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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ 
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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ
Научная статья 
УДК 340.12

КЛАССИФИКАЦИОННОЕ МНОГООБРАЗИЕ ОЖИДАНИЙ В ПРАВЕ

Елена Дмитриевна Баринова
Академия управления МВД России, Москва, Россия, elena.barinova.1998@mail.ru

Аннотация. В статье выявлена связь ожиданий в праве с различными явлениями правовой жизни 
общества. Обосновывается многообразие проявления ожиданий в праве. Анализируются существу-
ющие классификации исследуемого явления в различных областях научного знания. Подчеркивается 
и аргументируется отсутствие научных исследований ожиданий в праве в рамках теоретико-право-
вой науки. Разработаны авторские классификации ожиданий в праве, на основе которых делается 
вывод о их широком распространении на явления правовой жизни общества и существовании в каче-
стве ее неотъемлемого элемента. 

Ключевые слова: ожидания в праве, классификация ожиданий, ожидания из договора, ожида-
ния из закона, положительные ожидания, негативные ожидания,  срочные ожидания, бессрочные 
ожидания 

Для цитирования: Баринова Е. Д. Классификационное многообразие ожиданий в праве // Алтай-
ский юридический вестник. 2024. № 3 (47). С. 7–11.

THEORETICAL AND HISTORICAL LAW SCIENCES
Original article

CLASSIFICATION DIVERSITY OF EXPECTATIONS IN LAW

Elena D. Barinova
Management Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation, Moscow, Russia,  
elena.barinova.1998@mail.ru

Abstract. The article reveals the connection between expectations in law and various phenomena of 
the legal life of society. The diversity of manifestations of expectations in law is substantiated. Existing 
classifications of the phenomenon under study in various fields of scientific knowledge are analyzed. The lack 
of scientific research into expectations in law within the framework of theoretical legal science is emphasized 
and argued. The author’s classifications of expectations in law have been developed, on the basis of which 
a conclusion is made about their wide distribution to the phenomena of the legal life of society and their 
existence as an integral element of it.

Keywords: expectations in law, classification of expectations, expectations from the contract, expectations 
from the law, positive expectations, negative expectations, urgent expectations, indefinite waiting

For citation: Barinova E. D. Classification diversity of expectations in law. Altajskij juridicheskij 
vestnik = Altai Law Journal. 2024;3:7–11 (In Russ.).

© Баринова Е. Д., 2024
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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Сегодня в условиях ускоренного общественно-
го развития и роста социальной неопределенности 
все больше обращают внимание на феномен «ожи-
дание», в т. ч. и юридическая наука в целях обеспе-
чения стабильности и правовой определенности. 
В этой связи ожидание вызывает научный интерес 
среди ученых различных областей научного зна-
ния. Ожидание выступало предметом научного ос-
мысления в психологии, философии, социологии 
и в некоторых отраслевых юридических науках [1; 
2; 3, с. 102–122; 4; 5; 6, с. 76–84]. Особое внимание 
заслуживает исследование ожиданий в филосо-
фии, где они были классифицированы на индиви-
дуальные и коллективные, а в качестве классифи-
кационного критерия выступал субъект ожиданий. 
В соответствии с этим для общества и отдельных 
социальных групп свойственны коллективные 
ожидания [1, c. 53], посредством которых проис-
ходит оценка личности как социально приемлемой 
[1, c. 54], а для индивида — индивидуальные ожи-
дания, являющиеся социальными представления-
ми в комплексе его притязаний, рассчитанные на 
признание его социального статуса [1, с. 89]. 

Классификация ожиданий была проведена 
в правоведении в контексте законодательных из-
менений, которые выступают предметом исследу-
емого феномена. А. Г. Репьев выделяет оправдан-
ные и обманутые ожидания. Классификационным 
критерием является наличие или отсутствие ожи-
даемого населением результата от внесенных из-
менений в законодательство. В соответствии с ним 
ожидания населения считаются оправданными 
в случае  наступления ожидаемого результата от 
внесенных в законодательство изменений. Обма-
нутые, напротив, характеризуются отсутствием 
ожидаемого населением результата от законода-
тельных новелл. Но для более точного отнесения 
ожиданий к категории обманутых автором предло-
жен дополнительный критерий их оценки, в каче-
стве которого выступает не только отсутствие ожи-
даемого населением результата, но и противоречие 
ожиданий конституционным установлениям, со-
гласно которым «любая правовая норма должна 
обеспечивать приоритет прав и свобод человека, 
служить повышению благосостояния населения 
и пр.» [7, с. 145]. Таким образом, обманутыми 
ожидания считаются в случае несоответствия фак-
тически наступившего результата законодатель-
ных изменений ожидаемому и противоречия кон-
ституционным установлениям.  

Автор также выделяет прогнозируемые и те-
кущие ожидания. Классификационным критерием 
выступает продолжительность осуществления за-

конодательных изменений, выступающих пред-
метом ожиданий. Например, реализация планиру-
емых реформ, проектов правовых актов является 
достаточно продолжительной, поскольку они еще 
находятся на стадии рассмотрения, и выступает 
предметом прогнозируемых ожиданий (будут ли 
реализованы запланированные законодательные 
изменения или нет). Реализация принятых зако-
нодательных изменений характеризуется меньшей 
продолжительностью, поэтому выступает предме-
том текущих ожиданий, а также соответствующим 
ей результатом.

А. Г. Репьев приводит классификацию текущих 
ожиданий, в соответствии с которой они могут 
быть позитивные и негативные. Данную класси-
фикацию автор выделяет «с точки зрения форми-
руемого общественного восприятия, социальной 
оценки (принятия или отторжения)» [7, с. 146] за-
конодательных изменений. 

Приведенная классификация ожиданий заслу-
живает внимания, поскольку является первой в те-
оретико-правовой науке. Однако она показывает 
разнообразие ожиданий, затрагивающих одну из 
сторон правовой жизни общества, т. е. формирую-
щихся в отношении законодательных изменений. 
Целью же данной статьи является демонстрация 
вариативности исследуемого явления в правовой 
действительности в целом, а не в одной из ее об-
ластей. Для достижения обозначенной цели и си-
стематизации представлений об ожиданиях в пра-
ве представляется необходимым предложить не-
сколько авторских классификаций. Так, В. М. Сы-
рых считал, что классификации в юридической на-
уке находят самое широкое применение, посколь-
ку привести все многообразие правовых и иных 
(юридически значимых) феноменов, процессов, 
образующих объект юридической науки, к опреде-
ленному и легко обозримому единству иным пу-
тем не представляется возможным [8, c. 282]. 

Необходимо отметить, что природа ожиданий 
в праве носит субъективный характер, посколь-
ку они выступают в качестве представлений, 
формирующихся изначально в правосознании 
субъекта. Фактически ожидания о правовых яв-
лениях выступают в качестве их интерпретации, 
которая во многом зависит от уровня развитости 
правосознания. Однако, находя внешнюю форму 
реализации и объективные основания формиро-
вания, ожидания объективируются в правовой 
действительности. Приведенные классифика-
ции фактически отражают юридическую кон-
струкцию ожиданий, демонстрируя ее сложное 
устройство, состоящее из множества элементов, 
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что во многом и обуславливает их многообразие 
в праве. 

Ранее проведенное исследование особенностей 
проявления ожиданий в правовой действительно-
сти способствовало разработке нескольких класси-
фикационных критериев, в качестве которых вы-
ступают: основание возникновения ожиданий; со-
держание предмета ожиданий; характер предмета 
ожиданий; период их длительности и уровень аб-
страгирования. Учитывая эти критерии, мы можем 
выделить следующие классификационные ряды.

Так, по основаниям возникновения ожидания 
могут подразделяться:

- на проистекающие из договора;
- проистекающие из закона;
- проистекающие из правоприменительного 

акта. 
Основанием возникновения ожиданий могут 

быть различные гражданско-правовые договоры. 
В соответствии с ч. 1 ст. 572 ГК РФ по договору 
дарения даритель безвозмездно передает или обя-
зуется передать одаряемому вещь, имущественное 
право и т. д. Заключение договора дарения порож-
дает у одаряемого ожидание исполнения со сторо-
ны дарителя договорной обязанности, т. е. переда-
чи материальных ценностей или имущественных 
прав в его пользу. 

В качестве примера ожиданий, проистекаю-
щих из закона, выступает ч. 5 ст. 89 НК РФ, содер-
жащая запреты на проведение двух и более нало-
говых проверок по одним и тем же налогам за один 
и тот же период1. Данная норма формирует ожида-
ние налогоплательщика, что обозначенные выше 
запреты будут соблюдены налоговыми органами, 
намеревающимися провести налоговую проверку. 

Примером ожиданий, проистекающих из пра-
воприменительного акта, выступает решение Ар-
битражного суда Хабаровского края2, которым суд, 
возложив обязанность на ответчика выплатить 
сумму задолженности в пользу истца, сформиро-
вал у последнего ожидание ее исполнения.  

Предметом формирования ожиданий выступа-
ет какое-либо действие, событие и соответствую-
щий событию результат. Однако не все действия, 
события и результаты носят положительный ха-
рактер. Совершение или наступление некоторых 
из них сопровождается для субъекта определенны-
ми ограничениями реализации его прав. 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ (ред. от 04.08.2023).

2 Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 
15 июня 2011 г. № А73-3326/2011 [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

С учетом изложенного по характеру предмета 
ожидания делятся:

- на положительные;
- негативные. 
В качестве примера положительного ожидания 

выступает ожидание снятия ранее полученного 
дисциплинарного взыскания, сопровождающегося 
восстановлением права на получение премиаль-
ных выплат. 

В качестве примера негативного ожидания 
выступает ожидание применения меры процессу-
ального пресечения, поскольку ее реализация со-
провождается ограничением прав субъекта (лицо, 
находящееся под домашним арестом, ограничено 
в свободе передвижения). 

Ожидание оглашения обвинительного приго-
вора судом тоже имеет негативный характер, по-
скольку после совершения данного действия лицо 
приобретает процессуальный статус осужденного 
и на него возлагается обязанность претерпевать 
соответствующие статусу негативные последствия 
в виде ограничения в реализации ряда субъектив-
ных прав (избирательные права, право на свободу 
передвижения, право на труд, которое в местах ли-
шения свободы трансформируется в обязанность).  

По содержанию предмета ожиданий в праве 
они делятся:

- на ожидания события;
- ожидания действия;
- ожидания результата.
В соответствии с данной классификацией 

ожидания субъекта могут быть направлены на 
наступление события или соответствующего со-
бытию результата, а также на совершение в отно-
шении субъекта действия либо же, напротив, на 
избегание наступления события или результата, 
а также совершения действия. Данная классифи-
кация тесно взаимосвязана с предыдущей, в кото-
рой ожидания подразделялись на положительные 
и негативные. В соответствии с этим становится 
очевидно, что субъект ожидает совершения в от-
ношении него каких-либо действий или насту-
пления события и соответствующего результата, 
если сам предмет ожиданий носит положитель-
ный характер, т. е. предусматривает благоприят-
ные, желаемые для субъекта последствия. Напро-
тив, если предмет ожиданий носит негативный 
характер, т. е. предусматривает нежелательные 
для субъекта последствия, то он всеми возмож-
ными способами будет стараться избежать со-
вершения в отношении него каких-либо действий 
или наступления события или соответствующего 
результата либо постарается момент совершения 
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или наступления максимально отложить во вре-
мени.  

