лил, что вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака может 

осуществляться путем покупки для подростков либо передачи, продаже им табач-

ных изделий или табачной продукции, предложения, требования употребить табач-

ные изделия или табачную продукцию любым способом. Указанные действия со-

ставляют объективную сторону данного правонарушения. Субъектом правонаруше-

ния может быть любое лицо, достигшее 16 лет. 

По общему правилу, продажа табачной продукции и табачных изделий осу-

ществляется без высказывания требования о предъявлении документа, удостоверя-

ющего личность. Однако положения ч. 2 и ч. 3 статьи 20 Федерального закона № 

15-ФЗ возлагают на продавца обязанность убедиться в возрасте покупателя. 

Особое внимание в процессе выявления и установления фактов нарушения несо-

вершеннолетними антиалкогольного и антитабачного законодательства стоит уде-

лять именно вовлечению несовершеннолетних в совершение правонарушений, по-

скольку зачастую проблема заключается именно в том, что лица, не достигшие воз-

раста 18 лет, употребляют алкогольную или табачную продукции вследствие недоб-

росовестных действий иных лиц. 

В правовой доктрине на данный момент криминологами выделяется такой под-

ход, что при употреблении несовершеннолетними алкогольной и табачной продук-

ции, а также в случаях вовлечения подростков в употребление указанной продук-

ции, влечет за собой криминализацию несовершеннолетних. Иными словами, упо-

требляя алкоголь, повышается риск совершения другого правонарушения, которое в 

отдельных случаях может обладать высокой степенью общественной опасности и 

квалифицироваться уже как преступление. Поведение подростков в состоянии алко-

гольного опьянения характеризуется повышенной жестокостью, цинизмом и до-

вольно часто внешней немотивированностью. Таким образом, употребление алко-

голя выделяется как одна из основных причин высокого уровня преступности в 

стране [9].    

Для определения направлений организации комплексной профилактики упо-

требления несовершеннолетними алкогольной и табачной продукции следует ис-

следовать механизм ее детерминации, как еще один элемент криминалистической 

характеристики правонарушения. Нельзя также не отметить, что вовлечение несо-

вершеннолетних в употребление алкогольной продукции или табакокурение проис-

ходит по причине снижения качества жизни граждан, а также повышения числа 

случаев употребления рассматриваемой продукции взрослыми гражданами, имею-

щими детей. Если же говорить о вовлечении в употребление несовершеннолетних, 
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совершенное не со стороны родителей подростков, то нередкими являются ситуа-

ции по продаже алкоголя и сигарет несовершеннолетним, поскольку со стороны со-

ответствующих лиц – продавцов данных товаров, не соблюдается требование по 

удостоверению возраста лица, приобретающего соответствующую продукцию.  

Помимо всего прочего, к числу детерминант употребления несовершеннолетни-

ми гражданами алкоголя и табака, относятся и тяжелые материальные условия се-

мей с детьми, многие семьи относятся к числу малоимущих которым в силу низкого 

дохода сложно организовать досуг для ребенка. Соответственно, ситуация склады-

вается таким образом, что дети могут находиться в компании лиц, злоупотребляю-

щих алкоголем, что в конечном итоге приведет первоначально – к свыканию и не-

критичному восприятию ситуации, а затем к заинтересованности и желанию вос-

произведения (копирования) дивиантного поведения взрослых. При этом, следует 

отметить, что сформировавшееся у подростка антиобщественное поведение доволь-

но сложно поддается коррекции и несовершеннолетние уже выполняют те действия, 

которые посчитают нужными, не прислушиваясь, в частности, к мнению родителей 

или иных взрослых лиц. 

Рассматривая современное состояние численности правонарушений в области 

несоблюдения несовершеннолетними гражданами антиалкогольного и антитабачно-

го законодательства, стоит рассмотреть также и статистические данные. Показа-

тельным в рассматриваемой теме является проводимое сотрудниками кафедры уго-

ловного права и криминологии Воронежского института МВД России исследование 

особенностей алкоголизации несовершеннолетних
 
[10]. В качестве опрашиваемых 

выступали сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних из различных 

субъектов нашего государства. В анкете содержались вопросы относительно моти-

вов, которыми руководствуется несовершеннолетний при употреблении алкоголя и 

табака, причин употребления, предпринимаемых мер профилактики и т.д. 

С учетом полученных опрашиваемыми лицами данных, было установлено, что 

проблема употребления алкогольной и табачной продукции характерна для всех 

регионов, но где-то в большей, где-то в меньшей степени. Также стоит отметить, 

что 70 % опрашиваемых указали на высокий уровень частоты случаев нарушения 

антиалкогольного и антитабачного законодательства, поскольку практически каж-

дый сотрудник ПДН в процессе своей деятельности сталкивался с подростками, 

злоупотребляющими алкоголем.  

Что касается среднего возраста несовершеннолетних правонарушителей, то по 

результатам исследования было установлено, что он несколько разнится в зависи-

мости от пола подростка. Так, если это девочки, то средний возраст начала употреб-

ления – 12,9 лет. Мальчики же начинают употреблять запрещенные напитки и при-

менять табачную продукцию еще раньше – в 12,5 лет. Более того, в 1,6 % случаев 

встречается также и то, что алкоголь употребляется лицами по достижении десяти-

летнего возраста. Столь раннее употребление алкогольной и табачной продукции, 

бесспорно, приводит к повышению количества случаев совершения в дальнейшем 

данными лицами других правонарушений, включая и более опасные. 

Таким образом, как видно из представленных данных, возраст употребления ал-

когольной и табачной продукции находится на критично низком уровне, что гово-

рит о необходимости решения данной проблемы и совершенствования деятельности 

правоохранительных органов направленную на изменение сложившейся негативной 
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ситуации в виде раннего употребления несовершеннолетними гражданами алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, а также табака и табачных изделий. 

Подводя итог отметим, что в настоящее время административное регулирование 

нарушений несовершеннолетними установленных правил оборота спирта и спирто-

содержащей продукции, а также употребления табака и табачных изделий, требует 

совершенствования.   В нашей статье мы постарались не только дать деликтологи-

ческую характеристику правонарушений антиалкогольного и антитабачного зако-

нодательства РФ, совершаемых несовершеннолетними, но и осветить некоторые 

правовые пробелы, касающиеся законодательного разъяснения и закрепления эле-

ментного состава объекта, субъекта, объективной и субъективной стороны правона-

рушений несовершеннолетних в данной области. Выявленные проблемы, а также 

предложенные возможные пути их разрешения, бесспорно способствуют совершен-

ствованию   процесса выявления и профилактики правонарушений в рассматривае-

мой области, а также исправления лиц их совершивших. Указанные дилеммы, как и 

в целом проблематика правонарушений несовершеннолетних, по нашему мнению, 

требуют самого пристального внимания со стороны законодателя, так как непосред-

ственно влияют на уровень общественной безопасности как в настоящий момент 

времени, так и в будущем. 
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В статье рассмотрены актуальные вопросы организационного и правового обеспечения кримино-

логической безопасности объектов туристкой инфраструктуры в Республике Крым и городе федераль-

ного значения Севастополе. Дана подробная характеристика туристической отрасли в современных 

условиях, детально описаны положительные и негативные факторы, оказывающие влияние на курорт-

ную и инвестиционную привлекательность Крымского полуострова, и их возможные последствия. 

Особое внимание обращено на реальные и потенциальные угрозы, внутренние и внешние вызовы экс-

тремистского характера, представляющие риски для туристической и информационной безопасности 

на региональном и федеральном уровнях. Также разработаны отдельные рекомендации для развития 

внутреннего туризма в Российской Федерации формирования и повышения медиакультуры в обще-

стве, информационной грамотности населения, совершенствования контрэкстремистской деятельности 

правоохранительных и других государственных органов по обеспечению туристической и информаци-

онной безопасности Крымского полуострова. 
Ключевые слова: внутренний туризм, вызовы экстремистского характера, информационные угро-

зы, курортная и инвестиционная привлекательность, туристическая безопасность. 
 

Туристская сфера – одна из важнейших составляющих социально-экономической 

стратегии государства, направленная на формирование и развитие образовательного, 

культурного и духовного уровней жизни населения, удовлетворение эстетических 

потребностей, обеспечение восстановления жизненных сил и трудового потенциала 

граждан, рационального, интересного и полезного времяпрепровождения и 

саморазвития. Во всем мире туризм приобрел огромное значение как важнейший 

фактор сближения народов, социализации, выстраивания мирного диалога между 

различными этносами и конфессиями, содействия ознакомлению с историческим и 

культурным наследием, природными богатствами нашей планеты, средство 

физического и духовного развития личности, катализатор повышения качества 

жизни населения, роста экономического благополучия стран и формирования их 

положительного имиджа на международной арене. 

Сегодня туризм стал одним из наиболее динамично развивающихся секторов в 

сфере оказания услуг на различных уровнях – от локального до международного. В 

Российской Федерации абсолютное большинство регионов всевозможными 

способами, с разной интенсивностью и эффективностью старается развивать свой 

туристский рынок, но распределение туристических потоков происходит 

неравномерно в связи с нестабильной геополитической и эпидемиологической 

обстановкой, сезонностью, природными поясами и климатическими зонами, 

меняющимися запросами, желаниями и потребностями контрагентов, а также 

эскалацией напряженности в локациях пребывания, приграничных регионах и 

соседних странах. Кроме того, на развитие туризма существенное влияние 

оказывают конкуренция и реклама, логистика, коммуникации и инфраструктура, 
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гостеприимство и ценовая доступность, природно-климатические явления и 

экология, состояние криминогенной обстановки и уровень безопасности населения 

в целом и туристов в частности. 

В последние годы взрывному росту и интенсификации внутреннего туризма 

способствовали, с одной стороны, эскалация напряженности и ухудшения во 

взаимоотношениях с рядом зарубежных стран в синергии с их попытками 

осуществить международную изоляцию Российского государства, финансированием 

марионеточных правительств в странах постсоветского пространства и «оппозиции» 

в РФ, а с другой, – государственная поддержка внутреннего туризма, в первую 

очередь благодаря программам туристического кэшбэка, субсидированным авиа и 

железнодорожным перевозкам, развитию соответствующей инфраструктуры и 

социальной рекламе. 

После воссоединения с Россией для удовлетворения максимального спроса и 

вариативных интересов потребителей туристских продуктов или услуг в Республике 

Крым активно развиваются культурно-познавательный, событийный (в том числе и 

фестивальный), пешеходный, велосипедный, автомобильный, подводный (дайвинг), 

конный, этнографический, природоведческий, гастрономический (включая винный), 

религиозный (паломнический), патриотический, детский, сельский, 

спелеологический, спортивный и развлекательный (в том числе экстремальный) и 

другие виды туризма (более 440 видов туристических маршрутов). 

Несмотря на то, что начиная с 2014 г. туристический поток на Крымский 

полуостров ежегодно возрастал, в том числе во многом благодаря развитию 

транспортной инфраструктуры и интересу к новому региону под хэштегом «Крым 

наш!», с 2022 г. он значительно снизился. Безусловно, это связано с проведением 

специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, что 

сопутствовало закрытию воздушного сообщения с полуостровом, совершенными 

террористическими актами и ракетными атаками на Крымский мост, рядом 

осуществленных диверсий и информационно-психологических операций, 

распространяемыми паническими настроениями и слухами, прежде всего из-за 

рубежа и в интернет-пространстве, о небезопасности пребывания в регионе. Именно 

поэтому приоритетными задачами уполномоченных субъектов на государственном и 

региональном уровнях становятся не только обеспечение физической безопасности 

местных жителей и прибывающих на экскурсии, отдых, лечение или соревнования 

граждан, но и информационной и ментальной безопасности реальных и возможных 

туристов. При этом нельзя забывать о логистической доступности гостиничных и 

рекреационных комплексов, туристских услуг, туристических объектов, высоком 

уровне индустрии гостеприимства, комфорта и сервисного обслуживания в 

различных ценовых сегментах, сочетании традиций и инноваций, развитии 

культуры радушия, доброжелательности и отзывчивости, единстве в продвижении 

идей Русского мира. 

Другими словами, туризм сегодня тесно связан с политической, социальной, 

экономической, культурной и другими сферами жизни человека, а туристская без-

опасность граждан – обеспечивается гарантированными им правами и свободами, 

реализацией законных интересов. Поскольку туризм и право человека на него в 

первую очередь ассоциируются со свободой передвижения в целях отдыха, просве-

щения, оздоровления, досуга, приобщения к истории, культуре, религии, природе и 
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т. д., приоритетным заданием уполномоченных субъектов становится обеспечение 

туристской безопасности граждан в регионе и на объектах временного нахождения. 

При этом данную проблему следует рассматривать не только в контексте обеспече-

ния безопасности участников туристского движения, но и жителей туристического 

региона, конкретной локации и рекреационной местности в целом. 

Повышенное внимание к переосмыслению феномена экстремизма в нынешних 

условиях обусловлено прежде всего модификацией и интенсификацией его прояв-

лений, форсируемыми извне враждебностью (нетерпимостью) к традиционным ду-

ховным и семейным ценностям, устоявшимся моральным и нравственным ориенти-

рам, непрекращающимися попытками свергнуть «диктатуру» лидера нации, назна-

чив на его место проевропейски настроенного вассала, сменить «авторитарный» 

(«тоталитарный») режим на «демократический», разделив нашу страну на части по 

принципу свободной конфедерации. Исследования экстремизма как социального 

явления и объекта правоохранительной деятельности проводятся в РФ уже не пер-

вый год, но его вариации и модусы, сопряженные с изменениями криминогенной 

обстановки и геополитической ситуации, обуславливают необходимость дальней-

шей научной разработки данной проблемы [1]. В частности, в рамках нашего иссле-

дования затронуты вопросы противодействия экстремистской деятельности в ин-

формационной плоскости, а также предупреждения ее возможных последствий для 

туристической отрасли РК и города федерального значения Севастополя. 

Безусловно, эффективность противодействия тому или иному негативному соци-

альному явлению в значительной мере зависит от правильного понимания его гене-

зиса, семантики и сущности. Именно поэтому институциональная характеристика 

экстремизма становится чрезвычайно важной как в теоретическом, так и практиче-

ском аспектах и приобретает определяющее значение при выработке мер по проти-

водействию этому феномену, поскольку от корректного его понимания напрямую 

зависит формирование стратегии, реализация тактики и актуальность повестки 

контрэкстремистской деятельности, постановка целей, определение средств и мето-

дов для ее достижения и т. д. 

Следовательно, очевидна потребность в модернизирующемся законодательном и 

комплексном научно-методическом обеспечении организационно-тактической и 

информационно-технической систем противодействия экстремистской деятельно-

сти, функционирующей и развивающейся с учетом актуальных правовых и соци-

ально-экономических реалий, разработки и апробации инновационных приемов, 

методов и средств реагирования на новые формы и виды угроз и вызовов экстре-

мистского и террористического характера. Не секрет, что интенсивная информати-

зация и виртуализация абсолютно всех сфер жизнедеятельности общества сегодня 

является одним из определяющих глобальных факторов и драйверов дальнейшего 

социально-экономического, интеллектуального и ментального развития человече-

ства. В то же время в III тысячелетии мировое сообщество перешло на новый этап 

своего развития, который можно назвать эрой информационных войн. В частности, 

информационная составляющая стала ключевым элементом широкомасштабной 

гибридной войны, ведущейся против Росси. Однако с учетом комбинированности и 

экстерриториальности информационных угроз, прежде всего в киберпространстве, 

попыток изоляции РФ от мирового сообщества (продвижение «культуры отмены»), 

санкции уголовного закона стали бесперспективными и малоэффективными. Имен-
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но поэтому национальная безопасность в целом и ее информационная компонента в 

частности требуют формирования безопасного информационного пространства, по-

следовательного и системного внедрения организационного, правового, психологи-

ческого и технического инструментария превентивного характера. 

В условиях дальнейшего развития информационного общества и ИТ-технологий 

все большую важность приобретают вопросы обеспечения информационной без-

опасности, то есть предупреждение и устранение вариативными формами и метода-

ми угроз, рисков и вызовов человеку, обществу и государству в информационной 

сфере. Однако в современном многогранном и динамичном мире проблемы обеспе-

чения информационной безопасности приобретают принципиально новые черты, 

поскольку они выходят далеко за пределы противодействия войнам и вооруженным 

конфликтам. В настоящее время они стали их основой, первоисточником и главным 

оружием, используемым точечно, адресно, для целевой аудитории либо массового 

поражения. 

Иначе говоря, изменения парадигмы обеспечения национальной безопасности с 

реактивной на проактивную для России становятся чрезвычайно важными, посколь-

ку позволяют правильно определить стратегические приоритеты, консолидировать 

и оптимизировать усилия по обеспечению информационной безопасности во всех 

сферах жизнедеятельности социума и на всех этапах развития индивидуума. Вместе 

с тем глобальная сеть Интернет и различные интернет-площадки в нынешних усло-

виях стали основным театром военных действий, ареной противостояния разных 

сил и средств, форсированным технологиями искусственного интеллекта, что тре-

бует кардинально нового уровня обеспечения национальной безопасности от вариа-

тивных угроз информационного опосредования. Кроме того, экстремистские орга-

низации успешно маскируют проявления своей противоправной деятельности в ин-

формационном пространстве позитивными и социально значимыми лозунгами, ри-

торикой добра и мира, благотворительностью, декламацией и продвижением идей 

всеобщего процветания и благополучия. 

Именно поэтому актуальной проблемой в сфере обеспечения безопасности на 

коллективных, национальных и региональных площадках остается своевременное 

(как утопия – превентивное) и симметричное реагирование, оперативная ликвида-

ция (чаще минимизация) существующих и возможных рисков, угроз и вызовов раз-

личным сферам жизнедеятельности социума. Успешное решение данной проблемы 

в контексте глобальных трансформаций, масштабных природных катаклизмов, про-

дуцирования штаммов для пандемий, эпизоотий и эпифитотий, ведения гибридных 

войн и отстаивания гегемонии однополярного мира невозможно в рамках использо-

вания традиционных, «классических» подходов к прогнозированию угроз, редуци-

рованию и избежанию их последствий. То есть агрессивность и враждебность ин-

формационного (прежде всего кибернетического) пространства вынуждает посто-

янно видоизменять содержание и корректировать направления деятельности регио-

нальных и федеральных антиэкстремистских структур. 

Поскольку научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие 

внесли кардинальные и тотальные изменения в методы урегулирования геополити-

ческих, военных, социальных и экономических (включая торговые войны) конфлик-

тов, территориальных споров и других противоречий, силовые методы все больше 

уступают место информационным. Развитие современного общества 
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в информационной плоскости сопряжено с использованием киберпространства как 

сферы осуществления не только социальных, политических и экономических про-

цессов, но и преступной деятельности и даже плацдарма для ведения боевых дей-

ствий и военных операций. Другими словами, увеличивающаяся в геометрической 

прогрессии зависимость от информационно-телекоммуникационных ресурсов и 

технологий делает социум более уязвимым перед возможными негативными по-

следствиями противоправного использования информационного пространства. По-

этому фактически безграничный и растущий потенциал киберпространства и ин-

формационных ресурсов используется правительствами отдельных стран, их воен-

но-политическими блоками и временными союзами в военных конфликтах (гибрид-

ных войнах) как в целях оптимизации и расширения функциональных возможно-

стей собственных сил и средств обеспечения безопасности и обороны, так и созда-

ния новых структур и ресурсов, включая информационное оружие, для экспансии 

собственных геополитических и военных интересов. 

Такое противоборство характеризуется трансграничностью, экстерриториально-

стью, разветвленностью, многоканальностью, виртуальностью, децентрализованно-

стью, асимметричностью, неопределенностью, амбивалентностью, аморфностью, 

низкой прогнозируемостью ожидаемых действий и предсказуемостью их послед-

ствий, обезличенностью или скрытностью принадлежности сил и средств сторон 

конфликта (инцидента), в том числе использованием прокси-сил, при отсутствии 

классических фронта и тыла, каких-либо правил и обычаев. В свою очередь кон-

стантное развитие информационных технологий и увеличение технического потен-

циала дает возможность осуществлять атаки по-новому, с применением инноваци-

онных способов причинения ущерба или увеличения его размера, ставить другие 

цели и определять новые объекты для посягательств в кинетическом мире и кибер-

пространстве. Поэтому исследование угроз национальной безопасности, появление 

и мутации которых связаны с обострением информационного противоборства, а 

также механизмов противодействия таким вызовам, в нынешних условиях стано-

вится одним из наиболее актуальных предметов и объектов научных изысканий, в 

первую очередь в сфере контрэкстремистской деятельности. 

Повторимся, что нормативная правовая неурегулированность (коллизионность, 

пробельность) информационного, прежде всего кибернетического, пространства 

вызывает беспокойство не только практиков, но и ученых. Исходя из анализа со-

временных научных исследований, можно сделать вывод о том, что состояние 

национальной безопасности напрямую зависит от обеспечения информационной 

безопасности. Причем благодаря научно-техническому прогрессу и эволюционному 

развитию информационно-телекоммуникационных технологий данная зависимость 

будет только возрастать. Но законодательное регулирование общественных отно-

шений в киберпространстве не может не только опередить развитие и предугадать 

рост противоправных действий в этом секторе, но и даже идти с ним в ногу. Это 

касается и технологического уровня противодействия таким угрозам и вызовам, ре-

альным и потенциальным. Как видится, целесообразно смещать акценты на кон-

тентный уровень противодействия негативному информационному воздействию. 

Подчеркнем, что в современных реалиях на информационно-коммуникационные 

технологии и ресурсы также оказывается милитаристское влияние, которое посто-

янно интенсифицируется. Учитывая это, не сложно спрогнозировать дальнейшее 
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совершенствование методов ведения информационно-психологической войны и 

расширение сфер применения соответствующих технологий, что на глобальном 

уровне может существенно отразиться на стратегическом балансе сил и повлиять на 

изменения в нынешних критериях его оценки на основе соотношения геополитиче-

ских, экономических и военных показателей. 

Не углубляясь в ретроспективный анализ применения различных информацион-

но-пропагандистских приемов, агитационных средств и манипуляций, с одной сто-

роны, для деморализации, ослабления мобилизационной и боевой готовности (неот-

вратимость поражения, бессмысленность сопротивления), создания негативного 

имиджа реального и гипотетического противника (в том числе на международной 

арене), инспирирования принятия ошибочных управленческих решений, подрыва 

доверия к военно-политическому руководству оппонента, провоцирования пани-

ки (смуты) среди населения, дестабилизации обстановки и эскалации напряженно-

сти, с другой – для укрепления морального и боевого духа собственных войск (сил), 

отметим, что благодаря тотальному распространению и повсеместному использова-

нию мобильных телефонов и сети Интернет значительно усилились мультиплика-

тивность, масштабность, вариативность, наглядность и образность средств идеоло-

гического и психологического воздействия как на целевую аудиторию, так и на не-

ограниченное количество потребителей контента, их чувства, мотивацию, убежде-

ния, эмоции, реакции, сознание, мышление, нарративы и поведение. Иными слова-

ми, наблюдается конвергенция объектов противоправных посягательств и деструк-

тивного воздействия, к которым относятся интересы государства и гражданского 

общества, права и свободы человека, национальная и ментальная безопасность. 

Подчеркнем, что последствия информационной агрессии заинтересованных акто-

ров, их доминирование на различных интернет-площадках увеличиваются на поря-

док не только в случае уязвимости физических объектов посягательств, информаци-

онных систем и критической инфраструктуры, но и недостаточной медиакультуры 

общества. Конечной целью такой негативной и деструктивной деятельности счита-

ем сохранение или достижение информационного господства (преимущества, мо-

нополии) над побежденной страной вследствие взлома и изменения культурного 

кода нации, включая историческую, духовную, социальную, психологическую и 

национальную память, нравственные идеалы, патриотические традиции, семейные 

ценности и мировоззренческие приоритеты. Другими словами, это классическая со-

циальная инженерия в информационном пространстве. В то же время не менее зна-

чимой для информационного агрессора задачей является недопущение достижения 

аналогичных целей контрагентами в его информационном поле. 

То есть благодаря использованию современных и инновационных информацион-

ных технологий, новое тысячелетие дало возможность применять новаторские спо-

собы ведения войн с отсутствием фактических, материальных повреждений и ми-

нимальным количеством человеческих жертв (или вообще без таковых), но в физи-

ческом, а не ментальном смысле. При этом осуществляется целенаправленная, ско-

ординированная и широкомасштабная модерация информационных процессов, си-

стем и моделей для изменения существующей или создания новой, альтернативной 

картины мира для потребителей информационных продуктов в результате продуци-

рования, тиражирования, модификации, навязывания, блокирования и удаления 

определенного контента или ресурсов. Так, к приоритетным заданиям кибервойн, 
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ведущихся в российском информационном пространстве, русскоязычном сегменте 

Интернета или с доктриной Русского мира, можно отнести: формирование нигилиз-

ма, атмосферы аморальности и бездуховности; отказ от традиционных ценностей и 

жизненных ориентиров; индифферентное или негативное отношение к историко-

культурному наследию и героическому прошлому; нивелирование или стыдливость 

чувств патриотизма, гражданственности, любви к Родине; манипуляции индивиду-

альным, групповым и коллективным сознанием, символами и эмоциями, распро-

странение мифологем и симулякров в целях создания нестабильности и напряжен-

ности в обществе, подрыва авторитета лидера нации, доверия органам власти и веры 

в успех специальной военной операции; ретрансляция неуверенности, сомнений, 

фобий, беспокойства, недоверчивости и подозрительности, инициирование и прово-

цирование этнонациональных, социальных, политических и экономических кон-

фликтов; изменение направления, приостановление развития или деградация каких-

либо общественных отношений, социальных процессов, «размытие» и нивелирова-

ние значимости каких-либо дат, фактов, событий, достижений и личностей. 

Как следствие, перечисленные выше вмешательства и манипуляции прямо или 

опосредованно, шоково или поэтапно, разово или длительно и пролонгированно 

могут воздействовать на коллективное бессознательное через новостную, коммуни-

кативную, образовательную, научную и культурную сферы. Соответственно, упол-

номоченные субъекты должны учитывать реальные и вероятные уязвимости и боле-

вые точки в сознании и подсознании целевых аудиторий. При этом при наличии 

мощных и неконтролируемых информационных потоков крайне сложно противо-

действовать информационным угрозам ограничительными или запретительными 

методами. Контрмеры будут эффективными лишь при наличии в социуме критиче-

ской массы духовно-интеллектуальных ресурсов, умений и навыков оптимально и 

продуктивно использовать и потенциал в контексте обеспечения информационной 

безопасности человека, общества и государства. Интересно отметить, что украин-

ский исследователь А.А. Верголяс указывает, что методология информационных 

(электронных) войн широко применяется в «цветных» революциях, когда, не прибе-

гая к боевым действиям, заинтересованная сторона выполняет поставленные ей по-

литические или идеологические задачи [2, с. 41]. Однако автор почему-то 

не иллюстрирует свой тезис успешно реализованными на Украине западными кук-

ловодами «оранжевой революцией» (2004), «евромайданом» (2014), последующей 

гражданской войной и террором мирного населения на юго-восточных рубежах сво-

ей страны. 

Опасность, реальность, масштабность и эффективность проявлений информаци-

онной войны также могут обеспечиваться суггестивностью своего воздействия, ла-

тентным или закамуфлированным характером, точечностью и адресностью распро-

страняемых данных, в том числе интенсифицируемыми благодаря недоверию офи-

циальным и традиционным медиа (по принципу «нет пророка в своем отечестве»), 

превращая различные информационно-телекоммуникационные ресурсы и площадки 

для целевой аудитории в иммерсивный театр. Таким образом эти угрозы с помощью 

информационных технологий, ресурсов и коммуникаций оказывают прямое либо 

косвенное воздействие на информационные системы или социальные процессы, 

вследствие которого проблематично или невозможно защитить национальные инте-

ресы, реализовать стратегические приоритеты государства и гарантировать эффек-
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тивность функционирования системы обеспечения национальной безопасности. В 

качестве наглядного примера в информационном поле для нашего региона можно 

привести такие недостоверные и заведомо ложные сведения, распространяемые 

украинскими пропагандистами, иноагентами и некоторыми зарубежными издания-

ми, как: ожидаемое контрнаступление ВС Украины и неминуемое «освобождение» 

(«деоккупация») Крымского полуострова; уничтожение Крымского моста, других 

объектов инфраструктуры и российских военнослужащих благодаря военной помо-

щи стран ЕС и США; преподнесение неофициальными медиа и блогосферой техно-

генных аварий и происшествий как следствие активности партизанского движения 

«украинских патриотов» в регионе; неизбежность привлечения к уголовной ответ-

ственности или физической ликвидации «оккупантов» и «коллаборантов»; наличие 

в регионе украинского подполья (включая «ждунов») с разветвленной сетью и без-

граничными возможностями, широко поддерживаемого местным населением. Без-

условно, это сказывается не только на спокойствии и настроениях крымчан, но и на 

курортной и инвестиционной привлекательности РК и г. Севастополя, их туристи-

ческом функционале, рынке недвижимости, дальнейшем развитии гостиничного 

бизнеса, сферы обслуживания, технологий гостеприимства и рекреационной инфра-

структуры, экономическом благополучии региона в целом. 

Итак, использование информационной компоненты технического, технологиче-

ского, идеологического и психологического характера в гибридных войнах XXI в., 

включая киберинциденты, DDoS-атаки, тенденциозную активность в видеохостин-

гах, социальных сетях и мессенджерах агентов влияния, лидеров мнений, блогеров, 

троллей, ботов и «оппозиции», поисковых систем и новостных агрегаторов с раз-

ветвленным инструментарием, может приводить к росту миграционных процессов, 

протестных и панических настроений, военным конфликтам и поражению в них, 

дезорганизовывать работу органов государственной власти и публичного управле-

ния, функционирование банковской и финансовой систем, транспортной инфра-

структуры и средств коммуникации [3; 4]. А в случае с нашим регионом – еще и к 

значительному снижению количества туристов и отдыхающих. Соответственно, чем 

выше уровень цифровизации, экономического развития и благополучия общества, 

тем больше оно нуждается в обеспечении кибербезопасности, поскольку абсолют-

ное большинство интересов человека удовлетворяется с помощью информационно-

телекоммуникационных технологий. А учитывая тот факт, что под воздействием 

экзистенциональных и семантических манипуляций, фабрикации фактов, информа-

ционных спекуляций, шума и триггеров в синергии с определенными алгоритмами 

нейросетей могут легко видоизменяться мировоззрение и мировосприятие отдель-

ных граждан, их категорий и социума в целом (программирование), навязываться 

чуждые, аморальные, асоциальные или противоправные интересы, увлечения, цен-

ности, ориентиры и поведенческие паттерны (деформация, демонтаж и перекоди-

ровка сознания), главными задачами субъектов противодействия таким угрозам – 

государства и общества – становятся разработка механизмов выявления и преду-

преждения данных рисков, уязвимостей и вызовов, устранения их последствий и 

скорейшего восстановления (реабилитации) после них, а также создание качествен-

ного информационного продукта, вызывающего интерес и внушающего доверие у 

его потребителей, с одновременным сознательным неприятием и отторжением 
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вредного и опасного контента, в том числе благодаря сформированной в обществе 

медиакультуре. 

В то же время нельзя оставить без внимания и обратную сторону медали – по-

пытки отдельных жителей и гостей Крымского полуострова завоевать сиюминут-

ную популярность, «хайпануть» на происшествии, беде, трагедии благодаря соци-

альным сетям и мессенджерам, выложив на различные интернет-площадки фото- 

и (или) видеосъемки соответствующего содержания. Такое измененное сознание 

граждан в совокупности с их асоциальной, антигражданской или даже преступной 

позицией (оставляя за скобками угрозу их собственной безопасности и неоказание 

помощи пострадавшим), может приводить к расшифровке позиций ВС РФ, органов 

безопасности и правопорядка для последующих атак и «контрнаступления». Имен-

но поэтому глава РК С.В. Аксенов в августе 2023 г. выступил с правильной инициа-

тивой – на федеральном уровне внести изменения в законодательство в части уже-

сточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных ин-

тернет-ресурсах, в социальных сетях, мессенджерах фотографий и видеозаписей 

расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборон-

ных система, а также результатов террористических атак, совершенных киевским 

режимом. Несомненно, медиа уже давно не играют роль общественно-

политического медиатора, удовлетворяющего интересы социума, а выполняют 

функции проводника политических сил и элит. Тем не менее, нужны не только за-

преты, ограничения и ужесточение санкций, а информатизация общества, развитие 

и популяризация критического отношения к информации, неизвестным, сомнитель-

ным или новым источникам и каналам данным, способные создать у граждан барье-

ры и фильтры для вредного и опасного контента, обезопасить общество и государ-

ство от информационных вмешательств, манипуляций, вбросов и кибератак. 

В продолжение затронутой проблемы обратим внимание на то, что 

на протяжении исторического развития общества в целом и региона исследования в 

частности наблюдались разнообразные переплетения национальных интересов, 

смешения этнических стереотипов, культурных традиций, религиозных обычаев, 

ментальных норм и, как следствие, борьба за их восстановление и самобытность [5]. 

Вместе с тем менталитет имеет естественные и онтологические детерминанты, по-

скольку человек может по своему усмотрению самоопределяться, самостоятельно 

принимать решения, менять привычки и образ жизни. Но современный мир отдает 

преимущество не общечеловеческим моральным, а национальным ценностям, в 

частности менталитету. Сформированный менталитет приобретает значимость и 

важность, когда государство, заботясь о духовном и материальном развитии своих 

граждан, обеспечивает природно-правовую гармонию с превалированием духовной 

компоненты. Безусловно, специфика развития мирового сообщества в новом тыся-

челетии связана с формированием развитой интеллектуальной среды, которая, 

в свою очередь, становится канвой для прогрессивного развития во всех сферах 

жизни социума. Только в такой среде могут быть подготовлены и реализованы эф-

фективные управленческие решения, разработаны и внедрены успешные техноло-

гические процессы в частности и гарантированы устойчивое развитие общества и 

его безопасность в целом [6]. 

Обеспечение национальной безопасности в информационной сфере требует 

формирования и реализации научно и методически обоснованной государственной 
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политики, взвешенной и последовательной стратегии и наступательной тактики в 

информационной сфере, определения системы национальных ценностей, жизненно 

важных интересов человека, общества и государства в этой сфере, мониторинга, 

выявления и нейтрализации реальных и потенциальных угроз информационной без-

опасности, поиска результативных мер для обеспечения последней, защиты от ки-

беругроз и создания качественных информационных продуктов. Обеспечение ин-

формационной безопасности сейчас видится приоритетным направлением внутрен-

ней и внешней государственной политики, от которого напрямую зависит состояние 

национальной безопасности страны, ее социально-экономическое развитие и место 

на международной арене. Безусловно, это касается и регионов, в первую очередь 

становящихся объектами преступных посягательств со стороны Украины. 

Именно в современных условиях феномен информационных технологий, приоб-

ретая мультиотраслевое значение, все чаще рассматривается как эффективный ин-

струмент агрессии и информационное оружие, используемое в совокупности со 

средствами техногенного, коммуникативного и информационно-психологического 

влияния и методами дистанционного информационного управления, а отношения 

между технологически развитыми странами обладают всеми признаками информа-

ционного противоборства. Кибернетические войны, психологические и информаци-

онные операции, социальный инженеринг, нейропсихология, нанотехнологии – все 

эти явления усиливают роль информационных технологий, особенно в условиях 

вооруженных конфликтов или даже при ведении агрессивной внешней политики. То 

есть популярность и привлекательность информационного продукта часто зависят 

от его технологичности, а применение информационных технологий становится аб-

солютным и практически неуязвимым оружием массового поражения. 

Рассмотренная выше проблематика базируется на понимании феномена рисков и 

вызовов, ставшими неотъемлемыми атрибутами жизнедеятельности граждан, с ши-

роким спектром модусов и масштабами, связанными с социально-историческим 

развитием общества, и отражением его интенсивности. Поэтому отличительной 

особенностью государственной политики в этой сфере должны стать: концептуаль-

ное изменение философии управления, с возможностью перехода от координации 

деятельности уполномоченных субъектов к оперативному управлению ими; разви-

тие государственно-частного партнерства, в том числе в части предоставления биз-

несу и общественности реальных рычагов влияния в этой сфере; реализация бизнес-

проектов в направлении дальнейшего совершенствования устойчивости информа-

ционной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение осведомленности и 

информационной грамотности граждан на всех просветительских и образователь-

ных уровнях (развитие культуры безопасности). 

Подытоживая изложенное, отметим, что в начале XXI в. бурное и стремительное 

развитие и глобальное интенсивное распространение интернет-технологий обусло-

вили появление самостоятельного виртуального информационно-

коммуникационного пространства со специфическими принципами и собственными 

закономерностями функционирования. Ведущую роль в коммуницировании как на 

индивидуальном, так и на социально-политическом уровнях играют именно инфор-

мационные технологии. Это существенно влияет на процессы управления обще-

ственным сознанием, позволяя субъектам коммуникационного влияния эффективно 

конструировать восприятие социумом объективной реальности и существующей 
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действительности. Другими словами, глобальная коммуникационная среда обладает 

значительным манипулятивным потенциалом, который дает возможность техноло-

гически подготовленным субъектам осуществлять транзит и популяризацию идей, 

догм, образов, ценностей и смыслов в сегменты информационного пространства 

определенных социальных групп, государств и дестабилизировать социально-

политическую обстановку, эскалировать напряженность в региональном, нацио-

нальном и (или) глобальном масштабах благодаря информационной интервенции. 
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В статье рассматриваются способы, особенности и основные способы совершения преступлений, 

связанных с применением искусственного интеллекта. Среди основных преимуществ использования 

самообучаемых программ в противоправных целях стоит выделить их широкую географию, физиче-

скую безопасность преступников и трудности их выявления.  Изучены основные проблемы уголовно-

правовой охраны общественных отношений, связанных с использованием искусственного интеллекта. 

Раскрывается проблематика определения места и роли искусственного интеллекта в конструкции со-

ставов различных преступлений. Проанализированы субъективные и объективные признаки составов 

преступлений, совершаемых с использованием искусственного интеллекта.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, преступление, состав преступления, 

самообучаемая программа, преступник.  
 

Термин «искусственный интеллект» выступает относительно новым явлением не 

только в области права, но и в других науках.  

Естественно, существенной трудностью, связанной с установлением 

юридических норм, регулирующих использование искусственного интеллекта (ИИ), 

является отсутствие четкого определения понятий, тесно связанных с данной 

технологией. Например, термин «носитель искусственного интеллекта» может 

охватывать различные виды технических систем, созданных на основе ИИ, и не 

имеет универсального юридического толкования. Данная ситуация связана с 

особенностями функционирования ИИ, которые характеризуются высокой 

степенью абстракции и сложностью алгоритмов обработки информации.  

Например, «носителем искусственного интеллекта» может выступать «какой-

либо предмет, управление которого полностью или частично зависит от 

самообучаемого программного обеспечения» [1]. Кроме этого, стоит обратить и на 

первопричину функционирования искусственного интеллекта, а именно 

функционирование компьютерных самообучаемых программ, которые позволяют 

взаимодействовать искусственному интеллекту с окружающим миром. К таким 

программам, может относиться, например, «какой-либо предмет, управление 

которого полностью или частично зависит от самообучаемого программного 

обеспечения» [2].  

Для того, чтобы найти значение термина «искусственный интеллект», стоит об-

ратить внимание на действующее законодательство Российской Федерации. Впер-

вые определение данного термина было сформулировано Указом Президента РФ от 

10.10.2019 №490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федера-

ции», а впоследствии закреплено Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. №123-

ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в 

целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий ис-

кусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального 

значения Москве и внесении изменений в ст. 6 и 10 Федерального закона «О персо-

нальных данных». Под искусственным интеллектом понимают «комплекс техноло-
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гических решений, который позволяет имитировать когнитивные функции человека 

и получать результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллекту-

альной деятельности человека» [3]. Указанное определение позволяет охватить и 

исследовать различные подходы к построению архитектуры искусственного интел-

лекта. Однако, для того, чтобы создать полноценную правовую базу, детально ре-

гламентирующую все общественные отношения, необходимо использовать все при-

емы юридической техники с точными формулировками и отсутствием коллизий. 

Далее, стоит обратить внимание на уголовно-правовые аспекты толкования 

искусственного интеллекта. В действующем уголовном законодательстве 

содержится достаточное количество определений тех или иных терминов. Однако, 

применение данной терминологии исключительно зависит от сферы уголовного 

права. То есть, определения таких преступлений, как кража, разбой, грабеж 

устанавливаются соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ, а, к примеру 

определение мотива преступления в законодательстве отсутствует. Это 

обуславливается широкой трактовкой понятия «мотив» в том числе с позиции 

психологического подхода. В данной статье проведен анализ совершения 

противоправных деяний при помощи искусственного интеллекта. Стоит обратить 

внимание, что уникальной способностью ИИ (искусственного интеллекта) является 

его возможность к самообучению и самосовершенствованию, в том числе с 

последующей автономизацией, что существенным образом усложняет его правовое 

регулирование.  

Развитие технологий влечет за собой совершенствование способов совершения 

преступлений. На сегодняшний день количество преступлений, связанных с 

использованием компьютерных технологий и электронной информации, постоянно 

возрастает. На первый план выходят высотехнологичные методы совершения 

преступных деяний. Искусственный интеллект (ИИ) – это технология, которая 

может упростить жизнь людей, однако, как и любая другая технология, она может 

быть использована и в преступных целях. На сегодняшний день преступники нашли 

несколько способов использования ИИ в своих целях. Один из способов – 

использование ИИ для социальной инженерии. Это может включать создание 

фейковых аккаунтов в социальных сетях, чтобы запутать пользователей и выманить 

их личную информацию. При использовании ИИ преступники могут собирать 

большое количество данных о потенциальных жертвах и использовать эту 

информацию для мошенничества, фишинга, кражи личных данных и других 

преступлений. Другой способ использования ИИ – это создание и распространение 

вирусов и вредоносных программ. ИИ может использоваться для создания вирусов 

и других вредоносных программ, которые могут атаковать компьютеры и сети. 

Преступники могут использовать эти программы для кражи личных данных, 

вымогательства, шантажа, а также для получения доступа к банковским счетам и 

другой конфиденциальной информации. 

Третий способ использования ИИ – это создание «фейковых новостей» и распро-

странение их через социальные сети. Используя ИИ, преступники могут создавать 

фальшивые новости, которые могут использоваться для манипулирования обще-

ственным мнением. Это может быть полезно во время выборов или других полити-

ческих процессов, чтобы повлиять на результаты. 
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Кроме того, ИИ может использоваться для взлома систем безопасности, таких 

как системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и других устройств, исполь-

зуемых для обеспечения безопасности в обществе. Преступники могут использовать 

ИИ, чтобы обойти существующие системы безопасности и получить доступ к за-

щищенной информации. Однако, существует ряд технологий и методов, которые 

могут помочь бороться с использованием ИИ преступниками. Например, машинное 

обучение может использоваться для обнаружения и блокировки вредоносных про-

грамм. Также существуют технологии, которые могут помочь в обнаружении фаль-

шивых новостей.  

Научная проблематика данного явления напрямую связана с отсутствием 

единого подхода к пониманию места искусственного интеллекта в теории 

уголовного права. Отсутствие закрепления норм, регулирующих использование 

искусственного интеллекта (ИИ) в уголовном законодательстве, обусловлено 

наличием недостаточного количества преступлений, связанных с применением 

технологий нейронных сетей. Данное обстоятельство может быть объяснено 

отсутствием уголовно-правовых критериев, регулирующих деятельность ИИ в 

общественной сфере. Кроме того, в силу сложности технологических процессов, 

связанных с функционированием ИИ, разработка универсальных правовых норм в 

этой области также представляется непростой задачей. Тем не менее, 

необходимость установления юридических ограничений на использование ИИ в 

уголовном процессе становится все более актуальной в свете последних научных и 

технологических достижений. Однако, тенденция роста количества преступлений 

данной направленности является очевидной и требует к себе соответствующего 

внимания с целью предупреждения возникновения неблагоприятных ситуаций.  

Специфика правового регулирования использования искусственного интеллекта 

связана с тем, что он может самостоятельно причинять вред человеку, не являясь 

при этом орудием или средством совершения преступления. Примером может 

служить «случай причинения смерти человеку беспилотным транспортным 

средством, которое во время испытания, передвигаясь в автономном режиме, не 

смогло или не пыталось вовремя затормозить, что привело к наезду на пешехода» 

[4]. Создатели программного обеспечения для данного транспортного средства 

сознательно не желали наступления таких последствий, что позволяет рассмотреть 

эту конкретную ситуацию как случай максимального приближения искусственного 

интеллекта к статусу субъекта преступления.  

Вышеуказанное подтверждает довод о том, что существует необходимость 

определения места искусственного интеллекта в уголовном праве путем его 

соотношения с отдельными элементами состава преступления.  

Стоит также обратить внимание на тот факт, являются ли отношения, которые 

возникают при использовании искусственного интеллекта, объектом преступного 

посягательства или нет. Теория уголовного права традиционно выделяет общий, 

родовой, видовой и непосредственный объекты. В современных условиях, 

сопоставимым по объему с общественными отношениями, которые возникают в 

результате использования искусственного интеллекта, является только 

непосредственный объект. На это и указывает наличие в действующем Уголовном 

кодексе Российской Федерации соответствующей главы 28 «Преступления в сфере 

компьютерной информации» [5]. Учитывая, что, по своей сути, искусственный 
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интеллект является компьютерной программой, он в том числе и обеспечивает 

безопасность, анонимность и сохранность тех средств, которые используются для 

обработки соответствующей информации.  

Вопрос изучения искусственного интеллекта в качестве предмета преступления 

является довольно дискуссионным. Сторонники одной точки зрения полагают, что 

предметом преступления являются лишь вещи, а также различные материальные 

образования. С другой стороны, с позиции теории уголовного права к предмету 

также относятся информация, атмосферный воздух, продукты интеллектуального 

труда, то есть, невещественные образования [6]. Согласно позиции С. В. Склярова и 

К. Н. Евдокимова, «компьютерная информация, средства ее создания, хранения, 

обработки и передачи, информационно-телекоммуникационные сети не только 

являются предметом преступного деяния, но и используются в качестве средства и 

орудия совершения преступления» [7]. На этом утверждении стоит остановиться 

подробнее, ввиду того, что использование компьютерной информации в преступных 

целях становится все более распространенным.  

Использование нейросетей существенным образом расширяет возможности и 

облегчает способы совершения преступлений. Например, создание и 

распространение вредоносной информации, возложенное на компьютерную 

программу, позволяет осуществлять все намного быстрее и в больших объемах. 

Основными направлениями развития преступной деятельности с использованием 

технологии искусственного интеллекта постепенно становятся: а) ведение 

мошеннических переговоров в интернете с использованием измененного или 

клонированного голоса; б) совершение хищений денежных средств с банковских 

счетов: в) получение доступа к сведениям, составляющим охраняемую законом 

тайну; г) нарушение авторских и смежных прав и др. В этой связи, использование 

искусственного интеллекта виновным лицом может являться орудием или 

средством совершения преступления.  

Искусственный интеллект, который использован в качестве средства совершения 

преступления, выступает высокотехнологичным инструментом, поскольку для 

достижения желаемого преступного результата преступнику необходимо обладать 

навыками в сфере компьютерных и иных электронных систем. Ввиду этого, 

совершение противоправных деяний с использованием современных компьютерных 

технологий и самообучаемых программ существенным образом повышает их 

общественную опасность. Также вероятность привлечения преступника к уголовной 

ответственности существенно снижается в связи с «дистанционным» способом 

совершения преступления. Таким образом, возникает необходимость быстрого 

реагирования на возникновение новых преступлений в связи с активным развитием 

компьютерных технологий. Данная проблема связана с глобальным характером 

технологических процессов, ведущих к распространению ИИ в различных сферах 

человеческой деятельности, и вызывает растущую необходимость в обеспечении 

безопасности и справедливости в использовании данной технологии.     

Зарубежные ученые отмечают, что «с увеличением интенсивности 

использования искусственного интеллекта растет и уровень противоправной 

деятельности» [8]. В 2023 г. широкое распространение получил чат-бот Chat GPT, 

созданный в ноябре 2022 г. на базе искусственного интеллекта и позволяющий 

вести диалог в режиме реального времени, даже в виде спора, обладающий 
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способностью обнаруживать ошибки в коде и быстро создавать сценарии, стихи и 

иной контент в виде текста. Таким образом, можно сделать вывод, что в будущем 

искусственный интеллект будет только расширяться, внедряться во все сферы 

деятельности человека и эта тенденция будет только расти. Активное развитие 

данных технологий и расширение области их применения без соответствующего 

контроля со стороны государства может повлечь за собой практически 

непредсказуемый рост общественного опасных деяний, связанных с 

использованием искусственного интеллекта.  

Как ранее уже было упомянуто, в медиапространстве была подробно освещена 

ситуация, в которой «автомобиль, управляемый автопилотом, во время испытаний 

сбил насмерть пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Одними из 

причин данного происшествия являлись: ошибка оператора; несовершенство 

программного обеспечения; действия пешехода, которые привели к невозможности 

избежать столкновения» [9].  

Стоит отметить, что данный конкретный случай не является доказательством то-

го, что искусственный интеллект всегда будет нацелен на нанесение вреда обще-

ственным отношениям. Тем не менее, можно привести ряд случаев, которые под-

тверждают возможность создания нейронной сети, которая «специально обучена 

мыслить с уклоном на разрушение и психические расстройства» [10]. Данная систе-

ма носит экспериментальный характер, она лишена возможности причинять реаль-

ный вред, но это не исключает возможности ее использования в будущем преступ-

никами для реализации своего преступного умысла. Согласно ст. 8 Уголовного ко-

декса РФ, «основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим 

Кодексом» [5]. Соответственно, сделать вывод о том, может ли искусственный ин-

теллект выступать субъектом преступления, возможно только в случае, если данная 

система в принципе обладает возможностью совершить такое противоправное дея-

ние. Спектр применения искусственного интеллекта в преступных целях довольно 

широк – это использование нейросетей для взлома компьютерных систем, отслежи-

вание банковских переводов с целью хищения безналичных денежных средств, под-

бор паролей для получения доступа к информации, носящей конфиденциальный 

характер, сбой информационного обеспечения, необходимого для функционирова-

ния объектов инфраструктуры государства и т.д.  

Искусственный интеллект (ИИ) – это компьютерная технология, способная об-

рабатывать данные и делать выводы, которые ранее могли быть сделаны только че-

ловеком. Несмотря на то, что ИИ пока не обладает самосознанием, свободой воли 

или эмоциями, существует ряд вопросов, связанных с тем, можно ли ИИ рассматри-

вать как субъекта уголовного права. 

Сегодня большинство стран мира не предусматривает ответственности ИИ как 

субъекта уголовного права, так как ИИ не является юридическим или физическим 

лицом. Однако, существуют некоторые исключения. Например, в Японии в 2017 г. 

был создан закон о регистрации ИИ как субъекта права собственности. Этот закон 

позволяет зарегистрировать ИИ как субъекта права на интеллектуальную собствен-

ность, такую как патенты и авторские права, что может защитить права владельцев 

ИИ. Кроме того, в 2019 г. Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в 

которой призывалось регулировать ответственность ИИ в рамках правовой систе-
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мы. В этой резолюции предлагается ввести стандарты безопасности и этические 

нормы, которые должны соблюдаться при разработке и использовании ИИ, а также 

определить, кто несет ответственность за причиненный вред, если он был вызван 

действиями ИИ. Также стоит отметить, что вопросы ответственности ИИ будут ста-

новиться все более актуальными с развитием технологий. Например, если автомати-

зированное транспортное средство, оснащенное ИИ, причинит аварию, кто будет 

нести ответственность за причиненный вред – производитель, владелец или опера-

тор? 

В целом, можно сказать, что на сегодняшний день ИИ не рассматривается как 

субъект уголовного права, но ситуация может измениться в будущем. Однако, 

важно учитывать, что разработка ИИ должна соответствовать этическим и 

юридическим нормам, чтобы избежать потенциальных проблем, связанных с 

ответственностью владельца. 

Одним из последних современных способов совершения данного рода 

преступлений выделяют «использование мошенниками поддельного голоса, 

который был обучен с использованием искусственного интеллекта с целью 

осуществления платежей на счет преступников» [11]. По мнению европейских 

специалистов, мошенники будут подделывать голос все чаще. Этому способствует и 

то, что программы, которые позволяют имитировать чужой голос, сейчас продают 

многие компании. При этом для их использования не нужны какие-то специальные 

навыки. «С помощью искусственного интеллекта можно и голос подделать, даже 

видео сделать — реалистичные изображения, которых в природе не существует, но 

их не отличить от настоящих. Это сделать несложно» [12]. 

Данные факты использования искусственного интеллекта в противоправных 

целях подтверждают его общественную опасность и возможность наносить ущерб 

охраняемым законом общественных отношениям. Принимая во внимание 

юридическую оценку каждой конкретной ситуации «выделяют ряд субъектов, 

деятельность которых при использовании искусственного интеллекта позволяет 

привлечь их к уголовной ответственности» [1]. 

Во-первых, ключевым субъектом является производитель искусственного 

интеллекта. В случае умышленного деяния указанным лицом, как правило, не 

требуется дополнительного толкования, тогда как в случае неосторожности могут 

возникнуть проблемы, связанные с оценкой обстоятельств, умысла и прочих 

факторов, которые могут повлиять на характер и квалификацию деяния. 

Например, в случае неправильной диагностики, основанной на использовании 

системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), что привело к 

летальному исходу, ответственность может быть возложена на разработчика 

программного обеспечения, если установлено наличие недостатков в конструкции 

СППВР или нарушений правил его эксплуатации, которые могли привести к 

неправильной диагностике, но только в том случае, если он «при необходимой 

внимательности и предусмотрительности мог предвидеть эти последствия» [1]. 

Данное преступления попадает под действие п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, как 

«выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности 

причинение смерти человека» [5]. Также субъектами могут являться и третьи 

стороны. «Поскольку искусственный интеллект остается пусть и сложной, но все же 
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компьютерной программой – это означает возможность противоправного 

вмешательства в его код, например, со стороны представителей киберпреступности. 

Думается, что с дальнейшей эволюцией систем искусственного интеллекта, в этом 

направлении будет развиваться и данный вид преступности» [1]. В этой связи, 

«практически любые общественные отношения могут выступать в качестве объекта 

посягательства» [1]. В связи с расширением применения искусственного интеллекта 

для нанесения ущерба критической информационной инфраструктуре государства в 

УК РФ есть соответствующая ст. 274
1
 «Неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации» [5].  

Также преступники используют нейросети как один из высокотехнологичных 

способов облегчить совершения преступления. Данные деяния попадают под 

действие ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ» [5]. Вышеперечисленные примеры наглядно 

демонстрируют, что в противоправных деяниях, которые совершались при помощи 

искусственного интеллекта, субъектом преступления выступает конкретное 

физическое лицо, которое осуществляло управление и обучение алгоритмов, либо 

распространяло программное обеспечение. Однако, допустима ситуация, в ходе 

которой сама программа является причинителем вреда охраняемым законом 

интересам. Сам создатель данной программы не имел умысла на ее противоправное 

использование, своими действиями исключил подобное поведение, а также не 

имело место быть вмешательство посторонних лиц. Любая самообучаемая 

программа имеет риск стать непредсказуемой в процессе применения, этого не 

следует исключать. «В настоящий момент, следует признать, что реализация 

уголовной ответственности по отношению к системе искусственного интеллекта 

нецелесообразна, поскольку последняя еще не столь значительно отличается от 

иных программ, и не обладает должным уровнем самосознания» [1]. В 

существующих условиях, вред, который был причинен искусственным 

интеллектом, трактуется как невиновный, что влечет за собой отсутствие основания 

для привлечения к уголовной ответственности. В свою очередь, возмещение вреда 

при отсутствии вины причинителя вреда, допускается только с позиции 

действующего гражданского законодательства, а именно ч. 2 ст. 1074 ГК РФ.  

Вопрос в отношении того, может ли искусственный интеллект в перспективе 

стать субъектом преступления остается дискуссионным.  

Сторонники одной точки зрения склоняются к тому, что самообучаемая 

программа действует в рамках алгоритма, заданного людьми, и соответственно вина 

должна быть возложена только на создателя, то есть на физическое лицо. Ключевым 

обстоятельством будет являться то, осознавал ли правонарушитель, что результаты 

его действий могут стать противоправными, и все же решил не останавливаться. 

Нейросеть в данном случае выступает скорее инструментом, который нуждается в 

эффективном контроле даже с учетом внештатных ситуаций. Создатель программы 

несет ответственность и может стать виновным в случае, если «действие, 

совершенное роботом, является уголовным преступлением, установленным 

законом» [13]. 

Сторонники другой точки зрения склонны утверждать, что в будущем 

«искусственные мыслительные процессы не только сравняются с человеческими, а 

превзойдут их» [14]. С учетом неуклонного расширения области применения 
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искусственного интеллекта с целью нарушения критически важной 

информационной структуры РФ, проведенные исследования в этой области привели 

к формулированию важных выводов.  В первую очередь, следует отметить, что 

уголовно-правовые нормы не всегда могут регулировать общественные отношения, 

связанные с применением самообучаемых программ, в то время как количество 

преступлений, в которых используются соответствующие компьютерные 

программы, неуклонно растет. На втором месте стоит обратить внимание на то, что 

неуправляемое развитие искусственного интеллекта может стать общественной 

угрозой и представлять опасность для отношений, защищаемых уголовным 

законодательством. В-третьих, в некоторых случаях нейронные сети могут 

полностью реализовывать объективную сторону состава преступления, что может 

привести к возникновению новых видов преступлений, не регулируемых 

существующим уголовным законодательством. 

В четвертой части данного исследования отмечается, что в настоящее время 

субъективная сторона искусственного интеллекта отражает содержание интеллекту-

альных и волевых элементов жизнедеятельности человека, и это сходство может 

быть усилено с развитием компьютерных технологий. Из этого следует, что поведе-

ние искусственного интеллекта может проявлять субъективную противоправность. 

В дополнение к этому, создатели самообучаемых программ, производители 

продукции, оснащенной искусственным интеллектом, пользователи такой 

продукции и другие лица могут стать возможными субъектами преступлений, в 

которых используется искусственный интеллект. В перспективе, если 

искусственный интеллект будет обладать всеми свойствами личности и если такой 

статус будет законодательно закреплен, он может стать полноправным субъектом 

преступления. 
 