Ожидания длятся в течение определенного 
времени и после их реализации или нереализации 
прекращаются. Временные пределы ожиданий 
в праве совпадают с временными пределами собы-
тий, процессов и действий, в отношении которых 
они формируются. Так, сроки, установленные для 
событий, процессов и действий, будут выступать 
в качестве временных границ длительности ожи-
даний, и такие ожидания являются срочными. Если 
же сроки в законодательстве отсутствуют либо но-
сят неопределенный характер, то такие ожидания 
являются бессрочными. 

По периоду длительности ожидания делятся:
- на срочные; 
- бессрочные. 
Примером срочных ожиданий выступает ожи-

дание принятия процессуального решения в соот-
ветствии со ст. 144 УПК РФ1. Так, после поступле-
ния сообщения о преступлении должностные лица 
обязаны в срок не позднее трех суток принять по 
нему решение. В соответствии с данной статьей 
возможно продление указанного срока до 10 суток 
и в исключительных случаях до 30 суток. Сроки 
ожидания заявителя процессуального решения со-
ответствуют срокам, отведенным должностному 
лицу для принятия данного решения.  

Примером бессрочных ожиданий выступает 
ч. 2 ст. 314 ГК РФ2, в которой срок предъявления 
кредитором требования об исполнении обязатель-
ства определен как разумный. При этом должник 
в случае исполнения обязательства до предъявле-
ния требования кредитором может ожидать такого 
предъявления. Однако неопределенный характер 
срока предъявления требования должнику создает 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.08.2023).

2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноя-
бря 1994 г. № 51-ФЗ.

трудности в определении временных границ его 
ожидания. 

По уровню абстрагирования ожидания делят-
ся:

- на абстрактные; 
- конкретные.
Ожидания характеризуются абстрактными, 

когда они уже сформировались в правосознании 
субъекта, однако действий для их реализации по-
следним еще предпринято не было. Конкретными 
ожидания становятся в момент совершения дей-
ствий, направленных на их реализацию. 

Например, субъект ожидает увольнения, но 
действий, направленных на реализацию ожида-
ния, совершено им еще не было. Данные ожидания 
носят абстрактный характер, существуют в право-
сознании субъекта и не имеют связи с настоящим. 
Когда субъект начинает совершать конкретные 
действия, направленные на реализацию ожидания 
(представляет письменное заявление об увольне-
нии, заявление о выдаче надлежаще заверенных 
копий документов, связанных с работой (копии 
приказа о приеме на работу, о переводах на другую 
работу)), его ожидание становится более предмет-
ным, а сами действия выражают связь ожидания 
с реальной действительностью, и оно перестает 
существовать в виде  отдаленного будущего. 

В статье было продемонстрировано посред-
ством классификации многообразие проявления 
ожиданий в праве. Приведенные классификации 
не являются исчерпывающими, поскольку ожида-
ния характеризуются широким распространением 
на явления правовой жизни общества, что высту-
пает подтверждением их существования в каче-
стве неотъемлемого элемента правовой действи-
тельности.  
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Важным обстоятельством, обращающим на 
себя внимание представителей различных отрас-
лей гуманитарного научного знания, является по-
степенная исламизация России. По данным, при-
веденным А. В. Малашенко, «численность мусуль-
манского населения в стране согласно переписи 
2002 года составила 14,5 млн человек. К 2006 г. ко-
личество мусульман превысило 15 млн» [1, с. 10]. 
При этом статистикой не учитываются процессы, 
связанные как с легальной, так и нелегальной ми-
грацией. Если принимать их во внимание, то к при-
веденным данным следует добавить значительное 
количество выходцев из азиатских республик быв-
шего СССР. К примеру, только таджиков насчи-
тывалось более 1 млн [2]. Таким образом, общая 
численность мусульман в Российской Федерации 
в 2006 г. составляла около 20 млн человек [3]. 

При этом число мусульман в нашей стране с те-
чением времени неуклонно росло. Если в 1926 г. 
соотношение православных и мусульман состав-
ляло 16 к 1, то в 1999 г. оно было уже 10 к 1 [4, 
с. 155]. Очевидным является то, что эта тенденция 
продолжает быть актуальной и сегодня. 

Устанавливая количество мусульман в России, 
необходимо ответить на один важный вопрос: кого 
можно считать мусульманином? Если исходить из 
того, что мусульманином «является только тот, кто 
регулярно совершает предписанные исламом об-
ряды и запреты, то таковых, по разным оценкам, 
окажется не более 8–9 млн человек, а 90 % из тех, 
кто считает себя мусульманами, вообще не посе-
щают мечети» [1, с. 10]. Поэтому основным крите-
рием отнесения субъектом себя к мусульманскому 
сообществу следует признать не следование дог-
матам веры, а самоидентификацию.

Существует несколько причин исламизации, 
но основных можно выделить две. К первой сле-
дует отнести перманентный демографический 
рост в российских мусульманских этнических 
группах. Существующие в мусульманской общине 
традиции здорового образа жизни, воздержание от 
вредных привычек способствуют увеличению про-
должительности жизни, а в сочетании с высокой 
рождаемостью в мусульманских семьях приводят 
к увеличению числа мусульман в процентном от-
ношении к общему числу жителей России. Другой 
основной причиной являются непрерывно расту-
щие миграционные потоки из соседних с Россией 
мусульманских стран. 

С увеличением численности мусульманского 
населения возрастает и его влияние на различные 
сферы общественной жизни нашего государства.

Чтобы эффективно оценить характер и степень 
влияния мусульманских общин на социально-по-
литическую жизнь в России, необходимо изучить 
особенности их положения в системе государ-
ственно-конфессиональных отношений. При этом 
весьма важным является обращение к ретроспек-
тиве этого вопроса. С учетом того, что период 
становления существующего положения мусуль-
манских общин в России приходится на конец 
ХХ — начало ХХI в., рассмотрение именно этого 
периода новейшей истории представляется наибо-
лее значимым.

Государственная политика в отношении ис-
лама в рассматриваемый период претерпела за-
метные изменения и прошла несколько важных 
этапов. Первый этап охватывал собой временные 
рамки с конца 80-х и до конца 90-х годов ХХ в., 
его можно охарактеризовать как либеральный. 
Этот этап заключался в полном предоставлении 
мусульманам свободы совести и вероисповедания. 

Второй этап государственной политики в отно-
шении ислама следует охарактеризовать как уме-
ренно-репрессивный, он включает в себя времен-
ной отрезок приблизительно с 1999 по 2006 г. На 
этом этапе государство столкнулось с мощнейши-
ми проявлениями религиозного экстремизма. Про-
тиводействие ему было возможно исключительно 
с использованием силовых методов. С учетом это-
го фактора второй этап следует признать наименее 
удачным. 

На третьем этапе (примерно с 2006 г.) государ-
ство постепенно включается в активное регулиро-
вание религиозной сферы. Рассмотрим политику 
государства в отношении мусульманских народов 
на каждом из этих этапов.

Сложившаяся к началу 90-х годов ХХ в. этно-
религиозная ситуация на территории СССР харак-
теризовалась растущей напряженностью в межна-
циональных отношениях. Просчеты руководства 
СССР в национальной политике привели в период 
распада страны к череде крупных межнациональ-
ных конфликтов. Наряду с ростом межнациональ-
ной напряженности в указанный период времени 
произошло и кардинальное изменение в политике 
государства по отношению к религии. 

Отражением этого изменения в законода-
тельстве страны стал в первую очередь приня-
тый в 1990 г. Закон РСФСР № 267-I «О свободе 
вероисповеданий»1. Задачами закона были про-
возглашены регулирование общественных отно-

1 О свободе вероисповеданий [Электронный ресурс]: 
Закон РСФСР от 25.10.1990 № 267-1. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
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шений в религиозной сфере в целях соблюдения 
и единообразного осуществления на всей терри-
тории страны принципов свободы совести, закре-
пленных в Конституции РСФСР, а также реализа-
ция права граждан на пользование этой свободой. 

Следует заметить, что названный закон регу-
лировал сферу государственно-конфессиональных 
отношений лишь в самых общих чертах. Религи-
озным объединениям была предоставлена практи-
чески полная свобода действий, в качестве огра-
ничений в законе были установлены лишь запре-
ты вмешиваться в дела государства и его органов 
и нарушать правовые нормы.

С принятием названного закона мусульмане 
и их объединения, наравне с представителями лю-
бых других религий, получили следующие основ-
ные права:

- на защиту от экстремистских проявлений, 
связанных с религиозными убеждениями;

- защиту от оскорбления религиозных чувств 
верующих и осквернения почитаемых в данной 
религии предметов, строений и мест;

- преподавание вероучения, а также религи-
озное воспитание в негосударственных учебных 
и воспитательных заведениях, частным образом 
на дому или при религиозном объединении, а так-
же факультативно по желанию граждан представи-
телями мусульманских религиозных объединений 
с зарегистрированным уставом в любых дошколь-
ных и учебных заведениях и организациях;

- преподавание учебных дисциплин, связанных 
с исламской религией, но не сопровождающееся 
совершением религиозных обрядов и имеющее 
информационный характер в государственных 
учебных заведениях;

- создание религиозного объединения, пользу-
ющегося правами юридического лица;

- право иметь в собственности религиозных 
объединений здания, строения, предметы культа, 
объекты производственного, социального, благо-
творительного, культурно-просветительного на-
значения, денежные средства и иное имущество, 
необходимое для их деятельности, в т. ч. и на тер-
ритории других государств;

- возможность приобретать в собственность 
имущество на любых законных основаниях (за 
счет собственных средств, пожертвований, заве-
щанное гражданами, организациями, переданное 
государством и т. д.);

- право создавать в качестве юридического 
лица предприятия и учреждения, а также нанимать 
граждан в качестве рабочих и служащих.

Особенность религиозной обстановки в Рос-
сии начала 90-х годов заключается в том, что сво-
бода совести и свобода вероисповедания были не 
просто продекларированы в законодательстве, но 
получили фактическую реализацию в обществен-
ных отношениях.

В условиях наступившей оттепели на террито-
рии страны начался процесс, направленный на воз-
рождение исламских традиций. Очевидными мар-
керами возрождения стал рост количества зареги-
стрированных религиозных общин, строительство 
культовых сооружений, выпуск периодических 
печатных изданий, открытие мусульманских об-
разовательных учреждений. Так, если в 1991 г. на 
территории нашей страны было зарегистрировано 
870 мечетей, то в 2006 г. их количество насчитыва-
ло уже около 8 тысяч [5, с. 183]. 

Вместе с тем активные процессы по возрожде-
нию исламской религии начались в стране в срав-
нении с христианством с некоторой задержкой. 
Как отмечает А. В. Малашенко, «мусульмане опа-
сались, что либерализм по отношению к религии 
ограничится православием, ведь даже в конце 80-х 
были приняты правительственные постановления 
по "борьбе с исламом"» [6, с. 68]. 

Такими документами стали Постановление ЦК 
КПСС от 21 октября 1985 г. «О дополнительных 
мероприятиях в связи с активизацией в странах 
Азии и Африки так называемого "воинствующего 
ислама"» и Постановление Политбюро ЦК КПСС 
от 8 августа 1986 г. «Об усилении борьбы с влия-
нием ислама». Видится, что указанные документы 
стали реакцией руководства страны на обострение 
ситуации в Средней Азии, связанной в том числе 
с процессами проникновения с территории Афга-
нистана экстремистских идей радикального исла-
ма. И «несмотря на то, что данные постановления 
касались в основном республик Средней Азии, 
Кавказа и Закавказья, руководящие органы других 
регионов также ориентировали государственные 
структуры на активизацию борьбы с исламом» [7, 
с. 38–39]. 

Следует все же заметить, что принятые поста-
новления не сыграли никакой исторической роли, 
и уже в августе 1989 г. «с помпой было отмечено 
1100-летие принятия ислама народами Поволжья 
и Приуралья, а в июне 1990 года в Уфе после 
42-летнего перерыва состоялся V Всероссийский 
мусульманский съезд» [8, с. 142].  

Процесс возрождения протекал в сложных ус-
ловиях «отсутствия категории высокообразован-
ных богословов, которая не могла появиться, по-
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скольку за предыдущие годы в СССР была унич-
тожена почти вся система мусульманского обра-
зования и тем самым нарушена преемственность 
передачи традиции и знаний» [9, с. 256]. Кроме 
того, в отличие от Русской православной церкви 
у мусульман отсутствовало какое-либо централи-
зующее учреждение или авторитетная организа-
ция в масштабе страны.

С открытием границ у мусульман появилась 
возможность приглашения образованных богосло-
вов из-за рубежа. Религиозные наставники из Тур-
ции, Ирана, арабских стран развернули обширную 
миссионерскую деятельность, способствовали 
поступлению на территорию России религиозной 
литературы. Из-за границы осуществлялись фи-
нансирование религиозных фондов, строительство 
культовых сооружений, создание образовательных 
учреждений. 

Вместе с тем зарубежные богословы насажда-
ли среди российских мусульман идеи и течения, 
далекие от отечественных мусульманских тради-
ций. Содержание же поступающей религиозной 
литературы зачастую было низкого качества, а не-
редко и откровенно экстремистской направленно-
сти. Вполне закономерным явился тот факт, что 
среди малообразованных в религиозном плане 
масс российских мусульман нашли отклик идеи 
радикального ислама и псевдомусульманских те-
чений. 

Масштаб проблемы увеличило то, что в пост-
перестроечной России при выпуске религиозной 
литературы преобладала коммерческая составляю-
щая. Как отмечает Р. Мухаметшин, для подавляю-
щего большинства людей того времени «источни-
ки религиозных взглядов и верований — средства 
массовой информации и художественная литерату-
ра и только для 9 процентов респондентов — непо-
средственные религиозные источники» [10, с. 44]. 

Таким образом, исторически в нашей стране 
самим ее руководством готовилась благоприятная 
почва для различных псевдорелигиозных течений, 
оперирующих понятиями ислама, но при этом эф-
фективно приспособивших его идеи для собствен-
ных далеких от религии нужд. 

Общественные отношения в религиозной сфе-
ре в рассматриваемый период развивались столь 
стремительно, что спустя всего несколько лет дей-
ствующий закон уже не мог их должным образом 
регулировать.

В 1993 г. была принята Конституция Россий-
ской Федерации (далее — Конституция), которая 
в статье 14 на высшем законодательном уровне за-
крепила, что никакая религия не может устанавли-

ваться в качестве государственной или обязатель-
ной, а также что религиозные объединения отделе-
ны от государства и равны перед законом1.

Период с 1994 по 1997 г. характеризовался 
всплеском регионального законотворчества в сфе-
ре свободы вероисповеданий. К началу 1997 г. 
«в трети субъектов Российской Федерации уже 
действовали свои законы, причем существенно на-
рушающие Конституцию России и ущемляющие 
права граждан» [11, с. 23].  

После принятия Конституции началась рабо-
та и над новым федеральным законом о свободе 
совести и деятельности религиозных объедине-
ний. Со стороны мусульманских организаций, как 
и других религиозных организаций, опиравшихся 
на национально-культурную традицию россиян, 
предпринимались попытки проведения таких зако-
нодательных инициатив, которые бы существенно 
ограничили деятельность новых вероисповеданий, 
а также тех, которые не опираются на этническую 
составляющую российского общества. 

Процесс возрождения исламских традиций 
проходил также на фоне политических проблем, 
обусловленных распадом Советского Союза. Ли-
берализация отношения государства к исламу про-
исходила в первую очередь на уровне республи-
канского руководства. Властные элиты мусульман-
ских регионов СССР, стремительно теряя совет-
ские рычаги управления, активно пытались найти 
себе новую опору. Такой опорой стал ислам. Мож-
но констатировать, что в условиях свободы веро-
исповедания роль религии в общественной жизни 
страны начала стремительно возрастать, что одно-
временно явилось началом ее политизации. Про-
ведение предвыборных кампаний в нашей стране 
стало сопровождаться попытками части политиков 
использовать религиозную риторику в борьбе за 
власть. 

Тенденция к политизации религии существует 
во всем мире и обусловлена рядом объективных 
обстоятельств. Однако тенденция эта достаточно 
противоречива и может привести как к усилению 
ценностной составляющей политической деятель-
ности, так и к увеличению конфликтного потенци-
ала религиозных общин, причем не только ислам-
ских.

Именно политическая дезинтеграция стала 
важнейшим фактором для раскола мусульман быв-
шего Советского Союза, а особенности политиче-
ской обстановки в каждом из регионов определили 

1 Конституция Российской Федерации: принята всена-
родным голосованием 12.12.1993 [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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и специфику функционирования ислама на пост-
советском пространстве. Продолжились не только 
умножение общего количества различных органи-
заций, выступающих со своеобразными трактовка-
ми ислама, но и децентрализация уже существо-
вавших мусульманских религиозных учреждений, 
располагавшихся в различных регионах единого 
прежде государства — как в масштабах республик, 
так и более мелких субъектов [9, с. 256].  

Отмечаемой многими исследователями осо-
бенностью российского ислама является то, что 
«отечественные» мусульмане самоидентифициру-
ются не только и не столько по принадлежности 
к одной религии, но и больше по этнорелигиозно-
му признаку. 

Регионами компактного расселения россий-
ских мусульман являются Северный Кавказ, По-
волжье, Урал, Западная Сибирь [13]. При этом, как 
справедливо отмечает А. В. Малашенко, «понятие 
российский (тем более постсоветский) ислам не 
корректно. …В стране существуют два исламских 
ареала, каждый из которых, будучи частью Рос-
сии, имеет свою специфику» [7, с. 67]. К первому 
из них следует отнести народы Северного Кавказа, 
а ко второму — мусульманские народы, прожива-
ющие в Поволжье, на Урале и в Западной Сибири. 
При этом татарская община не принимает выход-
цев с Кавказа, а на Кавказе не пользуются автори-
тетом башкирские и татарские имамы. 

Каждому из ареалов присущ свой самобыт-
ный исторический путь развития, определивший 
характер отношения к религии, специфику верои-
споведания и ряд других важных вопросов, вклю-
чая взаимоотношения государства и каждой из му-
сульманских общин. Между собой мусульманские 
общины Кавказа и средней части России контакти-
ровали достаточно слабо, в основном при решении 
общих задач, поставленных руководством страны. 
Следует также отметить, что каждую из сторон 
устраивало такое положение вещей. Именно из-за 
этнорелигиозных различий мусульмане средней 
части России и мусульмане Северного Кавказа не 
стремились к объединению.

Различной была и политика государства в от-
ношении каждой из указанных мусульманских об-
щин. Это различие было вызвано опять же особен-
ностями менталитета и исторического развития 
каждой из групп.

Мусульмане Поволжья, будучи глубже встро-
енными в российское общество, находились с ним 
в органичном единстве. Конфликты, связанные 
с вхождением татар и башкир как самых много-
численных мусульманских народов Поволжья 

в состав Российской империи, приходятся на XVI–
XVIII вв. и к концу XVIII в. полностью прекрати-
лись. В современной России татары и башкиры 
воспринимаются как «наши» мусульмане. Они 
лояльны по отношению к светской власти, а госу-
дарственная власть лояльна по отношению к ним. 
В Поволжье религиозная ситуация находилась под 
полным контролем государства, а в ряде случаев 
для достижения своих целей власть манипулиро-
вала исламом.   

Иначе дело обстояло на Кавказе. Этот регион 
вошел в состав России значительно позже. На-
силие со стороны светской власти в отношении 
коренного населения, связанное с присоединени-
ем региона, и с целью его тотального подчинения 
продолжалось, то усиливаясь, то затихая с начала 
XVIII в. до конца XX в. Причем на всем протя-
жении этого периода прослеживается закономер-
ность: чем больше оказывалось силовое давление, 
тем мощнее оказывалось противодействие. Сило-
вая экспансия являлась катализатором объедине-
ния народов Кавказа в борьбе за свою независи-
мость.

Попытка военной колонизации кавказских зе-
мель впервые была предпринята в период царство-
вания Петра I, а затем Екатерины II. В ответ на это 
в 1785 г. в Чечне началось мощное национальное 
движение под руководством шейха Мансура.

В первой половине ХIХ в. русская армия под 
руководством генерала А. П. Ермолова начала ак-
тивные действия на территории Чечни. В ответ 
в Чечне было организовано национальное движе-
ние под руководством Бейбулата Теймиева. По-
сле его убийства имам Шамиль объединил часть 
населения Северного Кавказа и создал имамат — 
светско-религиозное государство, которое 27 лет 
противостояло царской России.

Во второй половине столетия произошла смена 
политического курса власти, в результате чего сло-
жились благоприятные условия мирного разреше-
ния национальных проблем Кавказа. Однако с нача-
ла ХХ в. в отношениях с горскими народами царизм 
вновь сделал ставку на насилие. В ответ возникло 
национальное движение в форме абречества.

Аналогичная ситуация на территории Чечни 
произошла и в конце ХХ в. Начав широкомасштаб-
ные военные действия против мирного населения, 
российское правительство спровоцировало агрес-
сивный национализм и массовое сопротивление 
чеченцев федеральным войскам.

К приведенным историческим фактам следует 
добавить добровольно-принудительное переселе-
ние чеченцев в Османскую империю в ХIХ в. и де-
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портацию чеченцев и ингушей в 1944 г. Все это 
оставило негативный след в исторической памя-
ти кавказских народов, повлияв на их отношение 
к светской власти.

Необходимо также заметить, что конфликты на 
Кавказе на всех исторических этапах имели неиз-
менно религиозную окраску. 

Еще одной особенностью Кавказа является 
наличие у его народов сильной родовой общины, 
при этом родовая, национальная и религиозная 
составляющие у народов Кавказа исторически 
слились в одно целое и существуют в неразрыв-
ном единстве. Игнорирование или недооценка 
этого обстоятельства светской властью влекло 
на всех этапах развития государственно-конфес-
сиональных отношений нарастание напряжен-
ности в регионе, трансформирующееся в своих 
крайних формах в открытое военное столкнове-
ние.