Список литературы: 
1. Мосечкин, И. Н. Искусственный интеллект в уголовном праве: перспективы совершенствования 
охраны и регулирования : [монография] / И. Н. Мосечкин. – Киров : Вятский государственный универ-
ситет, 2020. – С. 44. 
2. Камышанский В. П., Корецкий А. В. Понятие и правовой статус носителя искусственного 
интеллекта // Власть закона. 2019. No 1 (37). С. 42–50. 
3. Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в 
целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 
интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении 
изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных" от 24.04.2020 N 123-ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351127/ (29.03.2023) 
4. Artificial intelligence // Britannica. URL: https://www.britan- nica.com/technology/artificial-intelligence  
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 14.04.2023) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (29.03.2023).  
6. Воробьѐв В. В. О предмете преступления, его месте в составе преступления и особенностях в 
компьютерных преступлениях // Символ науки. 2015. No 6. С. 221–223.  
7. Скляров С. В., Евдокимов К. Н. Современные подходы к определению понятия, структуры и 
сущности компьютерной преступности в Российской Федерации // Всероссийский криминологический 
журнал. 2016. Т. 10. No 2. С. 322–330.  
8.  erkaP., Grigien J., Sirbikyt  G. Liability for damages caused by artificial intelligence // Computer Law & 
Security Review. 2015. Vol. 31. I. 3. P. 376–389.  
9. Мосечкин И.Н. Искусственный интеллект и уголовная ответственность: проблемы становления но-
вого вида субъекта преступления // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2019. Т. 10. 
No 3. С. 461–476 
10. Norman // Norman MIT. URL: http://norman-ai.mit.edu/ (date of the application 03.07.2022). 



Даниленко Ю. А. 

240 

 

11.  Даниленко, Ю. А. Проблемы расследования отдельных видов киберпреступлений, совершенных с 
использованием искусственного интеллекта // Проблемы получения и использования 
доказательственной и криминалистически значимой информации : материалы Международной научно-
практической конференции, Мисхор (Большая Ялта), 26–27 сентября 2019 года. – С. 37-39.  
12. Проект всестороннего исследования проблем киберпреступности Управления Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступности. - Австрия., V.13-80699 — февраль 2019 года. - 
[Электронный ресурс] URL: https://www.unodc.org/documents/organized-
crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Russian.pdf 
13. Sunde, I. M. A new thing under the sun?: Crime in the digitized society. NSfK’s 58. Research Seminar: 
New challenges in criminology: Can old theories be used to explain or understand new crimes? / under ed. I A. 
Kinnunen. Bifröst : Scandinavian Research Counsil for Criminology P. 60–79. 
14. Radutniy O. E. Criminal Liability of the Artificial Intelligence // Problems of Legality. 2017. I. 138. P. 
132–141. 
 

Danilenko Y.A. The use of artificial intelligence for criminal purposes: criminal and legal character-
istics // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2023. – Т. 9 (75). 
№ 4. – Р. 232 – 240. 

The article discusses the methods, features and main methods of committing crimes related to the use of 
artificial intelligence. Among the main advantages of using self-learning programs for illegal purposes, it is 
worth highlighting their wide geography, the physical safety of criminals and the difficulty of identifying 
them. The main problems of criminal law protection of public relations associated with the use of artificial 
intelligence have been studied. The problem of determining the place and role of artificial intelligence in the 
design of various crimes is revealed. Subjective and objective signs of crimes committed using artificial intel-
ligence are analyzed.  

Keywords: artificial intelligence, neural networks, crime, corpus delicti, self-learning program, criminal.  
 

Spisok literatury: 
1. Mosechkin, I. N. Artificial intelligence in criminal law: prospects for improving protection and regulation : 
[monograph] / I. N. Mosechkin. – Kirov : Vyatka State University, 2020. – p. 44. 
2. Kamyshansky V. P., Koretsky A.V. The concept and legal status of an artificial intelligence carrier // The 
Power of Law. 2019. No. 1 (37). pp. 42-50. 
3. Federal Law "On Conducting an Experiment to Establish Special Regulation in Order to Create the Neces-
sary Conditions for the Development and Implementation of artificial intelligence Technologies in the Subject 
of the Russian Federation - the Federal City of Moscow and Amendments to Articles 6 and 10 of the Federal 
Law "On Personal Data" dated 04/24/2020 N 123-FZ (latest edition) [Electronic resource]. – Access mode: 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351127 / (03/29/2023). 
4. Artificial intelligence // Britannica. URL: https://www.britan - nica.com/technology/artificial-intelligence 5. 
Federal Law of the Russian Federation of 13.06.1996 N 63-FZ (ed. of 14.04.2023) [Electronic resource]. – 
Access mode: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 / (03/29/2023). 
6. Vorobyov V. V. About the subject of the crime, its place in the composition of the crime and features in 
computer crimes // Symbol of Science. 2015. No. 6. pp. 221-223.  
7. Sklyarov S. V., K Evdokimov N. N. Modern approaches to the definition of the concept, structure and es-
sence of computer crime in the Russian Federation // All-Russian Journal of Criminology. 2016. Vol. 10. No. 
2. pp. 322-330. 
8. Cherkap., Grigieney., Sirbikite G. Liability for damage caused by artificial intelligence // Review of com-
puter law and security. 2015. Volume 31. I. 3. pp. 376-389.  
9. Mosechkin I.N. Artificial intelligence and criminal responsibility: problems of the formation of a new type 
of subject of crime // Bulletin of St. Petersburg University. Right. 2019. Vol. 10. No. 3. pp. 461-476. 
10. Norman // Norman Massachusetts Institute of Technology. URL: http://norman-ai.mit.edu / ( 
11. Danilenko, Yu. A. Problems of investigation of certain types of cybercrimes committed using artificial 
intelligence / Yu. A. Danilenko // Problems of obtaining and using evidentiary and criminalistically significant 
information : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Mishor (Greater Yalta), 
September 26-27, 2019. – pp. 37-39.  
12. Project of a comprehensive study of cybercrime problems of the United Nations Office on Drugs and 
Crime. - Austria., V. 13-80699 — February 2019.  
13. Sunde, I. M. What's new under the sun?: Crime in a digital society. NSfC - 58. Research Seminar: New 
Challenges in Criminology: Is it possible to use old theories to explain or understand new crimes? / edited by 
Ya A. Kinnunen. Bifrest : Scandinavian Research Council on Criminology, pp. 60-79. 
14. Radutny O. E. Criminal liability of artificial intelligence // Problems of legality. 2017. I. 138. pp. 132-141. 
 .



Евтушенко И. И. 

241 

 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

Юридические науки. – 2023. – Т. 9 (75). № 4. – С. 241 – 248. 
 

УДК 343.721 
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Рассматриваются теоретические и практические вопросы квалификации таких преступлений как 

мошенничество с использованием электронных средств платежа и основного состава мошенничества. 

На основе изучения материалов судебной практики после изменений, внесенных в УК РФ и в разъяс-

нения ПП ВС РФ в 2021 году, делается вывод о наличии случаев неверной квалификации мошенниче-

ских действий с использованием электронных средств платежа. Недопонимание механизма совраще-

ния мошенничеств с использованием электронных средств платежа и существующего подхода к опре-

делению места предмета преступление в системе элементов и признаков состава преступления приво-

дит к существенным ошибкам в определении признаков предмета преступления. В связи с чем автором 

приводятся типовые случаи дистанционных мошеннических действий и дается рекомендация по раз-

граничению квалифицированного и основного составов мошенничеств. 

Ключевые слова: мошенничество с использованием электронных средств платежа, безналичные 

денежные средства, цифровой рубль, электронное средство платежа, основной состав мошенничества, 

пластиковая карта.  
 

Длительное время в теории и практике квалификации дистанционных хищений 

не было единства мнений по вопросу о соотношении хищений с банковского счета, 

с использованием электронных средств платежа, электронных денежных средств. 

Часть правоприменитей настаивала на квалификации этих деяний как квалифици-

рованного вида кражи по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Другая часть квалификацию 

осуществляла по ст. 159
3
 УК РФ как привилегированному составу мошенничества с 

использованием электронных средств платежа, опираясь в мотивировочной части 

процессуальных решений на Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О су-

дебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в части необ-

ходимости установления обмана работника торговой или иной организации.  

Однако конец спорам положил Конституционный Суд РФ (Определение от 

09.07.2021 № 1374-О «О прекращении производства по делу о проверке конститу-

ционности пункта «г» части третьей статьи 158 и статьи 159
3
 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Железнодорожного районного суда горо-

да Рязани») и соответствующие ему обновленные рекомендации Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» от 29.06.2021 № 22. И действительно, по данным офици-

альной уголовной статистики внесенные изменения отразились на квалификации 

таких деяний, приведя к снижению количества мошенничеств с использованием 

электронных средств платежа и одновременном увеличении дистанционных квали-

фицированных краж. Однако отсутствие в Постановлении Пленума ВС РФ «О су-

дебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» прямого ука-

зания, какие же именно ситуации должны квалифицироваться по ст. 159
3 
УК РФ, 

привело к тому, что в целях улучшения статистики и снижения доли мошенничеств, 

совершаемых с использованием электронных средств платежа, дела по ст. 159
3 
УК 
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РФ практически исчезли из правовой реальности, но не исчезли из объективной 

действительности. Так, в частности, мошенничества, совершенные с помощью бан-

ковских карт, с использованием интернет-банкинга, когда потерпевший сам по ука-

занию преступника перечисляет ему денежные средства дистанционно, квалифици-

руются по основному составу ст. 159 УК РФ. И такой подход отразился на стати-

стических показателях основного состава мошенничества: +2,7% в общей структуре 

преступности. А в структуре преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, 

доля основного мошенничества выросла на 4,8%, а ст. 159
3 
УК РФ – напротив, сни-

зилась на 29% [12]. Поэтому мы согласны с мнением Е.В. Хромова, который отме-

чает, что «несмотря на значительное количество решений высшей судебной инстан-

ции о правилах квалификации хищений с банковского счета, в судебной практике 

не находят однозначного решения многие вопросы квалификации безналичных де-

нежных средств, связанные с соотношением с иными квалифицирующими призна-

ками кражи, предметом и средствами преступления, соучастием, стадиями совер-

шения преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ» [13].  

Изучение вынесенных приговоров, размещенных в ГАС «Правосудие» с июля 

2021 г. по настоящее время показал, что в разрезе субъектов РФ подход к квалифи-

кации действий по ст. 159
3
 УК РФ не одинаков: в РК таких приговоров не выноси-

лось, регистрация уголовных дел по этой статье не осуществлялась, так как все слу-

чаи дистанционных мошенничеств квалифицировались по основному составу ст. 

159 УК РФ в зависимости от суммы – по ее частям 1-4. В других субъектах РФ та-

кие приговоры встречаться, но в половине случаев суды переквалифицировали дей-

ствия виновного со ст. 159
3 
УК РФ на основной состав мошенничества – ст. 159 УК.  

Как мошенничества с использованием электронных средств платежа по ст. 159
3 

УК РФ на наш взгляд суд правильно квалифицировал следующие деяния. Зло-

умышленница размещала на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже 

различных вещей (шубы, шторы, куртки), которых у нее не было. Потерпевшие, ис-

пользуя сеть Интернет посредством мобильного телефона через онлайн приложение 

банка, осуществляли переводы денежных средств со своего расчетного счета на 

электронный кошелѐк или расчетный счет, открытый на имя злоумышленницы в 

другом банке. Свои обязательства перед потерпевшими она не выполняла, так как 

заведомо не имела возможности и не намеревалась их исполнять [3]. 

В другом случае суд также согласился с квалификацией деяний по ст. 159
3 
УК 

РФ. В частности, Исаев, реализуя преступный умысел о хищении денежных средств 

потерпевших, через приобретенный им чужой аккаунт на сайте бесплатных объяв-

лений, разместил информацию о продаже мужских сапог. Согласно договоренности, 

потерпевший перечислил посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн», 

установленного в его мобильном телефоне, на указанный Исаевым счет банковской 

карты, принадлежащей третьему лицу – В, в качестве предоплаты денежные сред-

ства в сумме 7000 р. Данная банковская карта, оформленная на третье лицо, исполь-

зовалась Исаевым как электронное средство платежа. После чего Исаев, не имея 

намерения исполнять взятые на себя обязательства, денежными средствами распо-

рядился по своему усмотрению, обналичив их в банкомате [4]. Аналогично квали-

фицированы действия Семенова, который за период с 2020 по 2022 годы совершил 

несколько аналогичных эпизодов мошенничеств: используя свою страницу в соци-

альной сети «ВКонтакте» под ником «Николай Николаев» отправлял потерпевшим 
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сообщения о якобы выигрыше ими сотовых телефонов, за которые необходимо 

оплатить оформление данного выигрыша. Потерпевшие посредством программы 

интернет-банкинга переводили денежные средства со своего банковского счета на 

банковский счет Семенова, который распорядился деньгами по своему усмотрению. 

Действия Семенова были и следствием, и судом квалифицированы по ч. 1 ст. 159
3
 

УК РФ – мошенничество, с использованием электронных средств платежа [5]. 

Однако в другом деле в приговоре не пояснен вывод суда о необходимости пере-

квалификации действий Даниленко со ст. 159
3
 УК РФ за совершение дистанцион-

ных мошенничеств на ст. 159 УК РФ основного состава преступления. В период с 

2017 г. по август 2023 г. под предлогом продажи несуществующего товара через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» она подыскала виртуаль-

ную карту электронного средства платежа НКО «Юмани», оформленные на имя не-

осведомленной о ее преступных намерениях родственницы, а также неустановлен-

ный следствием мобильный телефон с абонентским номером, зарегистрированным 

на неустановленное следствием лицо, посредством ранее созданного профиля 

«ЕХР.SНОР» в социальной сети «Инстаграм», разместила заведомо ложное объяв-

ление о продаже пары зимних женских ботинок стоимостью 15 900 руб., не имея в 

наличии указанного товара. Потерпевшие, используя мобильное приложение интер-

нет-банкинга со своего банковского счета переводили деньги на карту электронного 

средства платежа НКО «Юмани», открытого на имя родственницы Даниленко. По-

сле чего Даниленко переводила денежные средства на свою карту и по своему пас-

порту обналичивала деньги в банке. Соответственно, взятые на себя обязательства 

по продаже и отправке пары женских зимних ботинок она не выполнила, денежны-

ми средствами распорядилась по своему усмотрению, потратив на личные нужды. В 

итоге суд, посчитав что диспозиции ст. 159 и 159
3
 УК РФ отличаются только спосо-

бом, а не наказанием, посчитал возможным без возвращения дела на доследование, 

переквалифицировать действия Даниленко на ст. 159 УК РФ ч. 1 и ч 2 соответ-

ственно совершенным эпизодам мошенничества. Что именно не устроило суд в ква-

лификации, предложенной следствием из приговора осталось не понятным [6]. 

В связи с приведенным примером, стоит отметить тот факт, что в первоначаль-

ной редакции ст. 159
3
 УК РФ выступала как привилегированный состав преступле-

ния. Однако после внесенных в нее изменений в апреле 2018 г. санкция статьи была 

ужесточена и в настоящий момент по отношению к ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 статьи 

159
3
 УК РФ выступает как специальная норма с квалифицирующим признаком и 

предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, что на 1 год больше, чем 

санкция ч. 1 ст. 159 УК РФ. 

Приговором от 31 мая 2022 г. по делу № 1-87/2022 (1-554/2021) Куйбышевский 

районный суд г. Омска вынес аналогичное решение, обосновав переквалификацию 

тем, что «диспозицией части 1 статьи 159
3
 УК РФ предусмотрена ответственность 

за совершение мошенничества с использованием электронных средств платежа. По 

смыслу закона, действия лица подлежат квалификации по статье 159
3
 УК РФ в слу-

чаях, когда хищение имущества осуществлялось с использованием поддельной или 

принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты пу-

тем сообщения уполномоченному работнику кредитной, торговой или иной органи-

зации заведомо ложных сведений о принадлежности указанному лицу такой карты 

на законных основаниях либо путем умолчания о незаконном владении им платеж-
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ной картой. Таким образом, признак «с использованием электронных средств пла-

тежа» неразрывно связан с незаконным использованием виновным лицом при со-

вершении преступления (квалифицирующегося как мошенничество или как кража) 

принадлежащей другому лицу или поддельной платежной карты или электронных 

носителей информации». Таким образом, по мнению суда, действия подсудимого 

«не содержат указанного признака преступления, предусмотренного диспозицией 

ст. 159
3
 УК РФ, а подлежат квалификации по ст. 159 УК РФ, поскольку хищения 

денежных средств осуществлялись путем обмана и злоупотребления доверием, од-

нако подсудимый при выполнении своих преступных действий не использовал ка-

кое-либо поддельное или принадлежащее другому лицу электронное средство пла-

тежа, в том числе кредитную, расчетную или иную платежную карты, в том числе 

для обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организа-

ции. Сам по себе тот факт, что потерпевшие, будучи введенными в заблуждение, 

осуществляли перевод денежных средств со своих счетов, к которым привязаны их 

собственные банковские карты, на счет, использовавшийся подсудимым, к которо-

му также привязана его банковская карта, не свидетельствует о наличии в действи-

ях признака преступления «с использованием электронных средств платежа», по-

скольку данные действия заключались исключительно в переводе самими потер-

певшими денежных средств с одного банковского счета на другой, не были связаны 

с осуществлением подсудимым обмана, в ходе которого использовалось электрон-

ное средство платежа, поддельное или принадлежащее другому лицу, и не повлияли 

на характер общественной опасности совершенных преступлений» [7].  

То есть суд применил расширительное толкование текста ст. 159
3
 УК РФ, в кото-

рой сказано о мошенничестве с использованием электронных средств платежа, и 

ничего не сказано о поддельных или принадлежащих третьим лицам платежных 

картах. Полагаем, что суд вышел за пределы своей компетенции, наделив таким об-

разом норму закона иным смыслом, нежели она буквально записана в тексте УК РФ. 

Отметим также, что диспозиция ст. 159
3
 УК РФ поменялась еще в 2018 г., а событие 

преступления происходило в сентябре 2021 г., то есть уже после изменений статьи 

159
3
 УК РФ и текста Постановления Пленума ВС РФ № 48 в июле 2021 г. 

Но в эту логику не укладывается другой пример, когда Заводской районный суд 

г. Саратова действия виновных в серии мошенничеств, квалифицированных орга-

нами следствия первоначально по ст. 159
3
 У РФ (согласно карточке дела в ГАС 

«Правосудие»), квалифицировал как групповое мошенничество по ч. 2 ст. 159 УК 

РФ. Соучастник 1, используя абонентское устройство, должно было осуществлять 

звонки гражданам Российской Федерации и, представившись сотрудником службы 

безопасности банка, сообщать заведомо ложную информацию о предотвращенной 

попытке хищения денежных средств с их банковских счетов и предложить гражда-

нам перевести деньги со своих банковских счетов на якобы защищенный счет, в ро-

ли которого выступал счет абонентского номера телефона, находящегося в пользо-

вании Соучастника 2. Последний должен был с использованием электронных 

средств платежа осуществить безналичный перевод поступивших денежных средств 

со счета абонентского номера на счета банковских карт с последующим обналичи-

ваем денежных средств через банкоматы, расположенные в г. Саратов [8].  

Приведенные примеры из опубликованной судебной практики на наш взгляд 

наглядно демонстрируют непонимание некоторыми судами квалифицирующего 
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признака «с использованием электронных средств платежа», указанного в диспози-

ции ст. 159
3
 УК РФ и поименованного в ФЗ «О национальной платежной системе». 

В итоге, при конкуренции норм, суды отдают предпочтение не специальному соста-

ву преступления (ст. 159
3
 УК РФ), а основному ст. 159 УК РФ, чем нарушают прин-

цип справедливости, устоявшиеся правила квалификации уголовно-наказуемых де-

яний и стабильность судебной практики.  

Полагаем, что в действующей редакции статья 159
3
 УК РФ устанавливает в ч. 1 

более строгую ответственность исходя из повышенной степени общественной опас-

ности дистанционных мошенничеств, поскольку способ их совершения по-

прежнему затрудняет их раскрытие (раскрываемость дистанционных мошенничеств 

колеблется в районе 20-25%) и возвращение похищенных средств. О наличии ана-

логичной несправедливой ситуации по соотношению ст. 158 и 159
3
 УК РФ говорили 

мы и другие ученые, практики [1; 2; 10; 11]. 

В приведенных примерах неверной на наш взгляд квалификации деяний суды 

недооценивали влияние такого признака объективной стороны деяния как средство 

совершения преступления, которым в ст. 159
3
 У РФ выступают электронные сред-

ства платежа. Учитывая, что последнее время все больше и больше финансовых 

операций совершаются именно в безналичной форме, с использованием не только 

пластиковых банковских карт, но и интернет-банкинга в мобильных устройствах, 

СБП, электронных кошельков, абонентских счетов мобильной связи, которые поз-

воляют в последующем денежные средств со счета абонентского номера телефона 

выводить через банк-партнер в наличную форму (например, МТС-Банк). И вновь 

мы видим, что на практике происходит подмена понятий «предмет преступления» и 

«способ совершения преступления» [9]. На данную проблему обращает внимание и 

Е.В. Хромов [13], приводя примеры неверной квалификации при хищении банков-

ской карты. В этом случае предмет (банковская карта) не характеризует объект по-

сягательства, не опосредует воздействие на него, а выступает средством совершения 

преступления, т.е. относится к характеристике объективной стороны преступления.  

Очевидно, что именно неточность формулировок в ГК РФ и ФЗ «О националь-

ной платежной системе» относительно объектов имущественных прав и средств 

платежа приводит к данной путанице. В одних случаях денежные средства в безна-

личной форме на банковском счете, электронные денежные средства, электронные 

средства платежа, цифровые права (цифровой рубль) выступают в качестве предме-

та обязательства и преступления, а в других – средства его совершения. Например, 

можно одолжить тысячу цифровых рублей, а можно с их помощью оплатить покуп-

ку. Поскольку развитие информационных технологий происходит стремительно, то 

многие граждане и правоприменители не совсем понимают различия в них и меха-

низм совершения преступлений с различного рода электронными имущественными 

правами. На практике такое непонимание привело к тому, что однородные и даже 

тождественные деяния органами следствия и судами квалифицируются по-разному.  

Деньги как вид имущества существуют как в наличной, так и в безналичной 

форме согласно ФЗ от 27.11.2011 № 161. С 1 октября 2019 г. вступили в силу по-

правки в ст. 128 ГК РФ, согласно которым «имущественные права (включая безна-

личные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права)» 

обозначены как самостоятельный объект гражданских правоотношений. Изменения, 

внесенные в ст. 140 ГК РФ 24.07.2023 № 339-ФЗ, поставили точку в спорах о том, 
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чем являются безналичные деньги – предметом или средством. По новой редакции 

этой статьи «платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем 

наличных и безналичных расчетов, включая расчеты цифровыми рублями». То есть 

предмет хищения – это чужое имущество в виде денег, которые могут быть как в 

наличной осязаемой форме, так и в виде записи на счете, то есть безналичной форме 

– электронной (цифровой). А вот средства доступа к чужим деньгам в безналичной 

форме – это все, что позволяет эту запись на счете изменять: терминал, устройство 

для считывания карт, сама пластиковая карта, приложение мобильного банка в те-

лефоне, компьютер у операциониста в банке. И даже при обналичивании денег с 

чужой похищенной банковской карты или при оплате ею покупок в магазине, через 

платежный или банковский терминал подается сигнал финансовой системе эти за-

писи на счете потерпевшего изменить – списать, перевести, выдать. Именно поэто-

му в действующей редакции Пленуму ВС РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 

15.12.2022) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» обналичива-

ние денежных средств через банкомат является квалифицированным видом кражи 

по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, а именно – с банковского счета.  

Получается при квалификации деяний по ст. 159
3 
УК РФ не требуется, чтобы 

именно преступник, держа в руках свою или чужую банковскую карту, совершал 

мошенничество. Поскольку в механизме совершения мошенничеств предполагается 

обман или злоупотребление доверием потерпевшего, причем происходит это имен-

но дистанционно и в отношении денежных средств, имеющихся у потерпевшего в 

безналичной форме (на банковском счете, счете номера телефона, электронном ко-

шельке, в иной платежной системе), то достаточно того, что именно потерпевший 

производит расчеты с использованием электронных средств платежа – интернет-

банкинга, пластиковый карт через платежный терминал, со своего счета у мобиль-

ного оператора, через электронные кошельки или платежные сервисы – все такие 

ситуации должны квалифицироваться по ст. 159
3
 УК РФ, а не ст. 159 УК РФ, по-

скольку именно преступник, будучи получателем перечисляемых безналичных де-

нежных средств использует эти же электронные средства платежа для неправо-

мерного своего обогащения или обогащения третьих лиц. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ И 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

Колычева А. Н., Зоз В. А. 
 

Институт специальных знаний принято считать неотъемлемой частью в уголовного судопроизводства 

и криминалистики. С помощью таких познаний сотруднику следственных органов удаѐтся более опера-

тивно и рентабельно, затрачивая, как можно меньше времени, сделать выводы и вынести итоговое реше-

ние по расследованному преступлению. В статье рассматриваются порядок и основные направления 

использования специальных знаний при расследовании преступлений против личности и собственности. 

Обозначена роль специальных знаний, используемых при расследовании преступлений; а также нормы 

уголовно-процессуального законодательства и иных подведомственных актов, регламентирующие дея-

тельность указанных участников. Указаны самые распространѐнные виды экспертиз и вопросы к ним, 

проводимые по преступлениям, затрагивающих охраняемые общественные отношения в сфере личности 

и собственности. 

Ключевые слова: специальные познания, преступление, экспертиза, личность, собственность, рассле-

дование, специалист, эксперт. 
 

Специальные познания на современном этапе играют неотъемлемую часть при 

расследовании преступлений. Их роль значима, прежде всего тем, что с каждым го-

дом все больше совершенствуются новые технологии, методы и способы совершения 

криминальных деяний. В нашей стране основными и самыми распространѐнными 

преступлениями являются те, что посягают на личность и его собственность. Это свя-

зано с тем, что именно жизнь, здоровье человека, его имущество и свобода берѐтся за 

основу прав, считаясь высшей ценностью. 

Рассматривая уголовное законодательство можно заметить, что особенная часть 

Уголовного кодекса Российской Федерации начинается с разделов преступлений, по-

сягающих на личность и тем самым собственность. Исходя из такого расположения 

статей, можно подчеркнуть, что конкретно законодатель ставит их на первое место и 

считает первоочередным. 

Также преступления, затрагивающие собственность, не остаются в стороне. Это 

такие деяния, которые выполняются в форме действия или бездействия, направлен-

ные на причинение материального и имущественного ущерба потерпевшему, лишая 

возможности его владеть, пользоваться и распоряжаться своей вещью или иным при-

надлежащим ему имуществом. Глава 21 УК РФ содержит в себе большое количество 

преступлений, которые требуют от сотрудников следствия и дознания в этой области 

эффективного расследования. 

Сотрудники органов предварительного расследования, не обладая специальными 

на то надлежащими познаниями, привлекают к участию по таким видам преступле-

ний работников специалистов и экспертов, которые в свою очередь, окажут квалифи-

цированную помощью в раскрытии и расследовании преступлений.  

Назначение и производство судебной экспертизы считается весьма значимой про-

цессуальной формой использования специальных знаний, потому как по окончании 
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такого использования получают доказательства, которые характеризуются высокой 

степенью объективности ввиду особенностей источника их получения. 

Существование обилия таких особых познаний, требующиеся для разрешения воз-

никающих вопросов при расследовании опасного вида правонарушений, обуславли-

вает присутствие большого количества видов и родов судебной экспертизы. При этом 

появляются новые методики, средства производства судебных экспертиз, расширяет-

ся перечень вопросов, решение которых обеспечивает проведение экспертных иссле-

дований. 

Расследование особо тяжких преступлений против личности довольно часто 

осложняется такими обстоятельствами, что преступник предпринимает попытки уни-

чтожить свои следы. Но в теории и практике существует такой след, уничтожение 

которого затрудняется без специальных на то знаний, – это запаховый след [1, с. 53]. 

Такого вида следы всегда присутствуют на орудиях противоправного посягательства, 

на одежде, а иногда и на кожных покровах тела трупа. 

Современные на сегодняшний день возможности экспертизы запаховых следов 

человека достаточно обширны и имеют ряд важных преимуществ и перспектив, 

наравне с ДНК-исследованиями биологических следов и объектов [2, с. 153]. 

Назначив экспертизу тканей и выделений человека (одорологическую экспертизу), 

следователь сможет получить большую информацию о субъекте преступления, то 

есть, каким лицом мог быть оставлен след, каков его возраст (пожилой возраст или 

ребѐнок) и пол. Но перед этим специалист-криминалист обязан надлежаще изъять 

такого вида след, чаще всего, в виде упаковки используют банки; а сами пробы запа-

ха можно отобрать с помощью полиэтиленовых колб, шприца и других всасывающих 

приборов. 

Конечно, одним из приоритетных видов экспертиз при расследовании против лич-

ности считается судебно-медицинская, ведь именно она отразит сведения о том: 

1) в какой промежуток времени произошла смерть потерпевшего; 
2) какова локализация и механизм телесных повреждений; 
3) степень тяжести причинения вреда здоровью, которая определяется согласно 

критериев, содержащихся в Постановлении Правительства № 522 [3] и многое другое 

в этой сфере. 

Медицинская экспертиза живого лица в большинстве случаев проводится врачом 

единолично, то есть он сам проводит исследование и дает соответствующее заключе-

ние [4, с. 14]. Иногда, когда требуется помощь иных специалистов медицинской дея-

тельности (офтальмолог, невролог, рентгенолог), он имеет право привлекать их к 

участию. Если дело относится к частному обвинению (например, побои – ст. 116 УК 

РФ), то эксперт обычно сам направляет освидетельствуемого к консультанту, получа-

ет от него письменное заключение, которое использует для составления собственных 

на то выводов. 

Очевидно, также, чтобы правильно определить степень тяжести вреда здоровью 

при причинении физического вреда, судебные медики также руководствуются норма-

тивно-правовой базой. Так, к примеру, если в результате хулиганских действий, об-

виняемый нанес жертве телесные повреждения в область шеи и в результате произо-

шел перелом, то такие действия будут расцениваться, как причинение тяжкого вреда 

здоровью [5, с. 14]. 
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Следователь обращается к лицам, обладающим специальными знаниями, для ока-

зания помощи при расследовании преступлений, а точнее при производстве след-

ственных действий [6, с. 277]. Одним из самых информативных следственных дей-
ствий, одновременно требующее значительного объема специальных знаний, являет-

ся осмотр места происшествия. Роль специалистов при осмотре места происшествия 

довольно высока, поскольку в данной ситуации сотрудникам приходится иметь дело 

с большим количеством следов, которые они не всегда могут изъять и приобщить к 

материалам уголовного дела. Специалист-криминалист выступает лицом, которое 

может не только произвести изъятие каждого следа по отдельности, но и оценить их 

во всей совокупности. [7, с. 50] Во время такого возможно отыскать следы папилляр-

ного узора пальцев рук, и в этом аспекте следователь или дознаватель назначают дак-

тилоскопическую экспертизу, и отправляет на исследование в экспертно-

криминалистическое подразделение. Наиболее частыми вопросами, которые ставятся 

эксперту в такой области, будут: 

1. Пригодны ли для идентификации личности предоставленные следы папилляр-
ных узоров? 

2. Какими пальцами рук оставлены такие следы? Имеются ли какие-то поврежде-

ния (царапины, ссадины, шрамы)? 

3.  Какое расположение и локализация оставленных следов? 
4. Не принадлежат ли конкретному лицу предоставленные на исследование следы? 
То есть эксперт, со своей компетентной стороны, даст обширную информацию о 

таком следе и установит причинную связь между возникновением следов кожных 

узоров и действами преступника в момент совершения им общественно-опасного де-

яния. 

Особенно часто при кражах в сельской местности остаются следы ног, в ходе чего 

можно сделать вывод о направлении и темпе движения человека, о росте и особенно-

стях походки, а также об особенностях обуви. Тогда проводится трасологическая 

экспертиза, которая также имеет свои особенности и характерные черты назначения и 

производства. 

Обычно, если совершаются кражи конкретных вещей, следователь в целях опреде-

ления стоимости и причиненного ущерба потерпевшему, целесообразно назначить 

товароведческую экспертизу. Она представляют собой группу исследований характе-

ристик товара и особенностей процесса его изготовления, которая позволяет опреде-

лить фактическое состояние объекта и соответствие нормативным предписаниям, вы-

явить дефекты и механизм их проявления.  

Рассмотрим такой пример. Преступник, взломав дверной замок квартиры совер-

шил тайное хищение чужого имущества – смартфона Samsung GT-7878 X и ноутбук 

марки MACCBOOK 200T, тем самым причинив потерпевшей материальный ущерб. В 

целях определения размера такого материального ущерба, следователь назначает то-

вароведческую судебную экспертизу. При еѐ проведении необходимо разрешить сле-

дующие задачи: 

1) точно выбрать свойства и показатели ассортимента и качества продукции; 

2) установить сходство оригинальности бренда и компании; 

3) выявить соответствие фактических значений показателей установленным тре-

бованиям; 

4) определить оценочные значения качественных показателей; 
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5) оценить полученные данные, сформировать вывод и рекомендации для сотруд-

ников следствия и дознания. 

Таким образом, экспертиза такого типа осуществляется компетентными на то ли-

цами, которые имеют возможность ответить на ясно поставленные вопросы сотруд-

ников, расследовавшим уголовное дело, и вынести тем самым обоснованное заклю-

чение [8, с. 107]. 

Нередко сотрудники следствия при расследовании преступлений обходят сторо-

ной наличие на месте происшествия частиц различного вида микрообъектов (напри-

мер, волос, текстильных волокон и материалов). Это объясняется тем, что, допустим, 

в сельской местности, участники следственно-оперативной группы не осведомлены о 

возможности назначения соответствующей экспертизы, а также обуславливается это 

низкой материальной и технической обеспеченностью и отсутствием надлежащего 

обнаружения, фиксации и изъятия такого рода микрообъектов [9, с. 13]. А исходя из 

полученных объектов, следователь, в свою очередь, сможет заполучить колоссаль-

ную информацию о содеянном опасном деянии. 

Но важно учесть, что эксперты согласно законодательству РФ, проводя исследо-

вание и вынося обоснованное заключение, несут уголовную ответственность, соглас-

но ст. 307 УК РФ, которая предусматривает санкции за заведомо вынесенное ложное 

заключение. О таком предупреждении обязан сообщить следователь, как ведущий 

участник расследования уголовного дела под роспись в самом постановлении о 

назначении судебной экспертизы [10, с. 69]. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, возможно сделать вывод, что при 

расследовании преступлений против личности и собственности, помощь и поддержку 

оказывают специалисты и эксперты разных специальностей, владеющие особыми 

навыками, умениями профессионального уровня. Перечень экспертиз довольно ши-

рок и разнообразен и, в зависимости от конкретного преступления, его раздела и ста-

тьи назначаются судебные экспертизы определенной специальности. Сам следователь 

решает вопрос о выборе той или иной экспертизы, и именно от его четко сформули-

рованных вопросов будет зависеть результат проведѐнного исследования, какие све-

дения о преступлении он получит. 
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В статье исследованы сущность и проблемы производства следственного эксперимента, как одного из 

достаточно «молодых» следственных действий, явившимся результатом развития следственной практи-

ки. Автор отмечает несомненную важность указанного следственного действия, которое помогает 

наиболее точно установить все обстоятельства по делу, формирует доказательственную информацию, 

которая впоследствии  напрямую может повлиять на достоверность результатов других следственных и 

процессуальных действий. Особое внимание в статье уделяется проблемным аспектам производства 

следственного эксперимента, а также автором проанализированы объективные и субъективные причины, 

оказывающие влияние на эффективность его производства. 
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дование преступлений, проблемы. 
 

Одной из важнейших основ уголовного судопроизводства России является нали-

чие такого элемента как презумпция невиновности, который гласит о том, что ни 

одно обвиняемое в совершении преступления лицо не может считаться виновным 

до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации [1]. 

Данное положение содержится в статье 14 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ (далее – УПК РФ). Так как бремя доказывания ложится на сторону обвинения, 

то следователю необходимо получать доказательства не только вины обвиняемого 

лица, но и те факты, которые подтверждают его невиновность. Следует отметить, 

что доказательства требуется не только собрать, но и проверить соответствующим 

образом, а именно: с помощью осуществления следственных действий.  

Институт следственных действий, по всеобщему мнению достаточно изучен и 

регламентирован, и, казалось бы, дискуссии, связанные с этим уже не актуальны. 

Однако на практике определенную сложность и проблематичность вызывает произ-

водство некоторых следственных действий, особенно носящих комплексный харак-

тер в основе которых лежат различные познавательные приемы [2]. К таким след-

ственным действиям можно как раз и отнести следственный эксперимент.  

Однозначно отметим, что следственный эксперимент способен помочь прове-

рить и оценить должным образом доказательства, собранные во время расследова-

ния по уголовному делу, опытным путем. С помощью данного следственного дей-

ствия возможна проверка всех выдвигаемых следователем версий по поводу совер-

шенного общественно – опасного деяния, тех выводов, которые были построены в 

период следствия. 

Однако представляется интересным мнение И.С. Тройниной, отмечающей, что 

такая цель не специфична для следственного эксперимента, т.к. присуща очной 

ставке, предъявлению для опознания, проверке показаний на месте и назначению 

экспертизы. Следовательно, дискуссионным вопросом является суждение о том, что 

целью следственного эксперимента является получение новых доказательств, ибо 

эта цель присуща всем следственным действиям. По ее мнению цель следственного 
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эксперимента можно свести к уточнению отдельных обстоятельств, относящихся к 

действиям лица на месте преступления и способность совершения лицом опреде-

ленных действий [3]. 

Также отметим, что следственный эксперимент на сегодняшний день является 

одним из самых сложных следственных действий. Сложность его производства обу-

словлена, в первую очередь, широким трактованием законодателя сущности и за-

дач, так как в статье, посвященной следственному эксперименту, говорится о том, 

что следователь может проводить данное следственное действие в случаях, когда 

необходимо проверить, уточнить данные, имеющие значение для уголовного дела 

путем воспроизведения действий, обстановки и других обстоятельств. В данной 

формулировке отсутствует четкий порядок действий по производству данного след-

ственного действия, что способствует, с одной стороны, положительному развитию 

практики осуществления следственного эксперимента, но с другой стороны, отсут-

ствует четкая правовая регламентация, что создает свободу действий в осуществле-

нии данного мероприятия. 

Проблемным аспектом является производство следственного эксперимента при 

расследовании некоторых преступлений, например убийств, если само преступле-

ние было совершено в квартире, которая не принадлежит ни подозреваемому, ни 

погибшему лицу. Иначе говоря, если собственник жилого помещения не дает своего 

согласия на производство на его жилой площади, то на законодательном уровне 

данный вопрос не урегулирован. Согласно ст. 25 Конституции Российской Федера-

ции никто не вправе проникать в жилище против воли лиц, в нем проживающих, не 

иначе как в случаях, установленных законом [4]. Но дело в том, что следственный 

эксперимент не относится к тем следственным действиям, которые могут быть про-

изведены в жилище лица против его воли. 

Так, согласно пп. 4 и 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, суд может принять решение только 

лишь о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем 

лиц, и о производстве обыска или выемки в квартире. 

Из данного анализа можно сделать вывод о том, что производство следственного 

эксперимента невозможно в жилище, собственник которого против осуществления 

данного следственного действия у него в квартире даже по решению суда. Также, в 

связи с тем, что убийство может быть совершено в ночное время суток, а условия 

при производстве следственного эксперимента должны быть максимально прибли-

жены к реальности, то существует иногда необходимость производства данного 

следственного действия в период времени с 22:00 до 06:00. Но, опять же, на законо-

дательном уровне урегулирован вопрос о недопустимости производства следствен-

ного действия в ночное время за исключением случаев, которые не терпят отлага-

тельств, а производство следственного эксперимента не относится к таким случаям. 

Также практика производства следственных экспериментов при расследовании 

дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) сталкивается с множеством 

проблем организационного и тактического характера. 

Как показывает статистика расследование в большинстве случаев не обходится 

без производства следственного эксперта, который позволяет дать следствию ис-

ходную информацию об обстановке совершения ДТП, однако и здесь встречается 

немало проблем, например создание идентичной обстановки в момент ДТП. Это 

связано с тем, что обстановка в момент происшествия практически всегда связана с 
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погодными, природными, территориальными условиями. При этом эксперт, следо-

ватель, иные лица, обладающие знаниями, сталкиваются с такими случаями, как 

осадки, температура воздуха, наличие тумана, от которых зависит видимость на до-

роге, в связи с этим воспроизвести указанные погодные условия не представляется 

возможным, и тогда приходится действовать согласно срокам, предусмотренным 

УПК РФ. Если следственный эксперимент будет проведен без учета этих факторов, 

то его результаты в соответствии со статьей 38 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации необходимо будет признать недопустимыми для объектив-

ного расследования по делу о ДТП, так как не была воспроизведена полная картина 

произошедшего в момент ДТП [5]. 

Помимо процессуальных и тактических проблем, есть ряд объективных причин, 

которые не зависят ни от лица, осуществляющего предварительное расследование, 

ни от
 
других участников уголовного судопроизводства. К таким проблемам следует 

отнести: 

1. Ограниченность финансовых ресурсов органов предварительного расследова-

ния. Итак, при расследовании убийства, совершенного в парке культуры и отдыха 

специальным топором для дров, необходимо приобрести манекен, который по ро-

сту, телосложению, другим физическим особенностям смог походить на потерпев-

шее лицо, необходимо изготовить муляж самого топора, чтобы понять, каким имен-

но образом подозреваемый наносил удары потерпевшему, а также, необходимо и 

доехать до места производства следственного эксперимента, что тоже требует мате-

риальных затрат на бензин; 

2. Время производства предварительного расследования ограничено, а производ-

ство следственного эксперимента очень продолжительное по  времени мероприятие. 

3. Особую сложность представляет воспроизводство погодных условий при рас-

следовании убийств в туманную погоду. Итак, если свидетель убийства дал показа-

ния о том, что на расстоянии 100 метров видел, как конкретный человек убегал от 

места совершения преступления, то следователю необходимо дожидаться погодных 

условий, максимально приближенных к тем, которые были в тот день, что также 

затратно по времени и силам. 

К субъективным причинам, вызывающим проблемы производства следственного 

эксперимента, касающимся как следователя, так и подозреваемого, можно отнести 

следующие: 

1. Наиболее типичной особенностью при расследовании, например, убийств яв-

ляется тот факт, что следственный эксперимент применим в основном в тех случа-

ях, когда необходимо установить положение преступника и потерпевшего в момент 

преступления [6]. В связи с подготовкой к такому эксперименту, следователю необ-

ходимо изучать детально судебно-медицинские документы погибшего лица, чтобы 

понять характер всех травм, обнаруженных на теле погибшего, что тоже является 

времезатратным занятием. 

2. Также, следователь сталкивается в процессе расследования преступления с та-

кой проблемой, что в ходе производства других следственных действий, таких как 

допрос, подозреваемый сознается в совершенном общественно опасном деянии, но 

сознательно преуменьшает роль совершенных действий. 

Иначе говоря, подозреваемый пытается выдать умышленное причинение смерти 

за убийство по неосторожности. 
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3. Следует учитывать и психологическое состояние лица в момент совершения 

преступления. Так, на практике нереализуемо состояние аффекта и в этом состоит 

основная сложность проведения следственного эксперимента с лицом, который 

причинял смерть в состоянии сильного душевного волнения. 

4. Присутствие посторонних людей в момент производства следственного экспе-

римента также может помешать чистоте его проведения. В таком случае следовате-

лю стоит задуматься о том, что при напряженном эмоциональном состоянии лица, 

участвующим в следственном эксперименте, следует привлекать специалиста в об-

ласти психологии. 

5. Неверное осуществление планирования следственного эксперимента самим 

следователем. Иначе говоря, следователь не придерживается правил сохранения 

максимально похожей обстановки совершения преступления, не отмечает при каких 

условиях и в каком порядке должны быть совершены опытные действия. 

6. Подозреваемый в преступлении намеренно проявляет инициативу производ-

ства следственного эксперимента с целью осуществления побега от следствия и су-

да. В таком случае следователь должен предвидеть такое развитие событий и при-

гласить для участия в следственном действии как минимум одного конвойного, 

чтобы тот следил за подозреваемым и не давал ему сбежать. 

7. Важным проблемным аспектом осуществления организации следственного 

эксперимента при расследовании преступлений является также обеспечение без-

опасности участвующих в нем лиц. Следователю необходимо убедиться что ни по-

годные условия, ни иные обстоятельства не приведут к угрозе жизни и здоровья 

участников следственного эксперимента [7]. Также необходимо учитывать и тот 

факт, что преступники зачастую агрессивны и хитры,  поэтому следует быть гото-

вым к этому и предварительно оцепить район, где будет производиться следствен-

ное действие с той целью, чтобы хотя бы изначально обезопасить окружающих лиц, 

проходящих мимо. Затем, следует всегда наготове держать специальные средства и 

огнестрельное оружие, чтобы самому быть в безопасности и в случае непредвиден-

ных обстоятельств оказать достойное сопротивление. 

Так, например, известный серийный маньяк Александр Пичушкин позволял себе 

высказывать оскорбительные выражения в адрес сотрудников правоохранительных 

органов, мог угрожать расправой и даже предпринимал попытки оказывать физиче-

ское сопротивление сотрудникам полиции, но благодаря высокому профессиона-

лизму и психологической устойчивости, Пичушкину не удалось посягнуть на жизнь 

ни одного участника следственного эксперимента. Таким образом, следователю 

необходимо при производстве следственного эксперимента руководствоваться за-

конодательством РФ, а именно – УПК РФ, в котором представляется возможным 

сделать дополнение о том, чтобы закрепить точную процедуру подготовки и произ-

водства следственного эксперимента, которое решило бы возникшие пробелы, ка-

сающиеся ст. 181 УПКРФ. Важно помнить, что следственный эксперимент сложный 

и важный элемент в расследовании, который, к сожалению, не всегда используют, 

но при правильном производстве и закреплении которого возможно получить важ-

ную доказательственную информацию, которая впоследствии  напрямую может по-

влиять на достоверность результатов других следственных и процессуальных дей-

ствий: судебных экспертиз, допросов, проверок показаний на месте, являющихся 
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инструментом доказывания в рамках исполнения требований закона о всесторон-

нем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ДИВЕРСИИ 
 

Пикина Т. В.  
Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний 

 

В настоящей статье автор рассматривает проблемы квалификации преступлений диверсионной 

направленности, обусловленные современной ситуацией в мире. В настоящий момент угрозы безопас-

ности Российской Федерации требуют решительных и законных действий направленных на обеспече-

ние безопасности граждан нашего государства, безопасности и обороноспособности государства в 

целом. Это обусловлено тем, что в приграничных с Украиной областях Российской Федерации участи-

лись случаи диверсионной деятельности, что требует применения новых уголовно-правовых средства 

противодействия диверсии. При этом автором анализируются изменения, внесѐнные в действующее 

уголовное законодательство, направленные на противодействие диверсионной деятельности. Введение 

новых составов преступлений на наш взгляд было необходимым, но недостаточно проработанным 

законодателем, что может привести к сложностям в квалификации рассматриваемых преступлений и к 

изменениям уголовного закона. Автором отмечаются противоречия между статьями Уголовного ко-

декса Российской Федерации, отсутствие в законе чѐтких разграничений между преступлениями тер-

рористической направленности и диверсионной деятельности, проводится анализ состава преступле-

ния диверсионной направленности. Обозначенные автором проблемные вопросы квалификации пре-

ступлений террористического характера и диверсионной направленности предлагается решить с по-

мощью внесения изменений, действующее уголовное законодательство, а также путем разработки но-

вого федерального закона «О противодействии диверсионной деятельности». Автором предлагается 

авторское видение основных понятий закона, которые ранее не использовались в нормативных право-

вых актах и научной литературе.  

Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации, диверсия, диверсионная деятель-

ность, террористическая деятельность, квалификация преступления, состав преступления. 
 

Современное нарушение миропорядка, вторжение внешних сил во внутренние 

дела государства, стремление западных стран сохранить однополярный мир застав-

ляют Российскую Федерацию разрешать возникающие новые угрозы, посягающие 

на конституционный строй, территориальную целостность и права граждан. Прове-

дение специальной военной операции привело к активизации правоприменительной 

практики норм уголовного закона, которые ранее не были востребованы и совре-

менные события становятся основой для внесения изменений в уголовный закон. 

Так, Федеральным законом от 29.12.2022 № 586-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации» были внесены изменения в главу 29 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – УК РФ). Данные изменения внесли ряд новых составов 

преступлений, предусматривающих ответственность за диверсионную деятель-

ность. Внесение в УК РФ новых составов преступлений, направленных на борьбу с 

преступлениями диверсионного характера обусловлено участившимися случаями 

совершения диверсионных действий, ущербом для обороноспособности страны, 

экономической безопасности и формирование новых преступных деяний, способ-

ствующих совершению диверсии. 

За более чем 40 лет диверсия фигурировала в статистических отчетах не более 

чем 25 случаях, при этом более половины из них на наш взгляд предполагали ква-

лификацию как террористический акт. Об осложнении ситуации свидетельствует и 

consultantplus://offline/ref=B6AC361D74D7167F5CC0A39FAC5AB1E7D6013727C78EAD59989DCDAAA789C10E65BD4856323A301D65C2242D1B811D511AEABA43AEC9802CH2PFK
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то обстоятельство, что если в 2021 году в Российской Федерации было зарегистри-

ровано всего 1 преступление, квалифицированное по статье 281 УК РФ как дивер-

сия, то в 2022 году было зарегистрировано уже 21 такое деяние [9]. 

Как отмечает А.В. Куликов «в современных условиях проведения Российской 

Федерацией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 

обострилась вероятность совершения диверсионных актов» [3, с. 95-98]. О высокой 

степени опасности совершения диверсий на территории РФ во время проведения 

специальной военной операции свидетельствует и заявление руководителя Главного 

управления разведки (ГУР) Минобороны Украины К. Буданова о том, что «на тер-

ритории России действуют агенты украинских спецслужб, целью которых является 

подготовка диверсий» [10]. 

Вышеуказанные обстоятельства указывают на необходимость поиска дополни-

тельных мер противодействия диверсионной деятельности, в том числе уголовно-

правовых. Как справедливо отметили О.А. Коряковцева и И.А. Семенцова «вопросы 

совершенствования законодательного противодействия диверсионным преступле-

ниям являются важным направлением, как для ученых, так и для правопримените-

лей, поскольку наряду с изменениями в обществе изменяется преступность, возни-

кают новые формы и способы совершения преступлений, в том числе и диверсион-

ного характера» [4, с. 90-94]. 

В своем исследовании И.В. Пикин, И.А. Тараканов, С.А. Пичугин, отмечают, что 

в статьях 205 УК РФ и 281 УК РФ «одинаковы не только категории преступлений, 

но и санкции указанных (отметим совпадение слово в слово), включая виды и сроки 

предусмотренных за совершение деяний наказаний. Тем самым, характер обще-

ственной опасности сопоставленных преступлений, связанных с осуществлением 

террористической и диверсионной деятельности, законодатель признает одинако-

вым. Отличия же заключаются, кроме объекта, в целях совершения преступлений, а 

также в возрасте субъекта преступлений» [5, с. 55-61]. В своем исследовании авто-

ры указывают на недостаточную проработку вопросов относительно отсутствия в 

части 5 статьи 35 УК РФ действий организаторов и участников, организованных 

групп и преступных сообществ, указания на статью 281.3 УК РФ. 

Указанные несовпадения и противоречия говорят о необходимости внесении из-

менений в статьи о диверсии, при равном характере общественной опасности тер-

рористической и диверсионной деятельности. Возможно, нужно было проработать 

вопрос о разграничении между диверсией и террористической деятельностью, но 

тогда бы потребовалось расширения понятия о террористической деятельности. В 

соответствии с указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации «сле-

довало включить указание на статью 281 УК РФ в п. 2 Примечаний к статье 205.2 

УК РФ, учитывая, что диверсия также может быть отнесена к числу преступлений 

террористического характера при наличии еѐ связи с террористической деятельно-

стью» [2].  

Отметим, что действующее уголовное законодательство под диверсией в соот-

ветствии со ст. 281 УК РФ понимает совершение взрыва, поджога или иных дей-

ствий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, 

объектов жизнеобеспечения населения либо нанесение вреда здоровью людей и 

(или) компонентам природной среды, если эти действия совершены в целях подры-
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ва экономической безопасности и (или) обороноспособности Российской Федерации 

[1]. 

Отметим, что действия, характеризующие диверсию направлены в отношении 

конкретного предмета преступления, в качестве которых выступают предприятия, 

сооружения, объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, 

средства связи, объекты жизнеобеспечения населения, а также компоненты природ-

ной среды. Обязательным условием является то, что преступные действия в отно-

шении предмета преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ подрывают важ-

ные инфраструктурные объекты, объекты жизнеспособности населения, природной 

среды и экономики страны.  

Альтернативные способы совершения преступления, предусмотренного ст. 281 

УК РФ предполагают совершение взрыва, поджога или иных действий, направлен-

ных на разрушение или повреждение предметов преступления, а также совершение 

иных действий, способных повлечь за собой подрыв экономической безопасности и 

обороноспособности страны. 

Особенность юридической конструкции объективной стороны диверсии предпо-

лагает совершение любого из указанных в ней альтернативных действий (соверше-

ния взрыва, поджога, иных действий) независимо от наступления общественно 

опасных последствий для признания данного преступления оконченным. 

Таким образом, при квалификации преступлений диверсионной направленности 

отличают такой элемент состава преступления, как конкретные действия, направ-

ленные на подрыв важных объектов инфраструктуры, жизнеспособности населения, 

природной среды и экономики страны. 

Отметим, что до настоящего момента спорные вопросы относительно квалифи-

кации между составами преступлений, предусмотренных статьями 205 УК РФ и 281 

УК РФ, весьма актуальны. Это связано в единообразном изложении способов со-

вершения преступлений, предусмотренных указанными статьями. Например, по-

следствия террористического акта в виде разрушения или повреждения предприя-

тий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

также характерны для 281 УК РФ. В подобных случаях цель совершения преступ-

лений позволяет разграничить данные составы, но на практике с определением цели 

преступления также могут возникать сложности, так как они могут быть замаскиро-

ваны и скрывать истинные намерения. 

Как справедливо отмечают А.М. Плешаков и Г.С. Шкабин «диверсия – это свое-

образная «война в миниатюре», то есть тайные боевые операции в невоенное время» 

[6, с. 274]. Поэтому, оценивая общественную опасность диверсионных преступле-

ний и наступления «длительных» последствий вплоть до паралича деятельности 

органов государственной власти, необходимо разделять квалифицирующие призна-

ки преступлений, предусмотренных статьями 205 УК РФ и 281 УК РФ. 

С внешней стороны диверсия в описании российского уголовного закона иден-

тична террористическому акту и состоит в совершении взрыва, поджога или иных 

действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооруже-

ний, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населе-

ния. При этом отмечается цель совершения диверсии, которая направлена на деста-

билизацию установленного порядка и деятельность государственной власти. 
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Целью террористического акта является дестабилизация деятельности органов 

власти или международных организаций либо воздействие на принятие ими реше-

ний (целью угрозы терактом может быть только воздействие на принятие решений 

органами власти или международными организациями, что наряду с мотивом поз-

воляет отграничить данный состав от заведомо ложного сообщения об акте терро-

ризма). Как справедливо отмечает И.А. Тихонин «цель диверсии заключается в под-

рыве экономической безопасности и обороноспособности государства, его ослабле-

нии, дестабилизации общественно-политической обстановки» [7, с. 480]. Таким об-

разом, именно цель является определяющим элементов при квалификации рассмат-

риваемых преступлений. 

Также согласимся с мнением Тутукова А.Ю. и Татарова Л.А в том, что «дивер-

сия по своей сути это тайные и скрытые действия, которые ни в коем случае не под-

лежат широкой огласке до момента осуществления действий изложенных в диспо-

зиции статьи 282 УК РФ. Террористы наоборот стараются действовать как можно 

более демонстративно, открыто выдвигая свои требования» [8, с. 170]. 

При этом хотелось бы отметить, что вопросы противодействия террористической 

деятельности в России достаточно четко регулируются как федеральным законода-

тельством в виде федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (далее – Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ), где дается поня-

тие широкому кругу общественных отношений, возникающих в процессе противо-

действия террористической деятельности. 

Например, в соответствии с частями 1 и 2 ст. 3 Федерального закона от 

06.03.2006 № 35-ФЗ законодатель дает основные понятия относящиеся к террориз-

му, а именно: терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами публичной власти федераль-

ных территорий, органами местного самоуправления или международными органи-

зациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противо-

правных насильственных действий; террористическая деятельность - деятельность, 

включающая в себя: а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; б) подстрекательство к террористическому ак-

ту; в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообще-

ства (преступной организации), организованной группы для реализации террори-

стического акта, а равно участие в такой структуре; г) вербовку, вооружение, обу-

чение и использование террористов; д) информационное или иное пособничество в 

планировании, подготовке или реализации террористического акта; е) пропаганду 

идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к 

осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправ-

дывающих необходимость осуществления такой деятельности. 

Все изложенные в Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ критерии опреде-

ления террористической деятельности, позволяют квалифицировать преступления, 

соотнося их с террористическими. Однако, особенности диверсионной деятельно-

сти, понятие диверсии с особенностями квалификации цели диверсии, перечень 

противоправных действий, которые нужно квалифицировать как диверсионный акт 

современным законодательством не регламентированы. 

Полагаем, что проблемные вопросы квалификации связанные с разграничением 

диверсии и террористического акта (при сходстве способов совершения террори-
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стического акта и диверсии), возможно решить путем издания нормативного право-

вого акта в виде федерального закона «О противодействия диверсионной деятель-

ности», в рамках которого законодатель детально изложит и разграничит вопросы 

связанные с диверсией.  

В данном случае выразим свою точку зрения относительно основных понятий, 

связанных с внесением в УК РФ новых составов преступления, направленных на 

борьбу с диверсионной деятельностью. На наш взгляд, ситуация в приграничных с 

Украиной территориях говорит о необходимости издания федерального закона «О 

противодействии диверсионной деятельности», в котором будут содержаться такие 

понятия как диверсия, диверсионная деятельность, акт диверсии. Действия данного 

закона будут регулировать круг общественных отношений, направленных на проти-

водействие диверсии на территории Российской Федерации по типу Федерального 

закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ. На наш взгляд круг сил и средств, направленных на 

противодействие диверсионной деятельности, несколько шире, чем при антитерро-

ристической деятельности. 

В целях разработки проекта федерального закона «О противодействии диверси-

онной деятельности» и в целях урегулирования, рассмотренных в настоящей статье 

вопросов, предлагаем следующее содержание статьей федерального закона «О про-

тиводействии диверсионной деятельности»:  

Статья 1. Правовая основа противодействия диверсии 

Правовую основу противодействия диверсии составляют Конституция Россий-

ской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, меж-

дународные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и 

другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а 

также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других фе-

деральных органов государственной власти. 

Статья 3. Основные понятия 

В настоящем федеральном законе используются следующие основные понятия: 

1) диверсия – деятельность противника, направленная на разрушение или повре-

ждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо 

на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если 

эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) обо-

роноспособности Российской Федерации совершенная любым из возможных спосо-

бов. 

2) диверсионная деятельность – деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию ди-

версионного акта; 

б) подстрекательство диверсионной деятельности; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообще-

ства (преступной организации), организованной группы для реализации диверсион-

ной деятельности на территории Российской Федерации; 

г) склонение вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или ре-

ализации диверсионной деятельности; 
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3) противодействие диверсии – деятельность органов государственной власти, 

органов публичной власти федеральных территорий и органов местного самоуправ-

ления, а также физических и юридических лиц по: 

а) предупреждение диверсионной деятельности, в том числе по выявлению и по-

следующему устранению причин и условий, способствующих совершению дивер-

сионных актов (профилактика диверсии); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию ди-

версионной деятельности (борьба с диверсионной деятельностью); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений диверсии; 

5) контрдиверсионная операция – комплекс специальных, оперативно-

розыскных, разведывательных, контрразведывательных, оперативно-боевых, вой-

сковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных 

средств по пресечению диверсионной деятельности на территории Российской Фе-

дерации; 

6) антидиверсионная защищенность объекта (территории) – состояние защищен-

ности зданий, предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо 

причинения вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти 

действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) оборо-

носпособности Российской Федерации. 

Предложения по разработке положений федерального закона «О противодей-

ствии  диверсионной деятельности» должны восполнить пробелы в законодатель-

стве по разграничению преступлений диверсионной направленности и преступле-

ний террористического характера. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  

В СФЕРЕ ЖКХ 
 

Титова К. А., Топчиева Т. В. 
 

В статье рассматриваются основные аспекты, связанные с особенностями тактики проведения 

отдельных следственных действий по делам о преступлениях в сфере ЖКХ. Отмечается, что по таким 

делам проводятся разные следственные действия, но в статье анализируются отдельные следственные 

действия, касающиеся допроса и особенности назначения проведения судебно-бухгалтерской и 

строительно-технической экспертизы. Предложены отдельные рекомендации, которые позволят 

повысить эффективность деятельности должностных лиц‚ осуществляющих предварительное 

расследование по делам о преступлениях в сфере ЖКХ. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), преступления в сфере ЖКХ, след-

ственные действия, допрос, назначение и производство судебной экспертизы, расследование уголовно-

го дела, следователь, доказательства.  
 

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является крупным сектором 

экономики России, включающий в себя множество отраслей и обеспечивающий не-

обходимыми услугами и ресурсами.  

Одной из главных задач данной сферы является создание необходимых, ком-

фортных условий для проживания и жизнедеятельности общества.  

В настоящее время указанная область отношений продолжает оставаться 

источником постоянного социального напряжения. Несмотря на предпринимаемые 

попытки со стороны государства стабилизировать ситуацию в данном секторе, все 

же еще прослеживается непрозрачность финансовых процедур, установление 

завышенных тарифов, недействительных счетов за коммунальные услуги и т.д. Как 

верно отмечает А.Д. Балабаева, ЖКХ остается достаточно «криминальной» сферой 

[1, с. 66]. Стоит согласиться с С.И. Кельм считающей, что преступления в сфере 

ЖКХ обладают повышенной латентностью, существенным материальным вредом 

[2, с. 89].  

Как показало исследование, более половины расследуемых органами предвари-

тельного следствия в системе МВД России преступлений в сфере ЖКХ составляют 

уголовные дела о неправомерном использовании и хищениях денежных средств, 

выделяемых на выполнение ремонтно-строительных работ, осуществление «вирту-

альных платежей», получение «откатов», заключение фиктивных договоров и др. 

Качественное расследование дел о преступлениях, связанных с хищениями, зло-

употреблениями в сфере ЖКХ во многом зависит от качества проведенной дослед-

ственной проверки, а также своевременности и обоснованности возбуждения уго-

ловных дел, предварительного расследования и тактики проведения отдельных 

следственных действий.   

Термин «следственные действия» в ст. 5 УПК РФ не раскрывается, что создает 

определѐнные сложности относительно его понимания. Проанализируем мнения 

ученых-процессуалистов на этот счет.  
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Так‚ по мнению Н.С. Алексеева, В.Г. Даева, Л.Д. Кокорева следственные дей-

ствия представляют собой урегулированные уголовно-процессуальным законода-

тельством действия, которые направлены на выявление, закрепление, оценку дока-

зательств [3, с. 87].  

М.Х. Гельдибаев считает, что «следственные действия – это строго регламенти-

рованные Уголовно-процессуальным кодексом процессуальные действия следова-

теля (дознавателя), направленные на собирание, закрепление и проверку доказа-

тельств, как уличающих, так и оправдывающих лиц, привлекаемых к уголовной от-

ветственности, и производимые в целях установления истины по делу» [4, с. 78]. 

Данные авторы при толковании термина «следственные действия», называют два 

элемента, которые входят в процесс доказывания, – собирание и проверка доказа-

тельств, но умалчивают о еще одном элементе процесса доказывания, который име-

ет существенное значение в осуществлении процессуальных действий. Данный эле-

мент процесса доказывания формулируется в определении, которое разработали 

Б.С. Тетерин и Е.З. Трошкин. Они считают, что «следственные действия – это уго-

ловно-процессуальные действия, совершаемые следователем или дознавателем в 

порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, по обнаружению, за-

креплению, проверке и оценке доказательств в целях раскрытия преступлений и 

решения других задач предварительного расследования» [5, с. 38].  

Полагаем, что наиболее полное определение сформулировал С.А. Шейфер. Он 

определяет следственное действие как «комплекс регламентированных уголовно-

процессуальным законом и осуществляемых следователем (судом) поисковых, по-

знавательных и удостоверительных операций, соответствующих особенностям сле-

дов определенного вида и приспособленных к эффективному отысканию, восприя-

тию и закреплению содержащейся в них доказательственной информации» [6, с. 5]. 

Следует отметить, что для каждого процессуального действия законодатель 

устанавливает свои специфичные условия, наличие которых позволяет правильно 

подобрать необходимое действие в конкретном случае. К ним относятся, в первую 

очередь, основания для производства следственных действий: наличие информации 

о том, что следует получить доказательства определенного вида с помощью 

соответствующих действий.  

В ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам совершения пре-

ступлений в сфере ЖКХ, планируют и проводят разные следственные и процессу-

альные действия. Остановимся более подробно на некоторых из них: допрос, назна-

чение и производство судебной экспертизы.  

Уголовные дела в сфере ЖКХ обладают определѐнной спецификой, которую 

следует учитывать следователю, особенно тогда, когда он планирует проведение 

допроса подозреваемого (обвиняемого) лица. Необходимо тщательно подготовиться 

к его проведению, тем более, что допрос направлен на получение криминалистиче-

ски значимой информации от лица, который может обладать теми или иными све-

дениями, имеющие значение для расследования уголовного дела. Так, ему следует 

детально изучить личность допрашиваемого лица, его взаимоотношения с возмож-

ными свидетелями и другими очевидцами преступления. Следует собрать письмен-

ные характеристики, заверенные соответствующим образом с печатью и подписью 

должностных лиц.  Как правило их получают с места жительства лица, работы, уче-

бы. Направляется запрос в ГИАЦ МВД России для получения справки о судимости. 
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Далее рекомендуется составить примерный перечень вопросов, это позволит не 

упустить из внимания важные детали, затронуть проблемные, «неудобные» вопросы 

для лица. Например, как долго лицо работает в должности; что входит в круг его 

должностных обязанностей; какие строительные объекты подвергались ремонту в 

последнее время; какие конкретно работы были произведены (ремонт кровли, фаса-

дов зданий, замена лифтов, укладка плитки, асфальта, покраска стен в подъездах 

многоквартирных домов; кто принимал объекты; кто подписывал акты-приемки 

объектов; были ли выявлены дефекты и какие; с кем заключались договоры подря-

да; кем была разработана преступная схема, кто еще мог знать о ней; какую цель, 

мотив преследовал; как были получены денежные средства, были ли они потрачены 

и на что и т.д. Следует выяснить вопросы, касающиеся функционирования предпри-

ятия, организации сферы ЖКХ (форма организации предприятия сферы ЖКХ, УК, 

ТСЖ; особенности учета и отчетности, нормативно-правовые акты, регламентиру-

ющие деятельность данной сферы и др.). При проведении допроса данных лиц при-

меняются соответствующие тактические приемы в зависимости от складывающихся 

следственных ситуациях допроса.   

Так в бесконфликтной ситуации, подозреваемый (обвиняемый) признает свою 

вину полностью и даѐт показания по делу. Следователь подробно фиксирует в про-

токоле допроса полученные данные. Если необходимо, может задавать уточняю-

щие, конкретизирующие вопросы. 

Приведем пример. Мухтаров Нариман Исмаил-Оглы, являясь на основании при-

каза № 1  общества с ограниченной ответственностью «Скат+» (далее ООО 

«Скат+») от 15 марта 2017 г. и трудового договора от 16 марта 2017 г., заключенно-
го между ООО «Скат+» с одной стороны и Мухтаровым Нариманом Исмаил-Оглы с 

другой стороны, директором ООО «Скат+», действующим на основании Устава 

ООО «Скат+» от 15 марта 2017 г., а также лицензии Д 890442 от 25 июля 2017 г. на 
строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом, совершил хищение денежных средств, принадлежа-

щих муниципальному казенному унитарному предприятию «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» г. Рубцовска, путем не выполнения в полном объеме 

всех видов работ необходимых при осуществлении капитального ремонта кровли 

жилого многоэтажного дома № 413 по ул. Пролетарской в г. Рубцовске, чем причи-

нил муниципальному казенному унитарному предприятию «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» г. Рубцовска ( далее МКУП «УЖКХ» ) , ущерб в круп-

ном размере, при следующих обстоятельствах. 

В ходе допроса вину признал и показал следующее, что 10 сентября 2018 г. Мух-

таров являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Скат+»,  

юридический адрес: 658200 РФ Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 19-2, с 

одной стороны и муниципальное казенное унитарное предприятие «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства», юридический адрес: 658213 РФ Алтайский 

край, г. Рубцовск, пр-т Ленина, 21 в лице директора Бацунова Ивана Григорьевича, 

действующего на основании Устава № 2577 от 30.08.2014, а также в соответствии со 

срочным трудовым договором № 9 от 11.04.2018 заключенным  с администрацией 

города Рубцовска, с другой стороны заключили договор на капитальный ремонт  

кровли (устройство кровли плоской трехслойной из рулонных кровельных материа-
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лов на битумно-полимерной мастике) жилого многоэтажного дома № 413 по ул. 

Пролетарской в г. Рубцовске на сумму 452 400 руб. 44 коп., с приложенным к нему 

локальным сметным расчетом на капитальный ремонт кровли (устройство кровли 

плоской трехслойной из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной 

мастике) жилого многоэтажного дома № 413 по ул. Пролетарской в г. Рубцовске, с 

заложенными в него всеми видами работ, необходимых для осуществления капи-

тального ремонта кровли жилого многоэтажного дома, с использованием расценок 

как при новом строительстве.  Согласно, письма директора МКУП «УЖКХ» И.Г. 

Бацунова № 1333 от 18.09.2018 денежные средства, поступившие на счет МКУП 

«УЖКХ» направлены на счет ООО «Скат+» в сумме 135 720 руб. 13 коп. Назначе-

ние платежа «30% предоплата за капитальный ремонт кровли (устройство кровли 

плоской трехслойной из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной 

мастике) по договору на капитальный ремонт от 10.09.2018 года». Денежные сред-

ства в сумме 135 720 руб. 13 коп. поступили на расчетный счет ООО «Скат+» № 

40702810702530010338 в ОСБ № 270 г. Рубцовска, были зачислены на расчетный 

счет ООО «Скат+» по платежному поручению № 15649 от 23.09.2018 и перечисле-

ны ООО «Скат+» с расчетного счета МУП «Расчетно-кассовый центр». В послед-

ствии обязательства выполнены не были, денежные средства присвоены и растраче-

ны [7]. 

Общеизвестно, что бесконфликтная ситуация не является гарантом откровенно-

сти. Допрашиваемое лицо может добросовестно заблуждаться, ошибаться, непра-

вильно трактовать те или иные события. Необходимо помнить, что в каждом случае 

следователь избирает индивидуальный подход и применяет существующие тактиче-

ские приемы, которые непосредственно разработаны и представлены наукой кри-

миналистикой.  

Допросы подозреваемых (обвиняемых) по делам о хищениях в сфере ЖКХ могут 

проходить и в конфликтных ситуациях. В таком случае данные лица не содействуют 

следствию, отрицают причастность к совершению хищения. Следует отметить, что 

выбранная линия поведения является умышленной, создает конфликтность. От сле-

дователя зависит как она будет разрешаться, не усилиться ли ее конфликтность. 

Только тактически правильно проведенный допрос поможет, во-первых, располо-

жить лицо к беседе; во-вторых, получить правдивые показания. Следует отметить, 

что в такой ситуации допрос должен проводиться в соответствии с принципами за-

конности, соблюдении прав и свобод человека и гражданина, возможно использова-

ние технических средств (видео фиксация).    

Итак, по делам о хищениях в сфере ЖКХ допрашиваемые лица в конфликтной 

ситуации могут: а) категорически отрицать свою причастность к имевшему месту 

хищению, а равно давать ложные показания; б) признавать свою вину частично, 

только в части эпизодов; в) отказываться от дачи показаний. 

При допросе зачастую допрашиваемые лица пользуются ст. 51 Конституции РФ. 

Как быть следователю в данной ситуации? Отвечая на данный вопрос следует отме-

тить, что эта ситуация, с одной стороны, ставит следователя в тупиковую ситуацию, 

но с другой - заставляет искать другие выходы. В любом случае первоначально 

необходимо выяснить причины отказа от сотрудничества со следствием и предпри-

нять попытки установить психологический контакт, убедить в важности дачи пока-

заний; сконцентрироваться на имеющихся доказательствах по уголовному делу, ко-
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торые предъявить на допросе. Как верно утверждает А.А. Быстров, кроме допросов 

доказательственную информацию можно получить путем проведения обысков, вы-

емок, осмотра места происшествия и др. [8, с. 120]. В ситуации, если допрашивае-

мый признает свою вину полностью или частично, но продолжает отказываться от 

дачи показаний, следователю необходимо продолжить работу, направленную на 

убеждение того, что дача показаний поможет ему смягчить ответственность.  

В случае, когда допрашиваемый не признает себя виновным, категорически от-

рицает свое участие в хищении, а равно дает ложные показания, следователю целе-

сообразно задавать вопросы на выяснение причин отрицания его участия в хище-

нии. Возможно, во время ответов на эти вопросы допрашиваемый предъявит какие-

либо документы, подтверждающие его невиновность, а также укажет на лиц, кото-

рые могут это подтвердить. Через такие показания следователь может доказать при-

частность (непричастность) допрашиваемого к хищению и опровергнуть его доказа-

тельства о виновности (невиновности). Параллельно необходимо продолжать про-

водить следственные действия, направленные на поиск, обнаружение и закрепление 

вещественных доказательств. Так по  уголовному делу были проведены выемки у 

заместителя директора ООО «Сочи ТрансСтрой» З. в ходе которой были изъяты до-

кументы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Сочи Транс-

Строй» по взаиморасчетам с АО «САХ по уборке города» в том числе: договор № 

СТС/12/17-юр/17 по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения 

от 01.03.2017,приложение № 1 к договору № СТС/12 по оказанию услуг по транс-

портировке отходов для размещения от 01.03.2017, дополнительное соглашение к 

договору № СТС/12/17-юр/17 по оказанию услуг по транспортировке отходов для 

размещения от 01.03.2017, дополнительное соглашение № 1 к договору № СТС/12 

по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от 01.03.2017, да-

тированное 06.04.2017, дополнительное соглашение № 2 к договору № СТС/12 по 

оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от 01.03.2017, датиро-

ванное 06.04.2017,акт о контрольном взвешивании 20.03.2017, акт сверки за март 

2017, УПД № 197 от 20.04.2017 на сумму 33 581 200 руб., УПД № 204 от 30.04.2017 

на сумму 14 337 580 руб., УПД № 244 от 31.05.2017 на сумму 33 475 457,50 руб., 

копия УПД № 132 от 31.03.2017 на сумму 26 125 850 руб., копия лицензии № 023 

00 431 лот 06.12.2016 [9]. Это позволило следователю доказать причастность подо-

зреваемого в совершении преступления. 

Полученные новые доказательства, указывающие на причастность 

подозреваемого (обвиняемого) лица к преступлению, необходимо применять при 

повторных допросах. Они могут побудить лицо дать правдивые показания. 

Применяя различные тактические приемы допроса, анализируя полученные 

показания, можно объективно доказать причастность подозреваемого (обвиняемого) 

в совершении хищений. Так, допрошенный в качестве обвиняемого Ф. показал 

следующее, что он являясь председателем правления ТСЖ «Дом на Бабушкина», 

имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего 

служебного положения, заключил с индивидуальным предпринимателем Володько 

И.В. (ИНН 231108392600), не осведомленным о преступных намерениях Ф., договор 

возмездного оказания услуг № 19/1 от 19.04.2016, согласно условиям которого 

ИП Володько И.В. обязуется оказать для ТСЖ «Дом на Бабушкина» 

консультационные услуги по проведению маркетингового исследования выявления 
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эффективности работы ТСЖ г. Краснодаре. Несмотря на то, что фактически услуги 

ИП Володько И.В. оказаны не были, поскольку представленный ИП Володько И.В. 

отчет, являющийся результатом выполнения услуг по вышеуказанному договору, 

представляет собой сшив материалов справочного характера, большая часть из 

которых ориентирована на деятельность управляющей компании, а не 

маркетинговое исследование, между сторонами были подписаны акты сдачи-

приемки работ № 2 от 20.04.2016 на сумму 43 100 руб., № 3 от 13.05.2016 на сумму 

108 000 руб. и № 5 от 04.06.2016 на сумму 162 000 руб., на основании которых с 

расчетного счета ТСЖ «Дом на Бабушкина» № 40703810803300000047, открытого в 

Краснодарском РФ АО «Россельхозбанк», на расчетный счет ИП Володько И.В. 

были перечислены денежные средства: 20.04.2016 в сумме 43 100 руб., 13.05.2016 в 

сумме 108 000 руб., 09.06.2016 в сумме 162 000 руб. 

Указанные денежные средства в общей сумме в общей сумме 313 100 рублей 

Володько И.В. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствие 

время, неустановленным следствием способом передал Ф, который, осознавая 

противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления 

общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ТСЖ 

«Дом на Бабушкина» и желая их наступления, распорядился ими денежными по 

своему усмотрению, тем самым похитив их. Таким образом, Федоров Д.В., в период 

с 20.04.2016 по 04.03.2019, осуществляя свой единый преступный умысел, 

направленный на хищение денежных средств, путем обмана похитил при 

вышеуказанных обстоятельствах принадлежащие ТСЖ «Дом на Бабушкина» 

денежные средства в общей сумме 4 091 930 рублей, чем полностью реализовал 

свой преступный умысел, причинив ТСЖ «Дом на Бабушкина» имущественный 

ущерб в особо крупном размере. Таким образом, следователю удалось доказать его 

причастность к хищению, несмотря на его «оправдывающие» показания [10].  

По нашему мнению, эффективных результатов как при расследовании уголовных 

дел в сфере ЖКХ, а также и при производстве следственных действий по ним, сле-

дователь может добиться в случае, если умело применяет тактические приемы про-

изводства, верно определяет основания и условия их проведения.  

Анализ и обобщение следственной и судебной практики показали, что в ходе 

расследования преступлений, связанных с неправомерными действиями в сфере 

ЖКХ, нередко возникает необходимость в назначении и производстве ряда судеб-

ных экспертиз. Рассмотрим некоторые из них. 

Зачастую следователям, исходя из материалов уголовного дела, требуется прове-

дение строительно-технической экспертизы. Она проводится для установления сле-

дующих конкретных обстоятельств: вида и объема произведенных ремонтно-

строительных работ; вида, объемов и стоимости материалов, использованных для 

проведения ремонтно-строительных работ; фактической стоимости строительства, 

указанной в актах выполнения работ и др. Как правило объектами экспертизы яв-

ляются: здания, строения, сооружения или их части (строительные объекты), участ-

ки местности, где расположены строительные объекты, оборудование и строитель-

ные материалы, а также строительно-техническая документация, которая направля-

ется эксперту для проведения данной экспертизы. 

Следователь выносит постановление на проведение строительно-технической 

экспертизы и ставит на разрешение следующие вопросы: 1) каков объем и стои-
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мость фактически выполненных строительно-ремонтных работ? 2) соответствуют 

ли объемы фактически выполненных работ проектно-сметной документации? 3) 

какие отступления от проектно-сметной документации были допущены при выпол-

нении строительно-ремонтных работ? и др. 

Следователь также, как показывает анализ судебно-следственной практики по 

уголовным делам в сфере ЖКХ, назначает судебно-бухгалтерскую экспертизу. Она 

проводится для того, чтобы определить правильность ведения операций учета и от-

четности, расходования материальных ценностей и денежных средств в сфере ЖКХ.  

На проведение судебной бухгалтерской экспертизы направляются в распоряже-

ние эксперта следующие объекты: приходный и расходный кассовый ордер, журнал 

регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовая книга, книга 

учета принятых и выданных кассиром денежных средств, расчетно-платежные и 

платежные ведомости и др.; акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости 

выполненных работ и затрат, журнал учета выполненных работ, акт приемки закон-

ченного строительством объекта и др.; платежное поручение и др. 

Как правило типовыми вопросами, которые ставят следователи в постановлении 

для экспертов являются следующие: 1) Первичные учетные документы соответ-

ствуют требованиям правил ведения бухгалтерского учета? 2) Регистрировались ли 

данные бухгалтерского учета в соответствующих регистрах бухгалтерского учета? 

3) Какие записи в регистрах бухгалтерского учета не подтверждаются первичными 

учетными документами? 4) Не нарушены ли правила бухгалтерского учета при 

оформлении первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета по 

конкретным операциям в определенном периоде? Если да, какие правила и каким 

образом нарушены? 5) Отражена ли в бухгалтерском учете определенная операция, 

осуществленная в конкретное время? и др.  

Таким образом, эффективность производства следственных действий по делам о 

преступлениях в сфере ЖКХ напрямую зависит от тактических приемов, 

обеспечивающих получение максимальных результатов с учетом складывающейся 

следственной ситуации по уголовному делу. 
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В работе рассматривается круг субъектов, осуществляющих противодействие финансирование 

террористической деятелньости. Исходя из того, что финансирование террористической деятельности 

как элемент системы террористической деятельности обеспечивает ее самоорганизацию, функциони-

рование и развитие, учитывая физическую и экономическую природу, масштабность, системный ха-

рактер и разнообразие субъектов и используемых ими технологий финансирования террористической 

деятельности, т.е. совокупности методов и инструментов сбора и/или предоставления средств либо 

оказания финансовых услуг с целью осуществления террористической деятельности,  определен ши-

рокий круг различных (по уровню, полномочиям и пр.) субъектов противодействия данной деятельно-

сти. Установлено, что в соответствии с национальным законодательством целесообразно выделить 

следующие основные группы субъектов, деятельность которых направлена (как непосредственно - 

специализированные субъекты, так и опосредованно неспециализированные субъекты) на противодей-

ствие финансированию террористической деятелньости: правоохранительные органы и суд;  Росфин-

мониторинг и иные органы государственного управления;  кредитные организации и иные финансовые 

институты; граждане и иные лица. 

Ключевые слова: преступность, терроризм, террористическая деятельность, финансирование, 

субъекты противодействия, финансовый контроль, финансовый мониторинг.  
 

Являясь реакцией самоорганизации общества на объективно существующие и 

искусственно сконструированные явления и феномены социального бытия, кон-

струирующие преступность, противодействие последней представляет собой поли-

вариативное, многоуровневое, разнонаправленное системное социальное образова-

ние [1, c. 158-160]. С практической стороны противодействие преступности пред-

ставляет собой систему различных видов деятельности и комплексных мероприятий 

(осуществляемых обществом и государством), направленных на предупреждение, 

устранение, нейтрализацию и ограничение (ослабление) факторов, детерминирую-

щих преступность и минимизацию массового, системного, криминального поведе-

ния членов общества [2, c. 133-141]. Главная цель противодействия преступности -  

создание в обществе условий минимизации преступности до оптимально возможно-

го (соответствующего со стоянию политического, социально-экономического и 

культурного развития общества в данный момент) уровня – достигается посред-

ством реализации системы различных по содержанию мер: политических, идеоло-

гических, экономических, правовых, организационно-управленческих, культурно-

воспитательных, медицинских, технических и прочих [3, c. 151-152]. Сложное раз-

нообразие системы мер противодействия преступности определяет разнообразие 

субъектов данной деятельности. 

Круг субъектов противодействия преступности определяется как уровнем воз-

действия (общесоциальный, специальный, индивидуальный), так и спецификой 

конкретного вида преступности. 
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Существование терроризма как идеологии насилия и практики ее реализации в 

мировом масштабе, качественно-количественные характеристики его распростра-

ненности, указывают на невозможность функционирования данного вида системной 

организованной преступной деятельности (подсистемы преступности), без надле-

жащего экономического обеспечения. Именно финансирование террористической 

деятельности как элемент системы террористической деятельности обеспечивает ее 

самоорганизацию, функционирование и развитие, выполняя функции самовоспро-

изводства и самодетерминации, а также преобразовательную функцию [4, c. 130-

134]. Поскольку интенсивность террористической деятельности напрямую зависит 

от уровня ее финансирования и материально-технической оснащенности, то пресе-

чение каналов финансирования террористической деятельности и блокирование ак-

тивов террористических организаций является одним из важнейших инструментов 

борьбы, как с внутренним, так и с международным терроризмом [5, c. 4]. 

Финансирование террористической деятельности, с точки зрения системного 

подхода, следует рассматривать необходимо рассматривать как масштабную си-

стемную преступную деятельность, образующую самостоятельную криминальную 

практику. С физической точки зрения финансирование террористической деятель-

ности представляет собой специфический процесс обмена и распределения матери-

альных средств и ресурсов. С экономической точки зрения финансирование терро-

ристической деятельности представляет собой процесс и результат поиска и обеспе-

чения финансовыми ресурсами (денежными средствами) [6, c. 169-174]. С техноло-

гической точки зрения, т.е. совокупности методов и инструментов сбора и/или 

предоставления средств либо оказания финансовых услуг с целью осуществления 

террористической деятельности, рассматриваемая преступная деятельность предпо-

лагает использование  различных технологий сбора средств с целью осуществления 

террористической деятельности, технологий предоставления средств с целью осу-

ществления террористической деятельности, а также технологий оказания финансо-

вых услуг с целью осуществления террористической деятельности. При этом кон-

кретные виды и специфику используемых технологий определяет источник проис-

хождения средств, как один из основных элементов системы финансирования тер-

рористической деятельности [7, c. 253-257].  

Таким образом, масштабность, системный характер и разнообразие субъектов и 

используемых ими технологий финансирования террористической деятельности 

определяют широкий круг различных (по уровню, полномочиям и пр.) субъектов 

противодействия данной деятельности. Как справедливо отмечает С.Ю. Николь-

ский, сложность и многоплановость проблем функционирования государственной 

системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма обусловлена широким спектром решае-

мых в этой сфере вопросов, в том числе связанных с формированием адекватного 

современным условиям механизма координации и взаимодействия всех элементов 

системы [5, c. 4]. 

Противодействие финансированию террористической деятелньости принято рас-

сматривать как составную часть противодействия легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступных путем, и финансированию терроризм. Под противо-

действием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и 

финансированию терроризма предлагается понимать совокупность мер правового и 
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организационного характера, а также деятельность федеральных органов государ-

ственной власти, организаций и физических лиц по предупреждению легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансирования терро-

ризма, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

правонарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступных путем, и финансированием терроризма [8, c. 9].  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 7.08.2001 № 115-ФЗ «О противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма», предметом регулирования данного нормативного акта 

являются «отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, 

адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной 

структуры без образования юридического лица, исполнительных органов личного 

фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наслед-

ственного фонда), лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов, государственных органов, Центрального банка Россий-

ской Федерации, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федера-

ции, саморегулируемых организаций аудиторов в целях предупреждения, выявле-

ния и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полу-

ченных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием рас-

пространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц 

и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бене-

фициарных владельцев юридических лиц» [9]. 

Исходя из анализа данной нормы можем выделить отдельные группы субъектов, 

деятельность которых направлена (как непосредственно – специализированные 

субъекты, так и опосредованно) на противодействие финансированию террористи-

ческой деятелньости. 

1. Правоохранительные органы и суд.  

Поскольку финансирование террористической деятелньости является проявлени-

ем преступного поведения, отвественность за которое предусмотрена уголовным 

законодательством, в качестве ключевых субъекта противодействия данной дея-

телньости необходимо выделить  правоохранительные органы (МВД России, ФСБ 

России, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Федеральную налоговую 

службу и иные), полномочия которых охватывают функции предупреждения, выяв-

ления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированием терроризма. 

Эффективность деятелньости правоохранительные органов по борьбе с терро-

ризмом в целом и его финансированием в частности требует совершенствования 

взаимодействия МВД России с ФСБ России, СВР России, ФСО России, Министер-

ством обороны Российской Федерации, иными федеральными органами, а также 

правоохранительными органами стран СНГ [10, c. 126]. 

Стратегическими целями совершенствования национальной системы предупре-

ждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма должны стать: сокращение масшта-
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бов организованной преступности и нелегальной предпринимательской деятельно-

сти; устранение причин и условий, способствующих созданию и восстановлению 

материальной базы террористических организаций, организованной преступности, 

наркобизнеса и коррупции; предупреждение незаконного вывода денежных средств 

за границу; создание условий для обеспечения возвращения денежных средств, по-

лученных преступным путем и незаконно выведенных за границу; обеспечение эф-

фективности реализации полномочий правоохранительных и других государствен-

ных органов, участвующих в предупреждении и противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

оптимизация механизмов координации их деятельности и взаимодействия между 

ними [11, c. 80]. 

Суд, исходя из материально-правовой концепции наказания как уголовно-

правового инструмента борьбы с преступностью, выступает одним из субъектов 

противодействия преступности [12, c. 24-26]. Роль суда в противодействии террори-

стической деятельности в целом и такой ее форм, как финансирование в частности, 

трудно переоценить, что связано с широким спектром превентивных функций, реа-

лизуемых судом: назначение наказания, судебный контроль за осуществлением 

оперативно-розыскной деятельности и предварительным расследованием, реализа-

ция гражданско-правовых мер  противодействия преступности [13, c. 91-95], приня-

тие мер к устранению причин и условий, способствующих совершению преступле-

ний террористического характера, признание организации террористической и ее 

ликвидация (запрет ее деятельности) и пр. 
2. Росфинмониторинг и иные органы государственного управления. 

Одним из ключевых инструментов противодействия финансированию террори-

стической деятельности со стороны органов государственного управления выступа-

ет финансовый мониторинг. Финансовый мониторинг в системе противодействия 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма, как указывает 

М.М. Прошунин, предполагает систему законодательно закрепленных информаци-

онных, контрольных и правоохранительных процедур, осуществляемых органами и 

агентами (субъектами финансового мониторинга), цель которых заключается в 

предотвращении использования финансовой системы для легализации преступных 

доходов и финансирования терроризма (публичный аспект) и минимизации риска 

причастности агентов финансового мониторинга к легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (частный ас-

пект) [14, c. 11-12].  

Ключевым звеном государственной национальной системы финансового мони-

торинга и системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступных путем, и финансированию терроризма выступает Федеральная служба 

по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Росфинмониторинг является 

институционально сложной структурой, имеющей статус федерального органа ис-

полнительной власти, находящегося под юрисдикцией Правительства РФ и осу-

ществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-

правовому регулированию и координации деятельности иных федеральных органов 

исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Росфинмони-

торинг имеет международный статус национального подразделения финансовой 
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разведки административного типа, осуществляющего функции противодействия 

отмыванию денег и финансированию терроризма на внутригосударственном и меж-

дународном уровнях [5, c. 10]. 

Специфика деятельности Росфинмониторинга позволяет рассматривать этот ор-

ган исполнительной власти как элемент системы органов государственного финан-

сового контроля, который решает задачи обеспечения финансовой безопасности РФ 

и формирует основы единого аналитического пространства в сфере обеспечения 

финансовой безопасности. Росфинмониторинг не является субъектом оперативно-

розыскной деятельности. Он обладает, прежде всего, контрольно-финансовым ин-

струментарием в сфере ПОД/ФТ. Природа его полномочий не правоохранительная, 

а информационно-аналитическая. Но при этом Росфинмониторинг обладает адми-

нистративными полномочиями, которые наиболее выражены в рамках администра-

тивной юрисдикции. Таким образом, Росфинмониторинг представляет собой под-

разделение финансовой разведки административного типа и, в этом смысле, являет-

ся самостоятельным административным органом. Наряду с реализацией нормотвор-

ческих, контрольных, административно-принудительных, информационно-

методических  полномочий, обеспечением взаимодействия с иными органами вла-

сти и организациями, с гражданами и организациями, международным сотрудниче-

ством, Росфинмониторинг осуществляет оценку угроз национальной безопасности, 

возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированием терроризма, представляет Президенту РФ ежегод-

ный доклад о таких угрозах и мерах по их нейтрализации [8, c. 27-30].  
В качестве специфического субъекта государственного управления в сфере про-

тиводействия финансированию террористической деятелньости следует выделить 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 

Банк России выступает как особый публично-правовой институт, обладающий 

исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. 

Он не является органом государственной власти, вместе с тем его полномочия по 

своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку 

их реализация предполагает применение мер государственного принуждения. 

Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией РФ и Федеральным зако-

ном «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России 

осуществляет независимо от федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-

моуправления. Независимость статуса Банка России отражена в ст. 75 Конституции 

РФ, а также в ст. 1 и 2 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» [15]. Роль Банка России в противодействии финансированию террористи-

ческой деятелньости определяется его специальной компетенцией и, прежде всего, 

реализацией функций банковского регулирования и банковского надзора. 
Одна из основных задач Банка России в сфере противодействия легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

заключается в анализе организации деятельности банков по снижению риска со-

вершения операций с подозрительными клиентами, сомнительными средствами, т. 

е. насколько существенен вклад кредитных организаций в защиту экономики, обще-

ства от развития негативных процессов, связанных с деятельностью теневого и кри-

минального секторов, концентрация усилий аналитических, надзорных и инспекци-
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онных подразделений банка и его территориальных учреждений на кредитных ор-

ганизациях, стремящихся получать весомые доходы от организации и проведения 

финансовых операций с сомнительными клиентами и средствами [16, c. 10]. 

3. Кредитные организации и иные финансовые институты. 

Объем и содержание правосубъектности кредитных организаций и организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, позво-

ляет, как отмечает В.В. Харченко, рассматривать их в качестве субъектов выявления 

и предупреждения, а также в отдельных случаях пресечения преступных деяний в 

сфере легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. При этом 

комплекс прав, обязанностей и ограничений, которыми наделены указанные орга-

низации в данной сфере, по существу, напрямую не связан с обеспечением их соб-

ственной безопасности, хотя в отношении кредитных организаций в установленных 

случаях является критерием оценки их финансовой стабильности [8, c. 31].  

Следует учитывать, что сложившиеся системы услуг по переводу денег и других 

ценностей несовершенны и допускают злоупотребления со стороны лиц, финанси-

рующих терроризм, особенно, когда их операции осуществляются через нефор-

мальные системы, охватывающие небанковские финансовые учреждения или дру-

гие юридические лица, не подчиняющиеся обязательствам, вытекающим из реко-

мендаций ФАТФ. В этой связи государственный надзор в этой области должен быть 

гибким, эффективным и пропорциональным риску злоупотреблений [17, c. 7]. Но и 

сами финансовые организации должны выступать активным субъектом противодей-

ствия финансированию террористической деятелньости, не допускать вовлечения и 

использования их в данной преступной деятелньости. 

4. Граждане и иные лица.  

Как уже отмечалось ранее, в соответствии с содержанием ст. 2 Федерального за-

кона от 7.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», субъектами 

отношений в данной сфере являются в том числе граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, адвокаты, нотариусы, адвокатские и 

нотариальные палаты субъектов Российской Федерации, лица, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтер-

ских услуг, аудиторские организации, индивидуальные аудиторы,  саморегулируе-

мые организации аудиторов, а также доверительные собственники (управляющих) 

иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные орга-

ны личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международно-

го наследственного фонда). 

Следует согласиться с В.В. Харченко в том, что «качество нормативного закреп-

ления установленных обязанностей для так называемых иных лиц, а равно связан-

ная с этим конструкция их правового статуса в механизме ПОД/ФТ не бесспорны и 

вызывают ряд возражений. В частности, нотариусы и адвокаты являются специаль-

ным субъектом правоотношений, регулируемых законодательством о ПОД/ФТ, на 

которых распространяются положения ст.ст. 7 и 7.1 Закона № 115. При этом ника-

ких указаний в Законе об адвокатуре и в Основах законодательства о нотариате, на 

ПОД/ФТ нет. Соотношение обязанности адвокатов и нотариусов информировать 

Росфинмониторинг с правом на адвокатскую тайну так же, как и в отношении нота-

риальной тайны, вызывает достаточное количество вопросов. Вообще при наличии 
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отдельных положительных высказываний, вопросы нормативного опосредования 

профессиональной тайны в связи с ПОД/ФТ вызывают в большинстве случаев рез-

кую критику, которая может быть признана даже обоснованной, поскольку законо-

дательство по сему поводу отличается противоречиями» [8, c. 32-33]. В качестве 

одного из специфических субъектов противодействия финансированию террори-

стической деятелньости следует указать саморегулируемые организации. 

Социально-правовая природа саморегулируемых организаций состоит в их уча-

стии в императивных правоотношениях связанных с регулированием (в том числе с 

созданием нормативных регуляторов, носящих обязательный характер, и контролем 

над их исполнением) видов деятельности значимых для государства, а потому за-

крепленных в нормах права, – с одной стороны, а с другой, – в участии в диспози-

тивных частноправовых правоотношениях, в пределах определенных нормой права. 

Основной функцией саморегулируемых организаций является обеспечение саморе-

гулируемости профессиональной и предпринимательской деятельности в рамках 

сферы невмещательства государства. При этом реализация частного, в том числе 

корпоративного, интереса в деятельности данных организаций, должна находиться 

в сбалансированном сочетании с реализацией публичного интереса и регулирующей 

ролью последнего. Саморегулируемые организации обладают комплексной право-

субъектностью, включающей компетенцию по созданию нормативных регуляторов, 

осуществлению контроля над их соблюдением, формированию механизмов обеспе-

чения ответственности за деятельность своих членов и так далее [18, c. 8-10].  

Хотя саморегулируемые организации, как отмечают исследователи, в рамках 

российской системы ПОД/ФТ не являются субъектами правоохранительной дея-

тельности или финансового мониторинга и играют вспомогательную роль, они мо-

гут разрабатывать рекомендации по исполнению организациями требований зако-

нодательства в сфере ПОД/ФТ, а также обеспечивать обучение для сотрудников ор-

ганизаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуще-

ством [8, c. 33]. На наш взгляд, роль саморегулируемых организаций в противодей-

ствии финансированию террористической деятелньости заключается не только в 

создании соответствующих нормативных регуляторов, выработке рекомендаций и 

проведении тренингов по их реализации, но и обеспечении контроля за их соблюде-

нием и ответственности членов данных организаций в случае их нарушения. 

С учетом изложенного можем прийти к следующим выводам. Одним из основ-

ных элементов системы противодействия финансированию террористической дея-

тельности являются субъекты данной деятелньости. В соответствии с отечествен-

ным законодательством круг данных субъектов довольно обширен и разнообразен. 

Необходимо выделить следующие основные группы субъектов, деятельность кото-

рых направлена (как непосредственно – специализированные субъекты, так и опо-

средованно неспециализированные субъекты) на противодействие финансированию 

террористической деятелньости: 1) правоохранительные органы и суд; 2) Росфин-

мониторинг и иные органы государственного управления; 3) кредитные организа-

ции и иные финансовые институты; 4) граждане и иные лица. Функциональная вза-

имосвязь и комплексное взаимодействие указанных субъектов, наделѐнных широ-

ким спектром разнообразных полномочий и функционирующих на различных орга-

низационных уровнях, позволяют осуществлять системное противодействие финан-

сированию террористической деятельности. 
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Fakov A.M. Subjects Of Countering The Financing Of Terrorist Activities // Scientific notes of V. I. 
Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2023. – Т. 9 (75). № 4. – Р. 274 – 282. 

The work examines the range of entities involved in countering the financing of terrorist activities.Based 
on the fact that the financing of terrorist activities as an element of the system of terrorist activities ensures its 
self-organization, functioning and development, taking into account the physical and economic nature, scale, 
systemic nature and diversity of subjects and the technologies they use to finance terrorist activities, i.e.a set of 
methods and tools for collecting and/or providing funds or providing financial services for the purpose of car-
rying out terrorist activities, a wide range of different (in terms of level, powers, etc.) subjects of countering 
this activity has been identified.It has been established that, in accordance with national legislation, it is advis-
able to distinguish the following main groups of entities whose activities are aimed (both directly - specialized 
entities, and indirectly - non-specialized entities) to counter the financing of terrorist activities: law enforce-
ment agencies and the court; Rosfinmonitoring and other government bodies; credit organizations and other 
financial institutions; citizens and other persons. 
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В статье рассматриваются тенденции современных процессов цифровизации, а также их влияние 

на оперативно-розыскную деятельность органов внутренних дел. Приводятся статистические данные о 

структуре и динамике совершения киберпреступлений. Проводится ретроспективный анализ уголов-

ного законодательства в части усиления ответственности за совершение преступлений с использование 

сети Интернет. Дается характеристика особенностей совершения киберпреступлений, а также описы-

ваются новые и перспективные методики проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий 

в условиях цифровизации. Делаются выводы об основных направлениях повышения эффективности 

противодействия киберпреступности в условиях цифровизации. 

Ключевые слова: цифровизация, киберпреступления, сеть Интернет, оперативно-розыскная дея-

тельность, оперативно-розыскные мероприятия. 
 

Цифровизация — одно из приоритетных направлений развития России на бли-

жайшие годы. К 2024 г. все государственные информационные системы будут пере-

ведены на единую цифровую платформу. Цифровизация – это процесс превращения 

аналоговых данных и рабочих процессов в цифровой формат. В настоящее время 

интернет и цифровые технологии активно внедряются во все сферы социально-

экономической деятельности и повседневный быт. Вместе с тем, глобальная цифро-

визация и развитие информационных технологий привело к увеличению количества 

киберпреступлений. В соответствие с официальной статистикой правоохранитель-

ных органов почти две трети из них было совершено с использованием сети Интер-

нет и более трети с применением мобильной связи. Мошенничества составили 43%, 

а кражи 31%. В 2022 г. количественные показатели противоправных деяний в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий увеличились на 28,7%, при 

этом их удельный вес в общих количественных показателях преступности возрос до 

32,9%, а по тяжким и особо тяжким до 56,4%. Больше совершено дистанционных 

мошенничеств и краж. Раскрываемость киберпреступлений составила 29,9%, в том 

числе совершенных с использованием сети Интернет 28,8%, расчетных (пластико-

вых) карт – 35,7% [1; 2]. В 2021 и 2022 гг. общий суммарный ущерб от киберпре-

ступлений в России превысил 300 млрд. руб. Эксперты признают причиной роста 

киберпреступности низкую цифровую грамотность граждан. Кроме того, Сеть ис-

пользуется злоумышленниками для распространения незаконного контента, в 

первую очередь это касается экстремистской идеологии и порноматериалов. 

Расширение масштабов цифровизации и лавинообразный рост интернет-контента 

обусловило законодательные инициативы в части  усиления уголовно-правовой за-

щиты граждан и организаций. В 2018 г. ужесточена ответственность за совершение 

краж денежных средств с банковского счета, которые караются лишением свободы 

на срок до 6 лет (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Ранее законодателем введен специаль-

ный состав мошенничества, совершенного с использованием электронных средств 

платежа (статья 159.3 УК РФ), к которым в соответствии с ФЗ «О национальной 
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платежной системе» относятся средства и (или) способы, позволяющие составлять, 

удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денеж-

ных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информа-

ции, в том числе платежных карт, иных технических устройств. При этом неправо-

мерный оборот данных средств платежа (незаконное их изготовление, приобрете-

ние, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт) 

относится к тяжким преступлениям и влечет наказание до 6 лет лишения свободы 

(ч. 1 ст. 187 УК РФ). В отдельный состав преступления выделено мошенничество в 

сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ), связанное с хищением чужого 

имущества путем получения доступа к компьютерной системе и совершения опре-

деленных действий (ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 

информации либо иного вмешательства). Повышенная уголовная ответственность 

также установлена за совершение с использованием сети Интернет таких преступ-

лений, как доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ), вовлечение несовершенно-

летнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ст. 151.2 

УК РФ), сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 

228.1 УК РФ), незаконные изготовление и оборот порнографических материалов 

(ст. 242 УК РФ), призывы к осуществлению террористической и экстремистской 

деятельности (ст. 205.2 и 280 УК РФ), и ряда других преступлений. 

В настоящее время законодатель также планирует ужесточить санкции статей 

УК РФ, предусматривающих ответственность за незаконное использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий, путем дополнения перечня наказаний 

конфискацией имущества. К таким преступлениям отнесены: неправомерный до-

ступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ, нарушение правил эксплуатации средств 

хранения обработки или передачи компьютерной информации, неправомерное воз-

действие на критическую информационную инфраструктуру. Перевод ряда пре-

ступлений, совершенных с использованием сети Интернет, в категорию тяжких дает 

полномочия для оперативных подразделений проводить в целях выявления и доку-

ментирования этих преступлений оперативно-розыскные мероприятия судебного 

санкционирования [3], тем более, что такие оперативно-розыскные мероприятия, 

как «получение компьютерной информации», «снятие информации с технических 

каналов связи», «прослушивание телефонных переговоров» являются неотъемлемой 

частью методики документирования рассматриваемых преступлений. Появление в 

2016 г. такого оперативно-розыскного мероприятия, как «получение компьютерной 

информации» было обусловлено именно фактором цифровизации [4]. Методика та-

ких оперативно-розыскных мероприятий, как «снятие информации с технических 

каналов связи» и «получение компьютерной информации», постоянно совершен-

ствуется с учетом современного состояния и перспектив развития технологий. 

Цифровизация дает возможности оперативным подразделениям разрабатывать и 

внедрять в оперативную работу новые методики проведения отдельных оперативно-

розыскных мероприятий, например, проведение оперативно-розыскного мероприя-

тия «отождествления личности» стало возможным в сети Интернет, как непосред-

ственно свидетелями или потерпевшими, так и с применением цифровых техноло-

гий распознавания лица или голоса; также стало возможным проведение в сети Ин-
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тернет или с использованием средств мобильной связи оперативно-розыскного ме-

роприятия «опрос» в залегендированной форме, в том числе с использованием тех-

нологии изменения голоса. Перевод данных в цифровой формат позволяет интегри-

ровать различные базы данных и получать к ним удаленный доступ, что существен-

но облегчает и ускоряет проведение такого оперативно-розыскного мероприятия, 

как «наведение справок». Технологии Big Data и нейросети позволяют осуществ-

лять поиск лиц и фактов, представляющих оперативный интерес на качественно но-

вом уровне [5]. Обстоятельства подготовки и совершения киберпреступлений име-

ют свои особенности, которые обусловливают сложность и специфику их раскры-

тия. К таким специфическим особенностям совершения и раскрытия рассматривае-

мых преступлений следует отнести следующие: территориальная распределенность 

злоумышленника и жертвы преступления (зачастую злоумышленники находятся за 

пределами РФ); отсутствие реального фактического контакта между злоумышлен-

ником и жертвой преступления (общение происходит в виртуальной среде или по-

средством мобильной связи); высокая виктимность киберпреступлений вследствие 

цифровой безграмотности определенной части населения; доступность для зло-

умышленников орудий и средств совершения киберпреступлений; предметом пре-

ступного посягательства в большинстве случаев являются цифровые данные; фор-

мирование в процессе подготовки и совершения преступления электронных следов. 

Для создания препятствий правоохранительным органами в раскрытии данных 

преступлений злоумышленники используют различные способы конспирации, 

меняют номера сотовых телефонов, адреса своего местонахождения, оформляют 

сим-карты и открывают счета в банках на подставных лиц, используют электронные 

кошельки. Особенностью киберпреступлений также является регулярное 

обновление способов совершения конкретных преступлений, что обусловлено 

расширением масштабов цифровизации в государстве. 

С целью усиления мер противодействия киберпреступности в структуре органов 

внутренних дел созданы подразделения по борьбе с противоправным 

использованием информационно-коммуникационных технологий, к основным 

задачам которых относятся предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие 

преступлений и иных правонарушений в сфере IT-технологий, а также координация 

этой деятельности в системе МВД России; анализ данных, содержащихся в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в целях выявления запрещенного 

контента и противодействия преступности [6; 7]. Таким образом, повышению 

эффективности противодействия киберпреступности в условиях цифровизации 

могут способствовать следующие меры правового и организационного характера: 

усиление мер юридической ответственности за совершение киберпреступлений; 

правовая и техническая возможность доступа оперативных подразделений к 

цифровым базам данных государственных органов; межрегиональное и 

международное взаимодействие оперативных подразделений по противодействию 

киберпреступности; совершенствование методик оперативно-розыскных мер 

«снятие информации с технических каналов связи» и «получение компьютерной 

информации»; разработка новых методик проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в виртуальной среде; более активное осуществление оперативного 

поиска в сети Интернет с применением технологии Big Data;  анализ оперативной 

обстановки по линии киберпреступности с целью своевременного выявления новых 
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криминальных тенденций и способов совершения преступлений; повышение 

квалификации сотрудников вновь созданных подразделений по борьбе с 

противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий; 

достаточная техническая оснащенность и программное обеспечение подразделений 

специальных технических мероприятий и подразделений по борьбе с 

противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий;  

внедрение новых форм виктимологической профилактики киберпреступлений, в 

том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных 

технологий. 
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Статья посвящена определению понятия культурного наследия как объекта, охраняемого государ-

ством уголовно-правовыми средствами. Действующее уголовное законодательство не определяет 

культурное наследие в качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны. Отдельные его 

нормы, устанавливающие ответственность за преступления, посягающие на объекты культурного 

наследия и культурные ценности в целом, являются бланкетными. При этом несовершенство и проти-

воречивость положений бланкетных нормативно-правовых актов приводит к трудностям квалифика-

ции такого рода деяний и ошибкам в правоприменительной практике. На основании системного анали-

за законодательства в сфере культуры установлено, что государственная охрана направлена на немате-

риальные (духовное культурное наследие) и материальные объекты культурного наследия. В качестве 

объекта уголовно-правовой охраны выступает не все культурное наследие, как элемент культурных 

ценностей, а только его материальная составляющая. Сделан вывод, что под культурным наследием, 

как объектом уголовно-правовой охраны, следует понимать совокупность объектов материального 

культурного наследия (движимых, недвижимых и иных объектов, возникших в результате историче-

ских событий и имеющих культурную ценность) и общественных отношений, возникающих в связи с 

их сохранением и использованием. Предложенное определение позволяет установить конкретный круг 

объектов и связанных с ними общественных отношений, подлежащих охране со стороны государства 

уголовно-правовыми средствами. 

Ключевые слова: культурные ценности, культурное наследие, уголовно-правовая охрана, объект, 

преступление. 
 

Значение культуры для существования и устойчивого развития любого общества 

сложно переоценить. Как справедливо указывает Л.Р. Клебанов, «сбережение, ува-

жение и преумножение национальной культуры является стратегически важной за-

дачей обеспечения национальной безопасности России, однако разрушительный 

потенциал угроз национальной безопасности в сфере культуры в настоящее время в 

России недооценивается» [1, c. 9]. Без знания прошлого и сбережения культурного 

наследия у общества нет будущего. 

Безусловная ценность культурного наследия для общества определяет необходи-

мость его защиты от различных противоправных посягательств. Общественная 

опасность преступлений, посягающих на культурное наследие, определяется тем 

потенциальным вредом, который в результате их совершения может быть причинен 

как самому культурному наследию, так и общественным отношениям, складываю-

щимся в сфере его сохранения. 

Категория объект уголовно-правовой охраны имеет общесоциальное значение, 

определяя общих представление о круге общественных отношений, подлежащих 

охране и защите уголовным законом [2, c. 64-65]. Объект уголовно-правовой охра-

ны может существовать и независимо от фактически совершаемых преступных по-

сягательств, в отличие от объекта преступления, характеризующего то, на что пося-

гает деяние, предусмотренное конкретной уголовно-правовой нормой [3, c. 243]. 

Объект уголовно-правовой охраны выступает то, что охраняет государство уголов-
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но-правовыми средствами [4, c. 15]. Конкретные общественные отношения как объ-

ект преступления, т.е. то, на что посягает лицо при совершении преступления, опре-

деляются указанием на них в названиях разделов, глав и отдельных статьях голов-

ного закона. Четкое определение культурного наследия как объекта уголовно-

правовой охраны позволяет установить конкретный круг объектов и связанных с 

ними общественных отношений, подлежащих охране со стороны государства уго-

ловно-правовыми средствами. 

Уже два десятка лет ученые указывают на необходимость охраны духовной 

культуры и культурного наследия с помощью норм отдельной, самостоятельной 

главы УК РФ [5, c. 25]. Действующее уголовное законодательство не выделяет 

культурное наследие в качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой охра-

ны, при этом содержит ряд норм, направленных на защиту культурного наследия от 

различного рода посягательств [6, c. 13]. При этом, все нормы об ответственности за 

преступные посягательства на культурные ценности являются бланкетными, а рас-

согласованность бланкетных нормативных актов не позволяет эффективно исполь-

зовать весь арсенал уголовно-правовых средств защиты культурных ценностей, 

приводит к противоречащим друг другу решениям правоприменительных органов 

[1, c. 20]. Учитывая значимость культурного наследия для общества, соответсвенно, 

общественную опасность и разнообразие данных посягательств, необходимым яв-

ляется определение понятия культурного наследия как объекта уголовно-правовой 

охраны. 

В отечественной уголовно-правовой доктрине существуют различные точки зре-

ния относительно определения предмета преступлений, посягающих на объекты 

культуры, а также определения объекта уголовно-правовой охраны в данной сфере в 

целом. Так, например, исследуя проблему уголовной ответственности за посяга-

тельства на объекты культурного наследия, взятые государством под охрану, Е.Д. 

Болотова в качестве унифицированного понятия (общей видовой категории), харак-

теризующего все предметы данных преступлений, предлагает использовать понятие 

«культурное наследие», охватывающее по своему объему такие термины, как «объ-

екты культурного наследия», а также «культурные ценности». При этом предлагает-

ся признать тождественными понятия «культурные ценности» и «предметы, имею-

щие историческую и культурную ценность» и применять их исключительно в от-

ношении движимых вещей (относительно предмета преступлений, предусмотрен-

ных ст. 164 УК РФ, ст. 190 УК РФ и ст. 226.1 УК РФ). В отношении предмета пре-

ступлений, предусмотренных ст.ст. 243-243.4 УК РФ, предлагается использовать 

понятие «объекты культурного наследия» [6, c. 15]. Однако такой подход вступает в 

противоречия с положениями действующего законодательства в сфере культуры. 

В соответствии со ст. 3 Закона РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы зако-

нодательства Российской Федерации о культуре» наиболее общие категорией, ха-

рактеризующей объекты культуры является категория «культурные ценности», под 

которыми следует понимать «нравственные и эстетические идеалы, нормы и образ-

цы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исто-

рические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения 

культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной дея-

тельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, пред-

меты и технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и 
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объекты» [7]. Таким образом к категории культурных ценностей следует относить 

объекты духовного и материального мира, имеющие ценность для мировой культу-

ры, так и культуры конкретного общества (народа, национальной группы). 

В свою очередь культурные ценности, созданные в прошлом (возникшие в ре-

зультате исторических событий), составляют категорию «культурного наследия». В 

соответствии приведенной выше нормой, культурное наследие народов Российской 

Федерации определяется как «материальные и духовные ценности, созданные в 

прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значи-

мые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех ее 

народов, их вклада в мировую цивилизацию» [7]. Несмотря на то, что имеющие ис-

торико-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уни-

кальные в историко-культурном отношении территории и объекты данный закон 

относит к категории культурных ценностей, а при определении понятия культурно-

го наследия памятники и историко-культурные территории и объекты выносятся как 

самостоятельные объекты за объем понятия «материальные и духовные ценности, 

созданные в прошлом», анализ данной нормы позволяет утверждать, что культурное 

наследие составляют объекты духовного и материального мира, имеющие ценность 

для культуры, созданные в прошлом. 

Нормативно-правое регулирование в сфере сохранения духовного и материаль-

ного культурного наследия получило свое отражение в различных законодательных 

актах. 

Отношения, связанные с духовными культурными ценностями, выступают пред-

метом правого регулирования Федеральный закон от 20 октября 2022 г. N 402-ФЗ 

«О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации», принятого 

в целях реализации конституционного права каждого на участие в культурной жиз-

ни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и 

конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия. Данный закон содержит понятие «нематериальное этнокуль-

турное достояние Российской Федерации (нематериальное этнокультурное достоя-

ние)» под которым понимается «нематериальное культурное наследие народов Рос-

сийской Федерации как совокупность присущих этническим общностям Российской 

Федерации духовно-нравственных и культурных ценностей, передаваемых из поко-

ления в поколение, формирующих у них чувство осознания идентичности и охваты-

вающих образ жизни, традиции и формы их выражения, а также воссоздание и со-

временные тенденции развития данного образа жизни, традиций и форм их выраже-

ния» [8].  

В соответствии со ст. 5 данного ФЗ к объектам нематериального культурного 

наследия следует относить: 1) устное творчество, устные традиции и формы их вы-

ражения на русском языке, языках и диалектах народов Российской Федерации; 2) 

формы традиционного исполнительского искусства (словесного, вокального, ин-

струментального, хореографического); 3) традиции, выраженные в обрядах, празд-

нествах, обычаях, игрищах и других формах народной культуры; 4) знания, выра-

женные в объективной форме, технологии, навыки и формы их представления, свя-

занные с укладами жизни и традиционными ремеслами, реализующиеся в историче-

ски сложившихся сюжетах и образах и стилистике их воплощения, существующих 
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на определенной территории; 5) иные объекты нематериального этнокультурного 

достояния [8]. 
Необходимо учитывать, что в качестве объекта уголовно-правовой охраны вы-

ступает не все культурное наследие, как элемент культурных ценностей, а только 

его материальная составляющая.  