Немаловажным фактором, влиявшим на ситу-
ацию на Кавказе, являлись также внутренние раз-
доры, борьба местных элит за власть и влияние 
в горских обществах. Часть этих сил исповедовала 
традиционный ислам, занимала пророссийскую 
позицию и поддерживала светскую власть, другая 
часть становилась под знамена радикального исла-
ма, этнонационализма и теократии. 

Таким образом, взаимоотношения централь-
ной власти и народов Кавказа находились в пря-
мой зависимости от мировоззрения элит, стоявших 
во главе региона, а также от характера политики, 
проводимой самой государственной властью (на-
сильственная или договорная). В любом случае 
в регионах Кавказа власть нуждалась в исламе как 
в союзнике, тотальное подчинение было просто 
невозможно.

К середине 90-х годов политизация религии 
и упрощенное толкование ислама привели к раз-
витию идей терроризма и экстремизма на террито-
рии страны. В первую очередь следует упомянуть 
о чеченских событиях. Это наиболее яркий пример 
того, как среди необразованных масс находят рас-
пространение любые идеи, адаптированные под их 
восприятие. Причем речь идет не только о людях, 
разделивших идеи экстремистов, прикрывающих-
ся исламом, но также и о той части российского 
населения, которая сформировала свое отношение 
к исламу на основе преимущественно этих собы-
тий. В результате произошла дискредитация обра-
за ислама в обществе. 

Руководством страны предпринимались сла-
бые и неэффективные попытки разрешить сло-
жившуюся кризисную ситуацию мирным пу-

тем, однако к успеху они не привели. В декабре 
1994 г. было решено снять вопрос путем приме-
нения силы: в Чечню были введены федеральные 
войска. 

В результате первой чеченской войны было 
разрушено много городов и сел, практически всё 
не чеченское население было либо убито, либо по-
кинуло республику, частично мигрировало в дру-
гие регионы и коренное население. В регионе была 
полностью криминализирована экономика и на-
чался глобальный кризис. На его фоне в республи-
ке стал стремительно расти религиозный экстре-
мизм, который в современном мире отождествля-
ется с ваххабизмом.

На протяжении нескольких лет на территорию 
республики прибыло немало экстремистских иде-
ологов из-за рубежа. Они проводили работу по соз-
данию радикального исламского государства, вер-
бовали новых сторонников, накапливали военные 
силы.

7 августа 1999 г. боевики Хаттаба и Басаева 
вторглись в Дагестан, надеясь, что местные жители 
встанут на их сторону, однако встретили серьезное 
сопротивление. Противодействие жителей Даге-
стана и помощь федеральных войск вынудили экс-
тремистов отступить. 

Не сумев победить в открытом столкновении, 
радикальные исламисты перешли к тактике запу-
гивания населения и совершения террористиче-
ских актов на территории России. 

Российские власти также сменили тактику. От-
казавшись от ведения активных боевых действий, 
они начали использовать внутренний раскол в са-
мой Чечне. Такая тактика имела успех, и в 2009 г. 
режим контртеррористической операции был от-
менен. 

Исторический опыт в очередной раз показал, 
что ставка на насилие в отношении народов Кав-
каза порождает всплеск ответного насилия. Поли-
тика же, основанная на учете национальных инте-
ресов диаспор в сочетании с опорой на традици-
онную исламскую религию, ведет к стабильности 
и порядку в регионе.

Новый Федеральный закон № 125 «О свободе 
совести и религиозных объединениях» был принят 
26 сентября 1997 г. Он положил конец оживленной 
дискуссии по поводу необходимости введения в за-
конодательство понятия  «традиционные религии» 
и установления для таких религий определенных 
правовых привилегий. Такое понятие в норматив-
ном правовом акте отсутствовало. Вместе с тем 
в новом законе появилась преамбула, в которой 
была отмечена особая роль православия в истории 
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России, а также особо поименованы христианство, 
ислам, буддизм, иудаизм1. 

С одной стороны, преамбула не носила обяза-
тельных для применения норм, а только лишь от-
мечала историческую реальность. С другой сторо-
ны, сам факт разделения религиозного сообщества 
на особо поименованных и всех остальных дает 
повод констатировать наличие иерархии в государ-
ственно-конфессиональной политике. 

«В современной мировой практике существуют 
два основных принципа соотношения государства 
и находящихся на его территории религиозных 
объединений: принцип конфессионального равен-
ства (конфессионального безразличия) и принцип 
конфессионального предпочтения (конфессио-
нальной иерархии)», — отмечает Е. Н. Клименко 
[13, с. 74–75]. 

Представляется, что в отношении мусульман-
ских общин в 90-х годах ХХ в. российское госу-
дарство заняло промежуточную позицию. С одной 
стороны, в законодательстве провозглашался прин-
цип конфессионального равенства, с другой — ис-
лам назывался в числе основных, приоритетных 
религий, уступая, однако, христианству.

Несмотря на значительный прогресс в вопро-
сах правового регулирования государственно-
конфессиональных отношений, многие вопросы, 
касавшиеся взаимодействия религиозных инсти-
тутов с государственными структурами, продол-
жали оставаться весьма актуальными. Представи-
тели Министерства юстиции РФ, занимавшиеся 
рассмотрением вопросов религии, отмечали, что 
«отдельные положения действующего Закона не 
лишены неточности, двусмысленности, возможно-
сти их широкого толкования» [14, с. 17]. 

Так, к примеру, в соответствии с ч. 1 ст. 12 рас-
сматриваемого закона «религиозной организации 
может быть отказано в государственной регистра-
ции в случае, если… создаваемая организация 
не признана в качестве религиозной»2. С целью 
определения религиозного характера организаций 
в 1998 г. был создан экспертный совет для прове-
дения государственной религиоведческой экспер-
тизы при Минюсте России. Однако парадокс за-
ключается в отсутствии единого религиоведческо-
го определения религии, их существует несколько 
десятков. Это значит, что эксперты совета опреде-

1 О свободе совести и религиозных объединениях [Элек-
тронный ресурс]: федеральный закон Российской Федера-
ции от 26.09.1997 № 125-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

2 Там же.

ляют религиозный характер организации исходя 
из собственных представлений о религии.

Следует отметить, что на протяжении всего 
изучаемого периода предпринимались активные 
попытки совершенствования действующего рели-
гиозного законодательства, подтверждением чему 
является наличие целого ряда законодательных 
инициатив.

Однако к концу рассматриваемого историче-
ского периода основным законом, регулировав-
шим общественные отношения в религиозной 
сфере, оставался федеральный закон от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ. Изменения, внесенные в закон, каса-
лись лишь отдельных процедурных вопросов. 

Обобщив изложенное, подведем итоги.
1. С принятием в 1990 г. закона «О свободе 

вероисповеданий» в стране началось активное 
возрождение ислама. Мусульмане, наряду с пред-
ставителями любых других религий, получили 
полную свободу вероисповедания и религиозной 
деятельности на практике. В дальнейшем с раз-
витием общественных отношений статус ислама 
в государстве несколько изменился. Ислам был 
фактически отнесен к числу традиционных рели-
гий, признаваемых и поддерживаемых государ-
ством. Вместе с тем, несмотря на возраставшее 
в стране влияние ислама, следует отметить тя-
готение государственной власти к православию. 
Мусульманская религия рассматривалась госу-
дарством как «традиционная религия под номе-
ром два».

2. Отличительной чертой российских мусуль-
ман было и остается отождествление ислама во-
обще с его собственной этнокультурной версией.

3. В 1990–2000-х годах в исламской политике 
Российского государства существовал ряд харак-
терных явлений. К ним относятся:

- низкая компетентность должностных лиц го-
сударственного аппарата при решении этнических 
и религиозных проблем;

- слабое знание населением, представителями 
власти и лидерами общины сущности и положе-
ний ислама; 

- возникновение и распространение исламофо-
бии среди россиян;

- разрозненность многочисленных исламских 
структур, зачастую остро соперничающих друг 
с другом.

4. На ситуацию в стране в значительной сте-
пени влиял негативный исторический опыт меж-
конфессионального взаимодействия в Российской 
империи и государственно-конфессиональных 
отношений в СССР. Накладываясь друг на друга, 
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эти факторы оставили крайне неблагоприятный 
отпечаток на системе государственно-исламских 
и общественно-исламских связей.

Вместе с тем на изучаемом историческом от-
резке в регионах, характеризующихся более ста-
бильной обстановкой, стало возможным осущест-
вление попыток возрождения традиций россий-
ской мусульманской уммы как единого организма 
и как части населения России.

5. На начальном этапе возникновения му-
сульманской уммы России сформировались лич-
ностные, этнические, политические, финансовые 
и религиозные предпосылки ее раскола. Попытки 
российской власти выстроить «исламскую верти-
каль» уступили место пониманию того, что ислам 
в организационном плане полицентричен, не мо-
жет концентрироваться вокруг одного института 
и иметь одного лидера. 

6. К концу рассматриваемого периода напря-
жение между отдельными центрами ислама, а так-

же между мусульманскими общинами и государ-
ственной властью значительно снизилось, пройдя 
путь от оппозиционного противостояния до пол-
ной поддержки власти мусульманскими лидерами, 
что позитивно сказалось на состоянии дел в му-
сульманском сообществе и государственно-ислам-
ских отношениях. 

7. К концу 2000-х годов государство так и не 
выработало четкой позиции относительно его от-
ношений с мусульманской религией. Согласно 
Конституции Россия — светское государство, од-
нако ее самые многочисленные религии, в чис-
ле которых ислам, изначально были вовлечены 
в светские вопросы и политизированы. Государ-
ственная власть, обеспечив соблюдение прав веру-
ющих, своей приоритетной задачей в отношении 
ислама сделала установление контроля над ним. 
Инструментом, позволяющим использовать рели-
гию в политических целях, стало «религиозное» 
законодательство.
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Сегодня в непростых условиях общемировой 
нестабильности и неопределенности конститутив-
ную роль играет правовая система, которая пред-
ставляет собой сложнейший конгломерат право-
вых элементов, а также специфических начал 
культурно-исторического, социально-политиче-
ского, идеологического характера.

От степени сформированности и зрелости 
правовой системы напрямую зависит слаженность 
функционирования всех без исключения госу-
дарственных структур, институтов гражданско-
го общества, эффективность их взаимодействия. 
Правовая система выступает основой гармониза-
ции общественных отношений, эволюционного 
развития общества и государства. Кроме того, она 
играет важную роль в обеспечении мирового пра-
вопорядка, а именно поддержании мира во всём 
мире, обеспечении международной безопасности, 
установлении и развитии тесных контактов между 
государствами.

Как и всякая система, правовая система фор-
мируется и развивается под действием различного 
рода факторов, каждый из которых может иметь 
как определяющее, так и второстепенное значе-
ние. В любом случае эффективное функциониро-
вание правовой системы зависит от слаженности 
работы ее элементов, которая, в свою очередь, об-
условлена действием всей совокупности факторов.

Прежде чем перейти к рассмотрению и анализу 
обозначенных детерминант, необходимо акценти-
ровать внимание на проблеме трактовки понятия 
«правовая система». Важно отметить, что в отече-
ственных научных кругах это определение вплоть 
до настоящего времени не перестает носить дис-
куссионный характер.

Как отмечает профессор С. А. Маркова-Мура-
шова, причина множественности трактовок поня-
тия «правовая система» заключается «в допускае-
мой авторами нечеткости границ содержательной 
стороны правовой системы, нарушении единства 
критериев при выявлении ее содержательной сто-
роны и неиспользовании в комплексе задач клас-
сификации, типологизации и систематизации» [1, 
с. 26].