Единым предметом всех преступлений, посягающих на культурные ценности, 

как фундамент всякой культуры, как указывает Л.Р. Клебанов, являются материаль-

ные культурные ценности, под которыми следует понимать «материальные движи-

мые и недвижимые предметы религиозного или светского характера, созданные че-

ловеком либо природой или человеком и природой, имеющие особую историче-

скую, научную, архитектурную, художественную, археологическую, палеонтологи-

ческую, анатомическую, минералогическую, документальную, градостроительную, 

нумизматическую, филателистическую и иную культурную значимость для части 

общества, всего общества и государства независимо от формы собственности на них 

и времени их создания, защищенные средствами уголовного права Российской Фе-

дерации» [1, c. 10-11].  

Что же касается непосредственно охраны материальных объектов культурного 

наследия, т.е. объектов материального мира, имеющих ценность для культуры, со-

зданных в прошлом, то необходимо отметим следующее. 

Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-І «О вывозе и ввозе культурных ценностей» име-

ет своей целью сохранение культурного наследия многонационального народа Рос-

сийской Федерации и направлен как на развитие международного культурного со-

трудничества, так и предотвращение незаконных вывоза и ввоза культурных ценно-

стей, содействие возвращению незаконно вывезенных и незаконно ввезенных куль-

турных ценностей. Следует учитывать, что положения данного закона распростра-

няются на в т.ч. на государственные органы, осуществляющие функции по обеспе-

чению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по 

защите прав и свобод человека и гражданина (правоохранительные органы) и долж-

ностных лиц данных органов [9]. В соответствии со ст. 5 данного закона культурные 

ценности определены как «движимые предметы материального мира независимо от 

времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное или куль-

турное значение», в свою очередь культурные ценности, имеющие особое значение, 

определены как «культурные ценности, отнесенные в соответствии с критериями, 

установленными Правительством Российской Федерации, к культурным ценностям, 

имеющим особое историческое, художественное, научное или культурное значе-

ние» [9].  

Таким образом, культурные ценности как предмет незаконных вывоза и ввоза 

следует рассматривать как движимые предметы материального мира независимо от 

времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное или куль-

турное значение. То есть данный закон направлен в т.ч. на охрану движимых объек-

тов материального культурного наследия. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ  «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся 

«объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и 
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иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и 

техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате ис-

торических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, ар-

хеологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством 

эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и разви-

тии культуры» [10]. При этом, в соответствии с данным законом объекты культур-

ного наследия подразделяются на такие виды, как: 1) памятники; 2) ансамбли; 3) 

достопримечательные места.  

Анализ положений указанного закона позволяет сделать вывод, что к материаль-

ным объектам культурного наследия, помимо движимых объектов, относится до-

вольно широкий круг объектов: от зданий, сооружений и иных объектов недвижи-

мого имущества до наскальных изображений, остатков древних каналов и судов, а 

также захоронений, произведений монументального искусства, фрагментов истори-

ческих планировок и застроек поселений, произведений ландшафтной архитектуры 

и садово-паркового искусства и культурных и природных ландшафтов. 

С учетом указанного, позиция, согласно которой объектами культурного насле-

дия являются исключительно «объекты недвижимого имущества, представляющие 

собой ценность с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искус-

ства, техники, являющиеся свидетельством эпох и развития культуры» [11, c. 12], 

противоречит действующему законодательству. 

Несмотря на все разнообразие и разнородность объектов, относимых законода-

тельством к культурному наследию, интегрирующими характеристиками данных 

объектов наряду с культурной ценностью выступает их историческая природа (воз-

никновение в результате исторических событий). При этом, культурное наследие, 

как справедливо отмечает А.В. Пянкевич, явление многоаспектное, в понятии 

«культурное наследие» заключено множество значений, что позволяет выделять 

внутри него самостоятельные категории [12, c. 16-17]. 

Анализ уголовного законодательства позволяет утверждать, что в качестве объ-

екта уголовно-правовой охраны выступает не все культурное наследие, а только его 

материальная составляющая. Конкретные материальные объекты культурного 

наследия являются предметом разнообразных преступлений. Уголовно-правовой 

охране подлежат следующие виды объектов культурного наследия: 1)  движимые 

объекты материального культурного наследия (предметы или документы, имеющие 

особую историческую, научную, художественную или культурную ценность; иные 

культурные ценности) (ст. 164 УК РФ, ст. 190 УК РФ, ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 243 

УК РФ, ст 243.3 УК РФ, ч. 1 ст. 356 УК РФ, ст. 356.1 УК РФ); 2) недвижимые объ-

екты материального культурного наследия (объекты культурного наследия (памят-

ники истории и культуры) (ст. 243 УК РФ, ст. 243.1 УК РФ); 3) иные объекты мате-

риального культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ, ч. 2 ст. 243 УК РФ, ст. 243.2 

УК РФ, ст. 243.4 УК РФ). 

Таким образом, на основании анализа законодательства в сфере культуры, а так-

же доктрины и норм уголовного законодательства, предусматривающих отвествен-

ность за конкретные посягательства на объекты культуры, можем сделать вывод, 

что под культурным наследием, как объектом уголовно-правовой охраны, следует 
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понимать совокупность объектов материального культурного наследия (движимых, 

недвижимых и иных объектов, возникших в результате исторических событий и 

имеющих культурную ценность) и общественных отношений, возникающих в связи 

с их сохранением и использованием. 
 

Список литературы: 

1. Клебанов Л.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: автореферат дис. ... доктора юри-

дических наук: 12.00.08 – Москва, 2012. – 47 с. 

2. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: АО Центр «ЮрИнфоР», 

2001. – 559 с. 

3. Жалинский А.Э. Избранные труды: в 4 т. / сост. К.А. Барышева, О.Л. Дубовик, И.И. Нагорная, А.А. 

Попов; отв. ред. О.Л. Дубовик; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2015. Т. 2 Уголовное право. – 591 с. 

4. Титов С.Н. Объект преступления и объект уголовно-правовой охраны в сфере интеллектуальной 

собственности // Юридические исследования. – 2019. – № 12. – С. 12-25. 

5. Верина Г.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против собственности: 

проблемы теории и практики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. – Саратов, 2003. – 54 с. 

6. Болотова Е.Д. Уголовная ответственность за посягательство на объекты культурного наследия, взя-

тые под охрану государством: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Москва, 2022. – 30 с. 

7. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культу-

ре» // Российская газета от 17 ноября 1992 г. – № 248.  

8. Федеральный закон от 20 октября 2022 г. N 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии 

Российской Федерации» // СЗ РФ от 24 октября 2022 г. – № 43. – Ст. 7265. 

9. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. N 4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // Российская га-

зета от 15 мая 1993 г. – № 92. 

10. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» // СЗ РФ от 1 июля 2002 г. – № 26. –  Ст. 2519. 
11. Малинина К.В. Методология управления развитием территорий с объектами культурного наследия: 

на примере Санкт-Петербурга: автореф. дис. ... д-ра эконом. наук: 08.00.05. – Санкт-Петербург, 2007. – 

29 с. 

12. Пянкевич А.В. Находки поисковых отрядов как объект культурного наследия: музейные и внему-

зейные практики интерпретации: автореф. дис. ... канд. культурологии: 24.00.03. – Санкт-Петербург, 

2021. – 27 с. 
 

 Shishova O.P. The concept of cultural heritage as an object of criminal law protection // Scientific 
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The article is devoted to determining the concept of cultural heritage as an object protected by the state by 

criminal law means. The current criminal legislation does not determine the cultural heritage as an independ-

ent object of criminal law protection. Its individual norms, establishing the responsibility for crimes encroach-

ing on cultural heritage objects and cultural values as a whole, are blankets. At the same time, the imperfection 

and inconsistency of the provisions of blanket regulatory legal acts leads to the difficulties of qualifying such 

acts and errors in law enforcement practice. Based on a systemic analysis of legislation in the field of culture, 

it was established that state protection is aimed at intangible (spiritual cultural heritage) and material objects of 

cultural heritage. Not all cultural heritage, as an element of cultural values, but only its material component, 

acts as an object of criminal law protection. It was concluded that the cultural heritage, as an object of criminal 

law protection, should be understood as a set of objects of material cultural heritage (movable, immovable and 

other objects that arose as a result of historical events and having cultural value) and social relations arising in 

connection with their preservation of their preservationand use. The proposed definition allows you to estab-

lish a specific circle of objects and related public relations to be protected by the state by criminal law means. 

Key words: cultural values, cultural heritage, criminal law protection, object, crime.  
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образования «Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной 

гвардии Российской Федерации» 
 

В статье автором предпринята попытка исследования практики реализации организационных 

принципов права в качестве источников права в правотворческой деятельности. Актуальность изучения 

реализации принципов права в качестве источников права в правотворческой деятельности 

обусловлена необходимостью познания сущности самой правотворческой деятельности, ее социальной 

основы, которая в наиболее общем виде воплощается в принципах права. Целью научной статьи 

является исследование механизма и форм реализации организационных принципов права в качестве 

источников права в правотворческой деятельности. При написании научной статьи автором 

применяются системный, диалектический и формально-юридический методы научного исследования. 

В результате автор приходит к выводу о том, что результативность воздействия норм позитивного 

права на общественные отношения во многом зависит от того, в какой мере они сочетают в себе как 

общесоциальные начала, обусловливающие необходимость их принятия, так и, собственно, 

юридические, обеспечивающие внешнюю определенность и общеобязательность всей системы 

правового регулирования, что находит свое выражение в принципах права. 

Ключевые слова: право, принципы права, источники права, организационные принципы права, 

правотворческая деятельность, единство системы публичной власти, равноправие и самоопределение 

народов в пределах территориальной целостности, принцип разделения властей. 
 

При исследовании права важно понимать, что оно не является раз и навсегда 

установленным социальным институтом, а изменяется вместе с изменениями обще-

ства, реагируя даже на самые незначительные социальные трансформации. Но если 

общественная динамика носит, на первый взгляд, спонтанный и неорганизованный 

характер, то любые изменения в праве являются результатом сознательной деятель-

ности, в наиболее общем виде именуемой правотворчеством [1, с. 114]. Оно являет-

ся одной из важных форм реализации деятельности государства, направленной на 

создание и изменение действующей системы правового регулирования обществен-

ных отношений. 

Следует отметить, что формирование права представляет собой достаточно 

трудоемкий процесс, в результате которого в действующую систему правового 

регулирования вводятся новые (а также изменяются или отменяются уже 

существующие) юридические нормы. При этом любое государство, реализуя 

правотворческую деятельность, стремится к выполнению определенных функций, 

решению конкретных социальных задач. И, напротив, в случае если конечный 

результат правотворческой деятельности – нормативный правовой акт, исходящий 

от государства, реально не помогает государству в решении наиболее острых 

социальных проблем, то он остаѐтся лишь памятником права. Следовательно, 

главными требованиями к правотворческому процессу и его результатам является 

отражение в них общественных потребностей, которые в наиболее обобщенном 

виде могут быть выражены через принципы права. 
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Соблюдение принципов права в правотворческом процессе позволяет его субъ-

ектам избежать многих системных ошибок при принятии правовых актов и норм, 

повысить доверие населения к праву и в конечном итоге способствует росту уровня 

правосознания и правовой культуры в обществе. 

При изучении правотворчества исследуются различные аспекты данного право-

вого института, что находит свое отражение в юридической литературе, однако, у 

теоретиков права все еще отсутствует единство взглядов на решение ряда методоло-

гических проблем, связанных с правотворческим процессом. Как полагает автор, к 

числу наименее исследованных аспектов правотворческой деятельности может быть 

отнесено влияние на нее принципов права. Принципы правовой системы – это осно-

вополагающие начала, ориентиры, приоритеты, правила поведения и др., которые, 

обладая свойствами социально-правовой значимости, выражают закономерности 

возникновения, развития и функционирования правовой системы, выполняют регу-

лятивную и иные функции в контексте ее существования и действия [2 с. 38]. 

А.В. Коновалов отмечает, что «принципы права – объективная категория, их вос-

требованность никак не влияет на авторитет их содержания. Реализация принципов 

права, напротив, – категория субъективная, ценность которой обусловлена степе-

нью ее соответствия объективному первоисточнику [3, с. 135]. 

С.Д. Дмитриев под принципом права понимает «норму-идею, характерную для 

правового сознания правоприменителя, обеспечивающую диалектическое единство 

объективного права и фактических общественных отношений, формирующуюся как 

результат широкого, устойчивого воспроизводства общей практики разрешения 

юридических дел» [4, с. 39]. Несмотря на широкое применение в качестве идеи, ка-

тегория «принцип» используется в правоведении для характеристики самых разных 

юридических явлений [5, с. 13], что с одной стороны, отражает ее фундаменталь-

ность и многоаспектность, а с другой свидетельствует об отсутствии у этой катего-

рии определенного места в системе юридического знания. 

В юридической науке под принципами права в правотворческом процессе, как 

правило, понимаются лишь базовые положения, исходные идеи, на основании кото-

рых осуществляется данный вид деятельности, но никак не возможные формы су-

ществования и выражения общих закономерностей организации общественной 

жизнедеятельности, на основе которых следовало бы осуществлять правотворче-

скую деятельность. При подобном понимании в качестве принципов права в право-

творческом процессе обычно рассматриваются, в основном, законность, справедли-

вость, демократизм. Использование лишь названных принципов позволяет сформи-

ровать представление о процессе принятия, изменения или отмены той или иной 

правовой нормы, но не способствует познанию сущности самой правотворческой 

деятельности, ее социальной основы по причине своей оторванности от реальных 

общественных проблем и государственной политики. 

Для того, чтобы принципы права эффективно воздействовали на правотворче-

ский процесс, они должны иметь определенное социальное основание, поскольку 

положительное воздействие на общественные отношения правовых предписаний 

предполагает, что они в равной мере сочетают в себе как общесоциальные начала 

права, обусловливающие необходимость их принятия, так и, собственно, юридиче-

ские, обеспечивающие внешнюю определенность и общеобязательность всей си-

стемы правового регулирования.  
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В целях формирования целостного представления о системе принципов права ав-

тором предлагается данное понятие классифицировать в зависимости от целей пра-

вового воздействия на организационные (единство системы публичной власти, рав-

ноправие и самоопределение народов в пределах территориальной целостности, 

разделение властей), нормативные (правовая определенность, единство прав и обя-

занностей субъектов права),  а также принципы права, определяющие правовое по-

ложение личности в обществе (признание и соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, возможность восстановления и защиты прав и свобод человека и граж-

данина, недопустимость принятия правовых предписаний, ухудшающих правовой 

статус личности). 

В научной статье автором предлагается исследовать реализацию организацион-

ных принципов права в качестве источников права в правотворческой деятельности. 

Принцип единства системы публичной власти представляет собой совокупность 

положенных в основу системы построения и функционирования государственной 

власти РФ, ее субъектов и органов местного самоуправления фундаментальных 

идей о федеративном правовом, социальном характере российского государства. 

Функционирование всей системы публичной власти в стране предопределено не 

столько необходимостью подчинения органов власти субъектов Российской Феде-

рации или органов местного самоуправления соответствующим федеральным орга-

нам власти, сколько обеспечением эффективной реализации функций государства в 

интересах населения.  

Принцип единства системы публичной власти в полной мере был реализован при 

подготовке Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функци-

онирования публичной власти» [6], и, прежде всего, при регулировании вопросов: о 

возможности создания на территории РФ федеральных территорий и установления 

организации публичной власти на таких территориях; о закреплении полномочий 

Президента РФ по формированию Государственного Совета РФ; о единой системе 

публичной власти и о вхождении в эту систему органов местного самоуправления; 

об осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях, виды 

которых устанавливаются федеральным законом; об участии органов государствен-

ной власти в формировании органов местного самоуправления.  

Данный принцип реализуется также в Федеральном законе от 8.12.2020 № 394-

ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации», в котором определяются 

основы функционирования публичной власти, статус и организационно-правовые 

основы формирования и деятельности Госсовета РФ. Рассматриваемый принцип как 

источник права был применен законодателем при подготовке Федерального закона 

от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» [7], в ст. 2 которого указано, что деятельность 

органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте РФ, осуществля-

ется в соответствии с принципом единства системы публичной власти. 

Принцип равноправия и самоопределения народов в пределах территориальной 

целостности следует рассматривать как организационно-правовую основу террито-

риального устройства России в форме федерации, предполагающую предоставление 

всем без исключения народам, народностям и этническим группам, проживающим 

на территории РФ: равных возможностей для реализации гражданских, социальных, 
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экономических прав и свобод, включая права: на свободное использование, изуче-

ние, сохранение и развитие их родного языка; на национальное развитие; на разви-

тие национальной культуры; на свободное вероисповедание; на свободное пользо-

вание природными ресурсами; гарантий самоопределения и выбора политического 

устройства на территории субъекта проживания в пределах РФ; гарантий реализа-

ции государственной политики с учетом их интересов. 

В Российской Федерации принцип равноправия и самоопределения народов в 

пределах территориальной целостности как источник права находит свое выраже-

ние в ст.ст. 5, 68 Конституции  Российской Федерации [8], нормах Федеральных 

законов «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

[9], «О национально-культурной автономии» [6], в соответствии с которыми в 

Российской Федерации устанавливаются правовые основы гарантий равноправия и 

самоопределения народов (этносов), проживающих на ее территории. 

Принцип равноправия и самоопределения народов в пределах территориальной 

целостности был реализован законодателем при установлении правовых основ га-

рантий самобытного социально-экономического и культурного развития коренных 

малочисленных народов РФ, защиты их исконной среды обитания, традиционных 

образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, что нашло свое закрепле-

ние в Федеральном законе от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных мало-

численных народов Российской Федерации». 

Следовательно, принцип равноправия и самоопределения народов в пределах 

территориальной целостности как источник права предполагает признание равен-

ства возможностей народов, народностей и этнических групп, проживающих на 

территории Российской Федерации, при реализации своих прав, запрет дискрими-

нации по национальному признаку, а также устанавливает, что пределы его реали-

зации определяются суверенитетом многонационального народа страны. 

Принцип разделения властей как источник права является одновременно одной 

из важнейших организационных основ построения правового государства и консти-

туционного строя РФ. Поэтому для понимания его смысла и содержания в право-

творческой деятельности необходимо проанализировать природу власти, характер 

ее осуществления в контексте признания и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, и установления демократических ценностей. Конституция РФ опреде-

ляет принцип разделения властей в качестве важнейшего, неотъемлемого элемента 

конституционного строя нашей страны, закрепив в ст. 10, что государственная 

власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, исполни-

тельную и судебную. Сущность принципа разделения властей заключается в том, 

чтобы распределить все государственно-властные полномочия между органами раз-

личных ветвей государственной власти и должностными лицами таким образом, 

чтобы не только не допустить возможности сосредоточения власти в одном органе 

или у одного должностного лица, но и обеспечить такой баланс ветвей власти, при 

котором ни для одной из них не стало бы возможным подчинить себе другие из них, 

обеспечив тем самым самостоятельное и независимое функционирование всех вет-

вей власти и их конструктивное взаимодействие. 

Данный принцип выступает также основой для осуществления государственной 

политики в РФ как на федеральном уровне, так и на уровне ее субъектов, поскольку 

содержание данного принципа предполагает, что государственная власть в субъек-
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тах РФ должна быть построена на тех же началах, что и федеральная государствен-

ная власть, но с учетом особенностей развития того или иного субъекта. При этом в 

субъектах РФ также не должен нарушаться принцип независимости ветвей власти. 

Принцип разделения властей как источник права нашел применение при подго-

товке Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О со-

вершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функциониро-

вания публичной власти» в части, касающейся регулирования вопросов: о внесении 

изменений в конституционный статус и полномочия Совета Федерации и Государ-

ственной Думы в ст. 95 (ч. 2, 3, 5 и 6), 100 (ч. 3), 102 (пункты «е», «ж», «з», «и», «к», 

«м» части 1), 103 (п. «а», «а.1», «г.1», «д», «з» части 1) и 103.1 Конституции РФ; о 

внесении изменений в главы 4, 5 и 7 Конституции РФ, в соответствии с которыми 

изменился порядок назначения прокуроров; о введении института конституционно-

го контроля, осуществляемого Конституционным Судом РФ по запросу Президента 

РФ в отношении принятых в порядке, предусмотренном ст. 107 (ч. 2 и 3) и 108 (ч. 

2) Конституции РФ, законов до их подписания Президентом РФ; о предельном чис-

ле сроков полномочий (сроков полномочий подряд), в течение которых возможно 

занятие должности главы государства; о существенном расширении возможностей 

Федерального Собрания в сфере формирования исполнительной власти и контроля. 

Таким образом, в современных условиях принцип разделения властей представ-

ляет собой совокупность положенных в основу системы построения и функциони-

рования органов государственной власти Российской Федерации, ее субъектов и 

органов местного самоуправления фундаментальных идей о демократическом, пра-

вовом, социальном характере российского государства. Принцип разделения вла-

стей, выступая в качестве организационной основы построения правового государ-

ства и современного конституционного строя Российской Федерации, является од-

ной из гарантий признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, построения правового демократического государства.  

Реализация данного принципа способствует обеспечению баланса государствен-

ной власти в стране и созданию механизма контроля за ее деятельностью. 
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 В статье исследуются организационные и функциональные аспекты правотворческой деятельно-
сти Правительства РФ в контексте действия общей системы органов публичной власти РФ. Акцент 

сделан на рассмотрении организации правотворчества Правительства РФ как единства его законотвор-
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В современной науке конституционного права особую актуальность приобретает 

комплекс проблем, связанных с исследованием системы органов публичной власти 

Российской Федерации. Закрепление в 2022 г. на конституционном уровне терми-

нов «система публичной власти» (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ) [1] и «органы пуб-

личной власти» (п. «е» 5 ст. 83 Конституции РФ), позволило комплексно подойти к 

рассмотрению данных нормативных конструкций. Этому же способствовала фикса-

ция в ст. 2 Федерального закона от 08.12.2020 № 394 «О Государственном Совете 

РФ» [3] понимания содержания системы публичной власти, в котором особый ак-

цент сделан на принципе ее согласованного функционирования и организационно-

правовом, функциональном взаимодействии органов, входящих в эту систему. 

Необходимо далее указать, что в теории государства и права в качестве правовых 

форм реализации государственной (публичной) власти традиционно выделяют 

правотворчество и правоприменение. Исходя из этого, под «правотворчеством», в 

таком аспекте, следует понимать реализацию системой органов публичной власти 

своих правотворческих полномочий, что основывается на их организационно-

правовом и функциональном взаимодействии.  

Соответственно, весь комплекс действующих нормативных правовых актов 

представляет собой итоговый результат реализации рассматриваемой системой ор-

ганов установленных для них властных правотворческих полномочий. Исследова-

ние правотворчества под таким углом зрения позволяет анализировать его содержа-

тельную сторону с позиций осуществления организационных и функциональных 

связей и отношений, отражающих базовые структурные характеристики данной си-

стемы. В юридической литературе предпринимались попытки изучения правотвор-

чества с позиций системного подхода [6; 7; 8, с. 80-86], однако авторы пытались 

разработать общие теоретические конструкции, имеющие концептуальный харак-

тер. Поэтому цель статьи – исследовать с учетом приведенных выше методологиче-
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ских положений организационные и функциональные аспекты правотворческой де-

ятельности Правительства РФ. 

Важно указать, что в классической модели разделения государственной власти, 

исполнительная власть должна заниматься исполнением законов и собственным 

подзаконным правотворчеством в установленных пределах. Но это узкое, догмати-

ческое понимание статуса исполнительной власти. Учитывая системное построение 

государственного аппарата, общие цели и задачи, стоящие перед государственным 

аппаратом и государством в целом, можем констатировать, что реальный конститу-

ционный статус Правительства РФ и параметры его правотворческой деятельности 

выходят за пределы имеющей место в теории государства узкой трактовки принци-

па разделения государственной власти. 

Исходя из этого, правовые формы деятельности Правительства РФ могут быть 

подразделены на правотворчество и правоприменение. Правотворческая деятель-

ность может быть подразделена на законотворческую деятельность и подзаконное 

правотворчество. Законотворческая деятельность подразделяется на законопроект-

ную деятельность Правительства РФ (в том числе на этапе прохождения законопро-

екта в Государственной Думе Федерального Собрания РФ) и деятельность Прави-

тельства РФ на этапе обсуждения уже принятого Государственной Думой Феде-

рального Собрания РФ закона в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, а 

также деятельность на этапе подписания закона Президентом РФ и последующий 

мониторинг действующего закона. 

С учетом такого широкого понимания законотворческой деятельности Прави-

тельства РФ, следует выделить три ее направления:  

- 1-е направление: связано с деятельностью Правительства РФ как субъекта пра-

ва законодательной инициативы. В рамках данного права Правительство РФ разра-

батывает законопроекты, вносит их в Государственную Думу Федерального Собра-

ния РФ, участвует в обсуждении этих законопроектов, участвует в обсуждении уже 

принятых законов в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, участвует в об-

суждении законов на этапе их подписания Президентом РФ. Далее Правительство 

РФ организует работу по мониторингу действия законов в сфере правопримени-

тельной деятельности. Но последний этап относится только к законам, законопроек-

ты которых разрабатывались Правительством РФ в качестве субъекта права законо-

дательной инициативы. 

- 2-е направление: Правительство РФ дает заключения на законопроекты; дает 

официальные отзывы на законопроекты; вносит законопроект о поправке в отноше-

нии законов и законопроектов, которые разрабатывались иными субъектами права 

законодательной инициативы. 

- 3-е направление: координация законотворческой деятельности субъектов права 

законодательной инициативы. Данное направление имеет место и в законотворче-

ской деятельности Президента РФ. Если для Президента РФ данное направление 

характерно в полном объеме (он главный координатор законотворчества в РФ), то 

Правительство РФ в ограниченной степени осуществляет данную координацию (в 

основном в вопросах функциональных направлений исполнительной власти). 

Правительство РФ при осуществлении законотворческой деятельности привле-

кает для выполнения отдельных ее направлений иные органы и подразделения ис-

полнительной власти. Прежде всего следует отметить Министерство юстиции РФ 
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(это одно из направлений его деятельности); Комиссию Правительства РФ по зако-

нопроектной деятельности; Аппарат Правительства РФ; Департамент сопровожде-

ния законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования Прави-

тельства РФ; Институт законодательства и сравнительного правоведения Прави-

тельства РФ. Кроме данных подразделений, Правительство РФ привлекает для сво-

ей законопроектной деятельности все иные органы исполнительной власти РФ в 

пределах их правовых статусов. В таком качестве Правительство РФ замыкает 

иерархию всей законотворческой деятельности исполнительной власти РФ. В этом 

и проявляется его интегративная функция в законотворческой деятельности рас-

сматриваемой ветви власти. 

Процессуальная регламентация законопроектной деятельности Правительства 

РФ осуществляется рядом нормативных правовых актов: Регламентом Правитель-

ства РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 

260 [4]; Положением «О законопроектной деятельности Правительства РФ», утвер-

жденным Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2009 года № 389 [5]. 

В соответствии с положениями Регламента Правительства РФ (пункты 53 – 87) 

могут быть выделены следующие стадии законотворческого процесса с участием 

Правительства РФ: 

1-я стадия – социологическая: начинается с планирования законопроектной дея-

тельности. Данной деятельностью занимается Министерство юстиции РФ. Мини-

стерство юстиции РФ формирует проект плана законопроектной деятельности Пра-

вительства РФ.  Правительство РФ на своем заседании утверждает проект плана, и 

он становится планом законопроектной деятельности Правительства РФ на следу-

ющий календарный год. Утвержденный план законопроектной деятельности Прави-

тельства РФ направляется Президенту РФ, в палаты Федерального Собрания РФ, а 

также в законодательные (представительные) органы субъектов РФ (пункты 76 – 78 

Регламента Правительства РФ; пункты 1 – 8 Положения «О законопроектной дея-

тельности Правительства РФ»). И далее на основе этого плана формируются планы 

законопроектной деятельности федеральных органов исполнительной власти. Эти 

планы также составляются на один год. Они находятся в системной связи с общим 

планом законопроектной деятельности Правительства РФ. Эти связи позволяют 

рассматривать всю законопроектную деятельность федеральных органов исполни-

тельной власти с системных позиций. 

2-я стадия – юридическая. После того, как план утвержден, начинается разработ-

ка законопроектов, предусмотренных данным планом. По каждому законопроекту 

создаются, как правило, рабочие группы. В состав рабочих групп входят представи-

тели федеральных органов исполнительной власти, ученые, представители иных 

организаций. Группы формируются на основе соответствующего органа исполни-

тельной власти. Этот орган называется «головной исполнитель законопроекта». Эти 

группы осуществляют экспертно-правовое сопровождение законопроекта (закона) 

на всех этапах законодательного и правоприменительного процессов (мониторинг) 

(пункты 13 – 24 Положения «О законопроектной деятельности Правительства РФ»). 

Подобный уровень планирования законопроектной деятельности Правительства 

РФ позволяет говорить о важности координации этой деятельности с законопроект-

ной деятельностью иных субъектов права законодательной инициативы. 
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В Регламенте Правительства РФ данным вопросам уделено особое внимание. В 

соответствии с пунктом 81 Регламента Правительство РФ рассматривает в установ-

ленном порядке предложения палат Федерального Собрания РФ по подготовке за-

конопроектов и координирует с ними свою законопроектную деятельность. То есть 

плановые основы позволяют Правительству РФ координировать свою деятельность 

с Федеральным Собранием РФ. 

Правительство РФ информирует Президента РФ о своей законопроектной дея-

тельности, а также о ходе исполнения Правительством РФ поручений и указаний 

Президента РФ по подготовке законопроектов (п. 80 Регламента Правительства РФ). 

Законопроекты, вносимые Правительством РФ в Государственную Думу Феде-

рального Собрания РФ, направляются Аппаратом Правительства РФ для согласова-

ния в Администрацию Президента РФ (пункт 69 Регламента Правительства РФ). 

Правительство РФ участвует в законопроектной деятельности палат Федерально-

го Собрания РФ, а также Президента РФ (пункт 83 Регламента Правительства РФ). 

По предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ Правительство РФ коор-

динирует свою законопроектную деятельность с органами государственной власти 

субъектов РФ (пункт 82 Регламента Правительства РФ). 3-я стадия – юридическая. 

После разработки законопроекта рабочей группой он вносится в Правительство РФ 

и на заседании Правительства РФ он утверждается и решается вопрос о направле-

нии законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. 

Законопроект направляется в Государственную Думу Федерального Собрания 

РФ вместе с соответствующими материалами, согласно требованиям Регламента 

Правительства РФ. И для прохождения законопроекта (а далее закона) в палатах 

Федерального Собрания РФ, назначается «ответственный представитель Прави-

тельства РФ», который сопровождает прохождение законопроекта на всех стадиях 

законодательного процесса в палатах Федерального Собрания РФ. Для защиты по-

зиций Правительства РФ по заключениям, официальным отзывам и поправкам в 

отношении законопроектов иных субъектов права законодательной инициативы, 

поручением Председателя Правительства РФ может быть направлен «специальный 

представитель», полномочия которого определяются в поручении (п. 87 Регламента 

Правительства РФ). Особая роль принадлежит подзаконному правотворчеству Пра-

вительства РФ, обусловленному законотворчеством (ч. 1 ст. 115 Конституции РФ). 

Данные конституционные положения находят свою конкретизацию и развитие в 

ст. 5 Федерального конституционного закона «О Правительстве РФ» [2]. В п. 1 ука-

занной статьи устанавливается, что Правительство РФ на основании и во исполне-

ние Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных зако-

нов, указов, распоряжений и поручений Президента РФ издает постановления и 

распоряжения, а также обеспечивает их исполнение. Согласно п. 3 ст. 5 данного За-

кона, порядок принятия актов Правительства РФ устанавливается Правительством 

РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными закона-

ми, федеральными законами, указами, распоряжениями и поручениями Президента 

РФ. Анализ приведенных нормативных положений позволяет вывести правила. Во-

первых, Правительство РФ занимается подзаконным правотворчеством в рамках 

своего конституционно-правового статуса. Правительство РФ, устанавливая поря-

док осуществления подзаконного правотворчества, не вправе вторгаться в предметы 

ведения иных субъектов публичной власти. Во-вторых, нормативные правовые акты 



Анохин А. Н. 

304 

 

Правительства РФ не должны противоречить нормативным правовым актам более 

высокой юридической силы. Данные требования выступают нормативными пара-

метрами (границами) подзаконного правотворчества Правительства РФ, назначение 

которого состоит в комплексном подходе к конкретизации нормативных правовых 

актов более высокой юридической силы. 

В соответствии с пунктом 91 (1-6) Регламента Правительства РФ вместе с реше-

нием вопроса о направлении законопроектов в Государственную Думу Федерально-

го Собрания РФ решается организационный вопрос о необходимости разработки 

подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию феде-

ральных законов. Планы-графики подготовки указанных проектов нормативных 

правовых актов утверждаются Заместителем Председателя Правительства РФ. 

Подобные процессуальные действия обусловлены тем, что к моменту вступления 

в юридическую силу федерального закона будут разработаны проекты подзаконных 

нормативных правовых актов, связанных с его реализацией. Для этого определяют-

ся федеральные исполнительные органы, которые будут заниматься разработкой 

указанных проектов актов. Как правило, это органы исполнительной власти, разра-

ботавшие соответствующие проекты законов.  

В отношении законопроектов, внесенных в Государственную Думу Федерально-

го Собрания РФ, иными субъектами права законодательной инициативы, пунктом 

91(2, 3) Регламента Правительства РФ также предусмотрены процессуальные поло-

жения, направленные на необходимость разработки проектов подзаконных норма-

тивных правовых актов, направленных на реализацию федеральных законов.  

Предусматривается, что после принятия в первом чтении проекта федерального 

закона, внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, иным 

субъектом права законодательной инициативы, Председатель Правительства РФ 

или Заместитель Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата Прави-

тельства РФ может давать федеральным органам исполнительной власти поручения 

о подготовке в соответствии со сферами ведения в установленный срок проектов 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации соответствующего фе-

дерального закона. После принятия во втором чтении проекта федерального закона 

и при отсутствии поручения, данного федеральным органам исполнительной власти 

в соответствии с пунктом 91(2) настоящего Регламента, Заместителем Председателя 

Правительства РФ дается поручение федеральным органам исполнительной власти 

внести в Правительство РФ проект плана-графика подготовки нормативных право-

вых актов, необходимых для реализации соответствующего федерального закона. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что правотворческая деятельность 

Правительства РФ отражает и конкретизирует в динамике комплекс связей в рамках 

организации и функционирования системы органов публичной власти РФ. Это от-

носится как к внутренним аспектам данной деятельности Правительства РФ, так и к 

взаимодействию с иными (внешними) субъектами.  

Правотворчество как самостоятельная правовая форма деятельности Правитель-

ства РФ структурно подразделяется на законотворчество и подзаконное правотвор-

чество. В свою очередь, законотворчество, составляя важную часть правотворчества 

Правительства РФ, организационно обеспечивается Минюстом РФ и рядом вспомо-

гательных подразделений, действующих при Правительстве РФ. Данная вспомога-

тельная деятельность распространяется также и на взаимодействие в законодатель-
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ном процессе Правительства РФ с другими субъектами права законодательной ини-

циативы, а также на координацию их участия в формировании планов и программ 

законопроектной деятельности Правительства РФ. Особое значение имеет коорди-

национное взаимодействие Правительства РФ с Президентом РФ, палатами Феде-

рального Собрания РФ, органами государственной власти субъектов РФ. 
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В статье рассматривается судебная реформа в РСФСР в период начала новой экономической 

политики до момента образования СССР. Автор обоснованно констатируют, что после завершения 

революции советское государство нуждалось в экономической реформе с целью развития государства 

и упорядочивания экономических отношений. С этой целью проводились фундаментальные 

законодательные реформы, в том числе связанные с судоустройством и судопроизводством, 

кодификацией законодательства и формирования профессионального судебного корпуса. В статье 

анализируется изменение системы правосудия в период новой экономической политики, выделяются 

его ключевые особенности и отличительные черты. Автор приходит к выводу, что, несмотря на то, что 

в период новой экономической политики сформировались новые институты судебной власти, в их 

основе также лежала зависимость судебной власти от исполнительной власти, требование 

основываться при вынесении судебных решений не только на нормах действующего законодательства, 

но и на революционном правосознании. Имеет место обоснованное мнение автора о том, что многие 

основы судебной реформы 1921 года актуальны до сих пор, например территориальный принцип 

судоустройства, наличие специализированных судов, возможность привлечения судей к 

дисциплинарной ответственности.  

Ключевые слова: правосудие, суд, трибуналы, судебная система, судоустройство, новая 

экономическая политика, народные судьи. 
 

В связи с окончанием Гражданской войны молодое советское государство 

столкнулось с необходимостью проведения экономических реформ, направленных 

на преодоление последствий военного времени.  При этом военный коммунизм не 

был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он 

был временной мерой, на что указывал, в том числе, и В.И. Ленин [1]. 

В марте 1921 г. состоялся X съезд Коммунистической партии, на котором было 

принято решение о переходе к новой экономической политике (НЭПу) и замене 

продразверстки продналогом, отказе от политики «военного коммунизма».  

При этом новая экономическая политика вернула к жизни многие гражданско-

правовые институты, существовавшие до революции, что потребовало от 

государства перестройки системы функционирования органов власти, в том числе 

судебной системы [2].  

Решением XI конференции РКП(б) об очередных задачах партии в связи с 

восстановлением хозяйства, положившим начало реформированию судебной 

системы в период НЭПа и принятым в декабре 1921 г., указывалось на 

необходимость установления во всех областях жизни строгие начала 

революционной законности, защиты в судебном порядке новых форм отношений, 

созданных в процессе революции, поднятия на соответствующий уровень работы 

судебных учреждений Советского государства [3]. 

11 ноября 1922 г. Постановлением Всероссийского центрального исполнительно-

го комитета утверждено Положение о судоустройстве РСФСР, которым были лик-

видированы революционные трибуналы, создана единая система судебных учре-
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ждений из народного суда в составе одного народного судьи либо народного судьи 

и двух народных заседателей, губернского суда, ВС РСФСР и его коллегии.  

Также создавались специализированные суды категорий: по делам о военных 

преступлениях – военные трибуналы; по делам об особо важных преступлениях, 

угрожающих транспорту – военно-транспортные трибуналы; по делам о преступле-

ниях по нарушению КЗоТ – особые трудовые сессии народных судов; по делам зе-

мельным – земельные комиссии; по делам о спорах об имущественных правах меж-

ду государственными органами – состоящие при СТО и губернских экономических 

совещаниях центральная и местные арбитражные комиссии. 

Народный суд учреждался в уездах и рассматривал основную массу уголовных и 

гражданских дел, губернский суд, который являлся первой инстанцией по ряду ка-

тегорий дел, ранее отнесенных к компетенции трибуналов, кассационной инстанци-

ей для народных судов, выполнял функции по руководству народными судами, 

Верховный суд республики выступал в качестве первой инстанции по особо важ-

ным делам, в качестве кассационной инстанции для губернских судов, осуществлял 

судебный контроль над всеми судами республики и давал им разъяснения по всем 

вопросам судебной практики [4]. 

При этом народный судья, действующий единолично или совместно с двумя 

народными заседателями, был прообразом современного районного суда, губерн-

ский суд – суда субъекта РФ, Верховный суд РСФСР – Верховного суда РФ.  

Разделение судов на местные суды и революционные трибуналы, установленное 

Декретом № 1 о суде, было ликвидировано, создана единая система судов, состоя-

щая из народных судов, губернских судов, Верховного суда РСФСР [5]. Декретом 

ВЦИК от 1 февраля 1923 г. общее руководство, организация и инструктирование 

всех действующих на территории РСФСР судебных учреждений закреплялось за 

народным комиссариатом юстиции [6]. 

Параллельно созданы специальные судебные учреждения для рассмотрения дел 

особых категорий, к которым были отнесены военные и военно-транспортные су-

дебные учреждения РСФСР, организация и надзор за деятельностью военных и во-

енно-транспортных судебных учреждений, состоящих при военных и транспортных 

трибуналах, возлагался на военную и военно-транспортную коллегию Верховного 

Суда, трудовые сессии народных судов, которые образовывались при каждом гу-

бернском суде в составе одного постоянного народного судьи и двух постоянных 

членов суда, земельных и арбитражных комиссий, подчинявшихся Народному ко-

миссариату юстиции и пленарным заседаниям губернских судов и прокурорскому 

надзору, Верховному Суду и Прокурору Республики. 

В процессе проходившей реформы нормативно-правовой базы была проведена 

масштабная кодификация, вынесение судебных решений стало основываться на 

принципах нормативизма, проведена кодификация законодательства, при этом в 

основе судейского усмотрения оставался принцип революционного правосознания.  

В отличие от послереволюционного периода начало периода НЭПа характеризо-

валось формированием требований к квалификации судей, морального облика, 

гражданства, возраста, стажа работы [7]. Также одной из особенностей указанного 

периода является коллегиальное рассмотрение дел в суде [8]. 

Народным судьей мог быть гражданин или гражданка, которые имеют право из-

бирать и быть избранным в советы, не менее двухгодового трудового стажа ответ-
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ственной политической работы в общественных, профессиональных или партийных 

рабочих организациях или трех лет стажа практической работы в органах советской 

юстиции, на должностях не ниже народного следователя, не исключенные из обще-

ственных организаций за порочащие поступки [9]. 

Народными заседателями могли быть любые граждане, которые могли избирать 

и быть избранными в местные советы, не опороченные по суду, не исключенные из 

общественных и профессиональных организаций, при этом один народный заседа-

тель не мог принимать участия в судебных заседаниях более, чем в течение шести 

дней в году, при этом список народных заседателей формировался ежегодно, требо-

вания к образованию и профессиональной подготовке отсутствовали [10]. 

К губернским судьям, осуществляющим непосредственный надзор за деятельно-

стью подведомственных ему народных судов, предъявлялись дополнительные тре-

бования в виде не менее трех лет стажа практической судебной работы по должно-

сти народного судьи или члена революционного трибунала, стажа работы не менее 

двух лет в указанных должностях [11]. 

Руководили губернскими судами председатель и два его заместителя (один по 

рассмотрению уголовных дел, один-по гражданским делам), которые несли ответ-

ственность за всю работу губернского суда и во всех подчиненных ему учреждени-

ях. Для народных заседателей губернского суда уже требовался как минимум двух-

годовой стаж работы в общественных и профессиональных организациях [12]. 

При этом какие-либо дополнительные требования к судьям Верховного Суда 

РСФСР в составе президиума Верховного Суда; пленарного заседания Верховного 

Суда; кассационных коллегий Верховного Суда по уголовным и гражданским де-

лам; судебной коллегии, военной и военно-транспортной коллегии Верховного Су-

да; дисциплинарной коллегии Верховного Суда не предъявлялись, председатель и 

члены Верховного Суда утверждались Президиумом ВЦИК. 

Таким образом, зависимость судебной власти от власти исполнительной сохра-

нялась, судьи избирались исполнительными комитетами сроком на 1 год с правом 

переизбрания. Также закреплялся механизм дисциплинарной ответственности судей 

и порядок привлечения их к ответственности, при инициировании которой возбуж-

далось дисциплинарное производство в отношении судей [13]. 

Начало судебной реформы РСФСР завершилось в декабре 1922 г. конференцией 

полномочных представителей делегаций независимых республик РСФСР, УССР, 

БССР, ЗСФСР, на которой были одобрены проекты Декларации и Договора об обра-

зовании СССР. В дальнейшем развитие и совершенствование судебной системы 

продолжилось уже в рамках вновь созданного государства. 
 

Список литературы: 

1. Ленин В. И. Полное собрание сочинений / Ин-т марксизма- ленинизма при ЦК КПСС. - 5-е изд. - 

Москва : Госполитиздат, 1958-1965. 

2. Аулов В.К., Туганов Ю.Н. Дисциплинарная ответственность судей: исторические связи и современ-

ность (краткий историко-правовой анализ) // Вестник ЗабГУ. 2010. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/distsiplinarnaya-otvetstvennost-sudey-istoricheskie-svyazi-i sovremennost-

kratkiy-istoriko-pravovoy-analiz (дата обращения: 06.02.2023). 

3. Пустынников А.Ю. К вопросу о предпосылках судебной реформы 1921-1922 гг. // ИСОМ. 2011. №4. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-predposylkah-sudebnoy-reformy-1921-1922-gg (дата об-

ращения: 12.02.2023). 



Видашев И. И. 

309 

 

4. Винниченко О.Ю., Филонова О.И. Модернизация судебной системы в период нэпа: монография. 

Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2013. 172 с. 

5. Вышинский А.Я. Курс уголовного процесса. М.: Юридическое издательство НАРКОМЮСТА 

РСФСР, 1927. 64 с. 

6. Козлов А. Ф. Организация народных судов в истории Советского государства. Правоведение. 1967. 

№ 3. С. 32-33. 

7. Щедрина Ю.В. — Принадлежность судей к политическим партиям и вопросы обеспечения судей-

ской независимости в России: историко-правовой аспект // Genesis: исторические исследования. – 

2016. – № 5. – С. 99 - 111. DOI: 10.7256/2409-868X.2016.5.20718 URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=20718. 

8. Смыкалин А. Судебная реформа 1922 года // Российская юстиция. 2002. № 4. С. 65-66.  

9. Ковалев Н. Народное участие в отправлении правосудия в странах СНГ: суд присяжных или шеффе-

нов? СКО. 2006. №2 (55). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/narodnoe-uchastie-v-otpravlenii-

pravosudiya-v-stranah-sng-sud-prisyazhnyh-ili-sheffenov (дата обращения: 12.02.2023). 

10. Казарин В.Н. Особенности становления судебной системы в Иркутской области. 1918–1920‐е гг. // 

ГлаголЪ правосудия. 2013. №2 (6). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-stanovleniya-

sudebnoy-sistemy-v-irkutskoy-oblasti-1918-1920-e-gg (дата обращения: 12.02.2023). 

11. Данилевская И.Л. Первые шаги по созданию судебных основ пролетарского государства // Труды 

Института государства и права РАН. 2011. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pervye-shagi-po-

sozdaniyu-sudebnyh-osnov-proletarskogo-gosudarstva (дата обращения: 12.02.2023). 

12. Кутафин О.Е. Судебная власть в России: история, документы: В 6 т. / О.Е. Кутафин, В.М. Лебедев, 

Г.Ю. Семигин. М., 2003. 

13. Смыкалин А.С. История судебной системы: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция». М., 2010. 

14. Шейфер С.А. Досудебное производство России: этапы развития следственной, судебной и проку-

рорской власти: Монография. М.: Норма; ИНФРА-М, 2013. 192 с. 

15. Халиуллина Л.Г. Реформа института предварительного расследования в России (период 1917 - 1924 

гг.) // Российской следователь. 2015. N 3. С. 52–56. 
 

Vidashev I.I. The judicial system jf the The RSFSR in the early years of the new economic policy // 

Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2023. – Т. 9 (75). № 4. – Р. 

306–310. 

The article examines the judicial reform in the RSFSR during the beginning of the new economic policy 

until the formation of the USSR. The author justifiably states that after the end of the revolution, the Soviet 

state needed economic reform in order to develop the state and streamline economic relations. To this end, 

fundamental legislative reforms were carried out, including those related to the judicial system and judicial 

proceedings, the codification of legislation and the formation of a professional judicial corps. The article ana-

lyzes the change in the justice system during the period of the new economic policy, highlights its key features 

and distinctive features. The author comes to the conclusion that, despite the fact that new judicial institutions 

were formed during the period of the new economic policy, they were also based on the dependence of the 

judiciary on the executive branch, the requirement to base judicial decisions not only on the norms of current 

legislation, but also on the revolutionary sense of justice. There is a reasonable opinion of the author that many 

of the foundations of the judicial reform of 1921 are still relevant, for example, the territorial principle of the 

judicial system, the availability of specialized courts, the possibility of bringing judges to disciplinary respon-

sibility.  
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В работе анализируются институциональные основы охранительной правовой доктрины России 

XIX – начала XX вв. Установлено, что одним из основоположников отечественного консервативного 

учения был известный русский историк Н.М. Карамзин. Позднее в «теории официальной народности» 

его идеи развил министр народного просвещения Российской империи С.С. Уваров. Он считал, что 

православие, самодержавие и народность составляют основу национальной идеи России. Идеальной 

формой правления, по мнению С.С. Уварова, была монархия. Значительный вклад в формулирование 

положений концепции отечественного охранительства в исследуемый период также внесли М.П. По-

годин, В.В. Розанов, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Л.А. Тихомиров и др. В заклю-

чении определено, что несмотря на отсутствие официальной государственной идеологии в современ-

ной России, многие ценности, разработанные сторонниками охранительной правовой доктрины, и се-

годня актуальны для российского государства. Эти идеи базируются на национальных правовых тра-

дициях и архетипических правовых образах национальной памяти, обосновывая особый путь развития 

России, как самобытного, сильного, суверенного и неделимого государства-цивилизации, сохранивше-

го традиционные духовно-нравственные ценности и национальную идентичность. 

Ключевые слова: охранительная доктрина, охранительство, традиционные ценности, националь-

ная идея, консерватизм, православие, самодержавие, народность, «теория официальной народности», 

С.С. Уваров. 
 

Сегодня Россия находится в поиске национальной идеи, способной стать объ-

единяющей российское общество силой и устремляющей государство к новым вы-

сотам развития. В связи с этим особо актуальны политико-правовые исследования, 

целью которых является разработка устойчивых инвариантных констант, составля-

ющих основу идеологической, политической, социально-экономической подсистем 

институциональной матрицы российской государственности. Это необходимо для 

прогнозирования направлений устойчивого и стабильного развития России как са-

мобытного суверенного государства-цивилизации, его внутриполитического курса и 

геополитической перспективы в условиях становления справедливого мироустрой-

ства, многополярной системы международных отношений. 

В последнее время интерес многих исследователей, занимающихся разработкой 

рассматриваемой проблемы, прикован к консервативной правовой доктрине рос-

сийского государства, имеющей глубокие исторические корни. Несмотря на то, что 

понятия «консерватизм», «охранительство» чаще всего отождествляются с регрес-

сией, упадком, застоем в развитии, консервативная или охранительная правовая 

доктрина, на самом деле, не обладает негативной смысловой нагрузкой и в действи-

тельности имеет позитивное содержание. Более детальный анализ данных понятий 

показывает, что охранительство в России, на самом деле, не преследует цель воз-

вращения к более низшей стадии развития, чему-то старому и неподвижному, а вы-

полняет функцию укрепления духовно-нравственных основ, обеспечения гармонич-

                                                 
1
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ного развития общества без отказа от национальных традиций и утраты собствен-

ной национальной культуры и идентичности [1, с. 2–10]. Ведь, как справедливо за-

мечал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на засе-

дании клуба «Валдай» в октябре 2014 г.: «Здоровый консерватизм предполагает ис-

пользование всего лучшего, нового, перспективного для обеспечения поступатель-

ного развития» [2]. И для нормального существования общества необходимо под-

держивать вещи, выработанные человечеством за столетия, а не бездумно отказы-

ваться от своих национальных устоев в погоне за чем-то новым и прогрессивным. 

Так, консервативную правовую мысль нельзя оценивать, как крайне негативное, 

реакционное течение, сдерживающее развитие общества и государства. И даже в 

условиях современности охранительная доктрина имеет право не только на научно-

теоретическое существование, но и на претворение некоторых еѐ идей в жизнь, по-

скольку именно это направление развития правовой мысли имеет теснейшую связь 

с эволюцией российской государственности и права.  

Отечественная консервативная доктрина проверена многовековой историей раз-

вития России, как самобытного государства-цивилизации, обладающего уникаль-

ным опытом сохранения, сбережения и развития человеческого потенциала, обеспе-

ченного гармоничным сосуществованием различных народов и наций на общей 

территории.   При этом для комплексного анализа основных идей отечественной 

охранительной правовой доктрины необходимо изучить истоки русской консерва-

тивной мысли, аккумулирующей исторический опыт построения ценностных основ 

идеологического, политического, экономического суверенитета российского госу-

дарства, его национальной идентичности.  

Активное развитие консервативной правовой мысли в России началось в XIX в. в 

период правления императора Александра I (хотя предпосылки возникновения рус-

ского консерватизма, по справедливому замечанию отдельных исследователей [3, 

с.31–34], обнаруживались ещѐ в эпоху Екатерины II). Одним из первых исследова-

телей, сформулировавших отечественные охранительные идеи, стал известный рус-

ский историк Н.М. Карамзин, противопоставлявший самобытность и уникальность 

российского государства «унифицированному» и индивидуалистическому Западу 

[4, с. 94–99].  

В «Записке о древней и новой России» 1811 г., названной позднее манифестом 

русского консерватизма, учѐным была
 
обоснована идея о единственно возможном 

для России политическом строе – самодержавии. Историк называет его «палладиу-

мом России». Николай Михайлович подчѐркивает, что самодержавие необходимо 

понимать, как надклассовую силу, способную обеспечить движение русского обще-

ства вперед. При этом самодержавное правление вовсе не означает непреложность. 

По мере развития государства, по утверждению Н.М. Карамзина, самодержавие ста-

ло более «разумным» и мягким. Также историк заключает, что для лучшего разви-

тия страны необходимо придерживаться традиционных устоев, и «всякая новость в 

государственном порядке есть зло». Особо отметим и то, что Николай Михайлович 

призывал при устройстве государства использовать «более мудрости охранитель-

ной, нежели творческой» руководствоваться не юридическим законом, а «единой 

совестью», «живой» волей [5, с.12–13].  

Позднее идеи отечественной консервативной мысли развил министр народного 

просвещения России, видный государственный и общественный деятель С.С. Ува-
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ров.  В 1833 г. Сергей Семѐнович представил императору Николаю I известную За-

писку «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управле-

нии Министерством Народного Просвещения» (далее – Записка), в которой обосно-

вал особый исторический путь развития российского государства-цивилизации, со-

хранившего христианскую мораль, способного обеспечить себе независимое от Ев-

ропы развитие, противостоять индивидуалистическому Западу.  

Основной идеей Записки становится формулирование триады – «Православие, 

Самодержавие, Народность», отражающей базовые начала российской государ-

ственности. По утверждению С.С. Уварова, православная вера издревле объединяла 

русских людей, поэтому отнять у русского человека веру было бы равносильно 

смерти. Самодержавие названо Сергеем Семѐновичем идеальной формой правления 

России, краеугольным камнем, на котором стоит «русский Колосс». Именно вокруг 

самодержавия строилась вся концепция развития государства. Объединяющим цер-

ковь и трон началом определена народность, выражающаяся в приверженности тра-

диционным устоям российского общества. Государству и праву, по мнению С.С. 

Уварова, принадлежала роль охраны общины, веры, традиционных духовно-

нравственных ценностей от «рукотворных» проявлений человеческого зла – пре-

ступлений, войн, внедрения различных богопротивных идей и т.п. [6, с. 111–123]  

Сергей Семѐнович называл выведенные константы национальными ценностями 

России, подчѐркивая, что следование им – это единственный путь к цивилизацион-

ной зрелости [7]. Русский историк, теоретик и идеолог панславизма [8, с.204–212] 

М.П. Погодин, выдвинувший концептуальные тезисы, теоретически обосновываю-

щие «уваровскую» триаду [9, с. 18–31], в свою очередь, отмечал, что именно кон-

станты «теории официальной народности» сохраняют в России «лучший порядок 

вещей» и являются «коренными началами Русской жизни» [10, с. 3]. «Проводника-

ми» данной теории также были такие исследователи, как Н.В. Кукольник, С.П. Ше-

вырев, Н.Г. Устрялов, О.И. Сенковский, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин и 

некоторые другие [11, с. 4–11]. При этом в целом ранний российский консерватизм 

характеризовался эклектичностью [12, с. 172–183]. 

Большое влияние концепция С.С. Уварова оказала на славянофилов – последова-

телей религиозно-философского течения русской общественной мысли, оформив-

шейся в России в 1830-х-40-х гг. и ориентированной на выявление самобытности 

российского государства, его отличий от Запада. Государственно-правовые воззре-

ния славянофилов перекликались с идеями отечественной консервативной правовой 

доктрины, в первую очередь, с позиции обоснования особого пути развития России. 

Однако в основе учения славянофилов, напоминающего «уваровскую» формулу, 

лежали несколько иные методологические установки. Так, например, в концепции 

С.С. Уварова ключевую роль играло самодержавие, названное им идеальной фор-

мой правления для российского государства, в то время как в концепции славяно-

филов главное место занимало православие, как духовная сила, определяющая еди-

ное начало государства и национальное самосознание [13, с.122–134]. Народность 

также воспринималась славянофилами и сторонниками «уваровской» теории по-

разному. Если первые считали народность совокупностью характерных свойств 

народов России, сформированных в процессе эволюции государства и общества и 

призванных обеспечивать поступательное развитие страны, то «уваровцы» полага-

ли, что народность должна сдерживать пагубное влияние Запада и сохранять суще-
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ствующую систему управления [14, с. 183–190]. При этом многие исследователи 

справедливо подчѐркивают, что несмотря на наличие противоречий в восприятии 

«уваровской» теории славянофилами, последователи этого течения русской религи-

озно-философской мысли в своих учениях распространяли идеи, свойственные оте-

чественному консерватизму [15, с. 300–321; 16, с. 53–62]. 

Значительный вклад в формирование и развитие концепции российского охрани-

тельства внесли такие учѐные, государственные и общественные деятели, как В.В. 

Розанов, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Л.А. Тихомиров и неко-

торые другие.  Вслед за Н.М. Карамзиным, М.П. Погодиным и С.С. Уваровым эти 

мыслители ставили под сомнение ценность проводимых в стране либеральных ре-

форм, отрицали необходимость европеизации российского государства, поддержи-

вали традиционные духовно-нравственные устои, существовавшие в стране. Так, 

сторонник «теории официальной народности» русский публицист, один из сторон-

ников контрреформ Александра III М.Н. Катков считал, что правительству в России 

нельзя давать инициативу, поскольку его политика идѐт вразрез с царской, вслед-

ствие чего нарушается принцип централизации власти и создаѐтся барьер между 

народностью и самодержавием. Поддерживая эту позицию, другой видный право-

вед и государственный деятель Российской империи К.П. Победоносцев, подчѐрки-

вал, что консерватизм в России противопоставляется либерализму, развивающему 

излишнее самолюбие и свободу в людях, угрожающую основам государственного 

строя. «Теорию официальной народности» же Константин Петрович считал мощ-

ным оружием в борьбе с демократией – «лживым политическим началом», постро-

енном на ложных представлениях о совершенстве человеческой природы, дающей 

возможность «всех и каждого уразуметь и осуществить» подлинное народовластие 

[17, с. 270–279]. 