Становление и развитие теории правовой си-
стемы в отечественной юридической науке услов-
но можно разделить на три этапа.

Первый этап связан с трансформацией юри-
дической мысли после Октябрьской революции 
1917 г., которая была направлена на создание но-
вого учения о праве в контексте марксистско-ле-
нинской теории. В тот период возникла необходи-
мость в разработке системного подхода как особой 

методологии для объяснения целостности, упоря-
доченности, организованности права.

Однако вплоть до конца 60-х — начала 70-х гг. 
понятие «правовая система» как таковое в теории 
права не было распространено. Ученые, как прави-
ло, апеллировали такими категориями, как «нацио-
нальная система», «система права», часто допуская 
их смешение. В частности, С. С. Алексеев в своих 
трудах использовал термин «национальная систе-
ма», рассматривая ее в единстве всех сложивших-
ся отраслей права [2, с. 28–30]. При этом ученый 
говорил, скорее, о системе права, а не о правовой 
системе, трактуя эти понятия как синонимичные. 

На наш взгляд, такой подход объясняется тем, 
что направление развития юридической мысли 
того периода было ориентировано, прежде всего, 
на исследование системных связей между струк-
турными элементами права, что обусловлено при-
чинами объективного и субъективного порядка.

Подтверждением тому выступает высказыва-
ние Л. С. Явича о правовой системе как о «праве 
конкретной страны, которое представляет собой 
структурированную совокупность правовых норм, 
пирамиду, складывающуюся из норм, группирую-
щуюся в различные институты, образующие от-
расли, объединяющие более крупные автономные 
образования» [3, с. 126].

Начало второго этапа становления теории 
правовой системы было предопределено поис-
ком компромисса в области правопонимания сре-
ди ученых советского юридического сообщества. 
В конце 1970-х гг. наблюдается активная фаза раз-
вития концепций правопонимания, что не могло 
не отразиться на понятии «правовая система». Как 
следствие, появились научные труды таких иссле-
дователей, как С. З. Зиманов, Ю. А. Тихомиров, 
А. М. Васильев [4, 5, 6].

Изменился подход к пониманию правовой си-
стемы и в работах С. С. Алексеева. Ученый от-
мечал, что правовая система является частью 
правовой действительности, включающей актив-
ные элементы, относящиеся к позитивному праву 
и тесно связанные между собой, т. е. правовая си-
стема — это все позитивное право, рассматривае-
мое в единстве с другими активными элементами 
правовой действительности — правовой идеоло-
гией и юридической практикой [7, с. 209].

Масштабный переворот во взглядах советских 
ученых произошел в конце 80-х — начале 90-х гг. 
прошлого столетия. Начался третий этап станов-
ления теории правовой системы. Этому поспособ-
ствовали произошедшие изменения в обществен-
ной жизни, связанные в том числе и с нивелирова-
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нием так называемой «идеологической оболочки». 
В этой связи юридическая мысль вышла на новый 
виток своего развития. В науке сложились два под-
хода к трактовке понятия «правовая система» — 
широкий и узкий.

В узком смысле под правовой системой по-
нимается совокупность закрепленных правовых 
норм, находящихся во взаимодействии и взаимо-
зависимости. В частности, Ю. А. Тихомиров рас-
сматривает правовую систему как «структурно 
и функционально упорядоченный массив взаимо-
зависимых нормативных правовых актов, учреж-
даемых и действующих на основе единых принци-
пов» [8, с. 8].

В данном осмыслении понятие «правовая си-
стема» существует как фундаментальное формаль-
но-юридическое определение, которое охватывает 
все правовые акты в масштабе государства.

В свою очередь, широкий подход предполага-
ет анализ правовой системы в контексте правовой 
сферы общества в целом, а также в единстве тео-
рии права и юридической практики. Так, с точки 
зрения А. К. Черненко, правовая система представ-
ляет собой «комплекс взаимосвязанных правовых 
явлений и процессов, составляющий правовую 
сферу общества, обусловленный закономерностя-
ми развития социума» [9, с. 11].

Н. И. Матузов включает в понятие «правовая 
система» всю совокупность юридических явлений 
общества, элементами которой выступают право, 
законодательство, судебная и иная юридическая 
практика, механизм правового регулирования, 
процесс правореализации, правовые отношения, 
законность и правопорядок, правовая идеология, 
субъекты права и т. д. [10, с. 18].

В. Н. Синюков определяет понятие «правовая 
система» как «социальную организацию, включа-
ющую основные компоненты национальной пра-
вовой культуры: право, законодательство, юриди-
ческую практику, а также господствующую в стра-
не правовую идеологию (доктрину)» [11, с. 8].

Таким образом, в рамках широкого подхода 
ценность понятия «правовая система» заключает-
ся в том, что она предоставляет большие возмож-
ности для комплексного анализа всей правовой 
сферы общества.

На наш взгляд, широкий подход к пониманию 
правовой системы представляется наиболее кон-
структивным, поскольку предполагает ее рассмо-
трение не только с формально-юридических пози-
ций, но и с акцентом на социологические, истори-
ческие, национально-культурные явления. Однако 

важно не упускать конститутивных аспектов, вы-
работанных в призме узкого подхода.

В этой связи в рамках настоящей статьи под 
правовой системой предлагается понимать сово-
купность культурно и исторически обусловленных 
явлений и элементов правовой жизни общества, 
определяющих общую конструкцию действующе-
го права в том или ином государстве.

Важно отметить, что правовая система — это 
динамичное явление, которое трансформируется 
в ходе исторического развития под влиянием тех 
или иных факторов складывающейся действитель-
ности. В теории права неоднократно предпринима-
лись попытки факторного анализа правовых явле-
ний. В частности, С. С. Алексеев отмечал, что «на 
правовую систему влияют множество факторов, 
в числе которых правовые традиции, специфика 
исторического и политического развития, особен-
ности мышления» [2, с. 28].

Под фактором обычно понимается движущая 
сила, причина какого-либо процесса, обусловли-
вающая его или определяющая его характер [12]; 
момент, существенное обстоятельство в каком-
либо процессе, явлении [13]. Для того чтобы дать 
наиболее полное и конструктивное определение 
фактора, необходимо выделить присущие ему при-
знаки.

Следует начать с того, что фактор всегда имеет 
определенное внешнее проявление в виде обстоя-
тельства, события объективного либо субъектив-
ного характера. Иными словами, фактор создает 
общие условия становления и функционирования 
какого-либо явления существующей действитель-
ности.

Другим сущностным признаком фактора пред-
ставляется влияние его внешнего проявления на 
то или иное явление. Такое влияние предполагает 
наступление определенных последствий либо от-
сутствие таковых. Кроме того, мы можем выде-
лить еще один признак фактора, который сводится 
к причинно-следственной связи между влиянием 
внешнего проявления фактора и результатом тако-
го влияния.

Исходя из обозначенных признаков, представ-
ляется возможным определить фактор как обсто-
ятельство, событие объективного или субъектив-
ного характера, оказывающее влияние на то или 
иное явление существующей действительности, 
результатом которого является наступление опре-
деленных последствий либо отсутствие таковых. 
При этом последствия могут носить как положи-
тельный, так и отрицательный характер.

https://sanstv.ru/dict/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F
https://sanstv.ru/dict/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://sanstv.ru/dict/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sanstv.ru/dict/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://sanstv.ru/dict/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F
https://sanstv.ru/dict/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F
https://sanstv.ru/dict/%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://sanstv.ru/dict/%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://sanstv.ru/dict/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F
https://sanstv.ru/dict/%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://sanstv.ru/dict/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://sanstv.ru/dict/%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://sanstv.ru/dict/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sanstv.ru/dict/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://sanstv.ru/dict/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5
https://sanstv.ru/dict/%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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В теории права учеными выделяются различ-
ные группы факторов, так или иначе оказывающих 
влияние на становление и развитие правовой си-
стемы общества.

Так, Ю. А. Тихомиров выделяет факторы, дей-
ствующие на правовую систему извне, которые об-
условлены внутрисистемными связями, принци-
пами построения и функционирования правовой 
системы. В качестве факторов внутреннего разви-
тия ученый рассматривает влияние общественного 
мнения, давление политических сил, существую-
щих в обществе на том или ином этапе его разви-
тия и т. д., а также аспекты субъективного порядка, 
такие как правовые ожидания граждан, лоббизм, 
участие в правотворческом процессе экспертов, 
консультантов и др. [14, с. 400].

Каждый из указанных факторов предполагает 
наступление определенных последствий в виде 
положительной динамики развития правовой си-
стемы либо, напротив, отрицательной. К примеру, 
лоббизм, как и любая другая деятельность чело-
века, может содержать в себе как позитивные, так 
и негативные тенденции, что позволяет опреде-
лить роль, которую он играет в рамках развития 
правовой системы. Если лоббизм выступает про-
водником неправового давления на государствен-
ные органы (взяточничество, коррупция и т. п.), 
в обществе могут наблюдаться противоречия, при-
водящие в конечном счете к деформации правовой 
системы и ее упадку.

Фундаментальным остается вопрос о том, ка-
кой фактор из всей совокупности играет системо-
образующую роль. По сути, системообразующий 
фактор — это «незримая сила», которая прочно 
связывает множество элементов, явлений в одну 
систему, в результате чего неупорядоченность 
трансформируется в организованное образование. 
Выявление и детальный анализ такого фактора 
имеют особое значение для поддержания равно-
весного состояния системы и ее эволюционного 
развития.

Интересной представляется позиция Д. С. Кор-
чевского, который рассматривает в качестве си-
стемообразующего фактора правовой системы 
субъекта права [15, с. 12]. С точки зрения ученого, 
субъект права выступает «цементирующей» осно-
вой, опосредующей взаимосвязь между элемента-
ми правовой системы.

Иной точки зрения придерживается Е. Н. Ари-
стов, мотивируя свою позицию тем, что право как 
элемент правовой системы в объективном смысле 
носит характер, «оторванный» от субъекта, тем са-
мым признавая субъекта права центральным эле-

ментом правовой жизни, но не правовой системы 
в целом. В качестве системообразующего фактора, 
с точки зрения Е. Н. Аристова, следует рассматри-
вать правопонимание [16, с. 224].

По нашему мнению, такая позиция представ-
ляется не совсем корректной, поскольку правопо-
нимание всегда относительно, субъективно. Не-
сомненно, тип правопонимания напрямую влияет 
на то, какие нормы права будут в конечном счете 
закреплены в нормативном правовом акте. В свою 
очередь, нормативная правовая база выступает 
элементом правовой системы и качественной ее 
характеристикой. Вместе с тем правопонимание 
задает определенную динамику, направляя нор-
мотворца и правоприменителя к поиску верного 
ответа, но не является системообразующим в про-
цессе становления правовой системы. Кроме того, 
нельзя умалять значение объективных условий су-
ществующей действительности.

Мы полагаем, что в качестве системообразу-
ющего фактора следует рассматривать права че-
ловека. Природа права, правовой системы и прав 
человека имеет общие точки соприкосновения, об-
условленные их социальным характером. В этой 
связи следует рассматривать человека, его права 
и свободы как основу, первоначально обуслов-
ливающую потребность общества в праве и его 
систематизации, поскольку социальный интерес 
является главенствующим компонентом правовой 
системы.