При этом стоит отметить, что сторонники отечественной консервативной право-

вой мысли в исследуемый период не были полностью единодушны во мнениях. К 

примеру, русский социолог, культуролог и геополитик, один из основателей циви-

лизационного подхода к истории Н.Я. Данилевский и русский философ, публицист 

и дипломат К.Н. Леонтьев выступали против отмены крепостного права, частично 

оправдывая его, а известный консерватор К.П. Победоносцев вовсе выступал про-

тив славянофильства. Однако выявленные противоречия носили частный характер, 

в то время как в принципиальных вопросах у видных консерваторов России XIX – 

начала XX вв. наблюдалось согласие. 

В целом можно заключить, что общие идеи отечественной консервативной пра-

вовой мысли в этот период формировались в контексте преодоления дихотомии 

«реформа» и «контрреформа» [18, с. 70–73], раскрывались в таких категориях, как: 

идеократический характер государственности; признание самодержавия идеальной 

формой правления; идея государственной власти, как нравственного подвига; обос-

нование доверительных, патриархальных отношений между народом и монархом; 

концепция государственно-правовой самобытности страны; первенство духовно-

нравственных ценностей; своеобразие отечественных государственных идеалов и 

т.д.  

Юридические взгляды консерваторов в это время, как правило, сводились к при-

знанию приоритета традиционных и религиозно-нравственных норм и институтов, 
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первенства среди иных источников права правовых обычаев и нравственно-

правовых начал [6, с.111–123].  

С началом революционного 1917 г. многие русские мыслители, сторонники 

охранительной правовой доктрины уехали из страны, другие ушли в подполье. В 

эмиграции оформились два новых течения русского консерватизма: «белый» кон-

серватизм, сторонники которого считали события 1917 г. разрывом с традициями 

российской цивилизации, и «пореволюционный» консерватизм, представители ко-

торого признавали необходимость совмещения завоеваний Октябрьской революции 

и отечественных национальных идей.  Так, «белые» консерваторы воспринимали 

революционные события 1917 г., как катастрофу, а «пореволюционные» консерва-

торы – как надежду на светлое будущее. Непосредственно в России консервативная 

научная мысль, поддерживающая монархический строй, фактически прекратила 

своѐ существование. При этом большинство новых поколений исследователей стали 

резко отрицательно характеризовать консервативную правовую доктрину, связывая 

еѐ исключительно с охранительной функцией государства.  

Как бы подытоживая развитие отечественной консервативной правовой мысли в 

России в дореволюционный период, известный русский политический и религиоз-

ный деятель, социолог и философ Н.А. Бердяев в 1904 г. писал: «…Никогда еще в 

истории власть консервативных начал, начал реакционного государственного пози-

тивизма не заходила так далеко, не давила так духовную культуру, как у нас в Рос-

сии. Всю эту систему беспощадно критиковали и лучшие русские люди. <…> Наша 

консервативная система есть организованное, нигилистическое в самом точном 

смысле этого слова отрицание культуры, отрицание религии, философии, науки, 

литературы, искусства, нравственности, права, всего духовного содержания челове-

ческой жизни. Консерваторы наши превратились в настоящих нигилистов и под-

держивают заговор против всякого творчества в жизни…» [19]. 

Таким образом, охранительные идеи известного русского историка Н.М. Карам-

зина послужили основой для развития национальной консервативной правовой док-

трины, призванной сдерживать в России навязываемую Европой модель управления 

страной. Позднее умозаключения Николая Михайловича получили развитие в «тео-

рии официальной народности» С.С. Уварова, отражением которой стала формула 

«Православие, Самодержавие, Народность», продолжительное время используемая 

в качестве ориентира для выстраивания курса во внешней и внутренней политики 

страны. В дальнейшем эти идеи были восприняты многими русскими мыслителями, 

в том числе славянофилами и их последователями. Воззрения отечественных кон-

серваторов XIX – начала XX вв. обосновывали приверженность русского народа 

принципам христианской морали, общинности, монархическим правовым традици-

ям и т.п. Несмотря на то, что в настоящее время ценности, разработанные отече-

ственной консервативной правовой доктриной, более не воспринимаются россий-

ским государством, как основа национальной идеологии, внутренняя и внешняя по-

литика современной России, по-прежнему, во многом опирается на идеи отече-

ственных консерваторов, отражающие органический, естественный, самобытный 

путь развития государства и права. Эти идеи и сегодня базируются на националь-

ных правовых традициях и архетипических правовых образах национальной памя-

ти, не допускают социально-правовых экспериментов, реализации «ультра» рефор-

маторских проектов, что позволяет России уже много веков идти своим особым пу-
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тѐм развития сильного, независимого и неделимого государства, сохранившего и 

приумножившего традиционные национальные ценности, свою собственную само-

бытность и идентичность и уникальность многоконфессиональной и многонацио-

нальной евразийской державы, сплотившей множество народов, составляющих 

культурно-цивилизационную общность Русского мира. 
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famous Russian historian N.M. Karamzin. Later, his ideas in the «theory of official nationality» were 
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contribution to the formation of the concept of domestic protection in the period under study. In conclusion, it 
is determined that despite the absence of an official state ideology in modern Russia, many values developed 
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of development of Russia as an original, strong and indivisible state-civilization, preserving traditional 
spiritual and moral values. 
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Российской Федерации 
 

В статье на основе анализа историко-правовых документов и литературы кратко раскрываются 

отдельные вопросы, связанные с правовым регулированием деятельности государственных органов по 

борьбе с фашистско-националистическим подпольем в западных регионах СССР. При этом 

отмечается, что в рассматриваемых исторических условиях в СССР (1943–1955 гг.) существенную 

роль в борьбе с «политическим» бандитизмом сыграли военно-полевые суды, Особое совещание при 

НКВД СССР, органы и войска НКВД, а также проводимая ими административная операция по 

выселению из прибалтийских республик семей бандитов и националистов. Показана деятельность 

войск НКВД в борьбе с политическим бандитизмом и его подпольем, а также приводятся примеры 

ухищрений националистов, применяемые в целях противодействия войскам НКВД.  

В заключении автор высказывает мнение, что в современных военно-политических условиях 

денацификация общества с использованием исторического опыта борьбы с националистическими 

бандформированиями и защита исторической правды должны относиться к основным задачам России. 

Ключевые слова: правовое регулирование, фашистско-националистическое подполье, 

«политический» бандитизм, фальсификация истории, уголовная ответственность, войска НКВД, 

Особое совещание. 
 

В современной России в условиях ведения борьбы с националистическими 

формированиями в рамках проведения специальной военной операции на Украине 

неоценимую помощь может оказать исторический опыт, который позволит не 

повторять в будущем ошибки прошлого, учитывать и использовать позитивные 

наработки, в том числе в сфере правового регулирования деятельности 

государственных органов в вооруженной борьбе с национализмом, который, к 

сожалению, возведен в соседней стране в ранг государственной политики.  

На протяжении всей истории нашей страны, бандитизм оставался и продолжает 

быть одним из наиболее серьезных преступлений, представляющих значительную 

угрозу для общества. Более того, с развитием антисоветской деятельности 

фашистско-националистического подполья на освобожденных территориях СССР с 

1944 г. наблюдался стабильный рост бандитизма. Этот рост не ограничивался 

только уголовными проявлениями и включал в себя политический аспект. Самым 

эффективным средством борьбы с политическим бандитизмом и фашистско-

националистическим подпольем в годы войны являлся хорошо отлаженный для 

этих целей государственно-правовой механизм [1, с. 102]. Особое место в нем 

занимали войска НКВД, обладающие правовым положением, позволяющим им 

вести успешную борьбу с националистами [2, с. 69]. 

Наиболее весомый вклад в борьбу пособниками фашистов и 

националистическими бандформированиями внесли внутренние войска и войска 

НКВД по охране тыла Действующей армии [3, с. 278]. Только в 1941 году войсками 

НКВД охранявшими войсковой тыл было задержано контрреволюционного 
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элемента – 1427; ставленников и пособников врага – 1019; шпионов, диверсантов, 

агентов и террористов – 1001; бандитов – 56 [4, с. 27]. В свою очередь 

националисты проявляли исключительную жестокость и террор по отношению к 

советским войскам и органам, использовали различные ухищрения для 

дискредитации НКВД перед местным населением. Так переодевшись в форму 

военнослужащих войск НКВД и Красной Армии, националистические 

бандформирования «уничтожали низовой партийный состав, сотрудников советских 

органов, военнослужащих и членов их семей, запугивали местное население» 

[5, с. 67]. За годы Великой Отечественной войны НКВД во взаимодействии с 

другими силовыми структурами смог «разгромить основные банды ОУН-УПА и их 

подполье, ликвидировать многих руководителей националистов. Однако, как 

показало время, полностью истребить нацизм на Украине не удалось» [6, с. 91]. 

После окончания войны войска НКВД обеспечивали общественный порядок и 

безопасность и не дали националистическим бандформированиям и другим 

преступным элементам помешать проведению выборов в органы государственной 

власти СССР [7, с. 178]. 

Особая ситуация с бандитизмом сложилась на освобожденных территориях 

Западной Украины, Белоруссии и Прибалтики в 1944–1950-х гг. [8, с. 80]. Здесь 

более всего выделяется националистическая ориентация банд, которые ставили 

перед собой задачу причинения ущерба в первую очередь советской власти и ее 

государственным учреждениям на освобождаемых территориях. Следовательно, 

противодействие разнообразным националистическим организациям, которые 

однозначно признавались бандитскими и рассматривались как наиболее опасные 

виды преступности, занимало одно из ключевых мест в деятельности 

государственных органов СССР в последний период Великой Отечественной войны 

и в послевоенное десятилетие. 

Деятельность государственных органов СССР по борьбе с фашистско-

националистическим подпольем в западных регионах советского государства 

регламентировалась нормативно-правовыми актами, которые опирались на общую 

нормативно-правовую базу – Конституцию СССР 1936 г. и Конституцию РСФСР 

1937 г. Если рассматривать законодательные акты, которые в указанный период 

устанавливали состав преступления, связанного с бандитизмом, уголовную 

ответственность за бандитизм, а также составы других преступлений, совершенные 

при организации деятельности фашистско-националистического подполья, то 

следует подчеркнуть значение Уголовного кодекса РСФСР (далее – УК РСФСР) 

1926 г. [9, с. 34]. «В УК РСФСР бандитизму отводилась статья 59.4, в которой 

организация и участие в бандах (вооруженных шайках) и организуемых бандами 

разбойных нападениях и ограблениях, налетах на советские и частные учреждения и 

отдельных граждан, остановки поездов и разрушения железнодорожных путей, 

безразлично, сопровождались ли эти нападения убийствами и ограблениями или не 

сопровождались, влекли за собой расстрел и конфискацию всего имущества. 

Пособничество бандам и укрывательство банд и отдельных их участников, а равно 

сокрытие добытого и следов преступления, наказывались теми же мерами 

социальной защиты с допущением понижения до лишения свободы со строгой 

изоляцией на срок не ниже двух лет с конфискацией имущества» [9, с. 35]. 

Именно под статью 59.4 УК РСФСР подпадала деятельность фашистско-
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националистического подполья. Как видно, основными наказаниями за 

совершенные преступления участников подполья были смертная казнь и лишение 

свободы, т.е. наказания были крайне суровыми, но это редко останавливало 

бандитов, поскольку они, во-первых, были сознательными врагами советской 

власти, а во-вторых, ярыми националистами. 

Система организации преступной антисоветской деятельности фашистско-

националистического подполья, а равно с ней «политического» бандитизма, была 

отражена в тексте Инструкции, выпущенной организацией «Народно-

освободительной революции», и в Директиве от руководства Украинской 

повстанческой армии (далее – УПА) от 25 ноября 1944 г. «О реорганизации частей 

УПА и переходе их к партизанским методам борьбы», в которых четко 

определялось, «что врагом является НКВД и НКГБ СССР. С ними необходимо 

настроить организованные кадры и широкие массы на беспощадную борьбу. Удары 

акций должны быть организованы против руководящих людей, советского режима и 

его слабых мест» [10, с. 246]. 

Изменения в уголовном законодательстве СССР, произведенные в годы Великой 

Отечественной войны, как показывает их анализ, характеризовались, в основном, 

последовательным ужесточением мер уголовной репрессии за преступления против 

советской власти. В частности, после того, как войска Красной Армии начали 

освобождение временно оккупированных территорий, возник вопрос о наказании 

тех, кто предал Родину и сотрудничал с фашистами, совершая преступления во 

время оккупации. В свете этого был выпущен Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах 

и истязаниях советского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, 

изменников Родины из числа советских граждан и их пособников» [11, с. 145]. 

Соответственно, этот нормативный правовой акт применялся и к лицам, 

участвовавшим в преступной деятельности националистических 

бандформирований. Они обвинялись, как правило, в нескольких преступлениях, 

каждое из которых предусматривало смертную казнь.  

Для противодействия националистическому подполью использовались как 

юридические, так и административные меры. Так, в 1949 г. Советом Министров 

СССР было принято постановление о перемещении за пределы Литвы, Латвии и 

Эстонии групп, включая кулаков, членов семей бандитов и националистов, а также 

лиц, находящихся в нелегальном статусе, осуждѐнных лиц, ранее признанных 

бандитами и продолжавших действовать против государства, и их семей, а также 

семей тех, кто поддерживал бандитов и был подвергнут репрессиям.  

Согласно данному постановлению из Прибалтийских республик было выселено 

около 100 000 лиц, причастных к кулацкому движению, националистическим 

группам и бандам. Эти цифры были приведены в отчете от уполномоченного МВД 

СССР В. Рогатина заместителю министра внутренних дел СССР В. Рясному о 

выполнении операции по перемещению населения в 1949 году [12, с. 341].  

Следует отметить, что в исторических условиях в СССР во второй половине 

1940-х гг. в рамках борьбы с вооруженным националистическим подпольем данная 

административная операция, проведенная советскими властями, существенно 

подорвала социальную базу «лесных братьев» и во многом способствовала 

прекращению развернутого ими террора против советской власти. 
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В контексте исследуемой темы следует обратить внимание, что среди судебных 

органов, которые рассматривали дела в отношении участников 

националистического подполья, главенствующее положение занимали военные 

трибуналы. На освобожденных территориях дела, связанные с преступлениями 

пособников фашистов и участников бандформирований, подвергались судебному 

рассмотрению военно-полевыми судами. Военно-полевые суды создавались при 

дивизиях действующей армии в составе председателя военного трибунала дивизии, 

начальника особого отдела, заместителя командира по политической части с 

участием военного прокурора дивизии. Приговор утверждался командиром и 

приводился в исполнение незамедлительно. Суд занимался рассмотрением 

обвинений в фашистских преступлениях, включая насилие над гражданским 

населением, а также дела, связанные со шпионажем, изменой и соучастием в таких 

преступлениях. Судопроизводство осуществлялось при соблюдении основных 

процедур [13, с. 27]. 

Особое совещание (далее – ОСО) – компетентный орган вне судебных 

инстанций, который также рассматривал дела в отношении участников 

националистических банд. ОСО представлялась возможность использования 

административных мер, включая депортацию, отправление в исправительно-

трудовые лагеря и высылку за границу СССР. 

После создания этого органа его полномочия постоянно увеличивались. Так, на 

основании решения ГКО СССР «О порядке приведения в исполнение приговоров в 

отношении лиц, осужденных к высшей мере наказания, и предоставлении Особому 

совещанию при НКВД СССР права выносить соответствующие меры наказания по 

делам о контрреволюционных и особо опасных преступлениях» [14, с. 176] было 

предоставлено право ОСО на вынесение смертных приговоров и приведение их в 

исполнение. Это решение было закреплено распоряжением, вынесенным НКВД 

СССР 21 ноября 1941 г., касающимся компетенции особого совещания при НКВД. 

Во второй половине 1940-х гг. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

было утверждено новое Положение об Особом совещании при министре 

государственной безопасности СССР, согласованное с министром юстиции и 

Генеральным прокурором СССР. Упразднение Особого совещания произошло в 

1953 году, с принятием соответствующего Указа Президиума Верховного Совета 

СССР. 

Необходимо отметить, что, начиная со второй половины 1980-х гг. в 

отечественной науке и публицистике появилось значительное количество 

материалов, в которых деятельность ОСО как внесудебного органа рассматривалась 

исключительно в негативном ключе. Но то, что его решения, направленные на 

привлечение к ответственности фашистских пособников и активных деятелей 

националистических бандформирований в западных регионах СССР, сыграли 

немалую роль в борьбе с фашистско-националистическим подпольем, у авторов не 

вызывает сомнений. 

Бандитизм в западных регионах СССР носил антисоветский, политический 

характер, еще одной его отличительной особенностью был крайне 

националистический уклон. Для советской власти, достижение мирной жизни стало 

одной из главных задач, и борьба с фашистско-националистическим подпольем 

явилась неотъемлемой частью этого процесса [15, с. 101]. С этой целью 
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принимались специальные законы, определяющие ответственность участников 

подполья, проводились административные операции органами и войсками НКВД, а 

впоследствии и МВД по очищению территорий от преступных националистических 

элементов. При этом часть нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность государственных органов по борьбе с фашистско-националистическим 

подпольем на освобожденных от оккупации территориях СССР и ответственность 

за совершенные преступления, была принята ещѐ в 1930-х гг., однако, в годы 

Великой Отечественной войны и послевоенные года соответствующая нормативно-

правовая база развивалась и совершенствовалась.  

Современная военно-политическая обстановка настоятельно требует, «следуя 

урокам Нюрнберга, вести решительную, в том числе и вооруженную, борьбу против 

пришедших к власти на Украине политических и военных преступников, которые 

не без помощи враждебной Российской Федерации западной коалиции возрождают 

национализм и фашизм в этой стране» [16, с. 20]. Для достижения этих целей 

России необходимо использовать комплексные меры, включающие в себя правовые 

средства борьбы с фальсификацией истории Великой Отечественной войны 

[17, с. 125] и «научную составляющую, направленные на совершенствование 

нравственно-патриотического воспитания российского общества, развитие у него 

гордости за свою Родину и уважения к памяти защитников Отечества, развитие 

критического мышления в оценке истории Великой Отечественной войны» 

[18, с. 861]. Для эффективной борьбы с националистами в первую очередь 

представители силовых структур как «продолжатели дел, входящих ранее в 

полномочия войск НКВД, должны знать истину об их деятельности для 

отождествления себя с благородными примерами предков» [16, с. 34]. 

Таким образом, важнейшими задачами российского государства в настоящее 

время являются денацификация общества как внутри страны, так и за ее пределами, 

с использованием исторического опыта борьбы с политическими 

бандформированиями, а также защита истории России от фальсификации, 

направленной на героизацию националистов и очернение советских 

государственных органов, эффективно боровшихся с ними.  
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Mutigullin A.V. Legal regulation of the activities of government bodies in the fight against the 
fascist-nationalist underground in the western regions of the USSR (1943–1955) // Scientific notes of V. I. 
Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2023. – Т. 9 (75). № 4. – Р. 318 – 325. 
Based on the analysis of historical and legal documents and literature, the article briefly reveals certain issues 
related to the legal regulation of the activities of government bodies in the fight against the fascist-nationalist 
underground in the western regions of the USSR. It is noted that in the historical conditions under considera-
tion in the USSR (1943–1955), military courts, the Special Meeting of the NKVD of the USSR, the bodies and 
troops of the NKVD, as well as the administrative operation carried out by them, played a significant role in 
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the fight against ―political‖ banditry on the eviction of families of bandits and nationalists from the Baltic 
republics. The activities of the NKVD troops in the fight against political banditry and its underground are 
shown, and examples of the tricks of nationalists used to counter the NKVD troops are given. 

In conclusion, the author expresses the opinion that in modern military-political conditions, denazification 
of society using the historical experience of fighting nationalist gangs and protecting historical truth should be 
among the main tasks of Russia. 

Keywords: legal regulation, fascist-nationalist underground, ―political‖ banditry, falsification of history, 
criminal liability, NKVD troops, Special Meeting. 
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В данной статье на основе историко-сравнительного метода осуществлен анализ законодательства 

советского периода развития Российского государства с целью систематизации легализованного мате-

риала о многообразии наблюдателей в различных правоотношениях. В качестве итогов автором пред-

ставлено видовое многообразия наблюдателей, статус которых формализован законодательством со-

ветского периода. В частности, установлены индивидуальная и коллективная формы наблюдения; на 

основе критерия юридической природы дана характеристика наблюдателям от общественности в орга-

нах государственной власти; исключительно представителям государственный власти; наблюдателям, 

представляющим и органы государственной власти, и общественность; в зависимости от сферы дея-

тельности наблюдателей указан универсальный и специальный государственный контроль, а также 

народовластный и избирательный процессы. 

Ключевые слова: наблюдатель, наблюдательные комиссии, избирательный процесс, референдум, 

исправительно-трудовые учреждения. 
 

В юридической науке [13, с. 154-165; 14, с. 53-60; 15, с. 235-242; 19, с. 44-52] 

традиционно и на основе действующего законодательства [11] наблюдателей сопо-

ставляют с избирательным процессом. Однако современные нормативные правовые 

акты регламентируют участие наблюдателей и в иных общественных отношениях 

[9, 10, 12]. 

Словари называют наблюдателем «того, кто следит глазами за кем-либо или чем-

либо, смотрит что-либо; того, кто профессионально следит за текущими событиями, 

чтобы дать им оценку и предсказать, что может произойти в будущем» [18]. Пола-

гаем, такая содержательно широкая трактовка наблюдателей позволяет сделать вы-

вод, как минимум, о реализации ими прогнозирующей и контрольной функциях. 

При обращении к конкретным правовым нормам, к примеру, Федерального закона 

от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, может быть сделан вывод и о правозащитной функции 

наблюдателей в рамках избирательного процесса [11].  

Такая распространенность наблюдателей в различных видах правоотношений, на 

наш взгляд, актуализирует систематизацию знаний о них. В этой связи первооче-

редным шагом может стать анализ на основе историко-сравнительного метода 

(предполагает сравнение различных государственных и правовых институтов на 

конкретных этапах исторического развития [17]) законодательства советского пери-

ода на предмет выявления в нем норм, легализующих индивидуальные и коллек-

тивные формы наблюдения. Далее представим полученные результаты с учетом 

хронологического порядка нормативных правовых актов. 

Итак, функционал наблюдателя «за своевременным и правильным представлени-

ем государственными, кооперативными и частными предприятиями статистической 

отчетности» [7] был отведен за органами рабоче-крестьянской инспекции (в после-

дующем отменен) [7]. Уточним, что Рабоче-крестьянская инспекция являлась раз-

новидностью органов государственного контроля; учреждена Декретом ВЦИК от 

08.02.1920 г. «О Рабоче-Крестьянской Инспекции» [1]. «Именно масштабное вовле-
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чение в контрольную работу представителей рабочего и крестьянского классов объ-

ясняет специфическое наименование данного органа – «Рабоче-Крестьянская Ин-

спекция» [16, с. 249-257]. 

В 1930 г. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР в военно-исправительных ча-

стях Рабоче-крестьянской красной армии были организованы наблюдательные ко-

миссии «в составе председателя – командира военно-исправительной части и двух 

членов – представителей военного трибунала и соответствующего политического 

органа Рабоче-крестьянской красной армии» [2]. 

Наблюдательным комиссиям, в частности, предоставлялись права: 

«а) условно-досрочного освобождения лиц, содержащихся в военно-

исправительных частях; 

б) перевода указанных лиц в общие места заключения в случаях увольнения их с 

непрерывной службы в частях Рабоче-крестьянской красной армии, а также в тех 

случаях, когда содержание этих лиц в военно-исправительных частях будет призна-

но комиссией нецелесообразным» [2].  

Отметим, в отличие от предыдущей функции наблюдения, в Рабоче-

крестьянской красной армии наблюдательные комиссии формировались из предста-

вители руководящего состава и структурных подразделений соответствующего гос-

ударственного образования. 

В 1975 г. были учреждены наблюдательные комиссии при исполнительных ко-

митетах районных и городских советов депутатов трудящихся в целях усиления 

общественного контроля за деятельностью исправительно-трудовых учреждений 

[3]. Такие комиссии создавались «из представителей советских, профсоюзных и 

комсомольских организаций (в том числе представителей органов здравоохранения, 

просвещения, культуры и др.) под председательством членов исполнительных ко-

митетов районных или городских Советов депутатов трудящихся» [3]. Как видим, 

состав заявленных комиссий был смешанным – представители государственных ор-

ганов и общественности. 

К числу основных задач наблюдательных комиссий было отнесено: 

«а) осуществление постоянного контроля за соблюдением социалистической за-

конности в деятельности исправительно-трудовых учреждений; 

б) наблюдение за выполнением мероприятий, предусмотренных Положением об 

исправительно-трудовых учреждениях, по перевоспитанию заключенных на основе 

приобщения их к общественно полезному труду, правильной организации труда, 

улучшению быта, культурного обслуживания, производственно-технического обу-

чения и повышению общеобразовательного уровня заключенных, а также оказание 

помощи администрации исправительно-трудовых учреждений в проведении этой 

работы; 

в) привлечение общественности к участию в перевоспитании заключенных; 

г) содействие лицам, освобожденным из мест заключения, в трудоустройстве» 

[3] и др. 

Заявленный нами контрольный функционал подтверждают правовые нормы ис-

следуемого хронологического периода. Так, «наблюдательные комиссии осуществ-

ляли контроль за начислением рабочих дней заключенным, производимым админи-

страцией исправительно-трудовых учреждений (п. 8)» [3]. 
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Уточним, что деятельность наблюдательных комиссий характеризовалась все-

сторонним взаимодействием с субъектами, управомоченными в данной сфере. В 

частности, «на заседания наблюдательных комиссий приглашались прокуроры, 

осуществляющие надзор за местами заключения, а также администрация и предста-

вители общественных организаций исправительно-трудовых учреждений» (п. 12). 

В 1965 г. Положение о наблюдательных комиссиях было обновлено [8]. Число 

членов комиссии теперь устанавливалось в зависимости от объема работы комис-

сии. Состав комиссии был расширен, в него «входили депутаты Советов, представи-

тели профсоюзных, комсомольских и других общественных организаций, трудовых 

коллективов (из числа опытных воспитателей, ветеранов труда, пенсионеров – учи-

телей, медицинских работников, офицеров запаса и других)» (ст. 3) [8]. 

Отдельно отмечалось, что в состав наблюдательной комиссии «не могли входить 

работники органов внутренних дел (милиции), прокуратуры, судов, а также адвока-

ты» (ст. 4) [8]. 

По сравнению с Положением о наблюдательных комиссиях 1957 г. в рассматри-

ваемом Положении 1965 г. существенно были обновлены основные задачи наблю-

дательных комиссий при исполнительных комитетах районных, городских (без рай-

онного деления), районных в городах Советов народных депутатов. В частности: 

«а) осуществление постоянного общественного контроля за деятельностью ис-

правительно-трудовых учреждений, воспитательно-трудовых профилакториев и ор-

ганов, исполняющих приговоры судов; 

б) осуществление контроля за организацией и проведением воспитательной ра-

боты на предприятиях, в учреждениях и организациях, где работают лица, передан-

ные на поруки, осужденные условно или к наказанию и др.; 

в) учет и общественное наблюдение за поведением в быту и на производстве лиц, 

неоднократно судимых, по отбытии ими наказания; 

г) привлечение общественности к оказанию помощи администрации исправи-

тельно-трудовых учреждений, воспитательно-трудовых профилакториев и органов, 

исполняющих приговоры судов в работе по исправлению и перевоспитанию осуж-

денных; 

е) оказание необходимой помощи в трудовом и бытовом устройстве лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы, воспитательно-трудовых профилактори-

ев, от ссылки и высылки, а также другим лицам, освобожденным от отбывания 

наказания» (ст. 8) [8]. 

В деятельности наблюдательных комиссий также сохранялся формат всесторон-

него взаимодействия с субъектами, управомоченными в данной сфере. К примеру, 

«на заседание наблюдательной комиссии приглашались прокурор, осуществляющий 

надзор за местами лишения свободы и органы, исполняющие приговоры судов, и в 

зависимости от характера рассматриваемых вопросов – представители администра-

ции исправительно-трудовых учреждений, воспитательно-трудовых профилактори-

ев и органов, исполняющих приговоры судов…» (ст. 13) [8]. 

Уточним, что в заявленный хронологический период установлены нормы, лега-

лизовавшие статус наблюдателей в рамках отдельных предприятий (например, 

наблюдатели в организациях и предприятиях гидрометеорологической службы [6]). 

В заключении отметим традиционный формат наблюдения для народовластного 

и избирательного процессов. Так, в 1991 г. постановлениями Президиума Верховно-
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го Совет РСФСР был введен институт наблюдателей за проведением референдумов 

СССР и РСФСР 17.05.1991 г. на территории РСФСР [4]; за проведением выборов 

Президента РСФСР [5]. Так, «для оказания организационной и методической помо-

щи … был предоставлен статус и права официальных наблюдателей Президиума 

Верховного Совета РСФСР … народным депутатам РСФСР» (п. 1) [4, 5]. 

Официальным наблюдателям Президиума Верховного Совета РСФСР было ре-

комендовано «оказывать комиссиям по проведению референдумов / выборов содей-

ствие в реализации возложенных на них задач» (п. 2), а также возлагались обязанно-

сти содействовать соблюдению законодательства о референдуме / выборах. 

В аспекте контрольных правомочий надлежит отметить предоставленный офи-

циальным наблюдателям Президиума Верховного Совета РСФСР доступ ко всем 

материалам комиссий референдумов / выборов в любой момент работы комиссий, в 

том числе и расположенным в воинских частях (по выборам Президент) [5]. У 

наблюдателей в рамках народовластного процесса было право обжалования реше-

ний комиссий в Центральную комиссию РСФСР по проведению референдумов 

СССР и РСФСР [4]. 

Подводя итоги осуществленного исследования, отметим, что в заявленном хро-

нологическом периоде выявлены правовые нормы, легализующие индивидуальную 

и коллективные формы наблюдения. В аспекте юридической природы установлены 

наблюдатели от общественности в органах государственной власти; исключительно 

представители государственный власти; наблюдатели, представляющие и органы 

государственной власти, и общественность. Что касается сферы, в которой наблю-

датели реализуют деятельность, здесь отмечен универсальный государственный 

контроль, контроль в отдельных сферах, в частности, в рамках народовластного и 

избирательного процессов; за исправительно-трудовыми учреждения и т.п. 
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В статье рассматриваются процессуальные особенности разрешения административных споров, 

связанных с оспариванием нормативных правовых актов, процессуальные сложности, возникающие у 

судов, исследуются вопросы исполнения судебных решений по административным делам об оспари-

вании нормативных правовых актов и предлагается механизм их исполнения, основанный на добро-

вольности под контролем суда. при использовании данной меры воздействия, установленной общими 

нормами КАС РФ, судебная инстанция наделена всеми необходимыми рычагами по контролю за ис-

полнением решения, которым на административного ответчика возложена обязанность принять заме-

няющий нормативный акт. Полагаем, данная норма логично завершает конструктивный и современ-

ный способ приведения в исполнение решений суда при оспаривании нормативных правовых актов, 

предлагаемый  механизм может быть эффективным при защите нарушенного права. Вместе с тем, 

примеров реализации указанной нормы на момент подготовки статьи мы не встретили, в связи с чем 

хотелось поставить на обсуждение практиков и теоретиков предложенное толкование в самом широ-

ком спектре, что, с нашей точки, зрения, способствовало бы развитию данной формы судебного кон-

троля в рамках административной процессуальной формы. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, административные дела об оспаривании 

нормативных правовых актов, механизм исполнения решения суда по административному делу, ис-

полнительное производство, исполнительный лист.  
 

Процессуальный порядок рассмотрения административных дел об оспаривании 

нормативных правовых актов, установленный Кодексом административного судо-

устройства Российской Федерации, с учетом отдельной главы, посвященной именно 

данной категории споров, разъяснений, содержащихся в Постановлениях Пленумов 

Верховного Суда РФ, достаточно подробно регламентирован. 

Вместе с тем, в процессе каждодневного применения процессуальных норм при 

рассмотрении споров исследуемой группы административных дел возникают во-

просы применения норм процессуального права, обсудить которые предлагается в 

настоящей статье. 

Так, можно выделить сложности при применении правил родовой подсудности. 

Это случаи, когда административные истцы настаивают на разрешении спора судом 

субъекта РФ в качестве суда первой инстанции, несмотря на то, что оспариваемый 

нормативный акт принят администрацией муниципального района или главой сель-

ского поселения, которые относятся к исполнительным органам местного само-

управления [1-7], в то время как к подсудности областных и равных им судов в ка-

честве суда первой инстанции отнесены исключительно споры об оспаривании 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов РФ и 

представительных органов муниципальных образований. 

Имели место противоположные случаи, когда районными судами были приняты 

к производству и рассмотрены по существу административные иски об оспаривании 

нормативных правовых актов, принятых в пределах полномочий представительны-
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ми органами муниципальных образований, как-то городскими советами, городски-

ми думами, или органами государственной власти субъектов, как-то департаментом 

природных ресурсов области, советом министров республики, что послужило осно-

ванием для отмены судебных актов [8-11]. 

В части субъектного состава судами практически не высказываются проблемы. 

Административным истцом является лицо-участник регулируемых оспариваемым 

нормативным правовым актом отношений, которым может выступать также носи-

тель публичных полномочий, орган местного самоуправления, глава муниципально-

го образования как в связи с нарушением их компетенции, так и по иным основани-

ям, реализуя право на судебную защиту как одну из гарантий местного самоуправ-

ления, предоставленных  Конституцией Российской Федерации [12].  

В качестве яркой иллюстрации данного правила можно привести Апелляционное 

определение Верховного Суда Российской Федерации по административному иско-

вому заявлению контрольного органа городского округа о признании недействую-

щим решения Думы о снижении надбавок лицам, замещающим должности муници-

пальной службы в данном органе, в котором Верховный Суд Российской Федерации 

указал, что оспариваемый муниципальный правовой регулирует отношения, субъ-

ектом которых административный истец не является, следовательно, его нормы не 

затрагивают права и законные интересы названного органа местного самоуправле-

ния, связанные с его деятельностью по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, не касаются его полномочий, установленных федеральным 

законодательством, Уставом области и Положением о Контрольном органе. Оспа-

риваемые административным истцом положения затрагивают права муниципальных 

служащих Контрольного органа, связанные с размером их денежного содержания, 

при этом Контрольный орган полномочиями по обращению в суд с административ-

ным исковым заявлением в защиту прав работников этого органа законом не наде-

лен [13]. 

Глубокому осмыслению тематика, связанная с оспариванием нормативных пра-

вовых актов, подвергается со стороны теоретиков. 

В частности, С.Н. Никитин, при рассмотрении проблем правового регулирования 

порядка рассмотрения таких административных дел выделяет в качестве предмета 

судебного оспаривания нормативный правовые акты, которые имеют публичный 

характер [14, с. 163], и настаивает, что признание нормативного правового акта не-

действующим может означать установление запрета на его дальнейшее применение, 

в связи с чем суды должны признавать незаконные нормативные правовые акты не-

действующими с момента вступления решения в законную силу, о чем указывать в 

резолютивной части решения [15, с. 36-37].  

Иного мнения придерживаются другие авторы [16-19], в частности, Э.Ю. Ерма-

ков, предлагая новую редакцию ч. 1 ст. 216 КАС РФ, согласно которой положения 

признанного недействующим акта не могут применяться со дня принятия такого 

нормативного правового акта [20]. 

Конституционный Суд Российской Федерации отмечает в качестве  последствия 

признания судом нормативного правового акта недействующим его исключение из 

системы правового регулирования, обеспечиваемое доведением такого решения су-

да до сведения широкого круга лиц в надлежащем порядке [21]. 
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Опираясь на данную правовую позицию, с учетом принципа разделения властей, 

значения последующего судебного контроля заметим, что компетенция суда огра-

ничивается возможностью, не отменяя нормативный правовой акт, лишить его си-

лы, признав его недействующим, «обездвиженным», что, по общему правилу, мож-

но сделать только на будущее.  

Попробуем проанализировать и обобщить, каким образом реализуется судебны-

ми инстанциями предоставленное законодателем полномочие  признавать оспарива-

емый акт недействующим как со дня вступления решения суда в законную силу, так 

и со дня его принятия или с иной определенной судом даты. 

В первую очередь, по административным искам о признании недействующими 

документов территориального планирования в большинстве случаев суды признают 

недействующими нормативные акты именно с даты вступления в силу решения су-

да. В ходе мониторинга мы выявили решения судов о признании недействующими 

Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, Пра-

вил благоустройства территории, постановлений об арендной плате за использова-

ние участков, находящихся в муниципальной собственности, которые были призна-

ны недействующими также с даты вступления в силу решения суда [22-47].  

Со дня принятия нормативного правового акта преимущественно судами призна-

вались недействующими акты об установлении тарифов, об утверждении Перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определя-

ется как кадастровая стоимость на соответствующий год, об утверждении границы 

государственного природного заказника [48-62]. 

Допустимо лишение действия нормативного акта также с иных моментов, к при-

меру, с даты, когда  административный истец стал участником правоотношений, 

регулируемых данным актом. 

Обозначим также случаи признания недействующим нормативного правового 

акта со дня вступления его в силу. Такие решения принимались судами главным 

образом при признании недействующими постановлений об утверждении Перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определя-

ется как кадастровая стоимость [63-65]. 

Решение суда в полном объеме или сообщение о принятом решении, независимо 

от момента, с которого признан недействующим оспоренный нормативный право-

вой акт или его отдельные положения, должно быть опубликовано в официальном 

печатном издании органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

иного органа, уполномоченной организации или должностного лица, в котором был 

опубликован или должен быть опубликован такой акт, о чем также должно быть 

указанно в резолютивной части [66]. 

Как показывает анализ административных дел,  исполнительные листы при этом 

судами не выдаются. 

Надо отметить, что в большинстве случаев указанная обязанность выполняется 

законотворческими органами ответственно. Со стороны административных ответ-

чиков, в частности, городских советов, в адрес суда не позднее  месяца со дня 

вступления в силу решения суда поступают означенные сообщения о публикации 

решения ли сообщения в печатном издании и обнародовании на сайте совета [67]. 

Но в случае, если последствием признания оспоренного нормативного правового 

акта недействующим является необходимость принятия заменяющих правил пове-
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дения, о чем указано в резолютивной части решения суда, выполнение данной обя-

занности при реализации решения суда вызывает определенные вопросы. 

Исследование судебных решений свидетельствует, что к выводу о необходимо-

сти принять заменяющий акт суды приходят с целью обеспечения стабильности и 

исключения возникновения правовой неопределенности в уже существующих от-

ношениях, когда выявлена недостаточная правовая урегулированность администра-

тивных и иных публичных правоотношений и существует опасность нарушения 

прав неограниченного круга лиц. При этом соответствующее правомочие суда при 

принятии судебного акта не зависит от того, заявлялись ли указанные требования 

административным истцом [68]. 

Например, когда отсутствие заменяющих актов лишает административного ист-

ца возможности взыскания с абонентов задолженности, образовавшейся в период 

регулирования оспоренного приказа об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение [69]. 

В связи с изложенным, предлагается осмыслить детали исполнения, реализации 

судебных решений по рассматриваемым спорам, которые в практической плоскости 

вызывают сложности, и высказываются различные мнения: в случае, если послед-

ствием признания нормативного правового акта недействующим является возложе-

ние на носителя властных полномочий обязанности принять заменяющий норма-

тивный акт, подлежит ли выдаче исполнительный лист или нет, надлежит ли указы-

вать срок, в течение которого должна быть выполнена такая обязанность или нет?  

Указанные проблемы носят прикладной характер, но, думается, что они могут 

представлять интерес в ходе исследования общих вопросов, связанных с исполни-

мостью решений неимущественного характера. 

В частности, при рассмотрении административного дела об оспаривании норма-

тивного правового акта об установлении регулируемой цены, которым признан не-

действующим со дня принятия приказ комитета по ценам и тарифам об установле-

нии тарифов на услуги по обеспечению заправки воздушных судов авиационным 

топливом с возложением на тарифный орган обязанности принять новый норматив-

ный правовой акт, заменяющий признанный недействующим, столкнулись с таким 

казусом: соответствующий тарифный орган после вступления в силу решения суда 

отказался принимать заменяющий нормативный правовой акт [70]. 

При рассмотрении конкретного дела, касающегося признания недействующим 

Правил землепользования и застройки, в рамках обстоятельств, имеющих значение 

для его разрешения, было высказано суждение высшей судебной инстанцией  о том, 

что выдача исполнительного листа на основании решения суда по делу о признании 

недействующим нормативного правового акта не требуется [71]. 

В рамках административно-процессуальной формы попытаемся  типизировать 

ситуации, когда не требуется выдача исполнительного листа и предложить для об-

суждения тезис, согласно которому  по административным делам об оспаривании 

нормативных правовых актов, в том числе в случае возложения обязанности при-

нять заменяющий акт, контроль за исполнением судебного акта осуществляет непо-

средственно суд, и в большинстве ситуаций не требуется выдавать исполнительные 

листы не потому, что речь идет об исках о признании, а потому, что презюмируется 

добровольность исполнения судебного решения органом иной ветви власти. 
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Отправной точкой для рассуждения послужит разъяснение, содержащееся в Пле-

нуме Верховного Суда РФ, о важности разумности срока, в течение которого реали-

зуется решение суда, о том, что право на исполнение судебного акта в разумный 

срок является непременной составляющей права на судебную защиту, реализуемого 

посредством создания государством процессуальных условий, а также организации 

и обеспечения своевременного и эффективного исполнения судебных актов [72]. 

Право на исполнение судебного акта, вопросы соотношения и взаимосвязи права 

на исполнение судебного акта и права на справедливое судебное разбирательство 

неизменно пребывают в фокусе внимания исследователей, но именно в публичной 

сфере право на исполнение судебного решения авторы выделяют как значимый ас-

пект в реализации права на справедливое судебное разбирательство [73]. 

Исполнимость требований неимущественного характера определяется как про-

граммная категория и связывается с механизмом принудительного исполнения [74].  

Рядом авторов категория исполнимости судебного акта рассматривается через 

призму классификации исков на иски о признании и иски о присуждении, в связи с 

чем для рассматриваемой категории споров предлагается вывод об отсутствии спе-

циального исполнительного производства [75]. 

Не возражая против мнения ведущих процессуалистов, рассмотрим данные об-

стоятельства под другим углом.  

Существует ли обязательная зависимость исполнимости судебных решений по 

именованным выше административным делам от механизма принудительного ис-

полнения? 

Каким образом обеспечивается исполнение судебных актов по главе 21 КАС РФ? 

Процессуальные изъятия для данной категории споров процессуальным правом не 

установлены, в связи с чем подлежат применению общие положения, позволяющие 

предположить следующий механизм исполнения рассматриваемых решений.  

Вступившие в законную силу судебные акты по административным делам явля-

ются обязательными для органов государственной власти, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, комиссий 

референдума, организаций, объединений, должностных лиц, государственных и му-

ниципальных служащих, граждан и подлежат исполнению на всей территории Рос-

сийской Федерации (ч. 1 ст. 16 КАС РФ). 

При этом принудительное  исполнение судебного акта на основании выданного 

судом исполнительного листа производится только в случае необходимости (ст. 352 

КАС РФ).  

Положения Федерального закона «Об исполнительном производстве» позволяют 

сделать вывод, что исполнительный лист  выступает исполнительным документом, 

на основании которого решение суда приводится к исполнению принудительно [76]. 

Применительно к нашему обсуждению, полагаем, что очень важный посыл со-

держит Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 N 21, согласно 

которому суд самостоятельно осуществляет контроль за исполнением носителем 

публичных полномочий возложенной на него обязанности устранить допущенные 

нарушения прав, свобод граждан и организаций [77]. 

Безусловно, данные разъяснения даны применительно к проверке законности 

решений, действий (бездействия) органов и лиц, наделенных публичными полномо-



Шкляр Т. А. 

337 

 

чиями, вместе с тем, считаем, что в данной части они актуальны при оспаривании 

нормативных правовых актов.  

Неисполнение вступившего в законную силу решения суда носителем публич-

ных полномочий априори незаконно, действующий процессуальный закон дает воз-

можность контролировать исполнение решения суда, не требуя дополнительного 

правового инструментария, предлагаемого Законом РФ «Об исполнительном произ-

водстве». 

Очевидно, что такой вывод не противоречит разъяснениям, сформулированным в 

п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О примене-

нии судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих 

в ходе исполнительного производства», согласно которым принудительная проце-

дура исполнения решения суда на основании исполнительного листа возможна, в 

случае, если оно не исполнено в соответствии с частями 8 и 9 статьи 227 КАС РФ.     

 Справедливым в этой связи представляется мнение  ученых о том, что  контроль 

за исполнением судебных актов по административным делам в случае возложения 

обязанности на носителя властных полномочий в большинстве случаев должен 

осуществляться судом [78], из чего следует вывод, что не требуется оформление 

исполнительных листов при вступлении в силу решения о возложении принять за-

меняющий нормативный акт не столько потому, что это иск о признании, а потому 

что, не отказывая такому судебному акту в наличии свойства исполнимости, он 

должен исполняться добровольно под контролем суда. 

Конструкция общих правил исполнительного производства при этом, с нашей 

точки зрения, не претерпевает кардинальной перестройки. 

По общему правилу, содержащемуся в статьях 178, 187 КАС РФ, суд при необ-

ходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения, при этом вправе 

указать предельные сроки исполнения решения суда в соответствии с характером 

соответствующих требований. 

При изучении практики, связанной с подобными ситуациями, можно отметить, 

что в ряде случаев суды указывают срок, в течение которого должен быть принят 

заменяющий акт, преимущественно по делам, связанным с оспариванием норматив-

ных актов сфере регулирования тарифов [79]. 

В среднем, данный срок составляет от одного до трех месяцев с даты вступления 

в силу решения суда, при этом мы не встретили четкого алгоритма мотивации, по-

чему судами определен именно тот или иной срок. Определенным ориентиром по 

тарифным делам, к примеру, в указанном вопросе могут быть правила  относитель-

но сроков определения тарифов, содержащиеся в Правилах регулирования тарифов 

в соответствующей сфере, например, водоснабжения и водоотведения, которые 

утверждаются Постановлением Правительства РФ. 

При этом достаточно значительный объем судебных актов, которые не содержат 

указания на срок, в течение которого должен быть принят заменяющий акт [80]. За-

частую, это дела о признании недействующими Генерального плана и Правил зем-

лепользования и застройки. 

Возможно, ответ лежит в сфере законодательных процедур. 

Определенный вектор задан Верховным Судом РФ в Апелляционном определе-

нии, согласно которому, устанавливая срок для принятия заменяющих нормативных 

актов  следует учитывать длительность законотворческих процедур, установленную 
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нормативно, в частности, требования Градостроительного кодекса РФ в части про-

должительности проведения публичных слушаний, согласований, утверждения и 

иных процедур при осуществлении процедуры утверждения Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки [81]. 

Если исходить из позиции, что исполнительный лист не подлежит выдаче, то 

определение срока исполнения позволяет суду действенно осуществлять контроль 

за исполнением возложенной на орган государственной власти и местного само-

управления обязанности по принятию заменяющего нормативного акта и привле-

кать к процессуальной ответственности за неисполнение судебного решения.  

Так, судебные штрафы налагаются судом исключительно в случаях, предусмот-

ренных настоящим КАС РФ [82]. 

При этом специальные процессуальные нормы, содержащиеся в гл. 21 КАС РФ, 

содержат только один такой случай для наложения штрафа: в случае неявки пред-

ставителей органа государственной власти, иного государственного органа, органа 

местного самоуправления, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, 

когда их явка признана судом обязательной (часть 6 ст. 213 КАС РФ). 

Некий правовой вакуум был устранен в июле 2023 г. федеральным законом, 

вступившим в силу 4 августа 2023 г. [83], которым введена ответственность в виде 

штрафа за неисполнение или несообщение об исполнении судебного акта органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, другими органами, 

организациями, должностными лицами, государственными и муниципальными 

служащими и иными лицами, наделенными публичными полномочиями. 

Таким образом, при использовании данной меры воздействия, установленной 

общими нормами КАС РФ, судебная инстанция наделена всеми необходимыми ры-

чагами по контролю за исполнением решения, которым на административного от-

ветчика возложена обязанность принять заменяющий нормативный акт.  

Полагаем, данная норма логично завершает конструктивный и современный спо-

соб приведения в исполнение решений суда при оспаривании нормативных право-

вых актов, предлагаемый  механизм может быть эффективным при защите нару-

шенного права.  

Вместе с тем, примеров реализации указанной нормы на момент подготовки ста-

тьи мы не встретили, в связи с чем хотелось поставить на обсуждение практиков и 

теоретиков предложенное толкование в самом широком спектре, что, с нашей точ-

ки, зрения, способствовало бы развитию данной формы судебного контроля в рам-

ках административной процессуальной формы. 
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Shklyar T. A. Certain procedural issues, arising during consideration of administrative cases on 
contesting normative legal acts // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical 
science. – 2023. – Т. 9 (75). № 4. – Р. 332 – 345. 
The article considers procedural peculiarities of resolution of administrative disputes connected with contesta-
tion of normative legal acts, procedural difficulties arising at courts, the questions of execution of court deci-
sions on administrative cases on contestation of normative legal acts are investigated and the mechanism of 
their execution based on voluntariness under the control of the court is offered. When using this measure of 
influence established by the general norms of the CAS of the Russian Federation, the court is endowed with 
all the necessary levers to control the execution of the decision, which obliges the administrative defendant to 
adopt a replacement normative act. We believe that this rule logically completes a constructive and modern 
way of enforcing court decisions when challenging regulatory legal acts; the proposed mechanism can be ef-
fective in protecting the violated right. At the same time, we had not encountered any examples of the imple-
mentation of this norm at the time of preparation of the article, and therefore we wanted to put the proposed 
interpretation in the widest range for discussion among practitioners and theorists, which, from our point of 
view, would contribute to the development of this form of judicial control in within the administrative proce-
dural form. 

Keywords: administrative legal proceedings, administrative cases on contesting normative legal acts, 
mechanism of execution of court decisions on administrative cases, enforcement proceedings, writ of execu-
tion. 
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В статье представлен анализ проблем противодействия коррупции в Российской Федерации. 

Предотвращение коррупции определяется как особый вид социального управления, направление анти-

коррупционной деятельности, которое заключается в устранении, нейтрализации или ограничении 

действия факторов (детерминант) коррупции, целенаправленном воздействии с помощью комплекса 

специально разработанных законных средств на систему общественных отношений, состоящих в сфе-

ре реализации публичной власти, имеющих целью стимулирование лиц, уполномоченных на выполне-

ние функций государства и иных субъектов к правомерному поведению в сфере публичной власти, 

препятствование вступлению их в коррупционные отношения и прекращение таких отношений.  

Основной задачей предотвращения коррупции определено создание определенной системы соци-

альных связей, при которой существенно уменьшается вероятность возникновения ситуаций коррум-

пирования служащих. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, государственный служащий, долж-

ностное лицо, предотвращение, усовершенствование. 
 

Одним из стратегических направлений антикоррупционной деятельности госу-

дарства является предотвращение коррупции – явления, которое препятствует нор-

мальному функционированию общественного механизма, подрывает авторитет-

ность и доверие к власти, пробуждает недоверие общества к государственным ин-

ститутам и является одной из основных угроз национальной безопасности Россий-

ской Федерации. Деятельность по предотвращению коррупции одновременно явля-

ется также элементом противодействия преступности в целом. Следовательно, ука-

занное базируется на тех общих принципах предотвращения преступности, которые 

выработаны правовой теорией и практикой противодействия преступности.  

Основы и закономерности осуществления предупредительной деятельности в 

сфере коррупции в принципе такие же, что и для предотвращения преступности в 

целом, специфическим является лишь содержательная часть антикоррупционной 

деятельности профилактической направленности [1]. 

Опираясь на базовые положения теории предотвращения преступности, предот-

вращение коррупции можно определить как особый вид социального управления, 

направление антикоррупционной деятельности, которое заключается в устранении, 

нейтрализации или ограничении действия детерминант коррупции, целенаправлен-

ном воздействии с помощью комплекса специально разработанных законных 

средств на систему общественных отношений, состоящих в сфере реализации пуб-

личной власти, имеющей целью стимулирование лиц, уполномоченных на выпол-

нение функций государства, и других субъектов к правомерному поведению в сфере 

публичной власти, препятствование вступлению их в коррупционные отношения и 

прекращение таких отношений.  

Следует отметить, что традиционно считается, что профилактическому антикор-

рупционному влиянию должны подлежать только лица, которые по своему офици-

альному статусу имеют возможность злоупотреблять предоставленной им властью 
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или своим служебным положением – лица, уполномоченные на выполнение госу-

дарственных функций.  

Такое понимание антикоррупционной профилактики представляется не совсем 

правильным: объектом профилактики коррупции должны быть также лица, которые 

не наделены властью и из-за этого не могут даже в принципе стать субъектами слу-

жебных злоупотреблений, но которые могут быть субъектами коррупционных от-

ношений, т.е. способствовать совершению коррупционных деяний.  

Так, при профилактике взяточничества необходимо принимать профилактиче-

ские меры не только в отношении должностных лиц, которые могут быть субъектом 

получения взятки, но и лиц, которые могут выступить взяткодателями, пособника-

ми, посредниками или подстрекателями дачи-получения взятки. Во многих случаях, 

дача взятки происходит именно по инициативе взяткодателя [2, c. 190]. 

Круг субъектов предотвращения коррупции составляют практически все субъек-

ты противодействия коррупции, лишь с той особенностью, что: 1) прерогатива в 

этом виде антикоррупционной деятельности принадлежит органам, основной или 

одной из основных функций которых является предотвращение коррупции; 2) в 

профилактической деятельности существенно повышается роль институтов граж-

данского общества (СМИ, объединений граждан и т.п.); 3) в распоряжении этих 

субъектов находится значительно более широкий арсенал средств достижения цели 

по сравнению с субъектами непосредственной правоохранительной деятельности.  

Они могут быть разделены на специализированные и неспециализированные. 

Специализированными являются государственные органы и другие субъекты, ос-

новной или одной из основных функций которых является предотвращение корруп-

ции. Неспециализированные – это государственные органы и другие субъекты, в 

функциональные обязанности которых предотвращение коррупции не входит, но 

они осуществляют его наряду с осуществлением основных своих функций (напри-

мер, суд, прокуратура). 

Основной задачей предотвращения коррупции является создание такой системы 

социальных связей, при которой существенно уменьшается вероятность возникно-

вения ситуаций коррумпирования служащих. Иными словами, речь идет о создании 

благоприятных условий для честного и законного исполнения служащими своих 

служебных обязанностей и неблагоприятных условий для злоупотребления ими 

своими служебными полномочиями. В результате выполнения такой задачи созда-

ется система, которая, с одной стороны, предусматривает действенные стимулы к 

правомерному поведению, с другой, – существенно ограничивает для лиц, уполно-

моченных на выполнение функций государства, возможность злоупотреблять 

властными полномочиями в корыстных и других личных или корпоративных инте-

ресах. Это делает коррумпированное поведение социально невыгодным. 

Указанное достигается, в частности, путем ликвидации определенных социаль-

ных институтов или их реформированием, упрощением процедур принятия управ-

ленческих и других решений, уменьшением служебной дискреции, надлежащего 

материального обеспечения служащих. 

Предотвращение коррупции осуществляется двумя основными путями: 1) сти-

мулированием правомерного (некоррупционного) поведения; 2) недопущением 

коррупционного поведения, благодаря установленным ограничениям, требованиям, 

ответственностью и т.д. 
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Предотвращение коррупции является многоаспектным процессом. С одной сто-

роны – это целенаправленное включение лиц, уполномоченных на выполнение 

функций государства и других субъектов в систему социально позитивных отноше-

ний, а с другой – это препятствование вступлению их в коррупционные отношения 

или прекращение их осуществления.  

Для первого аспекта характерным является стимулирование позитивных отно-

шений, связей с помощью мер, преимущественно, не принудительного характера. 

Препятствование коррупционным отношениям осуществляется, главным образом, 

посредством принудительных мер (уголовного наказания, административного или 

дисциплинарного взыскания, процессуальных мер принудительного характера). 

Предотвращение коррупции осуществляется по трем основным направлениям: 

устранение, нейтрализация или ослабление действия факторов коррупции; препят-

ствование осуществлению противоправного намерения конкретного лица по реали-

зации умысла на совершение коррупционного правонарушения; прекращение кор-

рупционной деятельности, которая уже началась, с целью недопущения наступле-

ния противоправного (преступного) результата или перерастания коррупционного 

деяния в более опасное (например, из административного правонарушения – в пре-

ступление) [3, c. 59].  

Первое направление носит сугубо профилактический характер и преследует цель 

не допустить возникновения коррупционных ситуаций, а в случае их возникновения 

– устранить их или локализовать и предусматривает, в частности: создание благо-

приятных экономических, политических, правовых, морально-психологических и 

других предпосылок позитивного (некоррупционного) поведения; формирование 

общественного правосознания в соответствии с антикоррупционными стандарта-

ми; мониторинг коррупционных проявлений, коррупциогенных факторов, антикор-

рупционных мер; создание правового механизма, который бы препятствовал зло-

употреблению публичными служащими властью или служебным положением; со-

здание эффективной системы стимулирования правомерного поведения лиц, упол-

номоченных на выполнение функций государства, и других субъектов; разработку 

антикоррупционных стандартов деятельности физических и юридических лиц в 

различных сферах социальной жизни. 

Два других направления связаны с реализацией мер пресечения, в том числе и 

правоохранительного характера, когда не работают должным образом меры обще-

профилактической направленности и у лица возникло намерение совершить кор-

рупционное правонарушение. Эти направления предусматривают применение целе-

направленного профилактического воздействия как в отношении определенных яв-

лений и процессов, обусловливающих или способствующих совершению коррупци-

онного правонарушения, так и в отношении конкретных лиц (профилактическая 

беседа, обнародование определенной информации, которая бы сдержала лицо от 

неправомерных действий и т.п.), а также принятие мер юридической ответственно-

сти [4, c. 2]. 

Ведущее место в профилактической деятельности принадлежит мерам, направ-

ленным на демократизацию общества, стабилизацию политической обстановки, ре-

формирование экономических отношений, решение наиболее острых социальных 

проблем, обеспечение реализации конституционных прав и свобод человека и граж-

данина. Характер профилактических мер обуславливается уровнем их научного 
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обоснования, глубиной выяснения факторов, порождающих преступность на совре-

менном этапе развития нашего государства [5, c. 124-130]. 

Профилактические антикоррупционные меры определяют требования, ограниче-

ния и запреты, которые: 

1) применяются при поступлении (назначении или избрании) лица на государ-

ственную службу или службу в органы местного самоуправления; 

2) устанавливаются для служащих во время прохождения ими службы (пребыва-

ния на службе);  

3) предусматриваются для лиц, уволившихся с государственной службы или 

службы в органах местного самоуправления (запрет работать на предприятиях, ко-

торые они контролировали; запрет занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью, баллотироваться на выборные должности и 

т.д.). 