В. Н. Синюков в своих научных трудах рассма-
тривает правовую систему «доподлинно человече-
ской организацией», поскольку она представляет 
собой явление, предназначенное служить лично-
сти [17, с. 27]. Сегодня юридическая наука нахо-
дится на таком этапе своего развития, когда можно 
анализировать аспекты правовой жизни не только 
с формально-юридических позиций, но в иных 
аспектах, в частности через призму прав человека, 
вытекающих из самой природы или человеческого 
разума. Только в таком ракурсе возможно познание 
правового мира с позиции целостности и систем-
ности.

Современная юридическая наука не перестает 
фокусировать внимание на ценности и значимости 
прав человека, рассматривая их в качестве краеу-
гольного камня общественного бытия. Как отмеча-
ет Е. А. Лукашева, права человека позволяют изме-
рять все важнейшие явления и события, происхо-
дящие в обществе и в мире [18, с. 4]. В этой связи 
правовая система должна выстраиваться вокруг 
фундаментальной основы — прав человека, в ко-
торых выражены основные притязания человека 
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на определенные блага и условия его достойного 
жизнеустройства.

Значение прав человека неумолимо возрастает, 
особенно в свете происходящих негативных со-
бытий, ставящих под угрозу современный миро-
порядок. Осознание ценности каждого человека, 
незыблемости его прав, недопустимости вмеша-
тельства и произвола с чьей-либо стороны произо-
шло после пережитых человечеством потрясений 
середины ХХ столетия, связанных со злодеяниями 
фашистской Германии. Именно эти события не-
гативного характера определили вектор развития 
прав человека до настоящего момента. Однако, как 
показывает практика, исторические уроки быстро 
забываются, и сегодня мы можем наблюдать, какие 
последствия могут наступать вследствие игнори-
рования прав человека, а также различного рода 
злоупотреблений в этой сфере.

Прямое игнорирование прав человека негатив-
но сказывается на функционировании абсолют-
но любой сферы общественных отношений, что, 
как правило, приводит к стагнации или в худшем 
случае к их регрессу. Не является исключением 

и правовая система. Для того чтобы правовая си-
стема (а также все ее составляющие) была не толь-
ко устойчивой, но и динамичной, она должна быть 
прежде всего человекоориентированной и иметь 
прочную основу в виде прав человека.

В этой связи в современных условиях рево-
люционный сдвиг в понимании роли человека 
в общественных отношениях, а также его значе-
ния в политических и социально-экономических 
процессах является объективной необходимостью 
устойчивого продолжения развития правовой си-
стемы, а значит и общества в целом.

Сегодня права человека выступают одним из 
важных ценностных ориентиров развития право-
вой системы российского государства, выступая 
ее системообразующим фактором. Социальная 
значимость правовой системы, связанная с вопло-
щением в жизнь идеи уважения личности, ее прав 
и свобод, предопределяет правовую политику, ко-
торая должна основываться, прежде всего, на гу-
манистических ценностях и задавать соответству-
ющий вектор всем составляющим общественной 
жизни.
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Из теории государства и права известно, что 
основные направления деятельности государства 
именуются его функциями, которые в зависимо-
сти от сферы направленности подразделяются на 
внешние и внутренние. К основным внутренним 
функциям государства относят такие, как полити-
ческая, экономическая, социальная и др. В юри-
дической литературе отмечается, что указанные 
функции отражают ту роль, которая выполняется 
государством в ходе реализации задач обществен-
ного развития и государственного строительства 
[1, c. 329].

Необходимо подчеркнуть, что существование 
социальной функции государства в настоящее 
время признается практически всеми учеными-
теоретиками. Данная функция реализуется госу-
дарствами лишь с XX столетия, до этого времени 
вести речь о ней не представлялось возможным, 
несмотря на то, что определенные социальные 
мероприятия осуществлялись государствами и до 
этого времени. Так, в Средневековье государством 
осуществлялись мероприятия, направленные на 
борьбу с эпидемиями, носящими массовый харак-
тер (оспа, холера, тиф). Исследователи Древнего 
Китая описывают такое проявление социальной 
функции, как «обеспечение прожиточного ми-
нимума на всей территории государства путем 
транспортировок зерна в труднодоступные райо-
ны в целях избегания массового голода; раздача 
мяса и вина подчиненным при назначении их на 
государственную должность, а также оказание 
государственных почестей чиновнику при похо-
ронах; материальная помощь со стороны государ-
ства тем членам семьи, чей отец или дед погибали 
при выполнении служебных обязанностей, реже 
формой благодарности могло быть освобождение 
семьи от уплаты налогов и повинностей» [2, с. 49, 
59]. 

Следует отметить, что проводимые мероприя-
тия не отличались необходимым масштабом, зна-
чимостью и комплексностью. Определенное на-
правление деятельности государства может быть 
названо его функцией только при условии, что это 
основное, а не второстепенное (дополнительное) 
направление деятельности государства. 

Применительно к функциям государства речь 
идет именно о социально значимых комплексных 
направлениях его деятельности, в которых прояв-
ляются его сущность и природа, а также к реали-
зации которых подключены все или большинство 
государственных органов. Воздействие на соци-
альную сферу со стороны государства приобретает 
такой характер лишь в XX в.

При формулировании дефиниции социаль-
ной функции государства в трудах отечественных 
ученых отсутствует единство подхода, вследствие 
чего встречаются различные определения.

Так, по мнению С. Е. Коробова, социальная 
функция представляет собой одну из основных 
сторон деятельности государства. При этом сфе-
рой общественных отношений, на которую на-
правлены усилия государства, в данном случае 
является согласование интересов граждан в целях 
предотвращения социальных конфликтов и реали-
зации нормативно установленных стандартов ма-
териального и культурного обеспечения жизнедея-
тельности всех членов общества [3, c. 6].

В указанном определении социальной функции 
государства просматривается тесная взаимосвязь 
последней с экономической функцией, поскольку 
без эффективной выработки, координации, функ-
ционирования экономических направлений стра-
ны удовлетворение социальных потребностей на-
селения, согласно законодательно установленным 
требованиям, представляется невозможным.

Аналогичного мнения по поводу взаимосвязи 
экономической и социальной функций придержи-
ваются П. В. Савченко и М. Н. Федорова, что обе-
спечивается следующими условиями:

- с одной стороны, именно экономический рост 
обусловливает возможность осуществления удов-
летворения материальных потребностей социаль-
ных нужд;

- с другой стороны, экономическая эффектив-
ность зачастую приводит к огромной дифферен-
циации доходов разных членов общества, дегра-
дации нравственных начал общественной жизни 
и другим негативным факторам [4, c. 149].

Из этого следует, что социальная функция го-
сударства заключается в необходимости согласо-
вать интересы развития экономики с требовани-
ями социальной справедливости. Таким образом, 
одной из ее составляющих является согласование 
интересов развития с социальными потребностя-
ми всех членов общества.

По мнению О. В. Родионовой, социальную 
функцию государства необходимо изучать как де-
ятельность, основной задачей которой является 
минимизация дифференциации в доступе граждан 
к общественно значимым благам. Целями данной 
деятельности являются, с одной стороны, дости-
жение социальной справедливости, а с другой — 
предотвращение возможных социальных конфлик-
тов, которые могут поставить само существование 
данного общества и, соответственно, государства 
под угрозу [5, c. 9].
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Таким образом, имеющая объективный харак-
тер разница в доступе различных слоев населения 
к социально значимым благам требует определен-
ной компенсации, что вызвано как нравственными 
причинами, так и задачей сохранения стабильно-
сти общества.

Исходя из изложенного, можно сделать сле-
дующие выводы: во-первых, социальная функция 
государства в научной литературе рассматривает-
ся как деятельность; во-вторых, содержание соци-
альной функции сводится к минимизации разрыва 
между различными членами общества в доступе 
к социально значимым видам благ материального 
и культурного характера; в-третьих, целью соци-
альной функции является достижение социальной 
справедливости и поддержание социальной ста-
бильности. Следовательно, можно говорить о на-
личии тесной взаимосвязи социальной функции 
и понятия социального государства.

Необходимо указать, что на первоначальном 
этапе развития буржуазного общества по отноше-
нию к функциям государства господствовала кон-
цепция «государства ночного сторожа». Указанная 
теория сводилась к тому, что основные задачи го-
сударства заключались в поддержании обществен-
ного порядка, прежде всего предотвращении бун-
тов и революций; в защите прав собственности, 
а также защите границ государства.

Однако революционные события, произошед-
шие в Европе в середине XIX в., заставили карди-
нально переосмыслить данный подход, поскольку 
недовольство трудящихся условиями и размером 
оплаты труда можно было преодолеть только пу-
тем вмешательства государства в процесс предот-
вращения и ликвидации социальных противоре-
чий. 

В середине XIX в. немецкий юрист Лоренце 
фон Штейн в результате изучения опыта револю-
ционных событий во Франции пришел к выводу, 
что предотвращение социальных конфликтов воз-
можно только государством, которое должно про-
водить соответствующую политику, направленную 
на сглаживание противоречий [6]. 

Социальное государство создается не для лик-
видации классов, а для реализации задач по оказа-
нию помощи бедным слоям населения, обеспечив 
их минимальные потребности (сносное существо-
вание) посредством остальных членов общества, 
поскольку каждый человек имеет право перейти 
из одного социального класса в другой. Именно 
достижение этих целей, по мнению Штейна, обе-
спечит стабильность общества (избежав бунты 
и революции). 

Идеальное государство Штейна обязано спо-
собствовать экономическому и общественному 
прогрессу всех своих граждан, поскольку в конеч-
ном счете развитие одного выступает условием 
развития другого, и именно в этом заключается 
смысл социального государства.

Следует отметить, что во второй половине 
XIX в. в отдельных государствах Западной Европы 
(Франция, Германия) предпринимались неодно-
кратные меры по улучшению положения трудя-
щихся. Однако причиной, по которой правитель-
ственными учреждениями и самими капиталиста-
ми проводились указанные меры, было не знаком-
ство с теорией социального государства Штейна, 
а необходимость предотвращения рабочих волне-
ний [1, c. 56].

Определенные меры по улучшению социаль-
ного положения трудящихся предпринимались 
правительственными учреждениями и самими ка-
питалистами в Российской империи с конца XIX в. 
Однако ни в Западной Европе, ни в России указан-
ные меры не имели системного характера и были 
разрозненными. Соответственно, все государства 
того времени по своей сущности были «государ-
ствами ночного сторожа». Данное положение со-
хранялось в течение первой половины XX в. Лишь 
социально-политические и социально-экономи-
ческие последствия революции в России в 1917 г. 
и Второй мировой войны заставили западноевро-
пейские правительства пересмотреть свои взгляды 
относительно анализируемого явления.

Еще одной причиной закрепления на практике 
в западноевропейских странах социального госу-
дарства следует назвать противоречия западного 
общества, вызванные к жизни действием капита-
листических отношений, с одной стороны, и край-
не ограниченным вмешательством государства — 
с другой. 