Эти меры в целом имеют профилактическую антикоррупционную направлен-

ность, основной целью которой является: недопущение на государственную службу 

или службу в органы местного самоуправления лиц, которые по своим моральным и 

деловым качествам не могут находиться на такой службе; ограничение возможно-

стей по использованию власти или служебного положения для противоправного 

удовлетворения личного интереса или интереса третьих лиц; ограничение возмож-

ностей использования полученных во время пребывания на службе конфиденциаль-

ной информации, навыков и т.п. в ущерб государству, обществу, отдельных физиче-

ских и юридических лиц. При этом каждый вид таких профилактических мер 

направляется на достижение специальной цели [6, c. 16]. 

Ограничения (запрет) относительно принятия на службу в органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления могут быть связаны, в частности, с: 

1) определенным правовым статусом лица – его судимостью; 2) наличием соответ-

ствующего решения компетентного органа – лишением его в соответствии с зако-

ном, права занимать должности в органах государственной власти и их аппарате 

или в органах местного самоуправления в течение установленного срока; 3) воз-

можностью возникновения недопустимых с точки зрения совместимости выполне-

ния служебных обязанностей ситуаций, если в случае принятия на службу в органы 

государственной власти или органами местного самоуправления лица будут непо-

средственно подчинены или подчинены лицам, являющимся близкими родственни-

ками или свояками; 4) моральными качествами лица; 5) правомерностью получения 

доходов и приобретения имущества и т.д.  

Содержание таких ограничений определяется соответствующими законами отно-

сительно должностей в тех или иных органах.  

Одним из обязательных требований, которые должны предъявляться для лиц, 

претендующих на занятие должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, - предоставление по месту будущей службы сведений о 

доходах и обязательствах финансового характера. Объем таких сведений должен 

определяться в зависимости от характера будущей деятельности и уровня должно-

сти.  

Для лиц, претендующих на занятие должностей государственных служащих, а 

также на занятие должностей в органах местного самоуправления, такое требование 
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предусмотрено в соответствии ФЗ от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе» и законодательстве о местном самоуправлении.  

Для кандидатов в депутаты, на должность Президента РФ такое требование 

устанавливается соответствующими избирательными законами. Однако, на сегодня 

закон предусматривает предъявление такого требования не ко всем категориям пре-

тендентов на занятие должностей в органах государственной власти служебных 

лиц, что следует признать недостатком системы предотвращения коррупции, кото-

рый необходимо устранить законодательным путем. 

Основное назначение профилактических мероприятий второго вида заключается 

в: 1) недопущении конфликта государственных или общественных и частных инте-

ресов; 2) существенном затруднении или исключении злоупотребления властью или 

служебным положением; 3) выявлении доходов и имущества, полученных неправо-

мерным путем, и предотвращении дальнейшего коррупционного поведения.  

Наибольшее количество таких положений содержит ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в котором определены специальные ограничения 

в отношении государственных служащих и других лиц, уполномоченных на выпол-

нение функций государства, направленные на предупреждение коррупции. Указан-

ный закон определяет меры финансового контроля в отношении лиц, уполномочен-

ных на выполнение функций государства, который осуществляется путем деклари-

рования ими доходов и имущества, уведомления соответствующие органы об от-

крытии валютного счета в иностранном банке, ежегодного опубликования сведений 

о доходах и имуществе в официальных изданиях государственных органов РФ. 

Следует согласиться, что при установлении антикоррупционных ограничений 

должен соблюдаться принцип: чем выше служебное положение служащего, тем бо-

лее жесткими должны быть антикоррупционные ограничения [7]. Такой подход 

вполне обоснован, учитывая, что: 1) объем и характер полномочий должностного 

лица определяются его должностью; 2) важность решаемых служащим вопросов 

напрямую зависит от уровня занимаемой им должности; 3) именно служебные пол-

номочия субъекта являются определяющими при совершении им коррупционного 

правонарушения – служебный статус лица обусловливает вид коррупционного пра-

вонарушения и, что самое главное, характер общественно опасных последствий.  

Профилактические меры антикоррупционного характера могут предусматри-

ваться как в специальных антикоррупционных нормативно-правовых актах (напри-

мер, ФЗ «О противодействии коррупции»), так и в нормативно-правовых актах, ко-

торые устанавливают основные принципы государственной службы и службы в ор-

ганах местного самоуправления, регулируют порядок прохождения такой службы, 

компетенцию соответствующих государственных органов и т.п., (например, ФЗ «О 

государственной гражданской службе», «О полиции», «О прокуратуре РФ»), а так-

же в других нормативно-правовых актах. 

Следует подчеркнуть, что не существует каких-либо универсальных средств 

предотвращения коррупции. Ни одному из существующих антикоррупционных 

средств не может быть предоставлено абсолютное преимущество над другими. Ан-

тикоррупционная деятельность может быть эффективной лишь при сбалансирован-

ном сочетании антикоррупционных мер, которые бы учитывали как общую ситуа-

цию с коррупцией в стране (ее уровень, структуру, динамику), так и характер со-

вершаемых коррупционных правонарушений (их вид, обстоятельства совершения, 
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личность нарушителя). Такого рода меры должны быть адекватными ситуации и 

соразмерными общественной опасности коррупционного правонарушения. 

В последние годы все больше исследователей приходят к выводу о том, что пре-

вентивный характер в отношении преступности имеют административно-правовые 

и другие (дисциплинарные, гражданско-правовые) меры. Это полностью соответ-

ствует общей теории предотвращения преступности, согласно которой предотвра-

щение преступности связано с профилактикой других видов антиобщественного 

поведения [8; 9; 10]. 

Учитывая это, предотвращение коррупции, в том числе наиболее опасного ее ви-

да – коррупционной преступности, уголовно-правовыми средствами – это лишь 

один из элементов системы профилактического воздействия на коррупцию. С уче-

том наличия в отечественном законодательстве специального антикоррупционного 

закона – ФЗ «О противодействии коррупции», важными элементами такой системы 

выступают административно-правовые и дисциплинарные средства.  

Результатом предупредительной деятельности в сфере противодействия корруп-

ции должно стать ослабление действия коррупционных факторов; уменьшение кор-

рупционных рисков; снижение уровня коррумпированности властных структур; 

уменьшение коррупционных проявлений; уменьшение влияния коррупции на эко-

номические, политические, социальные и другие процессы. 
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The article presents an analysis of the problems of combating corruption in the Russian Federation. Pre-
vention of corruption is defined as a special type of social management, a direction of anti-corruption activity, 
which consists in eliminating, neutralizing or limiting the action of factors (determinants) of corruption, pur-
poseful influence with the help of a set of specially developed legal means on the system of social relations 
consisting in the implementation of public power, which has the goal is to stimulate persons authorized to 
perform state functions and other subjects to lawful behavior in the sphere of public authority, to prevent them 
from entering into corrupt relationships and to terminate such relationships. 

The main task of preventing corruption is the creation of a certain system of social connections, which 
significantly reduces the likelihood of situations of employee corruption occurring. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНЛЯНДСКОЙ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ В НАЧАЛЕ 2020-Х ГГ. 
 

Великая О. С. 
Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России 

 

Система управления пенитенциарными заведениями Финляндии возникла во второй половине ХІХ 

в. с назначением Адольфа Гротенфельта, общенациональным тюремным инспектором, получив свое 

организационное оформление в 1881 г. в виде особого тюремного управления, подчиняющегося сена-

ту. С обретением в начале ХХ в. независимости данное управление было ликвидировано с передачей 

его функций министерству юстиции, в составе которого проблемами пенитенциарной системы зани-

мались различные административные подразделения. Однако, лишь в 2001 г. было создано Агентство 

по уголовным санкциям, получившее в 2009 г. свое последующее нормативное развитие. Общее 

стремление к последующему реформированию Агентства привело к принятию нового закона о нем в 

апреле 2022 г., вступившего в силу с 1.09.2022, параллельно с принятием в июне-августе комплекса 

нормативно-правовых актов, обозначивших новую реформу пенитенциарной системы Финляндии. 

Ключевые слова: Финляндия, управление пенитенциарной системой, Агентство по уголовным 

санкциям, закон, постановление правительства, реформа. 
 

Организация управления пенитенциарной системой Финляндии имеет довольно 

богатую и непростую историю, насчитывающую уже полтора столетия. Первона-

чально, в шведский период истории Финляндии, да и в первой половине ХІХ в., ко-

гда уже финны оказались в составе Российской империи, самостоятельной системы 

управления местами заключения не существовало.  

Начало реформирования пенитенциарной системы во второй половине ХІХ в., 

произошедшей после начало аналогичного процесса в Швеции, привело к понимаю 

необходимости создания самостоятельного пенитенциарного управления, вместо 

существовавшего до этого подчинения мест исполнения приговоров различным ве-

домствам, городам. 

 В Финляндии считается, что тюремная администрация возникла в 1867 г., ко-

гда Адольф Гротенфельт (1828–1892) был назначен общенациональным тюремным 

инспектором. Это был первый шаг на пути к централизованному управлению тюрь-

мами. До этого, т.е. в первые десятилетия автономии, ответственность за вопросы, 

связанные с управлением тюрьмами, была разделена между различными органами 

власти. 

Впрочем, важнейшим событием на пути формирования централизованной си-

стемы управления стало создание в 1881 г. специального тюремного управления, с 

изданием соответствующих нормативных актов: 

1) 1881 г. 25 января. «Высочайшее Его Императорского Величества Инструк-

ция Тюремному Управлению в Финляндии» [1, c. 1-10]; 

2) 1881 г. 3 мая. «Высочайшее Его Императорского Величества Объявление, 

заключающее в себе правила, связанные с учреждением Тюремного Управления в 

Финляндии» [2, c. 5-7]. 

С обретением независимости в истории управления пенитенциарной системы 

началась новая страница. Так, уже в 1917 г. создана должность инспектора тюрем 

[3], и издан кодекс его поведения [4]. В 1920 г. принят декрет об обязанностях ин-
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спекторов пенитенциарных служб [5], а в 1922 г. закон об упразднении пенитенци-

арной службы и передаче ее обязанностей министерству юстиции [6]. В 1936 г. из-

дан декрет о департаменте пенитенциарных учреждений [7].  

В связи с этим, в начале 1937 г. Департамент тюрем был преобразован в Бюро 

управления тюрьмами, которое действовало при министерстве юстиции с обшир-

ными независимыми полномочиями. Цель реформы заключалась в том, чтобы со-

кратить сроки обработки и обеспечить более гибкое принятие решений. Наиболее 

значительным изменением стало лишение министра дискреционных полномочий, 

что дало руководству Бюро тюремной администрации исключительно широкие 

полномочия по принятию решений. 

В феврале 1950 г. был издан указ об упразднении Пенитенциарной службы, и в 

первый день апреля начал свою деятельность ее преемник – Департамент пенитен-

циарных учреждений, более неотъемлемый от Министерства юстиции [8]. 

В 1986 г. принят очередной указ о департаменте исправительных учреждений 

[9]. 

В ходе подготовки и вхождения страны в ЕС (1995 г.) в Финляндии происходила 

трансформация пенитенциарного законодательства в отношении соблюдения требо-

ваний данной организации, что, однако, не столь существенно, как могло бы пока-

заться, отразилось на формах организации управления пенитенциарной системой. 

Постановлением правительства от 22 марта 2001 г. об исполнении приговоров 

(275/2001) впервые был создано Агентство по уголовным санкциям [10]. 

В 2006 г. принято постановление Правительства об управлении исполнением 

штрафных санкций (уголовных наказаний) (и, соответственно, отменено соответ-

ствующее постановление от 22 марта 2001 г. об управлении исполнением наказа-

ний). 

В соответствии с постановлением правительства о представлении министерства 

юстиции в Законе от 16 февраля 2001 г. об исполнении наказаний (135/2001), преду-

смотрено, что законом установлены функции и организация органов по исполнению 

наказаний и осуществление решающих полномочий в органах по исполнению нака-

заний, важнейшим из которых стало Агентство по уголовным санкциям. 

Спецификой деятельности Агентства стало то, что в каждом отдельном случае 

Генеральный директор Департамента исправительных учреждений, выступающий в 

качестве руководителя Агентства по уголовным санкциям, мог зарезервировать за 

собой полномочия по принятию решений по вопросу, решение которого поручено 

должностному лицу Агентства по уголовным санкциям, подчиненному ему или ей 

по закону (пар. 3). 

В отношении критерием для претендентов на должности устанавливалось, что 

Генеральный директор Департамента исправительных учреждений и Генеральный 

директор Департамента уголовного благосостояния должны были имеют степень 

магистра и знания системы уголовных наказаний, а также практически проверенный 

опыт руководства и управления. 

Кроме того, в Правилах процедуры Агентства по уголовным санкциям долж-

ностное лицо, назначенное на место Генерального директора Департамента испра-

вительных учреждений или Генерального директора Агентства по уголовным де-

лам, должно было иметь степень магистра и практически проверенные лидерские 

навыки и управленческий опыт (пар. 5) [10]. 
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Новые нормы, существенно изменившие организацию Агентства и конкретизи-

ровавшие направления его деятельности были изложены в законе от 2009 г., кото-

рым данная организация получила весьма централизованную структуру и, исходя из 

анализа содержания данного закона, приобрела вид самостоятельного ведомства, 

деятельность которого распространялась на всей территории страны, а целью стави-

лось осуществление исполнения и контроля за исполнением различного рода санк-

ций, надзора, приведение в исполнение различного рода приговоров, надзора за 

условно и досрочно освобожденными [11]. 

Новый закон Финляндии об Агентстве по уголовным санкциям, был принят 1 ап-

реля 2022 г. и вступил в силу с 1 сентября этого же года. Его основными отличиями 

от предыдущего нормативного акта является: 

- в обязанностях («Задачи» ранее) термин «условно-досрочное» заменен на 

«условное»; добавлено «надзорные приговоры» и «безусловное тюремное заключе-

ние», «комбинированные приговоры»;  

- ранее указывалось подчинение министерству юстиции, в новом законе – адми-

нистративное подразделение этого министерства; 

В новом законе указано, что «Агентство по уголовным санкциям отвечает за раз-

работку и руководство, процессы работы с клиентами, административные и вспомо-

гательные услуги и оперативную деятельность. Обязанности разделены на единицы. 

Более подробные положения об ответственности и их обязанностях будут изложены 

в постановлении правительства. 

В целях обеспечения исполнения приговоров и осуществления досудебного со-

держания под стражей центры уголовных санкций отвечают за оперативную дея-

тельность Агентства по уголовным санкциям. В Центре пробации имеются общин-

ные бюро пробации, тюрьмы и другие подразделения. Постановлением правитель-

ства будут изданы более подробные положения о центрах уголовно-правовых санк-

ций и районах их деятельности. Положение о подразделениях Центра уголовных 

наказаний устанавливается постановлением министерства юстиции». Гл. 1, пар. 3, 

абз. 2. 

Пар. 4 гл. 1 посвящен обязанностям Центра по уголовным санкциям, чего ранее 

не было. 

В нем указано: «В районе своей деятельности Центр уголовных наказаний отве-

чает за исполнение приговоров и исполнение досудебного содержания под стражей, 

а также за выполнение других задач, предусмотренных для него законом и прави-

лами процедуры Агентства по уголовным санкциям. Центр по уголовным санкциям 

отвечает за законность, единообразие и эффективность своей деятельности, а также 

за разработку исполнения приговоров и осуществление досудебного содержания 

под руководством Агентства по уголовным санкциям. Центр по уголовным санкци-

ям сотрудничает с другими органами власти и другими субъектами в районе своей 

деятельности. 

В дополнение к положениям подраздела 1, Центр по уголовным санкциям отве-

чает за выполнение других задач, конкретно возложенных на него зонами ответ-

ственности Агентства по уголовным санкциям. Обязанности Агентства по уголов-

ным санкциям могут возлагать задачи другого центра уголовных санкций на центр 

уголовных санкций, если это необходимо для достижения целей исполнения приго-
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воров или исполнения досудебного содержания под стражей, выравнивания работы, 

специальной экспертизы или других особых причин». 

Глава 2, в новом законе, как и ранее посвящена организации управления, однако 

теперь, вместо директора-исполнителя во главе органа поставлен генеральный ди-

ректор, обязанности которого в самом документе не раскрываются
1
. 

Также совершенно новыми стали положения, согласно которым «Зону ответ-

ственности Агентства по уголовным санкциям возглавляет руководитель зоны от-

ветственности. Подразделение в зоне ответственности возглавляет начальник под-

разделения. 

Центр по уголовным санкциям возглавляет директор Центра по уголовным санк-

циям. Начальником этого подразделения возглавляет общинное бюро пробации, 

пенитенциарное и другие подразделения Центра уголовных наказаний» (гл. 2, пар. 

5). Исключены положения о «региональном директоре», его ответственности и пол-

номочиях; также не вошли в новый закон положения о начальнике подразделения и 

о группе централизованного управления. 

Вместо этого в законе установлено, что «Генеральный директор принимает ре-

шения по вопросам, касающимся всего Агентства по уголовным санкциям, касаю-

щимся сферы ответственности Директора Агентства по уголовным санкциям, Ди-

ректора Центра по уголовным санкциям Центра по уголовным санкциям и руково-

дителя Группы Центра по уголовным санкциям в отношении этого подразделения, 

если только они не предусмотрены или если только правила процедуры Агентства 

по уголовным санкциям или Центра по уголовным санкциям не были предписаны 

другим должностным лицом. 

В отдельном случае Генеральный директор может зарезервировать за собой пра-

во принимать решения по вопросу, решение которого не возложено законом на дру-

гое должностное лицо учреждения. Директор зоны ответственности, директор цен-

тра пробации и начальник подразделения могут в отдельном случае оставить за со-

бой право решать вопрос, решение которого не поручено законом подчиненному 

ему должностному лицу» (пар. 6). 

Не нашла отображения в новом законе ранее выделенная в законе от 2009 г. нор-

ма о «Обязанности должностных лиц» (пар. 8). 

Несколько изменено положение о разрешении административной жалобы на 

агентство, что связано с изменением его управленческой структуры (пар. 9 в законе 

2009 г.). 

Также в новом законе появился параграф 8, посвященный вопросам рассмотре-

ния дел о возмещении ущерба, касающихся Агентства по уголовным санкциям, ко-

торые предписывается разрешать в соответствии с Законом о государственной ком-

пенсации за ущерб (978/2014). 

Не претерпела изменений норма (пар. 10 закона 2009 г.) по вопросам платных 

услуг для трудовой деятельности заключенных. 

Что до параграфа 11 закона 2009 г. о внешних индикаторах, т.е. форме и нагруд-

ном знаке служащих агентства, порядке их использования, то новшеством можно 

считать то, что законом 2022 г. позволено агентству по уголовным санкциям «из-

                                                 
1
 Очевидно, подразумевается, что они будут изложены в постановлении правительства или иных ак-

тах. 
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дать более подробные положения об обязанности носить униформу и защитную 

одежду, об отклонении от обязанности носить ее, об использовании в образовании, 

ведущем к получению степени в области уголовных санкций, о закупках, о заим-

ствовании и об утилизации униформы и защитной одежды, которые должны быть 

выведены из употребления» (гл. 1, пар. 10, абз. 3). 

Пар. 12 закона 2009 г. «Более подробные положения» в новой версии получил 

существенно сокращенную редакцию, за счет применения обобщающих указаний: 

«Постановление правительства устанавливает положения о рассмотрении и разре-

шении дел, представительстве в судах и других органах власти, персонале, особых 

требованиях к соответствию для гражданских служащих и требованиях к языковым 

навыкам, назначении на должность или в отношениях государственной службы, 

предоставлении отпуска, организации обязанностей между оперативными подраз-

делениями и удостоверении личности» (пар. 11. Гл. 1., 2022). 

В тоже время, Раздел 12 «Правила процедуры Агентства по уголовным санкциям 

и Центра по уголовным санкциям» закона 2022 г. установил новый порядок регули-

рования данных проблем, в связи с новой структурой и обязанностями данного ор-

гана: 

- организация работы в Агентстве по уголовным санкциям регулируется прави-

лами процедуры, утвержденными Генеральным директором Агентства по уголов-

ным санкциям. Правила процедуры Агентства по уголовным санкциям предусмат-

ривают создание и роспуск подразделений в зоне ответственности Агентства по 

уголовным санкциям, внутреннюю организацию зон ответственности и их подраз-

делений, центров уголовных наказаний, общинных бюро пробации и тюрем, разде-

ление труда и управления, а также обязанности и их организацию, обязанности 

должностных лиц, разделение полномочий и заместителей, подготовку и разреше-

ние вопросов, подлежащих решению без предъявления, управленческие группы и 

другие административные вопросы, необходимые для организации операций, в той 

мере, в какой эти вопросы не конкретизированы более подробно в правилах проце-

дуры Центра по уголовным санкциям. 

Организация работы Центра по уголовным санкциям регулируется правилами 

процедуры Центра по уголовным санкциям, утвержденными директором Оператив-

ного отдела. Правила процедуры Центра уголовных наказаний устанавливают по-

ложения о внутренних задачах Центра уголовных наказаний и его подразделений и 

их организации, обязанностях должностных лиц, разделении полномочий и заме-

стителей, подготовке и разрешении дел и других вопросах, связанных с внутренним 

управлением Центра уголовных наказаний, которые необходимы для организации 

операций» (2022). 

Особо новым законом установлено, что: положения остальной части Закона, ка-

сающиеся центрального административного подразделения, области уголовных 

санкций и центра оценки Агентства по уголовным санкциям, а также руководителей 

центрального административного подразделения, регионального директора, дирек-

тора центра оценки, директора группы по обеспечению соблюдения, директора 

учебного центра по уголовным санкциям, директора общинного бюро пробации и 

директора тюрьмы, применяются к сфере ответственности Агентства по уголовным 

санкциям, подразделения в области ответственности и центра уголовных санкций, 
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упомянутого в данном законе, и начальник зоны ответственности, директор Центра 

уголовных санкций и начальник подразделения. 

В тех случаях, когда в каком-либо другом законе или в соответствии с ним дела-

ется ссылка на отмененный закон, эта ссылка должна далее толковаться как ссылка 

на соответствующее положение рассматриваемого нами закона. 

Также можно также отметить, что в предыдущем законе (2009 г.) положение о 

ссылках отсутствовало. 

Кроме того, по этим же причинам, законом 2022 г., однако весьма кратко и в об-

щем виде, установлены параграфы 15 «Переходные положения для задач» и 16 «Пе-

реходные положения для персонала». 

В них, в частности, находим: «Раздел 15. Переходные положения для задач». Им 

установлено, что после вступления в силу закона «вопросы, находящиеся на рас-

смотрении в различных оперативных подразделениях Агентства по уголовным 

санкциям, а также заключенные ими соглашения и обязательства, а также вытека-

ющие из них права и обязанности передаются соответствующим оперативным под-

разделениям в соответствии с настоящим Законом, как это предусмотрено в Законе 

и Постановлении Правительства, а также в Регламенте Агентства по уголовным 

санкциям». 

Переходные положения для персонала (Раздел 16) указываю лишь на то, что 

«Положения о статусе персонала изложены в главе 2 Закона о гражданской службе 

(750/1994)», а также, что решения об изменении должностей и расстановке персона-

ла принимаются до вступления Закона в силу Генеральным директором или другим 

должностным лицом Агентства по уголовным санкциям, предусмотренным в Пра-

вилах процедуры Агентства по уголовным санкциям», что существенно уже, с од-

ной стороны, нежели в предыдущем соответствующем законе, но с учетом приме-

нения закона «О гражданской службе», данная проблема может считаться частично 

закрытой. Частично же потому, что ранее данный закон в отношении служащих 

Агентства не применялся. 

Свое развитие и конкретизацию данные положение получили в соответствующем 

постановлении правительства Финляндии [12]. 

Очевидно, следует также указать, что в развитие и исполнение данного закона в 

2022 г. в Финляндии были приняты такие нормативные акты: Приказ Министерства 

юстиции подразделения Центра пробации и двуязычных отделов тюрем (797/2022) 

[13]; Приказ Министерства юстиции Униформа, защитная одежда и специальная 

одежда должностных лиц Агентства по уголовным санкциям (796/2022) [14]; При-

каз Министерства юстиции Эмблема и нагрудный знак Агентства по уголовным 

санкциям (695/2022) [15] и иные нормативно-правовые акты. 

Таким образом, можно подытожить, что система управления пенитенциарными 

заведениями Финляндии возникла во второй половине 19 в. с назначением Адольфа 

Гротенфельта, общенациональным тюремным инспектором, получив свое организа-

ционное оформление в 1881 г. в виде особого тюремного управления, подчиняюще-

гося сенату. С обретением в начале ХХ в. независимости данное управление было 

ликвидировано с передачей его функций министерству юстиции, в составе которого 

проблемами пенитенциарной системы занимались различные административные 

подразделения. Однако, лишь в 2001 г. было создано Агентство по уголовным санк-

циям, получившее в 2009 г. свое последующее нормативное развитие. Общее 
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стремление к последующему реформированию Агентства привело к принятию но-

вого закона о нем в апреле 2022 г., вступившего в силу с 1.09.2022, параллельно с 

принятием в июне-августе комплекса нормативно-правовых актов, обозначивших 

новую реформу пенитенциарной системы Финляндии. 
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1881 in the form of a special prison administration subordinate to the Senate. With the acquisition at the be-
ginning of the twentieth century. independence, this department was liquidated with the transfer of its func-
tions to the Ministry of Justice, in which various administrative divisions dealt with the problems of the peni-
tentiary system. However, it was only in 2001 that the Criminal Sanctions Agency was created, which re-
ceived its subsequent regulatory development in 2009. The general desire for the subsequent reform of the 
Agency led to the adoption of a new law on it in April 2022, which entered into force on September 1, 2022, 
in parallel with the adoption in June-August of a set of legal acts that outlined a new reform of the penitentiary 
system in Finland.  
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В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЕ В ГОДЫ 
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Статья посвящена вопросам применения репрессий в отношении членов семей изменников Родине 

в годы Великой Отечественной войны. На основе анализа архивных учетных дел в отношении граж-

дан, репрессированных в силу родства с лицами, признанными виновными в совершении измены Ро-

дине в годы войны, автором выделены отдельные особенности практики применения репрессий и реа-

билитационной работы в контексте нормативной регламентации рассматриваемого института ответ-

ственности и с учетом изученных фактических оснований репрессирования. По результатам проведен-

ного исследования автором обосновано теоретическое и практическое значение изучения историческо-

го опыта правового регулирования и применения рассматриваемого вида репрессий, а также практики 

уголовного преследования лиц, привлеченных к ответственности за измену Родине, в военный период. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, измена Родине, изменники Родине, коллаборацио-

нисты, ответственность членов семей изменников Родине, применение репрессий, ссылка, конфиска-

ция имущества, Особое совещание при НКВД СССР, реабилитация.  
 

Целевое толкование соответствующих норм, составлявших в годы Великой Оте-

чественной войны институт ответственности членов семей изменников Родине, учи-

тывающее политико-идеологические установки руководства советского государства 

в военный период, позволяет оценивать его в качестве элемента превентивного ха-

рактера системы мер государственно-правового противодействия коллаборацио-

низму. Его основы были заложены в довоенный период путем установления воз-

можности объективного вменения уголовной ответственности в отношении род-

ственников отдельных категорий изменников Родине. В условиях военного периода 

он получил широкое нормативное развитие в направлении существенного ужесто-

чения репрессивных мер и расширения оснований их применения [1].  

Советским правом не использовался термин «коллаборационист». Наиболее рас-

пространенной юридической характеристикой проявлений коллаборационизма яв-

лялось отнесение подобной деятельности к измене Родине, т. е. уголовно-правовая 

квалификация по статьям 58-1 «а» и 58-1 «б» УК РСФСР и соответствующим стать-

ям Уголовных кодексов других союзных республик («Измена Родине» и «Измена 

Родине, совершенная военнослужащим») [2, с. 64–65]. При этом в годы войны был 

принят ряд чрезвычайных актов, направленных на обеспечение строжайшей дисци-

плины на фронте и недопущение возможности коллаборации советских военнослу-

жащих с противником. Они нормативно закрепляли новые формы измены Родине, 

что не противоречило уголовному законодательству, допускавшему возможность 

отнесения к ней широкого спектра деяний (действия командиров, комиссаров и по-

литработников, самовольно отступивших с боевой позиции без приказа вышестоя-

щих командиров; сдача в плен без сопротивления; дезертирство, в том числе сопря-

женное с бандитизмом, вооруженным грабежом и контрреволюционной повстанче-

ской работой) [3].  
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С 19 апреля 1943 г. советские граждане из числа отдельной категории пособни-

ков оккупантов формально не рассматривались в качестве субъектов измены Родине 

как преступления, предусмотренного ст. 58-1 УК РСФСР и соответствующими ста-

тьями Уголовных кодексов других союзных республик. При этом в отношении них 

применялся нормативно установленный термин «изменники Родине», а их деяния 

подлежали квалификации в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах 

и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для 

шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников» 

(далее — Указ от 19 апреля 1943 г.) [4, с. 43].  

9 ноября 1943 г. начальник Главного управления военных трибуналов Народного 

комиссариата юстиции СССР (далее — ГУВТ НКЮ СССР) подписал директиву, со-

гласно которой дела на лиц, осужденных за совершение преступлений, предусмот-

ренных Указом от 19 апреля 1943 г., или по ст. 58-1 УК РСФСР и соответствующим 

статьям Уголовных кодексов других союзных республик, должны представляться в 

ГУВТ НКЮ СССР в тех случаях, когда семьи этих лиц подлежат репрессированию, 

то есть в случаях осуждения к смертной казни — повешению или расстрелу, и после 

утверждения и исполнения приговора. При осуждении на каторжные работы либо 

на лишение свободы, а равно в случаях замены смертной казни другими мерами 

наказания дела должны направляться на архивное хранение и в ГУВТ НКЮ СССР 

их представлять не следует [5, с. 532].  

Следует отметить, что помимо указанного ведомственного акта, предусматриваю-

щего в качестве основания для репрессирования осуждение лица по Указу от 19 апре-

ля 1943 г. к смертной казни через повешение, автору не удалось отыскать иных пра-

вовых документов, закреплявших данное основание применения репрессий. Однако 

наличие подобной директивы прямо свидетельствует о включении пособничества ок-

купантам, предусмотренного Указом от 19 апреля 1943 г., в перечень деяний, влеку-

щих репрессии в отношении членов семей коллаборационистов. На это указывает и 

практика их применения, нашедшая отражение в архивных источниках. Так, напри-

мер, решением Особого совещания при НКВД СССР от 14 октября 1944 г. жительни-

ца г. Свердловска С. вместе с тремя малолетними детьми была направлена в ссылку в 

Тюменскую область на срок 5 лет, а ее имущество было конфисковано [6]. Ее муж, 

бывший советский военнослужащий, за службу в немецкой армии был осужден 17 

августа 1943 г. военно-полевым судом 58 стрелковой дивизии к повешению по ст. 1 

Указа от 19 апреля 1943 г. [7]. 

Недостатки юридический техники построения и неконкретизированный характер 

ряда норм, предусматривавших основания и порядок применения репрессий, созда-

вали условия для их большего усиления в силу отсутствия единообразного подхода 

к толкованию и правоприменению. В частности, на практике имели место случаи 

репрессирования неродных родителей изменников в условиях нормативного за-

крепления необходимости репрессирования отца и матери наряду с иными род-

ственниками лиц, привлеченных к ответственности за измену Родине. Так, 

11 ноября 1942 г. решением Особого совещания при НКВД СССР в ссылку в Севе-

ро-Казахстанскую область Казахской ССР на 5 лет с конфискацией имущества была 

направлена мачеха бывшего красноармейца, осужденного за подготовку к переходу 

на сторону противнику по ст. 19-58-1 «б» УК РСФСР и расстрелянного 3 мая 1942 г. 
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по приговору военного трибунала 381 стрелковой дивизии [8]. Также известен слу-

чай, когда решением Особого совещания при НКВД в ссылку Северо-

Казахстанскую область Казахской ССР на 5 лет был направлен отчим изменника 

Родине вместе с двумя совершеннолетними сестрами и матерью изменника, с кото-

рой также следовало шесть несовершеннолетних детей [9].    

Вместе с тем в практике встречались и случаи, когда усмотрение правопримени-

теля смягчало репрессивный подход. Так, 20 ноября 1941 г. военным трибуналом 

30-й армии к расстрелу по ст. 58-1 «а» УК РСФСР был осужден гражданин Г., кото-

рый был завербован немецкой разведкой, а затем переброшен на территорию дисло-

кации частей Красной Армии, где выполнял задания врага по сбору о них сведений, 

подрыву складов с боеприпасами и агитации красноармейцев о переходе на сторону 

противника [10]. Согласно заключению следственного отдела УНКВД СССР по 

Свердловской области от 5 мая 1943 г., его супруга К. в соответствии с норматив-

ными требованиями подлежала репрессированию. Однако заключением 1-го 

Спецотдела НКВД СССР от 31 мая 1943 г., утвержденным заместителем наркома 

госбезопасности Б.З. Кобуловым, было принято решение «ссылку к К. не приме-

нять», так как она «прожила с изменником Родине Г. всего лишь около 2-х недель» 

[11]. При том, что каких-либо оговорок о минимальной продолжительности пребы-

вания в браке, достаточной для репрессирования, нормативные правовые акты не 

предусматривали. Аналогичное решение было принято и в отношении гражданки 

Ш., муж которой был признан виновным в совершении преступлений, предусмот-

ренных ст. 58-1 «б» и 58-11 УК РСФСР, и расстрелян по решению Особого совеща-

ния при НКВД СССР от 4 ноября 1942 г. Учетное дело в отношении Ш. было пре-

кращено в связи с тем, что она проживала с ним в зарегистрированном браке «всего 

3 месяца» [12]. Свидетельство о заключении брака и (или) соответствующая справка 

из органов ЗАГС не являлись обязательными документами при формировании учет-

ных дел в отношении жен изменников Родине. Факт родства, в том числе иных род-

ственников, первоначально устанавливался исходя из показаний самого изменника 

и иных лиц, а впоследствии подтверждался справкой местных административных 

органов и иными материалами дела. В связи с этим на практике репрессии применя-

лись и в отношении женщин, не состоявших в официальном браке, в том числе в 

случаях, когда об этом было известно правоприменителю.  

Так, 22 августа 1942 г. решением Особого совещания при НКВД СССР в ссылку 

в Кустанайскую область Казахской ССР на 5 лет с конфискацией имущества была 

направлена В., муж которой, бывший красноармеец, сдался в плен к немцам, а впо-

следствии был завербован немецкой разведкой (приговором военного трибунала 

Ленинградского фронта от 21 апреля 1942 г. он был осужден к расстрелу по ст. 58-1 

«б» УК РСФСР) [13]. Согласно заключению УНКВД СССР по Свердловской о 

необходимости репрессирования его жены, она не состояла в зарегистрированном 

браке с изменником [14].  

В феврале 1943 г. дезертировал красноармеец З. — муж гражданки А. Затем он 

скрывался в лесах и занимался грабежом местных жителей. В апреле и мае 1943 г. 

он совершил разбойные нападения на 2-х колхозниц, ударив их металлическим пру-

том по голове и отобрав у них продукты (приговором военного трибунала Калинин-

ского фронта от 1 июля 1943 г. он был осужден к расстрелу по ст. 58-1 «б» УК 

РСФСР) [15]. Согласно заключению УНКГБ СССР по Свердловской о необходимо-
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сти не применять репрессию в отношении его жены, в качестве основания освобож-

дения от ответственности указывалось «наличие у нее ребенка, не являющегося 

родным изменнику», несмотря на отсутствия нормативного закрепления такой воз-

можности. В этом же документе указывалось и на отсутствие факта регистрации 

брака, которое, однако, по мнению сотрудников органов госбезопасности, препят-

ствием для репрессирования не являлось. Несмотря на приведенные доводы, реше-

нием Особого совещания от 12 февраля 1944 г. А. была направлена в ссылку в Ом-

скую область на 5 лет [16].  

Вместе с тем пробел в правовом регулировании по данному вопросу приводил и 

к ситуациям, когда органы госбезопасности не применяли репрессии в отношении 

женщин, не состоявших в официальном браке с изменниками. Так, 2 марта 1943 г. 

военный трибунал войск НКВД СССР по охране тыла Северо-Кавказского фронта 

по ст. 58-1 «б» УК РСФСР приговорил к расстрелу 3-х бывших советских военно-

служащих, которые, находясь в немецком плену, были завербованы, обучены, сна-

ряжены радиостанциями и всем необходимым и оставлены в г. Георгиевске для по-

следующего ведения шпионской работы при занятии города частями Красной Ар-

мии [17]. В отношении жены одного из изменников 15 марта 1945 г. НКГБ СССР 

принял решение о неприменении репрессий, указав в заключении в качестве одного 

из основания этого отсутствие официальной регистрации брака.  

Несмотря на то, что репрессии были направлены на совершеннолетних лиц, фак-

тически им подвергались и их несовершеннолетние дети, которые должны были 

следовать к месту ссылки совместно с родителями. В соответствии с Инструкцией, 

объявленной приказом НКВД СССР от 10 декабря 1940 года, действовавшей и в 

годы войны, несовершеннолетние дети репрессированных не подлежали помеще-

нию в тюрьму, и до отправки в ссылку для их содержания следовало выделять спе-

циальное помещение [18, с. 203-204]. 

Однако на практике данное правило соблюдалось не всегда. Так, 2 октября 1942 

г. военный трибунал 68 морской стрелковой бригады осудил по ст. 19-58-1 «б» УК 

РСФСР за покушение на измену Родине и приговорил к расстрелу красноармейца 

З., который 17 сентября 1942 г., договорившись со своим сослуживцем о переходе к 

противнику, бросил в лесу оружие и боеприпасы и направился к передовой линии 

обороны, но был задержан советскими бойцами [19]. Совершеннолетняя дочь и су-

пруга осужденного вместе с двумя малолетними сыновьями красноармейца реше-

нием Особого совещания при НКВД СССР от 25 ноября 1943 г. направлены в ссыл-

ку в Омскую область на 5 лет с конфискацией имущества [20]. Репрессированная 

дочь, 1925 г. рождения, в своем обращении к Сталину с просьбой о помиловании ее 

и членов ее семьи, указывала, что перед тем, как они прибыли к месту пребывания в 

ссылке, их «посадили в пересылочную тюрьму г. Свердловска, где они просидели 4 

дня, затем направили в омскую тюрьму, где они просидели 4 месяца и не могли по-

нять, или же им вольная ссылка назначена, или же тюремное заключение, сидели 

всей семьей — мама, она, братишка 10-ти лет и братишка 4-х лет» [21].  

Репрессивную сущность рассматриваемого института усиливала практика выне-

сения неправосудных решений в отношении лиц, в действительности не причастных 

к какой-либо изменнической деятельности, являвшихся основанием для применения 

мер ответственности в отношении членов семей изменников Родине.  
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Так, гражданка С. 16 декабря 1941 г. как член семьи изменника была арестована, 

а 28 февраля 1942 г. решением Особого совещания при НКВД СССР гражданка С. 

была направлена в ссылку в Красноярский край на 5 лет (с исчислением срока с да-

ты ареста). Ее муж, бывший красноармеец, был осужден 5 ноября 1941 г. военным 

трибуналом 90 Краснознаменной стрелковой дивизии ленинградской группы войск 

Ленинградского фронта за измену Родине ст. 58-1 «б» УК РСФСР и заочно приго-

ворен к расстрелу. Согласно приговору, он 16 октября 1941 г. перешел на сторону 

врага, оставив в своем окопе винтовку и патроны [22]. 4 февраля 1946 г. Военная 

коллегия Верховного суда СССР (далее — Военная коллегия) отменила данный 

приговор и передала дело на новое рассмотрение со стадии предварительного след-

ствия, указав, что из материалов дела нельзя установить, что красноармеец С. дей-

ствительно изменил Родине и перешел на сторону врага: приговор военного трибу-

нала построен на предположениях; никто из свидетелей лично не видел, когда и при 

каких обстоятельствах С. покинул окоп, в котором он находился; в деле нет никаких 

других доказательств, хотя бы косвенно свидетельствующих о его переходе на сто-

рону противника. Протоколом Особого совещания при МГБ СССР от 18 декабря 

1946 г. решение о репрессировании было отменено [23] (спустя более 10 месяцев 

после отмены приговора и 2-х дней после истечения срока ссылки). При отсутствии 

судебного приговора или решения Особого совещания о привлечении к ответствен-

ности изменника Родине для заведения учетного дела в отношении членов его се-

мьи достаточно было наличие документа командования воинских соединений, сель-

совета, райисполкома или горсовета, прокурора, местного НКВД или Особого отде-

ла соответствующего воинского соединения о факте расстрела изменника с прило-

жением свидетельских показаний, подтверждающих его деятельность. 

Так, 30 апреля 1943 г. решением Особого совещания при НКВД СССР была 

направлена в ссылку в Северо-Казахстанскую область Казахской ССР на 5 лет с 

конфискацией имущества жительница г. Нижний Тагил Н.  Поводом для репресси-

рования послужило постановление следователя особого отдела НКВД 34 армии от 

12 декабря 1942 г. о прекращении следственного дела в связи с расстрелом красно-

армейцев, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 19-58-1 

«б» УК РСФСР. Согласно постановлению, муж Н., бывший красноармеец 161 от-

дельной стрелковой бригады Н., 26 октября 1942 г. и красноармейцы М. и П., бу-

дучи часовыми на посту переднего края обороны, по общему сговору, пытались пе-

рейти на сторону противника, но снайперским огнем красноармейца Д. были рас-

стреляны, что подтверждается показаниями других красноармейцев [24].  

2 декабря 1960 г. Н. обратилась к прокурору Уральского военного округа с заяв-

лением о реабилитации, в котором указала, что ее муж оказался жив и вернулся до-

мой в г. Нижний Тагил, где они проживали до его смерти в 1955 г. [25]. В ходе про-

верки по факту обращения гражданки Н. последняя показала, что ее муж Н. был 

призван в Красную Армию в июне 1941 г., вернулся домой в 1948 г., где они встре-

тились с женой после ее возвращения из ссылки. Затем он продолжил работать на 

Высокогорском руднике, а в 1955 г. умер. Н. говорил супруге, что «он ни в чем не 

виноват, что он не арестовывался», о своем пребывании на фронте ничего не рас-

сказывал, а она его ни о чем не расспрашивала. Предложение жены обратиться по 

поводу возврата конфискованного имущества Н. отклонил, пояснив, что «в войну 

людей много пострадало, а они наживут» [26].  
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В ходе проведенной проверки также было установлено, что один из якобы рас-

стрелянных красноармейцев М. был арестован после войны и осужден 10 декабря 

1947 г. по ст. 58-1 «б» УК РСФСР военным трибуналом Горьковского гарнизона к 

25 годам лишения свободы за переход на сторону врага совместно с указанными 

красноармейцами (Н и П.) при указанных обстоятельствах. Определением Военной 

коллегии от 28 марта 1956 г. наказание осужденному было снижено до 10 лет лише-

ния свободы. М. подтвердил наличие сговора между ними и сам факт перехода, по-

яснив, что при подходе к проволочному заграждению немцев по ним был открыт 

пулеметный огонь со стороны подразделений Красной Армии, а он потерял созна-

ния от разрыва мины. О дальнейшей судьбе Н. и П. ему ничего не известно, сам же 

он после излечения находился в лагерях для военнопленных, затем в рабочей части 

немецкой армии, а в мае 1945 г. был захвачен советскими войсками [27].  

Согласно материалам архивного проверочно-фильтрационного дела в отношении 

мужа репрессированной Н., он 9 мая 1945 г.  в составе группы из 70 военнопленных, 

входившей во вспомогательное (трудовое) формирование, обеспечивающие нужды 

немецкой армии (компания № 512/2), был репатриирован и направлен для проведе-

ния фильтрации в Восточный ИТЛ МВД СССР (г. Совгань Приморского края), где 

пребывал до момента освобождения, т. е. до 6 августа 1946 года. Согласно показа-

ниям Н., он 25 октября 1942 г. в ходе выполнения боевого задания был пленен 6-ю 

напавшими на него немецкими солдатами. В плену он, находясь под охраной в ла-

герях военнопленных, а с 10 мая 1944 г. — в указанном формировании, привлекался 

к выполнению различных хозяйственных работ [28].   

23 июня 1961 г. определением военного трибунала Уральского военного округа 

постановление Особого совещания при НКВД СССР о репрессировании Н. было 

отменено в связи с отсутствием состава преступления. В качестве основного довода 

своего решения трибунал указал отсутствие доказательств, подтверждающих факт 

измены Родине со стороны ее мужа, а в качестве его обоснования были использова-

ны исключительно ее показания. При этом, как следует из содержания приговора, 

обстоятельства, изложенные в документах проверочно-фильтрационного дела, а 

также в приговоре военного трибунала Горьковского гарнизона и иных материалах 

проверки, проведенной по обращению репрессированной Н., не стали предметом 

рассмотрения и оценки военного трибунала Уральского военного округа [29].  

В отличие от приведенных примеров, когда решения об отмене репрессий при-

нимались уже после их реализации, на практике встречались и случаи, когда они не 

были исполнены в полном объеме и даже не применялись вовсе в силу отмены ре-

шений в отношении лиц, привлеченных к ответственности за измену Родине.  

Так, 11 июня 1942 г. приговором военного трибунала Уральского военного окру-

га была направлена в ссылку на 5 лет Я., жена бывшего красноармейца, осужденно-

го заочно к расстрелу по ст. 58-1 «б» УК РСФСР 24 ноября 1941 г. военным трибу-

налом 339 стрелковой дивизии [30]. Определением Военной коллегии от 19 января 

1944 г. приговор военного трибунала был отменен как необоснованный, а затем Во-

енной коллегии понадобилось еще полгода для того, чтобы 11 июня 1944 г. принять 

решение об отмене приговора и в отношении жены незаконно осужденного красно-

армейца [31].  

30 сентября 1942 г. решением Особого совещания при НКВД СССР была 

направлена в ссылку в Северо-Казахстанскую область Казахской ССР на 5 лет с 
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конфискацией имущества В., муж которой был заочно приговорен к расстрелу по 

ст. 58-1 «б» УК РСФСР 8 февраля 1942 г. военным трибуналом 55 армии. 3 января 

1944 г. этот приговор был отменен Военной коллегией, а дело было направлено на 

новое рассмотрение со стадии предварительного следствия в связи с «недостаточ-

ной полнотой расследования по делу» и отсутствием «бесспорных доказательств» 

факта перехода осужденного на сторону противника [32]. Решением Особого сове-

щания при НКВД СССР от 11 марта 1944 г. постановление о ссылке В. было отме-

нено [33]. При этом ни в данном решении, ни в иных материалах учетного дела не 

упоминалось о необходимости возврата либо фактическом возврате В. ранее кон-

фискованного имущества (дома, амбара, конюшни, сарая, козы и 4-х гусей).  

3 марта 1942 г. в Управление НКВД СССР по Свердловской области поступила 

копия приговора военного трибунала Северо-Западного фронта от 9 декабря 1941 г. 

в отношении капитана Красной Армии Л. для репрессирования членов его семьи. Л. 

был осужден заочно по ст. 58-1 «б» УК РСФСР за то, что, в июле 1941 г., находясь в 

составе 84 стрелковой дивизии, попал в окружение противника, дезертировал и 

остался на территории занятой противником [34]. В ходе мер в рамках учетного де-

ла в отношении его жены выяснилось, что она продолжает получать от него письма, 

приходящие из штаба одной из армий. В результате последующего неоднократного 

направления учетного дела в 1-ый Спецотдел НКВД СССР для перепроверки факта 

измены Родине 30 декабря 1942 г. было установлено, что приговор в отношении ка-

питана Л. был отменен и дело в отношении него было прекращено Военной колле-

гией 14 декабря 1942 г. Учетное дело в отношении жены Л. было прекращено лишь 

9 апреля 1943 года [35]. Таким образом, несмотря на то, что для установления нали-

чия основания репрессирования потребовалось более года, в приведенном примере 

письма с фронта послужили поводом для дополнительной проверки факта измены 

Родине и недопущения безосновательного применения репрессий.   

По статистическим данным органов госбезопасности, общее число репрессирован-

ных членов семей изменников Родине в период с 1942 г. (первый год учета данной ка-

тегории) по 1952 г. составило 40 056 чел. [36, с. 427]. Однако сопоставление этих дан-

ных с количеством лиц, привлеченных к ответственности за измену Родине, а также 

имеющимися сведениями о масштабе фактических репрессий в отношении членов се-

мей изменников позволяет поставить под сомнение объективность приведенного пока-

зателя. С 1941–1945 гг. за измену Родине привлечено к ответственности 243 627 чел., а 

только в 1946 г. — 39 247 чел. (в этом же году, согласно официальной статистики, было 

репрессировано лишь 396 членов их семей) [36, с. 427]. Только в ходе одной операции 

по выселению членов семей украинских националистов, проведенной в октябре 1947 г., 

было выселено 26 644 семей в составе 77 806 чел. [37, с. 85]. 

Несмотря на уже проведенную масштабную работу по реабилитации членов се-

мей изменников, исследование практики применения к ним репрессий имеет важное 

теоретическое и практическое значение. Анализ архивных учетных дел реабилити-

рованных советских граждан, репрессированных в силу родства, позволяет воспол-

нить имеющиеся пробелы историко-правовой науки в отношении не только особен-

ностей регламентации, толкования и правоприменения в рассматриваемой сфере, но 

и практики уголовного преследования лиц, привлеченных к ответственности за из-

мену Родине, за преступления, действительно ими совершенные либо необоснован-

но им вмененные. В связи с этим соответствующие архивные материалы могут быть 
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поводом и источниковой основой как для проведения дополнительной работы по 

восстановлению прав реабилитированных родственников и по реабилитации лиц, 

незаконно привлеченных к ответственности в качестве изменников Родине, так и 

для установления, изучения и оценки обстоятельств действительно совершенных 

преступлений. 
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Специфика детерминации преступности мигрантов как отдельного вида преступности определя-

ется тем, что она детерминирована, с одной стороны, теми же факторами, как и преступность в целом, 

а, с другой стороны, ей присущи специфические факторы детерминации, связанные непосредственно с 

сущностью и содержанием миграционных процессов. Субъективные факторы детерминации преступ-

ности мигранта во многом взаимосвязаны с процессом их адаптации в регионе пребывания. Успеш-

ность адаптации во многом зависит от личности конкретного мигранта, поскольку процесс адаптации 

мигрантов с вязан с комплексом психологических проблем, затрагивающих когнитивный, коммуника-

тивный, эмоциональный, мотивационный, поведенческий, и иные компоненты сознательно-волевой 

сферы человека. Психологическим механизмом избегания трудностей адаптации является обособление 

мигрантов в среде этнических диаспор и анклавов. Непринятие норм права страны пребывания, преж-

де всего, в силу психологического восприятия правовых предписания как инструмента ограничения 

личной свободы или дискриминации референтной группы, приводит деформации правосознания и, как 

следствие, правовому нигилизму и инфантилизму, а также противоправному поведению мигрантов. 

Преступное поведение мигрантов может быть детерминировано ложной убежденностью в не преступ-

ности (правомерности), а также в ненаказуемости различных форм поведения, формируемой в резуль-

тате накопленного миграционного опыта. Субъективным фактором детерминации преступного пове-

дения мигрантов может выступать наличие у преступника психических аномалий. 

Ключевые слова: преступность, миграция, преступность мигрантов, личность преступника, 

субъективный фактор, детерминация. 
 

Миграция является не только одной из социально-экономических проблем. Ин-

тенсивные массовые потоки мигрантов оказывают значительное влияние на крими-

нологическую ситуацию транзитных регионов, а также регионов пребывания ми-

грантов, создают существенные дополнительные трудности в оперативно-

профилактической деятельности правоохранительных органов [1, c. 819].  
Специфика детерминации преступности мигрантов как отдельного вида пре-

ступности определяется тем, что она детерминирована, с одной стороны, теми же 

факторами, как и преступность в целом, а, с другой стороны, ей присущи специфи-

ческие факторы детерминации, связанные непосредственно с сущностью и содер-

жанием миграционных процессов. В процессе рефлексии феномена преступности 

учитываются внешние (объективные) и внутренние (субъективные) факторы, влия-

ющие на его содержание и динамику [2, c. 129-133]. Сложность миграционных про-

цессов определяется разнообразием видов миграции (легальной и нелегальной, доб-

ровольной и вынужденной, возвратной и безвозвратной, транзитной и пр.). При 

этом нередко не только объективные условия пребывания мигранта в принанимаю-

щем регионе, но и факторы, побудившие лицо к переселению на новое место жи-

тельства, трансформируясь детерминируют различные виды преступного поведения 

лица уже в статусе мигранта [3; 4]. Указное, наряду с личностью преступника опре-

деляет значение субъективных факторов в детерминации преступности мигрантов. 
Одной из ключевых проблем, характерных для мигрантов, является проблема со-

циальной адаптации личности к условиям жизни на новом месте и сопровождающее 
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данный процесс трудности, связанные с установлением коммуникации с новыми 

людьми, усваиванием новых для мигранта норм морали и права, правил и стандар-

тов поведения, интеграцией в новые формальные и неформальные социальные 

группы [5, c. 133].  
Процесс адаптации мигрантов с вязан с комплексом психологических проблем, 

затрагивающих когнитивный, коммуникативный, эмоциональный, мотивационный, 

поведенческий, и иные компоненты сознательно-волевой сферы человека. При этом 

лица с «плохой социальной приспособляемостью» и испытывающие трудности 

адаптации хуже усваивают требования нравственных и правовых норм, отчуждены 

от общества и его ценностей [6].  

Таким образом, что успешность адаптации во многом зависит от личности кон-

кретного мигранта. В экстремальных условиях адаптации наиболее проявятся мо-

рально-психологические качества личности. В свою очередь, условии адаптации 

влияют на деформацию морально-психологических качеств личности и обострение 

наиболее негативных из них. 

Успешность адаптации мигрантов, а также непосредственно их криминальная 

активность, во многом зависит не только от морально-психологических качеств 

личности, он и от уровня их социально-культурного развития. Низкий уровень 

культуры, образования и потребительская ориентация личности влияют на форми-

рование антиобщественных установок, деформацию ценностных ориентаций, мар-

гинализацию и проявления деликвентного поведения.  
Одними из ключевых особенностей мигрантов, на субъективном уровне детер-

минирующих совершение ими преступлений, являются: морально-психологическая 

изолированность, тенденция к соблюдению психологической дистанции между со-

бой и окружающим миром, негативное или безразличное отношение к социальным 

и правовым нормам [7, c. 239-246], повышенная чувствительность к межличност-

ным отношениям, восприятие внешней среды как враждебной, отсутствие социаль-

ных связей, и др. 
Субъективные факторы детерминации преступности мигрантов культурологиче-

ского и духовно-нравственного порядка связаны, прежде всего, с уровнем общей 

культуры и духовно-нравственного развития личности мигранта, свойственных ему 

идеалов, ценностных установок и моральных принципов. 

Специалисты указывают на культурную обусловленность когнитивных аспектов 

психологического благополучия и психического здоровья мигрантов, культурно 

специфические синдромы, стигматизацию при обращении за психологической по-

мощью, предрасположенность и особенности протекания психических процессов, 

особенно у лиц с различными расстройствами психики (от ситуативного стресса до 

серьезных нарушений функционирования психики), способы совладания со стрес-

сом у представителей различных культур, народов и этносов, т.е. обусловленность 

данных феноменов этнокультурной идентичностью представителей конкретного 

общества [8-11].  
Исследователи отмечают отдельную роль религии в детерминант преступности 

мигрантов в современных условиях, особенно в регионах, которые в конфессио-

нальном плане представляет собой пограничную зону между православно-

христианской и исламской культурами. В данном контексте особое беспокойство 

оказывает влияние на личность мигранта наличие в регионе скрытой межконфес-
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сиальной напряженности, а также деятельность иностранных религиозных миссио-

неров, представляющих религиозно-экстремистские течения [12, c. 323]. Именно 

действуя под прикрытием финансируемых из-за рубежа миссионерских и различ-

ных просветительских организаций [13, c. 43-48; 14, c. 95-104], используя различ-

ные технологии манипулирования сознанием или действуя вполне открыто и играя 

на социальном положении, морально-психологическом состоянии и религиозных 

чувствах мигрантов, представители международных преступных организаций во-

влекают их в экстремистскую и террористическую деятельность. 
Рассматривая роль религии в формировании субъективных факторов детермина-

ции преступного поведения мигрантов, необходимо также учитывать и то, что, как 

справедливо отмечает С.А. Бучаков, если по месту прежнего проживания мигранта 

религия выступала для него фактором социального контроля, то в новых условиях 

религия утрачивает данную функцию, а ее роль в большинстве случаев сводится к 

культурно-бытовым традициям [15, c. 168]. При этом наступательная позиция отно-

сительно демонстрации и защиты своих культурно-бытовых традиций нередко за-

мещает религиозность или выдается за таковую. 

Детерминируемые культурными различиями субъективные факторы находят 

свое проявление как в процессе адаптации мигрантов в регионе пребывания, так и в 

открытых конфликтах на почве несоответствия культурных установок мигранта со-

циокультурным условиям пребывания. В данном случае духовно-нравственные ха-

рактеристики личности в зависимости от их качества выступают либо сдерживаю-

щим фактором, определяющим базовые личностные стратегии совладания и спо-
собствующим адаптации мигранта и его культурному обогащению, либо провоци-

руют конфликты и девиантное поведение. 
При этом, отсутствие постоянного источника доходов, вызванное нежеланием 

прикладывать трудовые усилия [16], служит причиной возникновения социальной 

фрустрации и психологического напряжения, провоцируя мигранта на асоциальные 

действия и поиск криминальных источников выхода из состояния нищеты. Соглас-

но статистическим данным, в структуре миграционной преступности преобладают 

преступления против собственности, а также преступления против порядка управ-

ления [17]. 
Как показали исследования, для мигрантов, совершающих преступления, харак-

терными являются следующие психологические особенности: они отличаются от-

сутствием чѐткой системы взглядов и убеждений, подвижностью ценностных ори-

ентаций, склонностью к авантюрам, более высоким уровнем импульсивности, т.е. 