Результатом действия указанных факторов 
явилось нарастание враждебности между трудя-
щимися и капиталистами, что подрывало единство 
общества западноевропейских стран, создавая 
благоприятную почву для социальных конфлик-
тов, включая социальные революции. 

Указанные обстоятельства заставили наиболее 
прогрессивные круги западных стран обратить 
внимание на теорию социального государства 
и перевести ее положения в практическую пло-
скость.

Впервые принцип «социального государства» 
как основы конституционного строя был закре-
плен в Основном законе Федеративной Республи-
ки Германия, принятом 23 мая 1949 г. [7, c. 162]. 
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Статья 20 провозглашала ФРГ демократическим 
и социальным федеративным государством. 

Термин «социальное правовое государство» 
содержался также и в ст. 28 Основного закона ФРГ, 
в соответствии с которой конституционный строй 
земель должен соответствовать основным принци-
пам республиканского, демократического и соци-
ального правового государства.

В качестве примера наиболее полного вопло-
щения в жизнь концепции социального государ-
ства специалисты указывают на практику Швеции 
(так называемая шведская модель) [8, c. 47]. При 
этом в качестве социально-экономических показа-
телей социального государства принято называть 
следующие критерии:

- низкий уровень бедности, который являет-
ся результатом высокой эффективности государ-
ственных программ по ее преодолению;

- значительная доля внутреннего валового про-
дукта, который направляется государством на ре-
ализацию различного рода социальных программ;

- высокая степень защищенности слоев насе-
ления, не имеющих доходов для поддержания нор-
мального уровня жизни.

Помимо социально-экономических показате-
лей, социальное государство обладает следую-
щими чертами: социальная функция государства 
определяет основное содержание его внутренней 
политики; социальное государство обладает вы-
сокоэффективным механизмом реализации своих 
социальных функций, который включает в себя 
гарантии распределения материальных благ в со-
ответствии с принципами справедливости; для со-
циального государства характерно наличие разви-
той системы законодательства о социальном обе-
спечении и социальной защите населения, а также 
практики его эффективного применения.

К изложенному следует также добавить то 
обстоятельство, что в современном понимании 
социальное государство не может не быть также 
и правовым государством, в котором вся жизне-
деятельность как общества, так и самого государ-
ства осуществляется на основе правовых норм [9, 
c. 12].

Следует отметить, что на историческом этапе 
развития первоначально возникло так называемое 
правовое государство, в котором личность была 
защищена от произвола государства. Некоторый 
период правовое государство и социальное госу-
дарство рассматривались как некие антиподы, по-
скольку, если для первого типа государства осно-
вополагающим принципом является принцип сво-
боды личности, то для второго типа (социального 

государства) определяющим принципом функцио-
нирования является принцип равенства.

Однако в настоящее время специалистами при-
знано, что на самом деле между свободой лично-
сти и социальной защищенностью личности от-
сутствует неразрешимое противоречие, посколь-
ку социально незащищенная личность не сможет 
в полном объеме реализовать принадлежащие ей 
права и свободы: «...в данном случае идеи правово-
го и социального государств являются естествен-
ными, едиными, неразделимыми...» [10, c. 36]. 

Таким образом, в настоящее время получил 
распространение термин «социально-правовое го-
сударство», в котором объединены наиболее важ-
ные, существенные, определяющие черты и при-
знаки как социального, так и правового государ-
ства. Указанная точка зрения на современное го-
сударство как на социально-правовое может быть 
подтверждена также и тем, что для социального 
государства характерно наличие развитой системы 
законодательства о социальном обеспечении, со-
циальной защите населения, а также практики его 
эффективного применения.

Наличие же развитой системы законодатель-
ства о социальном обеспечении и социальной за-
щите населения, а также практики его эффектив-
ного применения представляется невозможным, 
если государство не будет правовым.

В целом внутренняя политика государства, ко-
торое можно отнести к разряду социальных госу-
дарств, решает две главные задачи: поддерживает 
определенные стандарты материального благосо-
стояния тех слоев общества, которые по каким-
либо причинам не могут сами его обеспечить; 
реализация принципа социальной справедливо-
сти позволит снизить социальную напряженность 
и минимизировать вероятность возникновения со-
циальных конфликтов.

В настоящее время исследователи отмечают 
трудности реализации концепции социального го-
сударства в рамках российского государства, назы-
вая в качестве основных причин недостаточность 
экономических ресурсов, недостаток стратегии 
в обеспечении социально-экономических прав, от-
сутствие общественного единства и пассивность 
граждан [11, c. 150–152].

Концепция российского социального государ-
ства на сегодняшний день сводится к реализации 
следующих направлений:

- осуществление приоритетного развития от-
дельных секторов экономики, имеющих наиболь-
шее значение для социального развития за счет 
государственного регулирования отдельных отрас-
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лей народного хозяйства и экономики, установле-
ния соответствующей налоговой системы и пр.;

- проведение оптимальной государственной 
социальной политики путем перераспределения 
материальных ресурсов в целях обеспечения на-
селения социальными гарантиями в рамках опре-
деленных государством стандартов для населения;

- реализация основных направлений государ-
ственной политики обеспечивается достижением 
социального мира и безопасности для всех слоев 
общества и населения государства в целом.

Таким образом, социальное государство 
представляет собой государство, обладающее 
механизмом регулирования общественных от-
ношений, позволяющим осуществлять распреде-
ление произведенных обществом материальных 
благ для достижения таких целей, как обеспече-
ние достойного уровня жизни всех членов обще-
ства (в т. ч. и не способных себе его обеспечить 
самостоятельно), а также снижение к минимуму 
вероятности социальных противоречий и кон-
фликтов.
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Сложность уяснения сущности категории «не-
правомерные деяния» обуславливается разнопла-
новостью и противоречивостью существующих 
позиций относительно объема данного понятия, 
а также многообразия форм внешнего выражения 
рассматриваемого явления правовой действитель-
ности. Несмотря на наличие ряда исследований, 
всесторонне раскрывающих теоретические аспек-
ты неправомерных деяний, обозначенная про-
блема обладает большим потенциалом в плане её 
дальнейшего развития. Это обстоятельство обу-
славливается современными вызовами и угрозами 
в политико-правовом пространстве, трансформи-
ровавшими проявление неправомерных деяний.

О наличии вызовов, связанных с появлени-
ем новых разновидностей неправомерных дея-
ний, упоминал Президент Российской Федерации 
В. В. Путин в своём Послании Федеральному Со-
бранию РФ 29 февраля 2024 г. По его мнению, «в со-
временном мире необходимо объединение усилий 
мирового большинства для ответа на глобальные 
вызовы, в числе которых бурные трансформации 
мировой экономики, торговли, финансов, техноло-
гических рынков, когда рушатся многие прежние 
монополии и стереотипы, связанные с ними» [1]. 
В поддержку данной точки зрения следует отме-
тить, что сегодня новые формы неправомерных 
деяний охватывают не только внутригосударствен-
ные отношения, но и международные.

Динамичное развитие общественных отноше-
ний обуславливает появление новых форм совер-
шения неправомерных деяний, каждая из которых 
связана с происходящими в обществе процессами. 
Опираясь на результаты проведенного диссерта-
ционного исследования [2] и монографического 
познания данного юридически значимого деяния 
[3], в данной статье мы попытались саккумулиро-
вать существующие новые виды и формы неправо-
мерных деяний. Предлагаем рассмотреть их более 
подробно.

1. Увеличение фактов недружественных дей-
ствий в международном праве. 

Серьезность последствий выделяемого нами 
вида неправомерных деяний увеличивается с каж-
дым годом, к примеру в последнее время участи-
лись случаи распространения ложной информации 
относительно намерений России разместить ядер-
ное оружие в космосе. При всем при этом стра-
ны, распространяющие подобную информацию, 
с 2008 г. игнорируют предложение по подписанию 
договора о предотвращении размещения оружия 
в космосе. Подобное провокационное поведение 
полностью противоречит существующим принци-

пам международного права, на чём акцентировал 
внимание Президент РФ в упомянутом ранее По-
слании Федеральному Собранию РФ.

Вышеуказанные тенденции послужили пред-
посылкой для выделения такого особого вида не-
правомерных деяний, как «недружественные дей-
ствия в международном праве», направленного на 
нарушение стабильности протекающих в государ-
стве политических и экономических процессов. 
На наш взгляд, именно данная разновидность не-
правомерности требует особого внимания со сто-
роны ученых-правоведов, учитывая сложившиеся 
тенденции отношений между представителями 
различных государств. В частности, более деталь-
но необходимо исследовать вопросы, связанные 
с признаками выделяемого вида неправомерных 
деяний, возможных форм проявления недруже-
ственных действий, что позволит сформулировать 
понятие данного явления правовой действитель-
ности.

Предложенная классификация неправомерных 
деяний также может быть расширена, причем как 
в плане выделения дополнительных классифика-
ционных оснований, так и касаемо предложения 
форм неправомерности в зависимости от характе-
ра противоправности.

2. Увеличение фактов неправомерных деяний 
в цифровой среде. За последнее десятилетие ра-
нее существующие схемы преступлений в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
значительно усовершенствовались. Это относится, 
в частности, к мошенничеству в цифровой среде, 
которое на сегодняшний момент насчитывает боль-
шое количество способов получения конфиденци-
альной информации о гражданине, что в конечном 
итоге направлено на завладение денежными сред-
ствами последнего. Например, так называемый фи-
шинг — один из самых часто встречающихся ви-
дов цифрового мошенничества, в настоящее время 
известно несколько его разновидностей: фишинг 
через электронную почту, сайты, через приложе-
ния для смартфонов, ссылки и СМС. Несмотря на 
систематическое проведение профилактических 
мероприятий по информированию граждан о спо-
собах мошенничества в сети Интернет, данный вид 
неправомерных деяний из года в год лидирует по 
размеру ущерба, причиненному гражданам.

Если меры противодействия фишингу более 
менее налажены, то относительно общественно 
опасных деяний в информационной среде гово-
рить так не приходится. Речь идет о преступлениях 
экстремистской и террористической направленно-
сти, сопровождаемых кибератаками, направлен-
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ными на нарушение информационной безопас-
ности государства. При этом используются самые 
изощренные способы выведения из строя систем 
жизнеобеспечения, объектов оборонной и энерге-
тической промышленности путем использования 
вредоносных программ.

Безусловно, рассмотренные нами примеры 
неправомерных деяний в информационном про-
странстве являются лишь малой частью огромного 
массива самых разнообразных форм и видов про-
тивоправных действий в данной сфере, что под-
тверждает необходимость выделения указанной 
тенденции. 

3. Использование психологических и идеологиче-
ских форм вовлечения в противоправную деятель-
ность. Одной из тенденций изменения характера 
противоправных деяний является осуществление 
вербовки потенциальных преступников за счет их 
идеологической обработки. Как правило, подоб-
ные инструменты применяются для совершения 
неправомерных действий экстремистской и тер-
рористической направленности, а также в сфере 
нарушения политических и избирательных прав. 
При этом используются различные пропагандист-
ские материалы, которые содержат в себе теоре-
тические и практические разработки, визуальные 
материалы, презентации и иные мультимедийные 
формы распространения информации экстремист-
ского и террористического содержания [4]. 