склонностью действовать по первому побуждению, и агрессивностью, что сочетает-

ся у них с высокой чувствительностью и ранимостью в межличностных взаимоот-

ношениях; их отличает также отчужденность от общества и его ценностей, слабый 

уровень усвоения требований правовых и нравственных норм; отчужденность от 

малых социальных групп (семьи, учебного и трудового коллектива и др.), плохая 

социальная адаптация и приспособляемость и прочее [15, c. 168; 18, c. 271-272]. Из-

за повышенной «готовности» к конфликту при малейшем поводе такие лица чаще 

применяют насилие в различных конфликтных ситуациях [6]. 
Как известно, уровень социальной адаптации во многом обусловлен семейным 

статусом преступника, в значительной мере определяющем его социальные роли 
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[18, c. 95]. Большинство мигрантов либо не имеют семьи, либо находятся в разлуке 

со своей семьей, что обуславливает, с одной стороны, перманентную тревожность и 

переживание за родных, психоэмоциональную и сексуальную депривацию, а, с дру-

гой стороны, отсутствие социального контроля со стороны родных и близких лиц, 

авторитетов из социального окружения. 

Страх, неуверенность в себе, как следствие, импульсивность и агрессивность яв-

ляются типичными реакциями мигранта на нетипичные для него условия и пробле-

мы (языковые, культурные и пр.) в межличностной коммуникации, социально-

бытовую неустроенность, проблемы с трудоустройством, необходимость соблюде-

ния правил и ограничений, связанных с пребыванием в статусе мигранта, и иные, 

сопутствующие процессу адаптации, факторы. Хронические депривация и фрустра-

ция могут детерминировать серьезные, порой критические, изменения личности, 

имеющие криминогенный потенциал. 

Рассматривая субъективные факторы детерминации преступности, связанные с 

личностными особенностями преступника, как справедливо отмечает О.Д. Ситков-

ская, следует исходить из того, что у данную категорию лиц отличает наличие ранее 

достаточно прочно усвоенных стереотипов бытового и делового поведения. Данные 

стереотипы в большинстве случаев прямо проносятся на различные жизненные си-

туации уже в регионе пребывания [19, c. 27]. Таким образом, процесс адаптации не 

может не порождать, особенно у лиц старших возрастов со сложившейся системой 

взглядов и отношений, устоявшимися стереотипами поведения, различных трудно-

стей и конфликтов [12, c. 323]. Необходимо отметить, что во многих случаях моло-

дежь не спешит адаптироваться, находясь в регионе пребывания в этнических 

анклавах и диаспорах, а трудности и ограничения, связанные с процессом адапта-

ции воспринимают как посягательства на их личную свободу исключительно агрес-

сивно. 

Отдельно в детерминации преступности мигрантов следует отметить такой субъ-

ективный фактора, как деформация деформации правосознания мигрантов. Сущ-

ность данного феномена заключается в том, что в результате противоречии между 

рациональными и психологическими компонентами правового сознания мигрантов, 

восприятие ими правовой реальности происходит в искаженном виде, негативно 

влияя на формирование готовности к юридически значимому поведению. У пре-

ступников в наибольшей мере искажен такой элемент правосознания, как отноше-

ние к исполнению правовых предписаний, в результате чего лицо допускает нару-

шение закона, например, при угрозе его личным или групповым ценностям [20, c. 6-

9]. Правосознание, ценностные ориентации, национальная самобытность и другие 

социокультурные особенности мигрантов могут вступать в конфликт с традицион-

ными ценностями принимающего общества. Противоречия норм морали, зафикси-

рованных в сознании мигранта, с нормами права страны пребывания могут высту-

пить в роли условий, при которых психическая реакция организма может выйти за 

рамки нормы поведения [21, c. 86]. Непринятие норм права страны пребывания, 

прежде всего, в силу психологического восприятия правовых предписания как ин-

струмента ограничения личной свободы или дискриминации референтной группы, 

приводит деформации правосознания и, как следствие, правовому нигилизму и ин-

фантилизму, а также противоправному, нередко демонстративному, поведению ми-

грантов.  
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Принадлежность к различным этническим сообществам, характеризующимися 

сплочѐнностью и конспиративностью, так же способствует совершению преступле-

ний мигрантами, особенно в составе организованных преступных групп [22, c. 156]. 

Чувствуя настороженность и отчужденность со стороны местных жителей, мигран-

ты стараются обосабливаться, что, в свою очередь может сказываться на росте ор-

ганизованных преступных групп, сформированных по этническому принципу [12, c. 

323-324]. В сочетании с нежеланием адаптироваться и приспосабливаться к акту-
альной социальной среде, в т.ч. нежеланием соблюдать социальные и правовые 

нормы, такие лица не могут не осознавать общественную опасностью совершаемых 

ими преступных деяний, зачастую ими движут низменные желания и стремления, 

исключительно криминальная ориентация личности. 

Преступное поведение мигрантов может быть детерминировано ложной убеж-

денностью в не преступности (правомерности), а также в ненаказуемости различ-

ных форм поведения.  
Демографические исследования показали, что миграционное поведение людей 

различных национальностей зависит не только от особенностей уклада и образа 

жизни народов и этносов, уровня их образования, традиций и прочих культурных 

факторов, но и от влияния накопленного миграционного опыта [23, c. 5]. Нередко 

через средства массовой информации, но, в первую очередь, через коммуникацию с 

ранее прибывшими в регион соотечественниками мигранты сталкиваются с неточ-

ной информацией самого разного плана [24, c. 20]. В результате накопленный ми-

грационный опыт способствует появлению ложных представлений и убеждений в 

среде мигрантов относительно вседозволенности и безнаказанности в результате 

невозможности привлечения мигранта к ответственности и т.п. 
Рассматривая субъективные факторы детерминации преступного поведения ми-

грантов, необходимо учитывать такой фактор, как наличие у преступника психиче-

ских аномалий. Независимо от социального статуса лица, аномалии психики явля-

ются признанным криминогенным фактором, также криминологами рассматривает-

ся роль в детерминации преступного поведения акцентуаций личности и иных «по-

граничных» по отношению к норме состояний [25, c. 223-233; 26, c. 29-35; 27, c.471-

478; 28, c. 38]. 
Специалисты отмечают, что криминологический анализ нередких случаев со-

вершения прибывшими на заработки в Россию из стран СНГ мигрантами резонанс-

ных преступлений дает основания рассматривать вопрос о психической полноцен-

ности данной категории лиц, а пребывание на территории страны трудовых мигран-

тов с психическими расстройствами в силу их общественной опасности для окру-

жающих представляет собой отдельную криминологическую проблему. При этом, 

как указывают А.В. Кисляков и М.Н. Ахмедов, «особенного внимания к психосома-
тическому состоянию здоровья требуют, по нашему мнению, представители стран 

участниц СНГ, поскольку большинство стран Содружества в течение последних 

десятилетий испытывают колоссальные отрицательные экономические и социаль-

ные перегрузки, толкающие граждан в сопредельное государство – Россию – на по-

иски работы в целях «выживания» себя и своих близких. Кроме того, часть мигран-

тов используют возможность пребывания на территории России для совершения 

различных преступлений» [21, c. 89].  
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Психологические последствия перенесенных соматических заболеваний, психи-

ческие заболевания и аномалии психики, акцентуации характера и иные особенно-

сти психики человека могут усугубляться и приобретать более сложные и деструк-

тивные формы под влиянием внешних факторов, в том числе характеризующих 

среду обитания, социальное окружение и образ жизни человека.  
Под влиянием экстремальных для личности социальных факторов временные 

расстройства психики могут трансформироваться в хронические, а пограничные 

состояния в расстройства и заболевания психики, что в свою очередь является серь-

езным криминогенным фактором [8; 10; 29]. Процесс адаптации в регионе пребыва-

ния безусловно связан с различными стрессами для мигрантов, т.е., с психологиче-

ской точки зрения, мигранты находятся в экстремальных социальных условиях, свя-

занных как с необходимостью покидания региона исхода, так и с адаптацией в ре-

гионе пребывания. 
Как отмечают исследователи, к жизненным обстоятельствам, которые могут по-

служить толчком к возникновения психических расстройств у мигрантов, можно 

отнести и необходимость трудиться в другой стране [21, c. 86]. Таким образом, экс-

тремальность данных условий может иметь как объективный, так и субъективный 

характер, т.е. восприниматься таковой исключительно конкретным человеком, что 

во многом зависит от его морально-психологических и иных личностных характе-

ристик. 
Таким образом, к субъективным факторам детерминации миграции следует от-

нести культурологические, морально-психологические и психофизиологические 

особенности личности мигранта, непосредственное воздействие на проявление и 

трансформацию которых оказывает процесс адаптации в регионе пребывания. Пси-

хологическим механизмом избегания трудностей адаптации является обособление 

мигрантов в среде этнических диаспор и анклавов. Непринятие норм права страны 

пребывания приводит деформации правосознания и, как следствие, правовому ни-

гилизму и инфантилизму, а также противоправному поведению мигрантов. Нередко 

накопленный миграционный опыт способствует появлению в среде мигрантов лож-

ных представлений и убеждений относительно не преступности (правомерности) 

или не наказуемости различных форм поведения, вседозволенности и безнаказанно-

сти в результате невозможности привлечения мигранта к ответственности и т.п. 

Рассматривая субъективные факторы детерминации преступного поведения ми-

грантов, необходимо учитывать такой фактор, как наличие у преступника психиче-

ских аномалий. 
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В статье представлен анализ актуальных проблем экологической безопасности Крыма. Указано, 

что в современных условиях закономерно растет интерес к теоретическим и практическим проблемам 

обеспечения экологической безопасности на всей территории Российской Федерации и в конкретных 

субъектах федерации. Так, Крым – уникальный регион России. Эта уникальность подразумевает не 

только особое геополитическое положение, но и множество природных и почвенно-климатических 

факторов, которые обуславливают специфическую экологическую обстановку и социально-

экономическое развитие региона. Анализируются понятия экология, экологическая безопасность, эко-

система. Экологическая безопасность представлена как составляющая национальной безопасности, 

является состоянием защищенности жизненно важных интересов человека, общества и государства от 

угроз со стороны опасных природных объектов, загрязненных вследствие аварий, катастроф, хозяй-

ственной деятельности, природных явлений, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера. Сделан вывод, что в целях экологической безопасности Крыма, необходимо консолидировать 

все усилия государства и общества по увеличению доли естественных природных территорий, ограни-

чить, а в некоторых случаях и полностью запретить высоко масштабные техногенные воздействия на 

экосистему Крыма, тем самым, обеспечить его экологическую надежность. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, экосистема, окружающая середа, национальная 

безопасность, усовершенствование. 
 

В современных условиях закономерно растет интерес к теоретическим и практи-

ческим проблемам обеспечения экологической безопасности на всей территории 

Российской Федерации и в конкретных субъектах федерации. Так, Крымский полу-

остров – уникальный регион России. Эта уникальность подразумевает не только 

особое геополитическое положение, но и множество природных и почвенно-

климатических факторов, которые обуславливают специфическую экологическую 

обстановку и социально-экономическое развитие региона. 

Экологические проблемы регионов постоянно изучаются для выработки концеп-

ции экологической безопасности как региона, так и государства в целом. Термин 

«экология» впервые введен в научный оборот немецким ученым-биологом Э. Гек-

келем в 1866 г. в труде «Общая морфология организмов» для обозначения учения о 

взаимоотношениях организмов друг с другом и средой их обитания [1]. Имелась 

ввиду наука об условиях существования в природе растений и животных, как чисто 

биологическая дисциплина об общем отношении организма к окружающей природ-

ной среде. 

К основным положениям в сфере природоохраны и соответственно, экологиче-

ской безопасности, следует отнести такие понятия, как природа, природные объек-

ты, окружающая природная среда, экологические системы и т.п. Следует отметить, 

что одним из немногих законов, содержащих требования относительно природы, 

является Конституция РФ, в которой возлагается на каждого обязанность охранять 

природу и окружающую природную среду (ст. 58 – каждый обязан сохранять при-

роду и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам) [2]. 

Вместе с тем, следует признать, что «окружающая природная середа» – одна из 
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самых фундаментальных категорий современной науки и практики. Окружающая 

среда, а не природа, является интегрированным объектом правового регулирования 

общественных отношений по поводу природы на современном этапе согласно 

национального и международного права [3]. 

Термин «окружающая среда» был введен в оборот в связи с тем, что на первый 

план вышла заинтересованность человека в сохранении благоприятного состояния 

природы как среды жизни людей в условиях стремительного роста научно-

технического прогресса, увеличения населения и т.п. [4, с. 243]. 

ФЗ РФ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» [5] устанавливается пра-

во граждан на благоприятную окружающую среду (окружающую природную среду, 

условия труда, быта, проживания, отдыха и т.п.), факторы, которые не должны 

опасно и вредно влиять на организм человека нынешнего и будущих поколений. 

Экологические и санитарно-гигиенические требования определяют содержание по-

нятия «окружающая среда». 

Науке и практике известно еще одно понятие, которое имеет значение для анали-

за проблемы, – «экосистема». Экологические системы могут быть как природного 

происхождения (например, лес, река), так и искусственного, возникающие вслед-

ствие антропогенного воздействия человека (трансформированные, а также моди-

фицированные, измененные в процессе преобразующей деятельности общества, 

например, искусственные озера, искусственно посаженный лес). Поэтому взаимо-

связь экосистем обязывает всех граждан, коллективные субъекты и государство 

учитывать экологические последствия своих действий, даже если они не связаны с 

воздействием на природу. Это позволяет определить понятие «экосистема», высту-

пающее как объект правового регулирования. 

Экологическая система – это естественная сфера окружающей среды, наделенная 

замкнутой системой взаимосвязей ее составных компонентов, которые придают ей 

устойчивость, взаимосвязанная с другими устойчивыми экологическими экосисте-

мами и имеющая определенную биологическую продуктивность. 

Сейчас осложнение экологических проблем в городах и населенных пунктах из-

менило отношение к благоустройству – требования защиты здоровья населения, со-

здания благоприятных условий для их проживания. Впервые в градостроительных 

проектах ставится цель рациональной организации территории с учетом экономиче-

ски безопасного развития, планирования, застройки, реконструкции, благоустрой-

ства и озеленения городов, что обеспечивает реализацию прав граждан на укрепле-

ние здоровья, их гармоничное физическое и духовное развитие.  

Планировка и застройка населенных пунктов должны предусматривать наиболее 

благоприятные условия проживания населения, в том числе, за счет благоустрой-

ства жилых районов, восстановления санитарно-защитных зон, строительства и ре-

конструкции объектов коммунального хозяйства, рационального использования го-

родских земель.  

Применяя перечисленное к Крыму, поддерживаем мнение А.Н. Тетиора [6, с. 6-

14], что в связи с отсутствием должного контроля, Крым далеко не лучшим образом 

застроен и освоен: например, выполнена недопустимая с точки зрения экологии за-

стройка берега моря как в городах, так и в случайных местах, подходящих для осво-

ения, например, для «рыбаков», построены поселки для прибывших в Крым, ранее 

депортированных граждан, с исключительно малой архитектурно-ландшафтной ин-
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дивидуальностью и выразительностью, с низким уровнем современной урбаниза-

ции. Недопустима пропаганда успешной застройки берега моря. Застройка Крыма 

ведется зачастую хаотично: частные дома возводят из ракушечника с минимальны-

ми архитектурными требованиями, тогда как ряд зданий – гостиниц, объектов от-

дыха, и пр. – выполняют по оригинальным индивидуальным проектам. В итоге по-

лучается эклектика, смешение стилей, и не гармонирующий с природной средой 

архитектурный образ Крыма. 

Степень благоустройства населенных пунктов и других общественных мест 

вдвойне влияет на окружающую человека среду.  

Во-первых, при реализации экологической безопасности большое значение име-

ет планирование населенных пунктов, размещение культурно-зрелищных учрежде-

ний, предприятий торговли и общественного питания, благоустройства улиц и зеле-

ных насаждений, зон отдыха, стоянок автотранспорта. В свою очередь, обеспечение 

порядка на улицах, площадях, в парках и других общественных местах является од-

ним из необходимых условий поддержания окружающей природной среды.  

Во-вторых, состояние благоустройства влияет на формирование общественной 

морали: засорения улиц, площадей, подъездов домов, парков бытовыми отходами; 

неудовлетворительное состояние общественных мест, повреждение или уничтоже-

ние зеленых насаждений – причиняют вред общественной морали. 

На связь благоустройства и экологической безопасности указывает и то, что чи-

стота и порядок в общественных местах способствуют формированию у людей по-

зитивного отношения к общественной нравственности, повышению экологических 

знаний, необходимых для формирования экологической культуры граждан с целью 

воспитания бережного отношения к окружающей природной среде. И, наоборот, 

повреждение или уничтожение зеленых насаждений и садово-паркового оборудова-

ния, ограждений парков и газонов и т.п. (повреждение городских насаждений, хож-

дение или проезд по газонам и т.д.) нередко создают благоприятные условия для 

совершения нарушений в сфере благоустройства, общественного порядка и окру-

жающей природной среды.  

Создается своеобразный негативный морально-эмоциональный фон, способ-

ствующий развитию криминальной ситуации, который приводит к нарушению эко-

логической безопасности. Таким образом, экология – это комплексная наука, изу-

чающая среду обитания живых организмов, взаимосвязи между ними и средой про-

живания, обеспечение оптимальных условий, необходимых человеку для жизни и 

развития, функционирование и взаимодействие с другими компонентами. 

Категорию «экологическая безопасность», следует рассматривать в аспекте без-

опасности в целом. Исходя из того, что безопасность является понятием специфиче-

ским и многогранным, его нужно рассматривать с позиции комплексного подхода, с 

учетом междисциплинарного назначения. Здесь в одинаковой степени важны эко-

номические, политические, экологические и другие аспекты. Поэтому при рассмот-

рении вопросов безопасности в научных исследованиях и законотворчестве исполь-

зуются различные термины: «безопасность», «безопасность государства», «нацио-

нальная безопасность». 

В Указе Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации» [7] под «национальной безопасностью» понима-

ется остояние защищенности национальных интересов Российской Федерации от 
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внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституци-

онных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, граждан-

ский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее неза-

висимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие 

страны. 

Таким образом считаем, что проблему экологической безопасности стоит рас-

сматривать в рамках более широкой проблемы – национальной безопасности в це-

лом, поскольку национальная безопасность служит крайне важной цели – обеспече-

нию безопасности жизненно важных интересов всего населения страны. Поскольку 

законодательство является целостной социальной системой, то мы должны исхо-

дить из того, что носителем интегрированных потребностей граждан и социальных 

групп является нация. Поэтому термин «национальная безопасность» точнее отра-

жает сущность вопроса экологической безопасности человека, общества и государ-

ства.  

В экологической сфере угрозы национальной безопасности РФ создают значи-

тельные антропогенные нарушения и техногенная перегруженность территорий; 

неэффективное использование природных ресурсов, широкомасштабное примене-

ние экологически вредных и несовершенных технологий; неконтролируемый ввоз 

экологически опасных технологий, веществ и материалов; негативные экологиче-

ские последствия оборонной и военной деятельности. 

Так, среди экологических проблем Крыма можно выделить застройку береговых 

линий, добычу в местных карьерах стройматериалов – песка, известняка; добыча 

морского песка из пляжей; чрезмерная освоенность территории различными объек-

тами хозяйственной деятельности; неконтролируемая распашка земель; недостаток 

лесов, водоемов с пресной водой и др. 

Поэтому важное значение в этой связи, имеет решение поставленной в Стратегии 

задачи обеспечения экологически и технологически безопасных условий жизнедея-

тельности общества, при этом обеспечение национальной безопасности в экологи-

ческой сфере является актуальным направлением деятельности общества и государ-

ства [7].  

Управление деятельностью системы обеспечения национальной, в том числе 

экологической безопасности, определяются полномочиями основных субъектов 

указанной системы: общества, Государственной Думы, Президента РФ, Совета без-

опасности РФ, Правительства РФ, Конституционного Суда РФ и т.д.  

Это также отражено в федеральном законодательстве об охране окружающей 

среды, где указано: охрана окружающей среды, рациональное использование при-

родных ресурсов, обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности че-

ловека – неотъемлемое условие устойчивого экономического и социального разви-

тия РФ; а природные ресурсы РФ являются собственностью народа РФ. Государ-

ственная система экологической безопасности должна защищать от экологических 

угроз, которые проявляются в локальных, региональных и глобальных масштабах. 

Экологическая безопасность, следует заметить, является необходимым сред-

ством реализации государственных устремлений в различных сферах общественной 

жизни, но существуют еще и другие угрозы объектам безопасности (экономические, 

военные, технологические, политические, международные и т.п.). 
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Так, достижения экономической безопасности в рассматриваемой сфере способ-

ствуют укреплению экологической безопасности, поскольку предоставление гаран-

тии того, что интересы охраны окружающей природной среды не будут использо-

ваться как повод для экономической и торговой дискриминации, послужат мощным 

стимулом в природоохранной деятельности. В свою очередь, экологическая без-

опасность поставит надежный заслон эксплуатации природной среды (эксплуатация 

природных ресурсов, захоронения на их территории опасных отходов, и др.).  

Так, Г.П. Серов определяет экологическую безопасность личности, общества и 

государства как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства в процессе взаимодействия общества и природы от угроз [8, 

с. 33]. 

Таким образом, экологическая безопасность как элемент национальной безопас-

ности, является понятием более объемным и является состоянием окружающей 

природной среды, при котором организационно-правовыми, научно-техническими, 

экономико-политическими и другими мерами обеспечивается: надлежащее качество 

окружающей природной среды, т.е. такое состояние окружающей среды, при кото-

ром остается неизменной анатомическая целостность организма и при нахождении 

его в этой среде нормально осуществляются его физиологические процессы; отсут-

ствие угроз для окружающей среды и для человека; предотвращение ухудшения ка-

чества окружающей природной среды; охрана, воспроизведение и улучшение при-

родных объектов; устранение существующего негативного влияния на природные 

объекты. 

Следовательно, экологическая безопасность как составляющая национальной 

безопасности является состоянием защищенности жизненно важных интересов че-

ловека, общества и государства от угроз со стороны опасных природных объектов, 

загрязненных вследствие аварий, катастроф, хозяйственной деятельности, природ-

ных явлений, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Касаемо экологической безопасности Крыма, необходимо консолидировать все 

усилия государства и общества по увеличению доли естественных природных тер-

риторий, ограничить, а в некоторых случаях и полностью запретить высоко мас-

штабные техногенные воздействия на экосистему Крыма, тем самым, обеспечить 

его экологическую надежность. 
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НАЕМНИЧЕСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И 

НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

Семенцова И. А., Романенко В. Б. 
 

Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

В статье рассмотрены вопросы международно-правового осмысления наемничества, дан анализ 

международно-правовых актов определяющих понятие, формы и признаки «наемничества». Авторы 

системно раскрывают особенности имплементации международно-правовых норм о наемничестве в 

национальное законодательство зарубежных  стран. По итогам исследования сделан вывод о том, что в 

современных правовых условиях лишь немногие государства следуют предписаниям международного 

права, хотя и ратифицируют данные нормативно-правовые акты на территории своих государств. Кро-

ме того, анализ уголовных законов стран континентального права свидетельствует о наличии диамет-

рально противоположных особенностей регламентирования уголовной ответственности за совершение 

преступлений, связанных с наемничеством. 

Ключевые слова: наемничество, преступление, ответственность, государство. 
 

Характеристика юридической природы и содержания наемничества были отра-

жены во многих международных нормативно-правовых актах (Нюрнбергском Уста-

ве Международного военного трибунала (1945), в Уставе Международного Военно-

го Трибунала в Токио (1946), в Европейской конвенции по правам человека (1950) и 

т. д. 

Принятый Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 12 августа 1949 

г. [1], закрепил раскрытие терминологической конструкции «наемник». А в 1989 г. 

Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансировани-

ем и обучением наемников отразила юридический состав наемничества. 

Позже в 1998 г. принятый Римский статут Международного уголовного суда по-

пытался закрепить состав, содержащий элементы наемничества [2]. Тем не менее, 

указанная норма не коррелировала положениям нормативного акта 1989 г. 

Так, Римский статут закрепил ответственность за наемничество в отношении 

лиц, не достигших 15-летнего возраста. Анализируя законодательство рассматрива-

емого периода, целесообразно отметить, что формулировка указанной юридической 

нормы представляется совершенно необоснованной ввиду приравнивания преступ-

лений международного характера и преступлений несовершеннолетних. 

Отсутствие корреспондирующих норм, противоречие международно-правовых 

актов стали причиной появления диаметрально противоположных позиций относи-

тельно целесообразности установления уголовной ответственности за совершение 

преступлений, содержащих элементы наемничества. 

Таким образом, одни государства поддержали необходимость установления уго-

ловно-правового запрета за совершение рассматриваемых преступлений междуна-

родного характера, другие индифферентно отнеслись к положениям Римского ста-

тута. Стоит заметить, что в странах, которые восприняли должным образом предпи-

сания указанного документа, до сих пор прослеживается тенденция противоречиво-

сти относительно интерпретации «наемничества», его состава как преступления, а 
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также содержательного аспекта. Данный факт обусловлен различным пониманием 

одних и тех же правовых вопросов с точки зрения правовой системы той или иной 

страны. 

Американская и английская правовые системы характеризуется схожими сочета-

ниями и взаимодействиями норм общего и статутного права. Тем не менее, для ан-

глийской правовой системы характерно сохранение средневековых норм, принци-

пов и институтов, что в целом обуславливает отсутствие уголовно-правового регла-

ментирования преступлений, содержащих все элементы наемничества, на совре-

менном этапе.  

В настоящее время вопрос о запрете преступлений, связанных с наемничеством, 

является актуальным в Международном кодексе о преступлениях против мира и 

безопасности человечества. Однако английское королевство не поддерживает этот 

запрет, исходя из того, что данный тип преступлений не имеет статуса общепри-

знанных международных преступлений. 

В свою очередь, США поддержали возражения Англии, но в качестве аргумента 

указали на то, что юридическая формулировка наемничества в данном документа 

сформулирована достаточно неопределенно, поскольку уголовная ответственность 

наступает не в следствии действий самих наемников, а в результате вербовки, ис-

пользования, финансирования данных лиц агентами или представителями государ-

ства. Несмотря на то, что США в целом были не согласны с формулировкой «наем-

ничества» в указанном международно-правовом акте, уголовная ответственность за 

совершение рассматриваемых преступлений все же регламентирована законода-

тельством США. Кроме того, декларирование конституционных норм данного госу-

дарства о верховенстве международно-правовых договоров над внутренним законо-

дательством, о чем свидетельствует раздел 2 ст. 6 Конституции, не соответствует 

действительности [3].  

Стоит отметить, что США не всегда корректно следовали указаниям междуна-

родного характера. Такое обстоятельство обусловлено правовым дуализмом, т.е. 

правовыми проблемами разграничения полномочий федерации и штатов. Несмотря 

на частые попытки урегулировать данный вопрос, надлежащий образом компетен-

ции не урегулированы.  

В контексте данного исследования важно заметить, что уголовное законодатель-

ство США в сфере наемничества носит репрессивный характер, если проводить 

сравнительную характеристику уголовной ответственности с другими странами. 

Так, например, в России устанавливается уголовная ответственность за участие в 

военных действиях. Такие предписания содержит и международное право. А в 

США уголовная ответственность может наступить и за поступление на такую служ-

бу. 

В свою очередь, анализ законодательства континентального права позволяет 

сделать вывод о том, что для таких государств характерно предусмотрение между-

народных норм на уровне Конституций. Например, в Основной законе Германии 

общепризнанные нормы международного права признаются частью федерального 

права, о чем свидетельствует ст. 25. Кроме того, данные нормы обладают преиму-

ществом перед национальным законодательством [4].  

Тем не менее, положения УК Германии не соответствуют нормам Международ-

ной Конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обуче-
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нием наемников 1989 г. Так, уголовное законодательство не содержит указаний на 

то, что данный состав присущ преступлениям, содержащим элементы наемничества. 

Кроме того, уголовный закон Германии значительно ограничивает терминологиче-

скую конструкцию «наемник», поскольку содержательный аспект данного термина 

позволяет сделать вывод о том, что наемниками могут выступать только граждане 

Германии. 

Еще одним противоречащим моментом в уголовном законодательстве страны 

выступает нивелирование ответственности за использование, финансирование и 

обучения наемников. Представляется, что такой пробел в регламентации наемниче-

ства не оправдан, поскольку данные противоправные действия несут не меньшую 

общественную опасность. 

Стоит заметить, что УК Германии не содержит норм, посвященных противо-

правности участия наемника в военных действиях. Кроме того, в данном акте не 

предусматривается ответственность лиц, отдающих приказ о совершении данных 

деяний. Как видится, уголовная регламентация УК Германии не корреспондирует 

международным нормам в сфере регламентации преступлений, содержащих эле-

менты наемничества. Несмотря на ярко выраженную противоречивость междуна-

родному законодательству, УК Германии в некоторых случаях достаточно расши-

рительно толкует объективную сторону деяний, связанных с наемничеством. Так, 

данный нормативно-правовой акт предусматривает ответственность за доставку 

наемника к вербовщикам.  

В свою очередь, если обратиться к уголовному законодательству Испании, то 

можно заметить пример прямого действия международного права. Несмотря на то, 

что УК данного государства не содержит состава наемничества, в то же время, в 

статье 614 УК Испании предусмотрена ответственность за совершение или приказ 

совершить противоправное действие в процессе вооруженного конфликта [5]. 

Для Конституции Франции также характерна регламентация преимущества меж-

дународных норм над внутренним законодательством, о чем говорится в ст. 55 Ос-

новного закона. Однако, проблемы регламентации наемничества в уголовном зако-

нодательстве Франции все же прослеживаются [6, л. 308-347]  

Анализ нормативно-правовых актов в сфере правового регулирования наемниче-

ства, а также установление прямого запрета на данный вид преступлений показыва-

ет, что в современных правовых условиях существует ряд стран, которые законода-

тельно уголовную ответственность за наемничество не закрепляют. Уголовный за-

кон таких стран содержит прямую отсылку к нормам международного права. 

Так, например, Польский уголовный закон не содержит интерпретацию «наем-

ничества», тем не менее, уголовная ответственность данным нормативным актом 

все же предусматривается. Уголовный кодекс Польши является законодательным 

актом, который напрямую ссылается на нормы международного права в части, каса-

емой уголовной ответственности за преступления, связанные с наемничеством. В 

законе нет дублирования положений международного права, которые определяют 

наемную службу, запрещенную для вербовки, финансирования и обучения наемни-

ков. Польский закон идет в ногу с нормами международного права, призванными 

запретить любые наемные военные службы, запрещенные законом.  

Таким образом, положения УК Польши соответствуют международным стандар-

там, регулирующим уголовную ответственность за преступления, связанные с 
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наемничеством. Важно отметить, что при определении наемной службы учитыва-

ются все запрещенные законом формы этой деятельности. 

Поскольку верховенство и преимущество норм международного права над внут-

ренним законодательством безусловно в силу конституционного закрепления не 

представляется необходимым предусматривать в национальном законодательстве те 

аспекты, которые регламентированы международным правом. Указанные отсылки к 

международным нормам содержатся и в уголовном законодательстве Нидерландов. 

Данная позиция представляется вполне оправданной, поскольку подтверждение 

и дублирование норм международного права в сфере уголовно-правовой регламен-

тации преступлений, связанных с наемничеством, в национальном законодательстве 

не усилит и не сделает более эффективным. Речь идет о том, что сами положения 

международного права должны быть настолько неукоснительно предусмотрены, что 

им бы не требовались подтверждения внутреннего законодательства страны, под-

державшую и ратифицирующую их. 

Преступления, посягающие на международные отношения, предусматриваются и 

уголовным законодательством Республики Болгария и Латвийской Республики. Тем 

не менее, специальным норм в сфере уголовно-правовой регламентации данные 

нормативно-правовые акты не содержат [7, с. 142].  

В свою очередь, УК Республики Беларусь имеет такую же структуру, как и уго-

ловный кодекс Российской Федерации. Но ее Особенная часть начинается с Раздела 

VI «Преступления против мира, безопасности человечества и военные преступле-

ния». Уголовная ответственность за совершение преступлений, связанных с наем-

ничеством, предусматривается ст. 132 и ст. 133 [8]. 

Таким образом, анализируя вышесказанное, стоит отметить, что на современном 

этапе максимальное коррелирование внутренних норм и международного права от-

мечается в уголовном законодательстве Испании, Польши и Республики Беларусь. 

В уголовных законах указанных стран уголовная ответственность за совершение 

преступлений, содержащих все аспекты наемничества, удачно регламентирована. 

В свою очередь, Основные законы Франции и Германии хотя и предусматривают 

верховенство и преимущество международного законодательства, но уголовное 

право указанных стран противоречит предписаниям международных актов. Таким 

образом, сам факт их существования и ратифицирования показывает противоречи-

вость нормотворчества Франции и Германии, отсутствие корреляции норм как в 

национальном законодательстве, так и во взаимодействии с международным пра-

вом. Однако, в некоторых государствах наемничество вовсе не является обществен-

но опасным и не получило своего закрепления в законодательстве данных стран. 

Наиболее ярким примером является Французский иностранный легион, который 

возник еще в 30-х годах 18 века и продолжает существовать до настоящего времени, 

формируясь за счет наемников. 

Изучение истории Французского иностранного легиона приводит к выводу, что 

данная организация была создана с целью решения важных задач, представляющих 

интересы государства. Основным достоинством Французского иностранного легио-

на можно считать возможность удаления из Франции опасных, революционно 

настроенных элементов французского гражданского общества. Такой подход обос-

нован с точки зрения государственной безопасности и гарантирует сохранение ста-

бильности и порядка в обществе. 
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В сочетании с дипломатией сила оружия легиона была удобным и эффективным 

механизмом решения различных государственных задач на мировой арене, а также 

избавления от нежелательных социальных элементов внутри страны [9, с. 83] 

По действующему законодательству Франции Французский иностранный легион 

является официальным действующим воинским подразделением, входящим в со-

став сухопутных войск данной страны. В тоже время п. 2 ст. 412-7 УК Франции 

предусмотрена уголовная ответственность за «набор вооруженных сил без приказа 

или разрешения законных властей» [10]. 

Как практика показывает, большинство стран мира проводят политику, направ-

ленную на борьбу с наемничеством и криминализуют подобные действия в своем 

уголовном законодательстве. Наемничество рассматривается в качестве преступле-

ния, которое приносит вред обороноспособности страны, а также внутренней и 

внешней безопасности государства. 

В современном законодательстве некоторых европейских стран, таких как Шве-

ция, ФРГ и Бельгия, существуют законы, которые содержат определения наемниче-

ства в качестве противоправной деятельности, включающей в себя вербовку на 

службу за границей. При этом вербовка может рассматриваться в различных аспек-

тах и составлять собирательное понятие. Например, согласно законодательству 

Бельгии, вербовка может включать в себя «побуждение» и «предоставление услуг» 

в целях материальной выгоды [11]. В кодексе Федеративной Республики Германия 

под вербовкой понимается «доставка» вербуемого на службу или вербовочное об-

легчение. А в Уголовном кодексе Швеции состав наемничества может возникнуть в 

результате незаконного склонения людей к выезду за границу для службы ино-

странным военным отрядам [12]. Также как и в уголовном законодательстве Фран-

ции, уголовные кодексы Бельгии и Швеции признают наемничество преступлением, 

если вербовка происходит без соответствующего разрешения. 

В Российской Федерации понятие «наемничество» получило свое законодатель-

ное закрепление в ст. 359 УК РФ, в соответствии с диспозицией которой под «наем-

ничеством» понимается вербовка, обучение, финансирование или иное материаль-

ное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте 

или военных действиях. 

В современном мире наемничество становится все более распространенным яв-

лением в военных конфликтах. Наемники – это группа людей, которые участвуют в 

боевых действиях с целью получения материального вознаграждения, не имеющие 

гражданство той страны, где происходят военные действия, и не проживают посто-

янно на ее территории. 

Таким образом, на основе анализа действующих норм УК РФ можно сделать вы-

вод, что концепция наемничества и ее разновидности определены в соответствии с 

принципами, заложенными в Международной конвенции о борьбе с вербовкой, ис-

пользованием, финансированием и обучением наемников 1989 года [13]. Данная 

конвенция устанавливает правовые рамки для регулирования проблемы наемниче-

ства в мировом сообществе, определяя его как противозаконную деятельность, 

направленную на осуществление боевых действий по заказу частных или государ-

ственных лиц.  

Таким образом, проведенный анализ уголовного права зарубежных стран в сфере 

регламентации наемничества позволяет сделать вывод о том, что в современных 
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правовых условиях лишь немногие государства следуют предписаниям междуна-

родного права, хотя и ратифицируют данные нормативно-правовые акты на терри-

тории своих государств. Анализ уголовных законов стран континентального права 

свидетельствует о наличии диаметрально противоположных особенностей регла-

ментирования уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с 

наемничеством. Кроме того, терминологическая конструкция «наемничество» не 

раскрывается в нормах уголовного законодательства большинства стран, которые 

используют бланкетную конструкцию уголовно-правовых норм при характеристике 

наемничества. 
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В последние годы политическая обстановка между большим количеством стран, привела к значи-

тельным изменениям в правом поле международного взаимодействия. Проблема, которая рассматри-

вается в статье, не возникла недавно, а имеет уже значительную историю. Вопрос экспроприации 

имущества при невыполнении договорных условий является краеугольным камнем многих отноше-

ний, складывающихся в условиях участия в них иностранного элемента. Несмотря на немалую прора-

ботанность проблемы экспроприации даже на всемирном правовом уровне, всѐ ещѐ возникают затруд-

нения в единообразном разрешении подобных ситуаций не только между участниками отношений, но 

даже и судебными инстанциями. 

В работе приведены примеры возникновения и разрешения рассматриваемых правоотношений, а 

также рассмотрены доктринальные точки зрения в этой сфере. 

Ключевые слова: экспроприация, национализация, международные отношения, коммерческий ар-

битраж, Хартия экономических прав и обязанностей государств. 
 

Необходимо начать с того, что впервые вопрос о понятии и признаках экспроприа-

ции (национализации) возник в первой половине ХХ века ввиду активного распростра-

нения социалистической идеологии и процесса деколонизации. Данный институт в 

привычном понимании представляет собой прямое изъятие частной собственности ор-

ганами власти с последующей передачей титула или владения государству либо треть-

ему лицу [9, с. 398]. Однако, как демонстрирует практика международных арбитраж-

ных судов, указанное выше определение является весьма узким. Американский юрист 

Р. Дольцер справедливо отмечает, что процесс принудительного изъятия частной соб-

ственности, несмотря на множество существующих резолюций Генеральной Ассам-

блеи ООН и академических трудов, с точки зрения международного обычного права 

остается неясным [10, с. 553], так как приоритетное количество международных актов 

оставляет урегулирование данного вопроса в пределах национального регулирования. 

Таким образом, актуальность настоящей работы обусловлена фактом того, что на сего-

дняшний день, вопреки большому количеству международных договоров (Резолюция 

ГА ООН «О неотъемлемом суверенитете государств над естественными ресурсами» 

1962 г. [1], Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 г. [2] и т.д.) и 

национальных актов (ст. 242 Гражданского кодекса РФ [3]) в области регулирования 

процесса национализации, - дефиницию и основные признаки данного института мож-

но выделить лишь при анализе практики международных коммерческих арбитражей.  

Как отмечает А. А. Данельян, экспроприация может затрагивать не только матери-

альное имущество, но и широкий спектр нематериальных активов, представляющих 

интерес для инвестора. Большая часть двусторонних соглашений, регулирующих про-

цесс инвестирования, содержат широкие определения термина «инвестиции». Следова-

тельно, любое имущество, охватываемое данным понятием, может стать предметом не 

только прямой, но и косвенной экспроприации. А. А. Данельян определяет косвенную 

национализацию как нарушение права пользования имуществом, в результате которого 

происходит лишение владельца его имущества полностью, либо лицо в существенной 
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степени лишается разумно ожидаемого экономического результата от собственности. 

Учѐный также отмечает, что экспроприация может осуществляться как в форме дей-

ствия (принудительный переход титула), так и в форме бездействия (например, при 

непредставлении со стороны государства защиты физическим и юридическим лицам) 

[8, с. 154-155]. 

В качестве яркого примера, в котором впервые затрагивались вопросы косвенной 

экспроприации, можно выделить дело норвежской компании «Ship-owners». Спор воз-

ник между правительствами Норвегии и США, когда органы последних предприняли 

ряд юридических мер по национализации судов, строительство которых осуществля-

лось на верфях Соединѐнных Штатов по заказу норвежских граждан. Подобные меры 

со стороны Соединѐнных Штатов Америки были вызваны необходимостью подготовки 

флота ко Второй мировой войне. После того как США отказались в добровольном по-

рядке возместить понесенные норвежскими гражданами убытки в результате наруше-

ния их прав по контрактам, правительство Норвегии было вынуждено обратиться с ис-

ком в международный арбитраж. Позиция Соединѐнных Штатов строилось на том, что 

права заказчика по договору не являются объектом экспроприации в понимании меж-

дународного права, следовательно, ни о какой компенсации говорить невозможно. Од-

нако суд указал, что действия США в отношении прав норвежских граждан являются 

национализацией, поскольку последняя может распространяться на любые права, ко-

торые могут быть предметом коммерческой сделки [4].  

Вторым делом, раскрывающим особенности косвенной экспроприации, является 

разбирательство между компанией Revere Copper и правительством Ямайки. Изна-

чально представитель организации заключил соглашение с публичными органами 

Ямайки об особом режиме налогообложения в отношении предпринимательской дея-

тельности, осуществляемой в данном государстве. Однако впоследствии правительство 

отступило от договора путем резкого увеличения налогообложения в отношении ком-

пании Revere Copper, что в свою очередь лишило последнюю ожидаемых экономиче-

ских результатов и повлекло нерентабельность бизнеса на территории страны. Корпо-

рация по страхованию зарубежных инвестиций (OPIC) отказала в страховых выплатах 

компании, обосновав данное решение тем, что предприниматель не был лишен соб-

ственного имущества, т.к. у страхователя продолжала существовать объективная воз-

можность по управлению заводом. По результатам рассмотрения иска к страховой ор-

ганизации арбитражный суд постановил, что в данной ситуации действия органов 

Ямайки представляют собой акт косвенной экспроприации, поскольку направлены на 

лишение права владельца получать разумно ожидаемый экономический результат от 

собственности и вынуждают последнего к отчуждению имущества [5].  

Ещѐ одним интересным примером национализации является дело «Bilone», в рамках 

которого была выработана концепция «ползучей» экспроприации, представляющей 

собой совокупность направленных действий со стороны государства по изъятию част-

ной собственности. Гражданин Сирии Билоун осуществлял инвестирование в экономи-

ку Ганы путем строительства рекреационного комплекса на территории страны. Одна-

ко впоследствии публичные органы африканского государства предприняли ряд мер, 

направленных на лишение инвестора права осуществлять контроль в отношении не-

движимости. Изначально правительство Ганы приостановило разрешение на строи-

тельные работы (хотя объект был почти готов к сдаче заказчику), а после и вовсе объ-

явило об аресте Билоуна с последующей депортацией из страны. В результате обраще-
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ния инвестора в коммерческий трибунал данные действия со стороны правительства 

африканского государства были справедливо оценены как «ползучая» экспроприация 

[6].  

Также следует отметить решение Арбитража при МЦУИС по делу «Amoco», в ко-

тором судебный орган указал, что с точки зрения международного права экспроприа-

ция может осуществляться не только в пользу государства, но и в пользу третьих лиц 

(как физических, так и юридических). «Изъятие частной собственности в данном слу-

чае должно быть совершено или инициировано правительством на основании акта ли-

бо другого действия, приписываемого правительству» [7]. 

Подводя итог проделанной работы, необходимо отметить факт отсутствия на меж-

дународном уровне единого понимания термина «экспроприация», что приводит к раз-

личным позициям государств по данному вопросу. На наш взгляд, определение кос-

венной национализации наиболее точно дано профессором А. А. Данельяном, посколь-

ку позволяет определить конкретный круг разновидностей имущества, которые могут 

быть предметом принудительного изъятия со стороны публичных органов.  

Заключительным пунктом следует выделить определенные признаки косвенной 

экспроприации, вытекающие из проанализированной судебной практики: 1) высокая 

степень нарушения имущественных прав (значительная потеря контроля или значи-

тельные экономические потери); 2) может осуществляться как в пользу государства, 

так и в пользу третьих лиц; 3) возможна в результате дискриминации отдельных пред-

принимателей или иных лиц; 4) осуществляется как в форме действия, так и в форме 

бездействия; 5) возникает также при комплексе действий со стороны государства, ко-

торые сами по себе национализацией не являются.  

Также следует иметь в виду, что основным отличием национализации от нарушения 

договора со стороны государства являются тот факт, что в первом случае публичные 

органы осуществляют свою суверенную власть, а во втором – выступают контрагента-

ми, которые несут установленную договором ответственность. 
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Мировая практика давно сформулировала для себя основные подходы к определению права госу-

дарства, согласно которого регулируется деятельность юридических лиц. Так, в своѐ время были 

сформированы теория инкорпорации, теория оседлости, теория центра эксплуатации и теория кон-

троля. Может показаться, что данные критерии установления применимого права являются устоявши-

мися и несменными, однако политические, социальные и экономические отношения, которые высту-

пают фактором развития для большинства правоотношений, обязуют рассмотреть возможные расши-

рения регулирования в данной сфере. В статье презюмируется возможность введения в законодатель-

ство Российской Федерации положений, допускающих расширение определения личного статуса юри-

дического лица при помощи теории контроля, которая позволила бы дополнительно определять преде-

лы отношений с отдельными корпорациями. 

Ключевые слова: юридическое лицо, личный закон юридического лица, теория контроля, зако-

нодательство РФ. 
 

Вопрос определения личного статута юридического лица имеет важное значение 

для теории и практики международного частного права, поскольку позволяет опреде-

лить принадлежность какой-либо компании к условиям правового регулирования кон-

кретного государства. В правоприменительной деятельности стран англо-саксонской 

правовой семьи на протяжении XX в. активно формировался особый институт - теория 

контроля, которая дополнила действующую триаду личных законов юридических лиц 

и образовал добавочный вариант личного закона юридических лиц наряду с теорией 

инкорпорации, теорией оседлости и теорией эффективного места деятельности.  

Для понимания теория инкорпорации является наиболее простой и лабильной кон-

цепцией определения личного закона, поскольку она предопределяет распространение 

права государства по месту регистрации юридического лица, что с практической точки 

зрения значительно упрощает его самоопределение и практически исключает коллизи-

онные ситуации. Российская Федерация использует именно эту модель, в чем можно 

убедиться при буквальном прочтении п. 1 ст. 1202 ГК РФ [1]. Такой же подход можно 

обнаружить и в других юрисдикциях, к примеру, в Южной Кореи (ст. 16 Закона о кол-

лизии законов 1962 г.) [2]. Слабым местом теории инкорпорации можно отметить воз-

можность использования компаниями офшорных зон для регистрации и тем самым 

ухода от налоговых обязательств перед государством, что не совсем соответствует 

публичным интересам. По сложившейся мировой практике, каждое из государств вы-

бирает свой путь урегулирования данной проблемы, к которым могут быть как санк-

ции, по отношению к подобным компаниям, так и санкции для государств, предостав-

ляющих подобные условия. Однако, ни одно из государств до нынешнего момента не 

разработало мер полного искоренения и исключения возможностей обхода инкорпора-

тивного регулирования. 

Теория оседлости предполагает определение личного статута юридического лица 

правом того государства, в котором расположен административный центр такой ком-

пании. Этот подход распространен в странах континентальной Европы, что предписано 
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ст. 19 Регламента ЕС № 593/2008:  «For the purposes of this Regulation, the habitual resi-

dence of companies and other bodies, corporate or unincorporated, shall be the place of cen-

tral administration – Для целей настоящего Регламента обычным местом нахождения 

компаний и других организаций, корпоративных или некорпоративных, является место 

центрального управления» [3]. Однако нетрудно определить главный недостаток этой 

системы, который заключается в том, что формальный и фактический административ-

ный центр может различаться, что сильно усложняет определение личного статута 

юридического лица, что может породить как проблемы в толковании отдельных поня-

тий, так и в глобальном регулировании отношений с корпорацией.  

Теория эффективного места деятельности требует применение права того государ-

ства, в котором юридическое лицо наиболее активно ведет свою хозяйственную дея-

тельность. В мировой практике с некоторыми оговорками этот подход можно обнару-

жить в ст. 3083 ГК Квебека: «The status and capacity of a legal person are governed by the 

law of the State under which it is constituted, subject, with respect to its activities, to the law 

of the place where they are carried on – «Статус и правоспособность юридического лица 

регулируются правом государства, в котором оно создано, с учетом его деятельности и 

права места, где она осуществляется»» [4]. Вместе с тем при реализации этой концеп-

ции можно прийти к выводу, что в некоторых случаях судам довольно затруднительно 

определить основной место деятельности юридического лица, поскольку суммарный 

объем вложенных экономических и материальных средств компании в деятельность на 

территории нескольких государств может совпадать, и без сторонних способов опреде-

ления личного статута эту коллизию практически невозможно решить.  

Наиболее интересной с научной точки зрения является теория контроля, которая 

сначала сформировалась в английском прецедентном праве, а затем была закреплена в 

отдельных законодательных актах европейских, американских и африканских юрис-

дикций.  

Параллельно усложнению экономического оборота и рыночных отношений на ру-

беже XIX и XX столетий сдвинулась и парадигма определения личного статута юриди-

ческого лица - английские суды стали отходить от концепций инкорпорации в пользу 

синергии теории контроля и теории эффективного места деятельности юридического 

лица. Особенно примечательным делом, символизирующим переход «британского 

правового локомотива на новые рельсы», является налоговый спор De Beers 

Consolidated Mines Ltd v. Howe (1906), в котором Палата Лордов сформировала следу-

ющие тезисы: место формальной инкорпорации не является универсальным критерием 

для определения личного статута юридического лица, налоговое резиденство и личный 

статут должны определяться по праву того государства, откуда юридическое лицо кон-

тролируется и где ведет наиболее активную хозяйственную деятельность. Кроме про-

чего, Палата так же указала, что критерий места инкорпорации может привести к из-

бежанию налогов, что подтверждает тезис о недостатке данной концепции, указанный 

выше [5]. Схожие позиции можно обнаружить и в других делах, к примеру, Swedish 

Central Railway Co., Ltd. v. Thomson (1925), Egyptian Delta Land and Investment Co. v. 

Todd (1929) и т. д. [6; 7]. 

Суды видели основные преимущества концепции контроля в транспарентности пра-

вового регулирования деятельности юридических лиц, поскольку такая методология 
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блокировала возможность использования офшорных зон и защищала публичные инте-

ресы государства в сфере налогообложения.  

Другое неожиданное преимущество проявилось во время Первой мировой войны в 

хрестоматийном деле Daimler Co. v. Continental Tyre & Rubber Co. (1915). Фабула дела 

была следующей: компания Continental Tyre была инкорпорирована в Британской им-

перии, а все акции юридического лица за исключением одной принадлежали поддан-

ным Германской империи. Лордом Паркером была сформирована позиция о том, что 

компанию следует рассматривать в качестве враждебной в том случае, когда контро-

лирующие ее лица являются подданными соответствующего враждебного государств: 

«I think that the analogy is to be found in control, an idea which, if not very familiar in law, 

is of capital importance and is very well understood in commerce and finance. The acts of a 

company’s organs, its directors, managers, secretary, and so forth, functioning within the 

scope of their authority, are the company’s acts and may invest it definitely with enemy char-

acter… it must at least be prima facie relevant… Certainly I have found no authority to the 

contrary
1
» [8]. 

Таким образом, государство получило возможность блокировать отношения с 

враждебной компанией на национальном уровне даже несмотря на ее инкорпорацию и, 

следовательно, обеспечивать свои публичные интересы не только на уровне законода-

тельства о торговле с врагом, но и на уровне определения личного статута юридиче-

ского лица.  

Теория контроля продолжила развитие в американском законодательстве в период 

Второй мировой войны и выполняла те же функции, обеспечивая прозрачность право-

вого регулирования деятельности юридических лиц. 

Что касается России, то, как представляется с позиции теоретических изысканий, 

концепция контроля может быть довольно успешно интегрирована в российское граж-

данское законодательство, что явно было продемонстрировано рядом введенных в 

феврале-марте 2022 года мер. [9; 10; 11; 12; 13] Как показывает опыт зарубежных 

стран, такой подход к определению личного закона юридического лица обладает суще-

ственными преимуществами, а судебная практика доказала его эффективность.  

Единственными недочетами данной системы могут быть признаны сложности, воз-

никающие при поиске контролирующих органов, поскольку в периметре данной кон-

цепции на суд возлагается куда больше работы по определению контролирующих ор-

ганов. Это закономерно ведет к снижению скорости правосудия по сравнению с дру-

гими теориями.  

Однако эта проблема может быть устранена субсидиарностью применения доктри-

ны контроля. Вовсе не обязательно устанавливать правовую монополию контроля для 

определения личного статута, достаточно включить ее в законодательство как вспомо-

гательную к любой другой. В таком случае суды смогут прибегать к ней как к избави-

тельному средству от iniquum ex в особенно сложных спорах. Это позволит сохранить 

                                                 
1
 «Я думаю, что аналогию можно найти в контроле, идее, которая, хотя и не очень распространена в 
юриспруденции, имеет первостепенное значение и очень хорошо понимается в коммерции и финансах. 

Действия органов компании, ее директоров, менеджеров, секретаря и так далее, действующих в преде-

лах их полномочий, являются действиями компании и могут определенно придать ей враждебный ха-

рактер... это должно быть, по крайней мере, prima facie (с первого взгляда) значимым... Конечно, я не 

нашел никаких оснований утверждать обратное». (перевод авторов) 
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все преимущества теории контроля, указанные выше и облегчить работу судов в легко-

весных спорах. Именно по такой логике пошли европейские, американские и африкан-

ские правопорядки. Таким образом, что касается российского права, то представляется 

вполне допустимым сохранение действующей теории инкорпорации в соответствии с 

п. 1 ст. 1202 ГК РФ и добавление теории контроля как субсидиарной, никаких полити-

ко-правовых оснований для обратной логики не имеется.  

Однако в данном случае перспективность самой доктрины контроля упирается в ри-

гидность и неповоротливость российского законодательства о международном частном 

праве. Законодательными и исполнительными органами власти решительно отверга-

лись изменения в VI раздел ГК, предлагаемые Советом при Президенте РФ по кодифи-

кации и совершенствованию гражданского законодательства. Соответственно можно 

предположить, что перспектив для укоренения интеграции теории контроля в россий-

ском праве в ближайшем времени нет, однако в то же время никто не может и отрицать 

подобной возможности в стремительно развивающейся политико-правовой сфере.  

Подводя итог, стоит отметить, что доктрина контроля является очень эффективной, 

что доказано как историей права, так и современной мировой практикой. Теоретически 

такой подход к определению личного статута мог бы гармонично уместиться в ГК РФ 

и лишить российское право целого ряда проблем, однако на практике остается конста-

тировать, что для подобного рода изменений необходимо будет провести значитель-

ный по объему пласт работ.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В 

ОТНОШЕНИЯХ, ОСЛОЖНЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  

Руденко А.В., Бальский А. В. 
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 

 

Право собственности на различных этапах развитиях законодательства государств, вызывало 

интерес вследствие социального и государственного значения настоящего института. Как итог, в 

каждом государстве сформировался свой подход к пониманию права собственности, пределов его 

защиты и осуществления, что вносит трудности и проблемы при наличии в правоотношениях между 

субъектами в рамках института собственности иностранного элемента. В настоящей работе 

предлагается ряд проблем и пути их решения.  

Ключевые слова: Международное частное право, гражданское право, про собственность, вещь, 

владение, вещное право.  
 

Право собственности является основой функционирования гражданского 

оборота в любом государстве, при этом, невзирая на регламентирование 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод права собственности как 

неотъемлемого и естественного блага, присущего каждому индивиду, проблемы в 

его определении, понимании и содержании доставляют множество проблем не 

только в рамках межнациональных коммерческих отношений, но и в частности 

конкретном правопорядке.  

В 1868 г. ученым К.П. Победоносцевым в его работе о Курсе гражданского права 

было определено право собственности как «полнейшее и простейшее из всех прав 

гражданских» [3, с. 12], однако ретроспективно-компаративный анализ 

рассматриваемого института может показать обратное. В этом аспекте наиболее 

близким к существу права собственности является мысль Г. Ф. Шершеневича, 

утверждавшего, что простота и ясность наших представлений о праве 

собственности – не более чем иллюзия: «Определение права собственности 

представляет значительные затруднения, несмотря на видимую его простоту и 

ясность. До сих пор в науке не установлено точное понятие о нем» [4, с. 4]. Понятие 

права собственности является одной из немногих проблем в отношениях, 

осложнѐнных иностранным элементом, так, содержание, способы приобретения, 

правомочия собственника, приемы и субъекты защиты права собственности, также 

несут правовую подвешенность участников гражданского оборота.  

В работе не идет речь и не ставится цель типовым способом предложить 

универсальное определение права собственности, закрепленное на международном 

уровне и принимаемое как единственно верное, поскольку развитие указанного 

института показывает интимное отношение каждого конкретного правопорядка и 

оборота к нему, к способам его приобретения и защиты. Также, при упоминании 

способов приобретения права собственности в настоящей работе будут 

рассмотрены исключительно договорные основания в рамках купли-продажи.  

Невозможно упрекать наш отечественный правопорядок в качестве определения 

права собственности, поскольку конечная дефиниция указанного феномена 

определена под стечением множества исторических событий, но нет цели его 
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хвалить. Аналогичная концепция придерживается и к зарубежным правопорядкам, 

таким как Французскому, Германскому, Нидерландскому, которые наиболее близки 

к отечественному пониманию. 

Любой отдельно взятый правопорядок формировал подход к пониманию права 

собственности, способам его приобретения и защиты индивидуально, в зависимости 

от обычаев и традиций народов, населявших определенную территорию. Римская 

концепция приобретения права собственности строилась на обычаи mancipatio, от 

«конструкции res mancipi, когда отчуждаемая вещь в присутствии 5 свидетелей и 

весовщика передавалась приобретателю при произнесении строго определѐнных 

словесных форм и выполнении обряда с весами с медным слитком» [2, с. 367]. 

Немецкий правопорядок знал формальную обрядовую процедуру совершения 

сделок, в ходе которой  в присутствии многочисленных свидетелей  произносились 

юридические формулы сделок и передавались из рук в руки куски дерна с 

земельного участка. Кроме того, при этой  процедуре присутствовали мальчики, 

которых били для того, чтобы сам факт совершения сделки навсегда врезался им в 

память [1, с. 9].  

Следовательно, в основе права собственности заложены исторические ценности 

каждого государства. К примеру, гражданско-правовым наследием Французской  

революции и стала ст. 544 ФГК, которая повторяет сказанное Бартолом: 

«Собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее 

абсолютным образом, с тем чтобы пользование не являлось таким, которое 

запрещено законами или регламентами».  

Однако, невзирая на различные историко-правовые тенденции, право 

собственности в государствах с континентально-правовой системой понимается 

сходно. Выше было приведено определение права собственности Французским 

правопорядком, право собственности – это наиболее полное право на вещь, 

например, так определяется право собственности в п. 1 ст. 5:1 ГК Нидерландов [4, с. 

22], § 903 ГГУ определяет право собственности как возможность собственника 

использовать вещь по своему желанию, поскольку это не нарушает закон и права 

других лиц, и устранять иных лиц от всякого вмешательства [4, с. 8] Японская 

доктрина определяет право собственности как полное господство над вещью [7, с. 

13]. Но текстуально разные конструкции определения права собственности, все же 

следует признать, сводятся к трем правомочиям собственника, которые во всей 

полноте показывают его наиболее полное право на вещь – триада владение, 

пользование, распоряжение, закрепленная в ст. 209 ГК РФ. В рамках настоящей 

триады и возникают наиболее существенные различия в определении права 

собственности, способов его защиты и субъектного состава. Суть указанных 

проблем проистекает из выбранной российским правопорядком конструкции lex rei 

sitae при коллизионном регулировании отношений, осложненных иностранным 

элементом, объектом которых выступает вещь. Согласно данному принципу, в 

международных частноправовых отношениях применяется право места нахождения 

вещи. Данный подход закреплен 1205 ст. ГК РФ.  

Если с недвижимым имуществом явных проблем не наблюдается вследствие 

невозможности их перемещения и статично стабильного распространения на них 

права того государства, в реестре которого они зарегистрированы, то с динамикой 

движимых вещей все намного сложнее. Так движимая вещь, к примеру, 
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приобретѐнная на территории Франции гражданином РФ, подвластна французскому 

правопорядку, однако до тех пор, пока она не покинула территорию Франци. К 

примеру, при исполнении договора купли-продажи между указанными субъектами 

по названным условиям, движимая вещь, условная ваза, в рамках права 

собственности будет определятся как право пользоваться и распоряжаться вещами 

наиболее абсолютным образом, с тем чтобы пользование не являлось таким, 

которое запрещено законами или регламентами, в случае перемещения гражданина 

РФ с указанной вазой на территорию ФРГ, собственность на ту же самую вазу будет 

определяться как возможность использовать вещь по своему желанию, поскольку 

это не нарушает закон и права других лиц, и устранять иных лиц от всякого 

вмешательства, примеры определения права собственности можно продолжать 

бесконечно, основная концепция ясна. Но несет ли определение права 

собственности столь значимые практические последствия для собственника вещи в 

зависимости от государства, где эта вещь находится?  

Ответ является очевидно положительным. Раскрывая сами объекты права 

собственности, каждое государство исходит из индивидуальной концепции. 

Исторически известно, что право собственности определяется как самое полное и 

сильное вещное и абсолютное право, следовательно, это право и вещно-правовые 

способы его защиты, к примеру, виндикационные или негаторные требования, 

распространяются исключительно на вещь. Вещами в гражданском праве 

признаются материальные, физически осязаемые объекты, имеющие 

экономическую форму товара [6, с. 119]. Следовательно, возможность вещно-

правовой защиты иного имущества, а не вещей, где второе понятие является 

элементом и частным составным первого, невозможно. Так, ВС РФ отмечает: 

«Право собственности, как следует из содержания статьи 209 Гражданского кодекса 

Российской  Федерации, может признаваться только на индивидуально 

определенную вещь, которая реально существует в натуре. Иное будет 

противоречить существу права собственности» [Определение ВС РФ от 23.04.2013 

No 5-КГ13-15]. Однако, Конституционный Суд РФ понимает под объектами права 

собственности еще и иное имущество помимо вещей, к примеру п. 3 Постановления 

КС РФ от 16 мая 2000 г. No 8-П. Рассмотренные положения ГГУ и ГК Нидерландов 

распространяют право собственности исключительно на вещи. Следовательно, 

гражданско-правовое способы защиты права собственности как то виндикация или 

негаторное требование в одних государствах будут распространены на имущество 

как широкое понимание объектов гражданских прав, в то время как в других 

государствах подобная защита будет распространятся исключительно на вещи как 

узкое понимание объектов гражданских прав. Таким образом, собственник будет 

получать разное количество способов защиты гражданских прав на движимое 

имущество в зависимости от государства, где его права нарушены и территории 

того государства, где данная вещь находилась. К примеру, в одном государстве на 

один объект будет распространятся виндикация, в то время как правопорядок 

другого государства такое требование недопустимо.  

Наиболее целесообразным будет выбор защиты права собственности по 

принципу режима наибольшего благоприятствования. Так, имущество, в России 

приобретѐнное, но право собственности в дальнейшем на которое нарушено в ФРГ, 

будет защищено не по принципу lex rei sitae, поскольку германский правопорядок 
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не допускает вещно-правовое способы защиты не вещей, а по принципу 

наибольшего благоприятствования, то есть правил о защите права собственности 

Российским порядком, т.к. он в большей мере защищает собственника.  

Как отмечалось выше, правомочия собственника не выходят за рамки триады 

владения пользования и распоряжения вещью, невзирая на попытки в доктрине и 

гражданских кодексах иных государств выделить иные правомочия, помимо 

указанных, все же следует признать, что отечественная триада в полной мере 

раскрывает и защищает отношения собственника к его вещи.  

С правомочиями по пользованию и распоряжению коллизионные вопросы не 

оставляют сомнения в их правильности регулирования. Пользование и 

распоряжение движимой вещью осуществляется в рамках дозволенного 

законодательством государства, где эта вещь находится. Подобное решение 

защищает стабильность и основы гражданского оборота. Однако владение постигла 

иная участь. Самое владение неоднозначно определялось на протяжении 

многовековых споров сторонников двух различных концепций владения, концепция 

Савиньи и концепция Иеринга, концепция владения как права и концепция 

владение как факта, но всеми признается, что владение есть непосредственное 

господство лица над вещью. Владению в большей  мере, чем собственности, 

предшествует представление о некоем фактическом, доправовом, или неправовом, 

естественном состоянии, в котором люди все же владеют вещами; «...предположим, 

что правовой  порядок совершенно упразднен (это фактически невозможно, но 

мыслимо), – все-таки владение осталось бы». [5, с. 540].  

Для стабильного вещного оборота, владение беспрекословно должно 

признаваться фактом. Невзирая на явное деление текстуального внимания владению 

именно как права в рамках раскрытия понятия права собственности ГК РФ, 

практика показывает на признание владения как факта. Владение не передается, а 

каждый  раз возникает снова, самостоятельно. При этом «владение есть нечто 

отличное от права. Но оно тем не менее имеет значение для права». Более того, 

римскому праву известно понятие ius possessionis. Даже его буквальный перевод – 

«право владения» – не дает оснований для далеко идущих выводов хотя бы потому, 

что римское право не представляло собой  строго согласованную систему понятий. 

Иными словами, упоминание «права владения» не стоит понимать в том смысле, 

что юристы, употреблявшие его, ввели тем самым владение в число прав. Во всяком 

случае цивильного иска о защите «права владения» не имеется [5, с. 542]. Наиболее 

ярко владение с аспекта разных его пониманий выделяется в рамках его защиты.  

Так, владение как право, защищается исключительно тогда, когда вещь перешла 

в непосредственное физическое господство лица на основании определенного 

титула, к примеру договорного основания в рамках отношений аренды или купли-

продажи. В то время как владение как факт защищается вне зависимости от 

оснований установления физического господства лица над вещью. Таким образом, 

любое лицо, получившее господство над вещью имеет право на защиту его 

фактического состояния.  

Таким образом, собственник-гражданин РФ все той же вазы, приобретенной на 

территории Французской Республики будет защищен от посягательства на владение 

со стороны третьих лиц на территории Франции на основании своего титульного, 

законного владения но, однако, его товарищ, получивший на хранение эту вещь без 
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какого либо документально оформленного основания, не сможет получить 

правомочия судебной защиты владения, в случае выбытия этой вещи из его 

фактического господства.  

Иная конструкция видится на территории Германии и России, где владение 

указанной вещью будет защищено за любым лицом, обладавшим ею.  

Как видно из проведенного анализа, движимая вещь в зависимости от ее 

перемещения в пространстве между различными государствами может защищаться 

по-разному, в зависимости от правопорядка того государства, где она находится. И 

одна и та же ваза может быть определена, защищена и использована одним и тем же 

лицом совершенно по-разному в зависимости от места ее нахождения, и наиболее 

правильным решением для защиты интересов собственника будет выбор 

коллизионной нормы в зависимости от режима наибольшего благоприятствования.  
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В статье актуализируется проблематика доставления сотрудниками полиции граждан, обоснованных 

пробелами в законодательстве и недостатками в практике реализации Федерального закона «О полиции» 

и Кодекса Российской Федерации об административные правонарушения. Изучение законодательства, 

практики доставления граждан, учебных и научных публикаций позволило к основным проблемам 

деятельности полиции в этой сфере относить определение правовой природы доставления в системе 

мер государственного принуждения и других мер принудительного характера, применяемых непосред-

ственно полицией, а также недостатки процедуры осуществления доставления (его оснований, време-

ни и места, процессуального оформления) и еѐ нормативного закрепления. В статье детализируются 

основания применения полицией доставления, что позволило отграничить «полицейское» и «админи-

стративное» доставление; конкретизировать временные границы доставления, перечень мест для до-

ставления, вида документа, фиксирующего процедуру и результаты доставления; определить основные 

направления цифровых инструментов для установления на месте происшествия личности граждан и 

проверки иной информации, имеющейся в распоряжении органов внутренних дел и др. С учетом из-

ложенного, предложено доставление лиц рассматривать как самостоятельный подинститут отдельных 

мер государственного принуждения, применяемых полицией и дополнить ФЗ «О полиции» статьей 

14.1 «Доставление», в которой закрепить основания для доставления граждан, перечень мест, куда 

такое доставление осуществляется, правила учета времени доставления, порядок действий сотрудни-

ков полиции при доставлении, их права и обязанности, содержание протокола об доставлении, обязан-

ность полиции вести реестр доставленных в служебные помещения территориальные органы внутрен-

них дел. 

Ключевые слова: доставление, установление личности правонарушителя, федеральный закон «О 

полиции», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, административное 

принуждение, полиция. 
 

Законодательство о деятельности полиции наделяет еѐ сотрудников полномочи-

ями по применению мер административного принуждения, в том числе целью кото-

рых является установление личности правонарушителя и обеспечение оперативно-

сти и полноты административного и уголовного производства. 

В частности, ч. 1 ст. 13, ч. 3 ст. 28 федерального Закона «О полиции» предостав-

ляет полиции и еѐ сотрудникам право доставлять, то есть осуществлять принуди-

тельное препровождение, различные категорий граждан (совершивших правонару-

шение, разыскиваемых правоохранительными органами, органами дознания, след-

ствия, судом; беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних) в специально 

установленные помещения и организации (п.13-15 ст. 13; п. 4 ч. 3 ст. 29) [1].  

Характеризуя статистические данные о лицах, доставленных в полицию, следует 

отметить их соразмерность с числом граждан, привлеченных к уголовной ответ-

ственности и задержанных полицией в порядке стать 14 ФЗ «О полиции». Напри-

мер, в 2022 году ОВД выявлено 818 986 лиц, совершивших преступления, расследо-

вание которых осуществлялось ОВД [2]. По различным основаниям в соответству-

ющие помещения было доставлено 168,5 тыс. несовершеннолетних, из них за со-

вершение правонарушений, влекущих административную ответственность, – 89,8 
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тыс. (-9,4 % по отношению к показателю 2021 г.), в том числе не достигших возрас-

та, с которого наступает административная ответственность, – 33,6 тыс. [3, c. 227]. 

Как мера административного обеспечения производства по делам об администра-

тивных правонарушениях, рассмотренных российскими судами в 2022 г., доставле-

ние применялось в отношении 359 166 человек; административное задержание – 

378 244 человек; привод – 1034 человек [4]. В тоже время, полная информация о 

доставленных в полицию, в открытых источниках не приводится. Можно предпо-

ложить, что ежегодно в полицию доставляется несколько миллионов человек. 

Несмотря на наличие в нормах российского законодательства положений, опре-

деляющих основание и порядок применения полицией доставления, в правоприме-

нительной практике имеются случаи обжалования действий сотрудников полиции 

как неправомерных. В частности, к Уполномоченному по правам человека в 2020-

2022 гг. обращались граждане, которые сообщали о нарушении их прав и свобод в 

ходе доставления их сотрудниками полиции в процессе пресечения административ-

ных правонарушений: безосновательности доставления, отсутствие в местах пребы-

вания доставленных необходимых условий (например, доступа к питьевой воде, пи-

танию, туалету (особенно в период массовых задержаний во время пресечения неза-

конных публичных акций), не составление протокола о доставлении, неопределѐн-

ности  статуса доставленных до момента их задержания, освобождения из служеб-

ного помещения полиции без составления протокола об административном право-

нарушении и др. [5, c. 320-322] 

Оценка применения полицией доставления, среди других вопросов, осуществля-

лась национальными и международными судебными институциями. Например, в 

постановлении Европейского Суда по правам человека по жалобе № 57818/09 

(Страсбург, 7 февраля 2017 г.) «Лашманкин и другие (Lashmankin and others) против 

Российской Федерации» и Определение Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 17 января 2012 г. № 149-О-О по жалобе Гудимова А.В. и Шуршева А.О. на 

нарушение их конституционных прав пунктом 1 статьи 1070 и статьей 1100 ГК РФ 

и др. [6].  

Отдельное внимание проблематике доставления уделено в работах отечествен-

ных и зарубежных ученых, изучающих актуальные вопросы полицеистики, а также 

вопросы обеспечения прав и свобод человека в правоохранительной деятельности в 

целом. Как правило, данная тематика активно рассматривается в трудах ученых ад-

министративистов и специалистов в области уголовного процесса: Г.Т. Агеенковой, 

С.В. Бажанова, Ю.П. Гапон, А.Г. Гришакова, О.А. Дизера, А.С. Дугенца, 

А.И. Каплунова, Н.В. Косаревой, Н.В. Макаренко, С.Н. Махиной, В.А. Мельника, 

Д.В. Пивоварова, Ю.В. Повогаловой, Ю.Ф. Решетника, С.Б. Россинский, Ю.П. Со-

ловья, В.А. Тюрина, Н.Н. Цуканова и др. Ими рассмотрены общие и отраслевые ас-

пекты доставления, охарактеризованы его разновидности, обосновываются предло-

жения по совершенствованию административного, уголовно-процессуального и 

другого законодательства, регламентирующего доставления и практики его реали-

зации.  

В данной публикации нами предлагается обратить внимание на вопросы, касаю-

щиеся определения правовой природы доставления в системе мер государственного 

принуждения и других мер принудительного характера, применяемых непосред-
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ственно полицией и процедуры осуществления доставления (его оснований, време-

ни и места, процессуального оформления) и еѐ нормативного закрепления. 

Рассматривая первую группу проблем, необходимо обратить внимание на за-

крепление в федеральном законе «О полиции» и ряде других законодательных актах 

нескольких целей доставления: решение вопроса о задержании гражданина; уста-

новления личности гражданина; защита гражданина от непосредственной угрозы 

его жизни и здоровью в случае, если он не способен позаботиться о себе либо если 

опасности невозможно избежать иным способом; медицинское освидетельствование 

гражданина для определения наличия в организме алкоголя или наркотических 

средств; пресечение правонарушений или антиобщественных действий, безнадзор-

ности и беспризорности несовершеннолетних, а также оказание им помощи; состав-

ления протокола об административном правонарушении при невозможности его 

составления на месте выявления административного правонарушения, если состав-

ление протокола является обязательным; другие, предусмотренные федеральным 

законом. 

Несмотря на разнообразие целей доставления, закрепленных в нормативных ак-

тах, у большинства авторов не возникает сомнению по поводу его административ-

но-правовой природы. В тоже время, необходимо отметить позицию процессуали-

ста С.Б. Российского, который настаивает на необходимости рассмотрения достав-

ления и фактического задержания потенциального подозреваемого с позиций «кон-

ституционного и межотраслевого» подходов, использование которых, по его мне-

нию, должно обусловить «…формирование некоего единого механизма реализации 

указанных полномочий (или по крайней мере единообразных подходов к ним) в 

различных формах юрисдикционной деятельности различными правоохранитель-

ными органами в целях решения стоящих перед ними задач и осуществления воз-

ложенных на них функций» [7]. 

Считаем, что такой подход является обоснованным в части определения предна-

значения доставления (особенно ка способа защиты граждан от непосредственной 

угрозы его жизни и здоровью и оказания им помощи) и процессуальной формы, в 

рамках которой оно осуществляется. В тоже время, думается, что сами действия со-

трудников полиции по доставлению граждан, осуществляются ими в рамках адми-

нистративной деятельности с использованием мер исполнительно-

распорядительного характера, в первую очередь, административного принуждения 

и полицейской помощи. 

Что касается принадлежности доставления к тому или иному виду мер государ-

ственного принуждения, то по его целям, основаниям и процедуре осуществления 

оно может быть отнесено к мерам: административного пресечения (например, как 

совокупность действий по прерыванию события правонарушения путѐм фактиче-

ского захвата физического лица и изъятию его места совершения противоправного 

деяния, пресечение антиобщественных действий); административного предупре-

ждения (например, при защите гражданина от непосредственной угрозы его жизни 

и здоровью); обеспечения производства по делам об административных правонару-

шениях (ст. 27.2, ст. 27.12.1 КоАП) или уголовного дела (ст. 179 УПК РФ). 

Отдельного внимания заслуживает определение места доставления лиц, находя-

щихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться 
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или ориентироваться в окружающей обстановке, а также лиц, находящихся в жили-

ще в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, 

если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью 

граждан, нанести ущерб имуществу. 

Считаем, что, определяя вид меры административного принуждения по приве-

дѐнным выше основанием, необходимо исходить из целей применения доставления. 

Так, в первому случае, основной целью доставления граждан является пресечение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ «Появ-

ление в общественных местах в состоянии опьянения», а дополнительной – оказа-

ние им помощи в медицинской или специализированной организации.  

Во втором – предупреждение возможного вреда жизни и здоровью граждан, нахо-

дящихся совместно с таким лицом в жилище, или нанесения ущерба имуществу. 

Еще одним аспектом является определение соотношения пределов психического 

воздействия сотрудников полиции на доставляемое лицо, осуществляемое путѐм 

устного требования сотрудника полиции следовать к месту составления протокола 

об административном правонарушении или проведения процессуальных и иных 

действий, и физического принуждения путѐм применения к такому лицу физиче-

ской силы или специальных средств в случае его неповиновения или противодей-

ствия. В этой связи можно согласиться с мнением С.Н. Махиной, которая предлага-

ет дополнить ст. 27.2 КоАП РФ «Доставление» общим (для соответствующих долж-

ностных лиц) указанием о полномочиях по применению ими физической силы или 

социальных средств, в порядке, предусмотренном законодательством [8].  

Следующая группа проблем обуславливается особенностями процедуры достав-

ления (его оснований, поводов, места и времени, процессуального оформления) и еѐ 

нормативного закрепления. 

Так, основаниями доставления в зависимости от его целей являются: наличие в 

действиях лица признаков административного правонарушения, обязательность со-

ставления протокола об административном правонарушении (ст. 28.6 КоАП РФ), 

невозможность составления протокола на месте правонарушения; наличие основа-

ний для задержания лиц, указанных в ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции», невозможность 

решить вопрос на месте; невозможность установить личность гражданина, обосно-

ванное предположение о возможности пребывания выявленного гражданина в ро-

зыске (п. 13 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»); существование непосредственной (очевид-

ной как сотруднику полиции, так и окружающим) угрозы жизни и здоровью граж-

данина, его неспособность (например, в силу возраста, состояния здоровья, сильно-

го стресса) позаботиться о себе, невозможность избежать опасности иным, кроме 

путѐм доставления, способом (п. 13 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»); нахождение граж-

данина в состоянии опьянения в общественном месте, приведшего к утрате им спо-

собности самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обста-

новке, принятие медицинским работником решения о необходимости медицинской 

эвакуации такого лица (п. 14 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции», гл. 2 приказа МВД России 

от 13.04.2021 № 212 «Об утверждении Порядка доставления лиц, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в ме-

дицинские организации или специализированные организации либо в служебные 

помещения территориальных органов или подразделений полиции»); нахождение 

гражданина в состоянии опьянения в жилище, обоснованное предположение со-



Родителева Я. Н., Стеценко Н. В. 

410 

 

трудника полиции и о том, что данное лицо может причинить вред жизни и здоро-

вью граждан, нанести ущерб имуществу, высказанная в форме письменного заявле-

ния просьба граждан, находящихся совместно с ним в жилище, о его доставлении в 

медицинские организации, специализированные организации либо в служебное по-

мещение территориального органа или подразделения полиции (п. 14 ч. 1 ст. 13 ФЗ 

«О полиции»); совершение несовершеннолетним правонарушения, антиобщественного 

действия, его нахождение без надзора, потребность в социальной реабилитации (п. 15 ч. 

1 ст. 13 ФЗ «О полиции») [1]. 

В тоже время, содержание ряда оснований требуют уточнения. Например, неод-

нократно в юридической литературе и правоприменительной практике обращалось 

внимание на проблему определения критериев «невозможности решения вопроса о 

задержании на месте», «невозможности избежать опасности иным способом» (п. 13 

ч.1 ст. 13 ФЗ «О полиции»), «невозможности составления протокола об админи-

стративном правонарушении на месте выявления административного правонаруше-

ния» (ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ). 

Вывод о «невозможности решения вопроса на месте» делается сотрудником по-

лиции на основе оценки личности гражданина, обстановки на месте разбиратель-

ства, имеющихся в распоряжении сил и средств. При этом, Ю.П. Соловей справед-

ливо указывает, что сотрудником полиции на месте должны быть приняты исчер-

пывающие меры, которые позволят достичь, установленных в законодательстве це-

лей, без доставления. Например, убедиться в правдивости устного заявления какого-

либо лица о совершении правонарушения конкретным гражданином; произвести 

экспресс-опрос лица, особенности внешнего вида, поведения, совершаемых дей-

ствий, времени и места нахождения которого дают основания подозревать его в со-

вершении преступления, установить его личность путем проверки документов или 

при помощи находящихся поблизости свидетелей; произвести на месте личный до-

смотр гражданина при наличии данных о том, что он имеет при себе оружие; полу-

чить объяснение лица, совершившего административное правонарушение, соста-

вить на месте (в любом пригодном помещении, служебном транспортном средстве) 

протокол о таком правонарушении и т.п.) [14]. 

Анализируя примеры практической деятельности сотрудников полиции, основа-

нием осуществления доставления являются и случаи, когда правонарушитель выда-

ет себя за иное лицо, путается в показаниях, оказывает давление на дачу достовер-

ных показаний очевидцами, свидетелями, препятствует осуществлению процессу-

альных действий, в том числе документированию [16]. 

Отдельные авторы обращают внимание и на недопустимости расширения кате-

горий лиц, которые могут быть доставлены в органы внутренних дел за счѐт потер-

певшего, очевидца либо иного лица, без которого невозможно составление прото-

кола на месте выявления административного правонарушения. 

Считаем целесообразным поддержать предложения теоретиков и практиков о 

дополнении оснований доставления, перечнем обстоятельств, наличием которые 

сотрудники полиции наиболее часто мотивирую принятое ими решение : установ-

ление личности правонарушителя  (другого лица), подтверждения  (опровержение) 

предоставляемых им сведений, проверка лица по учѐтам органов внутренних дел 

(при отсутствии возможности такой проверки с использованием информационно-

телекоммуникационных систем на месте правонарушения), предотвращение проти-
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водействия органам административной юрисдикции, осуществляющим производ-

ство по делам об административных правонарушениях. Дальнейшее развитие ин-

формационных технологий в России позволит уменьшить число доставлений граж-

дан в полицию для «удостоверения личности» в связи с появившейся у них возмож-

ностью представлять сведения, содержащихся в документах, удостоверяющих лич-

ность гражданина Российской Федерации, либо иных документов, выданных граж-

данам Российской Федерации государственными органами Российской Федерации, 

в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной госу-

дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)», что приравнивается в случаях, определенных Прави-

тельством РФ по согласованию с ФСБ РФ, к предъявлению указанных документов 

[9]. Однако такой порядок пока не распространяемся на иностранцев и лиц без 

гражданства. 

Также, расширяются возможности применения ОВД технологий на основе ис-

кусственного интеллекта, машинного зрения и нейронных сетей, позволяющие ди-

станционно распознавать лиц, в первую очередь, находящихся в розыске, а также 

фиксировать обстановку на месте события для дальнейшего использования инфор-

мации, зафиксированной в такой форме, в процедуре доказывания [10]. 

Нельзя игнорировать и процессы цифровизации, проникающие в сферу произ-

водства по делам об административных правонарушениях, направленные на внед-

рение системы электронного документооборота. В связи с этим, специалисты пред-

лагают предусмотреть возможность оформления протокола об административном 

правонарушении в электронной форме [11-12]. Такой опыт более пяти лет суще-

ствует в Республике Казахстан и более двух в Республике Кыргызстан, в законода-

тельстве которых устанавливается, что «…производство по делам об администра-

тивных правонарушениях осуществляется в бумажной и (или) электронной формах» 

(ст. 737-1 КоАП Республики Казахстан и ч. 2 ст. 506 Кодекса Кыргызской Респуб-

лики об административных правонарушениях) [13; 14]. 

Определяя время, в течении которого может быть осуществлено, ученые, с це-

лью исключить неопределѐнность в формулировке термина «возможно короткий 

срок» (ч. 2 ст. 27.2 КоАП) предлагают закрепить в законодательстве общи срок до-

ставления – до 1 часа, и исключительный – в особых случаях: при сложных метео-

рологических условиях, совершении правонарушения в отдаленной местности, в 

условиях чрезвычайной ситуации и др., – до 2 часов.  

Соглашаясь в целом с необходимостью указания в законодательстве более точ-

ных временных рамок, необходимых сотрудникам полиции, для доставления граж-

дан, отметим, что для различных населенных пунктов и местностей (например, от-

даленных, труднодоступных или сельских), он может существенно отличаться. Эта 

ситуация касается и доставления лиц, в специализированные учреждения, которые 

создаются в незначительном количестве: центры временного содержания для несо-

вершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

специализированные организации, оказывающие помощь лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; орга-

низации (или их обособленные структурные подразделения), имеющие лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ 
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(оказание услуг) по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического). 

Необходимо привести мнение Ю.П. Соловья, который, на основе анализа поло-

жений ст. 14 ФЗ «О полиции» указывает, что «…максимальный срок доставления, 

как и максимальный срок задержания граждан до (без) судебного решения, не мо-

жет превышать 48 часов». При этом, «…время, затраченное сотрудником полиции 

на разбирательство с задерживаемым лицом на месте, его доставление в полицию, 

засчитывается в срок задержания», а «…срок доставления лица, задерживаемого в 

соответствии с КоАП, в срок административного задержания не включается» [14]. 

Результаты анкетирования сотрудников полиции, проведенного А.Г. Гришако-

вым, Ю.А. Прибытько, показали, что 28,5% респондентов таковым определяют вре-

мя, необходимое для фактического доставления физического лица; 14,2% указыва-

ют на время, необходимое для доставления правонарушителя, в зависимости от 

конкретного случая; 6,2% считают, что «возможно короткий срок» – это время, ко-

торое не должно превышать 1 ч; 51,1% избрали оптимальный, на их взгляд, ответ, 

указав, что это время, не превышающее срок административного задержания 

(3 часа) [15]. 

Думается, что окончательное решение вопроса о времени доставления требует 

учета условий его осуществления, оценка которых предполагает проведение регио-

нальных исследований практики доставления граждан сотрудниками полиции, в том 

числе и с применением метода хронометрирования.  

Что касается мест, в которые сотрудники полиции осуществляют доставления 

граждан в порядке ФЗ «О полиции», то их общим признаком является принадлеж-

ность к служебным помещениям (территориальных органов внутренних дел или 

подразделения полиции, в том числе и центры временного содержания для несо-

вершеннолетних правонарушителей, муниципального органа), медицинским или 

специализированным организациям и учреждениям. При этом, перечень «иных 

служебных помещений» и их принадлежность не установлена. 

Более конкретно в законе определены места доставление лиц, совершивших ад-

министративные правонарушения в порядке ст. 27.2 КоАП РФ, к которым отнесены 

«…служебное помещение органа внутренних дел (полиции) или в помещение орга-

на местного самоуправления сельского поселения» (п. 2 ч. 1). 

В свою очередь, в повседневной полицейской практике сотрудниками ОВД осу-

ществляется доставление граждан и в помещения, которые не имеют статуса слу-

жебных помещений ОВД (например, выделяемые участковому уполномоченному 

полиции, для работы на обслуживаемом административном участке (ч. 7 ст. 48 ФЗ 

«О полиции»), используемые для размещения временных постов полиции в обще-

ственных местах, так называемые, «комнаты полиции», находящиеся на автовокза-

лах, купе вагонов, предоставленных наряду сопровождения и др.), а также прово-

дится разбирательство с гражданами (вплоть до составления протокола об админи-

стративном правонарушении) в служебном автотранспорте (например, при выявле-

нии правонарушений в области дорожного движения) или передвижном пункте по-

лиции (специально оборудованном транспорте, предназначенный для обеспечения 

правопорядка в жилом секторе, зонах отдыха граждан, в местах проведения пуб-

личных мероприятий и на иной территории, удаленной от территориального органа 

МВД России на районном уровне, подразделений на транспорте) [1; 17-19].  
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Следует также обратить внимание на необходимость обеспечения условий пре-

бывания доставленных в полицию граждан требованиям нормативных актов МВД 

России. В частности, в приложении № 1 к Приказу МВД РФ от 30 апреля 2012 г. 

№ 389 «Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реали-

зации прав полиции в дежурной части территориального органа МВД России после 

доставления граждан» установлены правила оборудования служебных помещений, 

предназначенных для выяснения обстоятельств факта задержания или доставления 

лиц, доставленных в дежурные части территориальных органов. Думается, что по-

добные правила целесообразно разработать и для других помещений (мест), в кото-

рых могут пребывать доставленные лица.  

Для конкретизации перечня мест доставления граждан, совершивших админи-

стративные правонарушения, предлагается МВД Российской Федерации установить 

примерных перечень «служебных помещений органов внутренних дел (полиции)», 

который конкретизировать в нормативных актах территориальных органов внут-

ренних дел. Процессуальное оформление доставления в порядке ФЗ «О полиции» и 

КоАП РФ также отличаются. Так, в первом случае предусматривается составление: 

а) протокола в порядке, установленном ч. 14 и 15 ст. 14 ФЗ «О полиции» (п. 13 ч.1 с. 

13); документ в произвольной форме (п. 14 ч.1 ст.13); рапорт или протокол о до-

ставлении (п. 8.1 приказа МВД России от 30.04.2012 № 389 «Об утверждении 

Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в де-

журной части территориального органа МВД России после доставления граждан»); 

протокол (о доставлении несовершеннолетнего (п.1 ч. 2 ст. 21 ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 № 120-ФЗ). Во втором случае, о доставлении составляется протокол либо 

делается соответствующая запись в протоколе об административном правонаруше-

нии или в протоколе об административном задержании (ч. 3 ст.27.2 КоАП РФ). Ду-

мается, что оформление доставлении граждан в порядке ФЗ «О полиции» должно 

предусматривать составление протокола о доставлении, в котором, обязательному 

отражению подлежат: применяемая норма ФЗ «О полиции», время начала и оконча-

ния доставления, фиксация оснований доставления, с обоснованием невозможности 

выполнить необходимые процедуры на месте, ознакомление доставляемого с его 

обязанностями и правами, отметка о вручении ему копии протокола. Рекомендуе-

мый образец протокола о доставлении предлагается закрепить либо в приказе МВД 

России от 30.04.2012 № 389, либо в самостоятельном нормативном акте МВД Рос-

сии. В тоже время, составление такого протокола не исключает возможности со-

ставления рапорта о действиях сотрудников полиции в процессе доставления, в ко-

тором могут отражаться и данные об обоснованности его применения, поведении 

лица, в отношении которого принято решение о доставлении, применяемых спосо-

бах преодоления противодействия законному решению сотрудника полиции (в слу-

чае необходимости). Подытоживая изложенный материал, доставление лиц в поряд-

ке ФЗ «О полиции» может быть рассмотрено как самостоятельный подинститут от-

дельных мер государственного принуждения, применяемых полицией. 

В связи с этим, предлагается дополнить ФЗ «О полиции» ст. 14.1 «Доставление», 

в которой закрепить основания для доставления граждан, перечень мест, куда такое 

доставление осуществляется, правила учета времени доставления, порядок действий 

сотрудников полиции при доставлении, их права и обязанности, содержание 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_454013/470587377529cc0483835a17aa4de30f4b0e67e3/#dst100206
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_454013/470587377529cc0483835a17aa4de30f4b0e67e3/#dst100207
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протокола об доставлении, обязанность полиции вести реестр доставленных в 

служебные помещения территориальные органы внутренних дел. 
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The article updates the issue of police officers delivering citizens justified by gaps in legislation and short-
comings in the practice of implementing the Federal Law ―On Police‖ and the Code of the Russian Federation 
on Administrative Offenses. The study of legislation, the practice of delivering citizens, educational and scien-
tific publications allowed the main problems of police activity in this area to include the determination of the 
legal nature of delivery in the system of measures of state coercion and other coercive measures applied direct-
ly by the police, as well as the shortcomings of the delivery procedure (its grounds, time and place, procedural 
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which made it possible to distinguish between ―police‖ and ―administrative‖ delivery; specify the time bound-
aries of delivery, the list of places for delivery, the type of document recording the procedure and results of 
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an incident and checking other information available to internal affairs bodies, etc. Taking into account the 
above, it is proposed to consider the delivery of persons as an independent sub-institution of individual 
measures of state coercion applied by the police and to supplement the Federal Law «On Police» with Article 
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their rights and obligations, the contents of the delivery protocol, the obligation of the police to maintain a 
register of those delivered to the official premises of the territorial internal affairs bodies. 

Key words: delivery, identification of the offender, federal law ―On Police‖, Code of the Russian Federa-
tion on Administrative Offenses, administrative coercion, police. 

 

Spisok literatury: 
1. O policii: federal`ny`j zakon ot 7 fevralya 2011 g. № 3-FZ // (v dejstvuyushhej redakcii) // IPO «Garant». – 
URL: http://www.garant.ru. 
2. Sostoyanie prestupnosti v Rossii (yanvar`-dekabr` 2022 goda). – M., MVD Rossii, FKU «GIACz». 66 s. 
3. Doklad o deyatel`nosti Upolnomochennogo pri Prezidente Rossijskoj Federacii po pravam rebenka v 2022 
godu. – M., 2023. 542 s. S.227. 
4. Otchet o rabote sudov obshhej yurisdikcii po rassmotreniyu del ob administrativny`x pravonarusheniyax 
(2020, 2021, 2022 gg.): Forma 1-AP // http://www.cdep.ru/?id=79. 
5. Doklad o deyatel`nosti Upolnomochennogo po pravam cheloveka v Rossijskoj Federacii za 2022 god. – M., 
2023, 468 s. S. 320-322. 
6. Postanovlenie Evropejskogo Suda po pravam cheloveka ot 7 fevralya 2017 g. Delo «Lashmankin i drugie 
(Lashmankin and Others) protiv Rossijskoj Federacii» //https://base.garant.ru/71760234/#friends; Opredelenie 
Konstitucionnogo Suda RF ot 17 yanvarya 2012 g. N 149-O-O «Po zhalobam grazhdan Gudimova Aleksandra 
Valer`evicha i Shursheva Aleksandra Olegovicha na narushenie ix konstitucionny`x prav punktom 1 stat`i 
1070 i stat`ej 1100 Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii» 
//https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126272/ 
7. Rossinskij S.B. Razmy`shleniya o pravovoj prirode fakticheskogo zaderzhaniya i dostavleniya podozre-
vaemogo // Lex Russica. 2018. №8 (141). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razmyshleniya-o-pravovoy-
prirode-fakticheskogo-zaderzhaniya-i-dostavleniya-podozrevaemogo (data obrashheniya: 06.09.2023). 
8. Maxina S.N. Dostavlenie i zaderzhanie v proizvodstve po delam ob administrativny`x pravonarusheniyax: 
problemy` primeneniya i processual`nogo oformleniya // Obshhestvennaya bezopasnost`, zakonnost` i 
pravoporyadok v III ty`syacheletii. – 2016. – № 1–1. 
9. Ukaz Prezidenta RF ot 18.09.2023 № 695 «O predstavlenii svedenij, soderzhashhixsya v dokumentax, 
udostoveryayushhix lichnost` grazhdanina Rossijskoj Federacii, s ispol`zovaniem informacionny`x 
texnologij» // IPO «Garant». – URL: http://www.garant.ru. 
10. Rasporyazhenie MVD Rossii ot 11 yanvarya 2022 g. № 1/37 «Ob utverzhdenii Vedomstvennoj program-
my` cifrovoj transformacii MVD Rossii na 2022-2024 gody`» // IPO «Garant». – URL: http://www.garant.ru. 
11. Dudaev A.B., Tkachenko V.V., Bezugly`j E`.A. E`lektronny`j protokol ob administrativny`x prav-
onarusheniyax v deyatel`nosti organov vnutrennix del na transporte // Severo-Kavkazskij yuridicheskij vest-
nik. 2022. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnyy-protokol-ob-administrativnyh-
pravonarusheniyah-v-deyatelnosti-organov-vnutrennih-del-na-transporte (data obrashheniya: 19.09.2023). 
12. Shuruxnova D.N. Osnovny`e napravleniya vnedreniya e`lektronnogo proizvodstva po delam ob adminis-
trativny`x pravonarusheniyax v Rossijskoj Federacii // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2022. 
№5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-vnedreniya-elektronnogo-proizvodstva-po-
delam-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-v-rossiyskoy-federatsii (data obrashheniya: 19.09.2023). 



Родителева Я. Н., Стеценко Н. В. 

416 

 

13. Kodeks Respubliki Kazaxstan ob administrativny`x pravonarusheniyax ot 05.07.2014 № 235-V 
[E`lektronny`j resurs]. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399; Kodeks Ky`rgy`zskoj 
Respubliki o pravonarusheniyax ot 28.10.2021 № 128 // 
URL://https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36897164. 
14. Solovej Yu.P. Dostavlenie grazhdan v policiyu kak mera gosudarstvennogo prinuzhdeniya, predusmotren-
naya federal`ny`m Zakonom «O policii» // Vestnik YuUrGU. Seriya: Pravo. 2012. №7 (266). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/dostavlenie-grazhdan-v-politsiyu-kak-mera-gosudarstvennogo-prinuzhdeniya-
predusmotrennaya-federalnym-zakonom-o-politsii (data obrashheniya: 18.09.2023). 
15. Grishakov, A. G. Dostavlenie kak mera obespecheniya proizvodstva po delam ob administrativny`x prav-
onarusheniyax v deyatel`nosti policii: teoriya i praktika primeneniya / A. G. Grishakov, Yu. A. Priby`tko // 
Altajskij yuridicheskij vestnik. – 2015. – № 3(11). – S. 61-64. 
16. Sharipova A.R. Aktual`ny`e problemy` pri dostavlenii licz, sovershivshix administrativny`e prav-
onarusheniya // Obshhestvo, pravo, gosudarstvennost`: retrospektiva i perspektiva. 2020. №2 (2). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-pri-dostavlenii-lits-sovershivshih-administrativnye-
pravonarusheniya (data obrashheniya: 01.09.2023). 
17. Ob utverzhdenii Instrukcii po organizacii raboty` naryadov policii linejny`x upravlenij (otdelov) MVD 
Rossii na zheleznodorozhnom, vodnom i vozdushnom transporte i rabotnikov lokomotivny`x i poezdny`x 
brigad po obespecheniyu pravoporyadka v poezdax dal`nego sledovaniya i prigorodnogo soobshheniya: prikaz 
MVD Rossii i Ministerstva transporta RF ot 27 dekabrya 2013 g. № 1022/487 « // IPO «Garant». – URL: 
http://www.garant.ru. 
18. O nesenii sluzhby` uchastkovy`m upolnomochenny`m policii na obsluzhivaemom administrativnom 
uchastke i organizacii e`toj deyatel`nosti: prikaz MVD Rossii ot 29.03.2019 № 205 // IPO «Garant». – URL: 
http://www.garant.ru. 
19.Ob utverzhdenii Nastavleniya ob organizacii v organax vnutrennix del Rossijskoj Federacii deyatel`nosti 
po obespecheniyu pravoporyadka na uliczax i v iny`x obshhestvenny`x mestax: prikaz MVD Rossii ot 
29.11.2019 № 879 // IPO «Garant». – URL: http://www.garant.ru. 
.



 

417 

 

НАШИ АВТОРЫ 

Апкаев Д. М. старший преподаватель к-ры уголовного права и крими-

нологии юридического ф-та ВЮИ ФСИН России 

Акименко Е. С. старший преподаватель кафедры гражданского права 

факультета (командного) Санкт-Петербургского воен-

ного ордена Жукова института войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

Аникушин С. В. преподаватель кафедры уголовного процесса и кримина-

листики факультета (командного). Федеральное госу-

дарственное казенное военное образовательное учре-

ждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

военный ордена Жукова институт войск национальной 

гвардии Российской Федерации» 

Анохин А. Н. к.ю.н., доц., доцент к-ры истории и теории государства 

и права Крымского федерального университета  

имени В. И. Вернадского 

Баграмян С. Л. преподаватель кафедры специальных дисциплин Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД России 

Басос Е. В. к.ю.н., доц. Московского государственного юридического  

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Блохин Я. А. адьюнкт факультета подготовки научно-педагогических 

и научных кадров Московского университета МВД Рос-

сии имени В. Я. Кикотя 

Бальский А. В. обучающийся юридического факультета Таврической 

академии КФУ им. В.И. Вернадского 

Буткевич С. А. заместитель начальника Крымского филиала Краснодар-

ского университета МВД России (по учебной инаучной 

работе), к.ю.н., доц. 

Великая О. С.  к.ю.н., доц. к-ры гражданского права Санкт-

Петербургского университета Государственной проти-

вопожарной службы МЧС России, полковник внутренней 

службы 

Видашев И. И. соискатель, ФГАОу ВО «Белгородский национальный ис-

следовательский университе» (НИИ «БелГУ») 

Володина О. В. к.ю.н., преподаватель кафедры гражданского права фа-

культета (командного) Санкт-Петербургского военного 

ордена Жукова института войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

Галкин А. Г. к.ю.н., доц., доцент к-ры теории и истории государства 

и права ФГБОУ ВР «Кубанский государственный аграр-

ный университет имени И. Т. Трубилина» 

Даниленко Ю.А. к.ю.н., профессор РАЕ, доцент кафедры уголовного права 

и процесса юридического факультета Таврической ака-



 

418 

 

демии КФУ им. В.И. Вернадского 

Деменков В. А. обучающийся 1 курса магистратуры юридического фа-

культета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аг-

рарный университет им. И.Т. Трубилина», Краснодар 

Дулепина О. В. обучающаяся 1 курса магистратуры юридического фа-

культета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аг-

рарный университет им. И.Т. Трубилина», Краснодар 

Евтушенко И. И. к.ю.н., доц., доцент кафедры уголовного права и кримино-

логии Крымского филиала Краснодарского университета 

МВД России; доцент кафедры уголовного права и процес-

са института «Таврическая академия» Крымского феде-

рального университета им. В.И. Вернадского 

Еламков А. А. слушатель Крымского филиала Краснодарского универ-

ситета МВД России 

Ирицян Е. А. студент юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина» 

Журавленко Н. И. к.ю.н., доц., доцент к-ры математического моделирова-

ния и информационной безопасности Нефтекамского 

филиала Уфимского университета науки и технологий 

Заброда Д. Г. к.ю.н., доц., профессор к-ры административного права и 

административной деятельности ОВД Крымского фили-

ала Краснодарского университета МВД России 

Зарубина К. А. преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный уни-

верситет» 

Зоз В. А. старший преподаватель к-ры оперативно-разыскной де-

ятельности и специальной техники Крымского филиала 

Краснодарского университетат МВД России 

Пикина Т. В. старший преподаватель к-ры управления и администра-

тивно-правовых дисциплин Владимирского юридического 

института Федеральной службы наказания 

Росенко М. А. д.н.гос.упр., проф. к-ры конституционного и админи-

стративного права Юридического института ФГАОУ 

ВО «Севастопольский государственный университет» 

Росенко М. И. Юридический институт Севастопольского государ-

ственного университета 

Романенко В. Б. к.ю.н., доц., доцент к-ры уголовного права и криминологии 

Ростовский институт (филиал) Всероссийского государ-

ственного университета Юстиции (РПА Минюста Рос-

сии) 

Рудницкий С. А. директор по безопасности ФГАОУ ВО «Севастополь-

ский государственный университет» 



 

419 

 

Рышкова Л. В. к.ю.н., доц., доц. к-ры административного и финансового 

права, КрФ ФГБОУВО «РГУП», Симферополь 

Рябченко А. Г.  доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры теории и истории государства и права 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный уни-

верситет имени И.Т. Трубилина» 

Саранкина Ю. А. к.ю.н., доц., заместитель начальника к-ры 

государственных и гражданско-правовых дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университетаМВД 

России 

Саркисян В. В. к.ю.н., старший преподаватель к-ры гражданского права 

юридического факультета ФГАОУ ВО «Южный феде-

ральный университет» г. Ростов-на-Дону 

Семенцова И. А. к.ю.н., доц., доцент к-ры уголовного права и криминологии 

Ростовский институт (филиал) Всероссийского государ-

ственного университета Юстиции (РПА Минюста Рос-

сии); доц. к-ры Уголовно-правовые дисциплины ЧОУ ВО 

«Южный университет» (ИУБиП) 

Сибгатуллин Ф.С. Санкт-Петербургский военный ордена Жукова инсти-

тут войск национальной гвардии Российской Федерации 

Сидельников М.А.  ООО «Медицинская робототехника», 197022, г. Санкт-

Петербург 

Сушицкий А. И. адъюнкт заочной формы обучения (факультета подго-

товки кадров высшей квалификации и дополнительного 

профессионального образования) Санкт-Петербургского 

ордена Жукова института войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

Титова К. А. к.ю.н., доц., заместитель начальника к-ры администра-

тивной деятельности органов внутренних дел. Красно-

дарский университет МВД России 

Топчиева Т. В. к.ю.н., профессор к-ры уголовного процесса. Барнаульский 

юридический институт МВД России 

Казанцева Е. В. к.ю.н., старший преподаватель кафедры государствен-

ных и гражданско-правых дисциплин, Крымский Филиал 

Краснодарского университета МВД 

Капранов А. В. к.ю.н., доц. к-ры судебной экспертизы и криминалистики 

Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет «РИНХ» 

Каранова Д. А. Алъюнкт факультета подготовки научно-педагогических 

и научных кадров Московского университета МВД Рос-

сии имени В. Я. Кикотя 

Капранова Ю. В. к.ю.н.,доц. к-ры административного права ФГКОУ ВО 



 

420 

 

«Ростовский юридический институт 

МВД России» 

Кеклис М. А. к.ю.н., доц. к-ры предпримательского права; Санкт-

Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Миню-

ста России) 

Кириллова Т. К. д.ю.н., проф., профессор к-ры гражданского права и про-

цесса ЧУВО «Санкт-Петербургский университет техно-

логий и экономики» 

Киреев К. П. аспирант к-ры конституционного и международного 

права юридического института ФГАОУ ВО «Белгород-

ский государственный национальный исследовательский 

университет 

Кодан С. В. д.ю.н., проф., профессор кафедры теории государства и 

права ФГБОУ ВО Уральский государственный юридиче-

ский университет 

Корнев А. В. д.ю.н., профессор, заведующий кафедры  теории государ-

ства и права Московский государственный юридический 

университет имени О.Е Кутафина 

Косовский В. Б. преподаватель кафедры специальных дисциплин Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД России 

Косовская Д. В. преподаватель кафедры специальных дисциплин Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД России 

Колычева А. Н.  к.ю.н., старший преподаватель к-ры криминалистики и 

предварительного расследования в ОВД Орловского юри-

дического института МВД России имени В. В. Лукьянова 

Лагуточкин А. В. к.ю.н., доц., доцент к-ры оперативно-разыскной деятель-

ности и спецтальной техники Крымского филиала Крас-

нодарского университета МВД России 

Мартыной А. С. старший преподаватель к-ры международного права и 

сравнительного правоведения, ФГБОУ ВО Юридический 

институт Иркутского государственного университета 

Мерказова В. А. преподаватель кафедры специальных дисциплин Крым-

ского филиала университета МВД России 

Мирзоян М. А.  аспирант Юридического института ФГАОУ ВО «Белго-

родский государственный национальный исследователь-

ский университет» 

Морозова Н. В. к.ю.н., доц., доцент к-ры криминалистики и предвари-

тельного расследования в ОВД Орловского юридического 

института МВД России имени В. В. Лукьянова 

Мокроусова К. А. аспирант к-ры конституционного и международного 

права юридического института ФГАОУ ВО «Белгород-

ский государственный национальный исследовательский 

университет 



 

421 

 

Мутигуллин А. В. Адьюнкт адьюнктуры очного обучения факультета (под-

готовки кадров высшей квалификации и дополнительного 

образования) Санкт-Петербургского военного ордена Жу-

кова института войск национальной гвардии Российской 

Федерации, майор 

Невлев В. В. к.ю.н., доц., проф. РАЕ, доцент к-ры теории и истории 

государства и права Белгородского университета ко-

опреации, экономики и права 

Никитина А. П. д.ю.н., доц., доцент к-ры… Севастопольский государ-

ственный университет. 

Подзноев А.И. обучающийся юридического факультета Таврической 

академии КФУ им. В.И. Вернадского 

Родителева Я. Н. подполковник полиции, ст. преподаватель специальных 

дисциплин Крымского филиала Краснодарского универ-

ситета МВД России 

Руденко А. В. ст. пре.п кафедры гражданского и трудового прва юри-

дического факультета Таврической академии КФУ им. 

В.И. Вернадского 

Стеценко Н. В. подполковник полиции, ст. преподаватель специальных 

дисциплин Крымского филиала Краснодарского универ-

ситета МВД России 

Ульянов А. Ю. обучающийся юридического факультета Таврической 

академии КФУ им. В.И. Вернадского 

Факов А. М.  к.ю.н., доцент кафедры деятельности ОВД в особых 

условиях Северо-Кавказского института МВД России 

(филиал) Краснодарского университета МВД РФ 

Фомин А. А. соискатель кафедры истории государства и права 

Уральского государственного юридического университе-

та им. В.Ф. Яковлева 

Ховавко С. М. к.ю.н., доц., доцент к-ры оперативно-разыскной деятель-

ности и специальной техники Крымского филиала Крас-

нодарского университетат МВД России 

Шаблеева В. В. ст. пре.п кафедры гражданского и трудового прва юри-

дического факультета Таврической академии КФУ им. 

В.И. Вернадского 

Шишова О. П. генеральный директор ООО «Научно-исследовательский 

центр проектирования и историко-культурных экспертиз» 

Шкляр Т. А. Заместитель Председателя Верховного Суда Республики 

Крым, к.ю.н., Верховный Суд Республики Крым 

Яковец Е. Н. д.ю.н., проф., профессор к-ры уголовно-правовых дисци-

плин Российской таможенной академии 

 
 



 

422 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ  
 
Кодан С. В.  

Развитие правовой организации пенсионногообеспечения лоцманов 
Дании в конце ХІХ – первой половине ХХ в……………………………………..3 

Корнев А. В.  
Эволюция общественных отношений организаций лоцманов  
Дании в ХХ – начале ХІХ вв………………………………………………………10 

Галкин А. Г., Дулепина О. В., Деменков В. А. 
Сравнительно-правовая характеристика законодательства субъектов 

 Российской Федерации……………………………………………………………19 
Журавленко Н. И., Яковец Е. Н. 

Генезис репрессивной политики советской власти в отношении 

духовенства и верующих граждан………………………………………………...26 
Росенко М. И. 

Гражданство Российской Федерации: трансформации правовых механизмов..38 
Рудницкий С. А. 

Государственный суверенитет как основа обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации…………………………………………….47 
Рябченко А. Г., Ирицян В. А. 

Особенности организации уголовно-процессуальной деятельности 
в Московском государстве в ХVII в………………………………………………56 

Сибгатуллин Ф. С. 
Понятие механизма реализации правоохранительной функции государства 

на современном этапе государственного развития………………………………61 
Кириллова Т. К. 

Правовая организация деятельности торгового мореплавания в Норвегии……69 
Невлев В. В. 

Юридическая историографи становления деятельности центросоюза 

кооперативных обществ в новой России…………………………………………79 
Никитина А. П. 

Административно-правовая организация портов Финляндии…………………..88 
Яковец Е. Н., Журавленко Н. И. 

Обеспечение экономической безопасности РСФСР в период  

осуществления новой экономической политики…………………………………94 

 
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 
 
Заброда Д. Г., Еламков А. А. 

Понятие, содержание и субъекты противодействия подростковому 
«трейнсерфингу» («зацепингу»)…………………………………………………104 

Казанцева Е. В. 
Особенности правового регулирования организации и проведения  

публичных мероприятий в современной России……………………………….112 
Капранова Ю. В., Капранов А. В. 

Теоретико-правовые основы профилактики жестокого обращения 



 

423 

 

 с несовершеннолетними в Российской Федерации…………………………….122 
Каранова Д. А. 

Информатизация как фактор криминализации несовершеннолетних………...132 
Косовский В. Б., Косовская Д. В.  

Экстремизм в молодежной среде, проблемы и методы противодействия……138 
Мирзоян М. А. 

Проблемы правового регулирования и процедуры реализации отдельных 

процедур внесудебной защиты прав несовершеннолетних……………………145 
Мокроусова К. В. 

Организация власти на территориях с особым статусом:  

конституционно-правовой опыт стран СНГ…………………………………….152 
 

ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ 
 

Апкаев Д. Н.  
Пути совершенствования законодательства о возмещении 

вреда жизни и здоровью………………………………………………………….158 
Басос Е. В.  

Рынок интеллектуального труда в России как основа развития  

инновационной экономики……………………………………………………….166 
Галкин А. Г. 

О некоторых аспектах соотношения и взаимосвязи права на иск и  

права на предъявление иска в Российской правовой системе………………....174 
Саранкина Ю. А. 

Трудовой договор как правовая форма обеспечения занятости населения…..179 
Саркисян В. В. 

Электронные способы заключения договора: понятие и виды………………..185 
Кеклис А. Ю., Сидельников М. А. 

Регулирование предпринимательской деятельности в области 

 здравоохранения: публично-правовой аспект………………………………….193 
Мартынов А. С., Рышкова Л. В. 

Обязанность перевозчика по доставке груза к месту исполнения в договоре 

перевозки грузов железнодорожным транспортом по законодательству 

Российской Федерации…………………………………………………………...201 

 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

 

Акименко Е. С., Володина О. В., Сушицкий А. И. 
Специальный правовой режим борьбы и уничтожения  

террористических проявлений…………………………………………………206 
Баграмян С. Л., Мерказова В. А.  

Деликтологическая характеристика правонарушений в области  

антиалкогольного и антитабачного законодательства РФ,  

совершаемых несовершеннолетними………………………………………….213 
Буткевич С. А.  

Экстремизм как угроза туристической и информационной безопасности 

Крымского полуострова (криминологические аспекты)………………………221 
Даниленко Ю. А. 



 

424 

 

Использование искусственного интеллекта в преступных целях: 

уголовно-правовая характеристика ………………………………………….….232 
Евтушенко И. И.  

Различия в квалификации деяний по статьям 159
3
 и 159 УК РФ: вопросы 

теории и практики…………………………………………………………..………241 
Колычева А. Н., Зоз В. А. 

Специальные знания, используемые при назначении судебных  

экспертиз по преступлениям против личности и собственности………..…….249 
Морозова Н. В., Лагуточкин А. В. 

Некоторые проблемные аспекты производства  

следственного эксперимента……………………………………………..………254 
Пикина Т. В. 

Проблемные аспекты квалификации преступлений за совершение диверсии 259 
Титова К. А., Топчиева Т. В. 

Особенности тактики проведения отдельных следственных действий  

по делам о преступлениях в сфере ЖКХ……………………………………….266 
Факов А. М. 

Субъекты противодействия финансированию террористической 

деятельности………………………………………………………………………274 
Ховавко С. М. 

Влияние фактора цифровизации на оперативно-розыскную деятельность 

органов внутренних дел………………………………………………………….283 
Шишова О. П. 

Понятие культурного наследия как объекта уголовно-правовой охраны…….287 

 

СРОЧНО В НОМЕР 
Аникушин С. В.  

Воплощение организационных принципов права в качестве источников 

права в правотворческой деятельности………………………………………….294 
Анохин А. Н. 

Об исследовании организационных и функциональных аспектов 

 правотворческой деятельности правительства Российской Федерации……...300 
Видашев И. И. 

Судебная система РСФСР в первые годы новой экономической политики….306 
Зарубина К. А.  

Охранительная правовая доктрины России в трудах русских 

консерваторов ХІХ – начала ХХ вв……………………………………………...311 
Мутингуллин А. В. 

Правовое регулирование деятельности госорганов по борьбе 

с фашистско-националистическим подпольем в западных регионах 

СССР (1943-1955 гг.)……………………………………………………………..318 
Киреев К. П. 

Формализация наблюдателей в законодательстве советского периода……….326 
Шкляр Т. А. 

Отдельные процессуальные вопросы, возникающие при рассмотрении 

дел об оспаривании нормативных актов………………………………………...332 

Лихачѐв С. В., Ракша Н. С. 



 

425 

 

Основные направления противодействия коррупции:  

взгляд на проблему………………………………………………………………..346 

 
Великая О. С. 

Реформирование деятельности финляндской пенитенциарной системы в 
начале 2020-х гг …………………………………………………………………..353 

Фомин А. А. 
К вопросу о практике применения репрессий в отношении членов семей 
изменников Родине в годы Великой Отечественной Войны…………………..361 

Блохин Я. А. 
Субъективные факторы детерминации преступности мигрантов……………..370 

Лихачѐв С. В., Ракша Н. С. 
Актуальные проблемы экологической безопасности Крыма………….……...379 

Семенцова И. А., Романенко В. Б. 
Сравнительный анализ института ответственности за наемничество в 
международном уголовном праве и национальном законодательстве 
зарубежных стран…………………………………………………………………385 

Шаблеева В. В., Ульянов А. Ю. 
Понятие и признаки косвенной экспроприации в практике  
международных коммерческих арбитражей……………………………………392 

Руденко А. В., Подзноев А. И. 
Вопрос о перспективе интеграции теории контроля юридического лица 
в российское правовое поле……………………………………………………...396 

Руденко А. В., Бальский А. В. 
Основные проблемы определения права собственности в отношениях, 
осложненных иностранным элементом……………………………………...….401 

Родителева Я. Н., Стеценко Н. В. 
Основные проблемы доставления сотрудниками полиции граждан…………406 