Опасность выделенной нами тенденции за-
ключается в том, что подобные пропагандистские 
действия осуществляются еще на стадии приго-
товления к совершению противоправного деяния, 
но даже на этом этапе лицо, намеревающееся пе-
реступить закон, психологически готово и увере-
но в правильности своих действий. Выявить по-
добные неправомерные замыслы лица достаточно 
проблематично, что, в свою очередь, осложняет 
процесс предупреждения их совершения. 

4. Деструктивные формы субкультуризации. 
За последние пять лет намечена тенденция к уве-
личению случаев скулшу́тинга, под которым по-
нимаются совершаемые с использованием воору-
женного насилия нападения на образовательные 
учреждения. Подобные агрессивные действия не-
совершеннолетних все чаще стали происходить 
в России относительно недавно, в отличие от зару-
бежных стран, в частности США, где произошло 
одно из крупнейших массовых убийств в школе 
«Колумбайн» в 1999 г. в штате Колорадо. Несмо-
тря на то что после данного инцидента прошло 
несколько десятилетий, практически каждый год 
в разных странах совершаются схожие нападения. 

Если рассматривать Российскую Федерацию, под-
ражание поведению убийцам из школы «Колум-
байн» можно заметить в случаях в Ивантеевке 
(2017 г.), Перми (2018 г.), Керчи (2018 г.), Ижевске 
(2022 г.). Так, лица, которые совершали нападения 
на учебные заведения в данных городах, использо-
вали схожие орудия, одежду и тактику поведения. 
Кроме того, некоторые в своих социальных сетях 
делали отсылки на фамилию и имя нападавших 
в школе «Колумбайн», соответствующую музы-
ку и видеоклипы, связанные с событиями 1999 г. 
Таким образом, на сегодняшний момент мы мо-
жем наблюдать, как произошла субкультуриза-
ция деструктивного движения «Колумбайн» [5]. 
При этом портрет потенциального колумбайнера 
достаточно не однороден. Согласно криминоло-
гическим исследованиям, совершали подобные 
преступления подростки как из благополучных 
семей, так и неблагополучных, как общительные, 
так и замкнутые дети. Основными причинами со-
вершения нападений на школы выделяют острое 
чувство несправедливости и обиды по отношению 
к нападающему, отсутствие внимания или обще-
ния на равных со стороны близких родственни-
ков, систематические нападки и травля со стороны 
сверстников. 

В качестве примера деструктивной субкульту-
ризации можно также привести так называемые 
«группы смерти», целью которых является до-
ведение детей до самоубийства с использовани-
ем игровой формы воздействия на психику. Пик 
популярности подобных сообществ пришелся на 
2015–2017 гг. [6], на тот момент в социальных се-
тях насчитывалось более полутора тысяч групп, 
пропагандирующих суицидальное поведение. 
Однако большое количество самоубийств под-
ростков послужило толчком для дополнительно-
го законодательного регулирования со стороны 
органов государственной власти. В 2017 г. Уго-
ловный кодекс Российской Федерации был до-
полнен статьей 110.1. «Склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершению само-
убийства», что на определенное время приоста-
новило распространение «групп смерти». Вместе 
с тем в настоящее время данные деструктивные 
сообщества в поиске новых жертв стали создавать 
закрытые телеграм-каналы, а значит, полностью 
искоренить столь опасный вид противоправных 
действий не удалось. 

Описанная тенденция распространения новых 
форм неправомерных деяний носит угрожающий 
характер для развития общества, т. к. приобщение 
к культуре, противоречащей нормам права и мора-
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ли, направлено в данном случае на несовершенно-
летних, поскольку данная социальная группа наи-
более подвержена внушению, нуждается во вни-
мании и подтверждении своей исключительности. 
При этом залогом успешного развития общества 
в будущем является достойное воспитание и по-
ведение сегодняшних подростков, что свидетель-
ствует об острой необходимости как правового 
и культурного просвещения, так и разработки до-
полнительных инструментов регулирования рас-
смотренных проблемных вопросов на законода-
тельном уровне. 

5. Появление новых источников повышенной 
опасности. Данная тенденция, как уже было от-
мечено выше, одновременно связана и с повсе-
местной цифровизацией, и с участившимися фак-
тами неправомерных деяний в международных 
отношениях. При этом определенные сложности 
отнесения того или иного объекта к источникам 
повышенной опасности вызывает то, что «ле-
гального определения данного понятия нет до 
сих пор, так же как и нет единого перечня, объ-
единяющего в себе список таких источников» [7]. 
На наш взгляд, обозначенная проблема нуждается 
в серьезной проработке не только со стороны орга-
нов законодательной ветви власти, но и со стороны 
самих правоприменителей, поскольку главный во-
прос, который волнует граждан, связан с порядком 
возмещения вреда, причиненного источником по-
вышенной опасности. 

На сегодняшний момент одним из наиболее 
опасных источников повышенной опасности явля-
ется беспилотный летательный аппарат (далее — 
БПЛА). Безусловно, наибольший урон наносят во-
енные БПЛА, которые как раз созданы для того, 
чтобы нанести ущерб инфраструктуре противни-
ка или даже повлечь смертельные последствия. 
Так, в марте 2024 г. на Нижегородскую область 
была совершена четвертая атака БПЛА со сторо-
ны вооруженных сил Украины, в результате чего 
нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» под 
городом Кстово сильно пострадал из-за пожара 
[8]. Подобных примеров, но с более трагичными 
последствиями можно насчитать большое количе-
ство, в частности в приграничных городах Курске 
и Белгороде [9] мирные жители регулярно стано-
вятся мишенью для БПЛА.

Следует отметить, что коммерческие БПЛА 
также порой наносят ущерб [10]. Причинами чаще 
всего являются отсутствие навыков обращения 
с подобными техническими устройствами, вли-
яние погодных условий, техническая неисправ-
ность самих БПЛА. В настоящее время ведется 

строгий учет коммерческих БПЛА, постановке на 
который подлежат устройства массой от 150 грамм 
[13] (до марта 2022 г. БПЛА ставились на учет 
с 250 грамм). За нарушение правил использования 
БПЛА предусмотрена административная (ст. 11.4 
и 11 КоАП РФ) и даже уголовная ответственность 
(ст. 271.1 УК РФ), что свидетельствует о высокой 
общественной опасности данного источника по-
вышенной опасности.

6. Виртуальная форма деструктивности. За 
последние пять лет в молодежной среде набирает 
обороты тенденция к деструктивному поведению 
в сети Интернет, которая выражается в агрессив-
ных, жестоких и порой насильственных действиях 
в онлайн-пространстве. Целями деструктивного 
поведения в виртуальной среде чаще всего явля-
ются привлечение внимания аудитории, желание 
обогатиться и приобрести славу. При этом могут 
использоваться самые разнообразные способы их 
достижения: начиная от вредоносных челленджей, 
заканчивая демонстрированием так называемых 
треш-стримов. 

Под челленджем понимается разновидность 
флэшмоба, когда один участник, совершивший то 
или иное действие, предлагает сделать аналогич-
ное действие другому лицу или неограниченному 
кругу лиц (например, «Выпей 40 таблеток и посмо-
три, что будет»1). Под треш-стримом следует по-
нимать транслирование в прямом эфире действий 
насильственного характера, психологических 
и физических издевательств, унижающих челове-
ческое достоинство и честь [11]. К сожалению, по-
добные формы деструктивного поведения имеют 
большую популярность, что является тревожным 
звонком относительно культурных и социальных 
предпочтений подрастающего поколения. 

В ходе сравнения отчетов платформы Tik Tok 
о соблюдении правил сообщества за июль — сен-
тябрь 2020 и 2022 гг. нами была выявлена тенден-
ция к постепенному увеличению контента, нару-
шающего условия использования данной платфор-
мы, в т. ч. видеороликов, угрожающих безопас-
ности несовершеннолетних, демонстрирующих 
проявление ненависти и травлю. Более того, если 
за период июль — сентябрь 2020 г. было удалено 

1 Об утверждении Правил государственного учета бес-
пилотных гражданских воздушных судов с максимальной 
взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, 
ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных 
в Российской Федерации: постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 мая 2019 г. № 658. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата об-
ращения: 07.03.2024).
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по вышеуказанным причинам 43 086 543 ролика, 
то за аналогичный период времени в 2022 г. было 
удалено 110 954 663 ролика, что практически в три 
раза больше цифры в 2020 г. Приведенная стати-

Рисунок 1. Сравнение отчетов о нарушении правил Tik Tok за июль — сентябрь 2020 и 2022 гг. 

стика свидетельствует об увеличении количества 
общественно вредного контента, с одной стороны, 
и о своевременном и оперативном реагировании 
службы безопасности сайта, с другой стороны.

Подводя итог вышеизложенному, можно сде-
лать вывод, что появление новых видов и форм не-
правомерных деяний в настоящее время обуслов-
лено перестройкой внешнеполитических отноше-
ний, изменением социального фона и культурных 
предпочтений граждан, нарастанием экономиче-
ской нестабильности. При этом на трансформацию 
практически всех обозначенных сфер оказывает 
влияние появление новых цифровых и информа-
ционных технологий, что только усложняет про-
цесс выявления подобных фактов неправомерных 

деяний. В этой связи сегодня наиболее остро стоит 
вопрос о необходимости внесения ряда дополне-
ний и изменений в действующее законодательство, 
направленных на более эффективное выявление 
фактов неправомерных деяний и защиту лиц от 
незаконных посягательств на полноценную реали-
зацию своих прав. Необходимость научного позна-
ния новых видов и форм неправомерных деяний 
как на теоретическом, так и отраслевом уровнях 
также будет способствовать эффективной системе 
противодействия современным угрозам и вызовам. 
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Проблема коррупции актуальна для большин-
ства государств. Этим негативным социальным яв-
лением в той или иной степени поражены органы 
управления практически всех стран. Небывалому 
всплеску коррупции способствовала промышлен-
ная революция, которая обусловила быстрый рост 
экономики, в т. ч. ее теневой стороны. Говоря в це-
лом об уровне коррупции, важно отметить, что он 
зависит от политической и экономической конъ-
юнктуры, стадии развития общества и государ-
ства, национальной ментальности, а также пред-
принимаемых  в стране мер по противодействию 
этому явлению. 

Лидирующие места среди наименее коррумпи-
рованных стран мира на протяжении последнего 
десятилетия неизменно занимают такие страны, 
как Дания, Финляндия, Норвегия, Сингапур и т. п. 
Примечательно, что в этом рейтинге встречаются 
страны, занимающие противоположное географи-
ческое положение в Евразии, одни расположены на 
северо-западе Европы (Дания, Финляндия, Норве-
гия, Швеция), в то время как Сингапур относится 
к территории юго-восточной Азии. Эти страны ха-
рактеризуются не только отличиями в географиче-
ском расположении, но и существенными различи-
ями в культурном наследии, менталитете, религии, 
отношении общества к органам государственной 
власти и т. д. 

Анализируя антикоррупционную деятель-
ность, реализуемую в Дании, отмечают, что «в этой 
стране отсутствует специализированное антикор-
рупционное ведомство. Внутренней коррупцией 
занимается полиция, международной — проку-
роры по особым экономическим преступлениям. 
При этом важную роль в предупреждении корруп-
ции играют независимые СМИ и общество. Любой 
гражданин Дании может сообщить (в т. ч. аноним-
но) в правоохранительные органы об имеющихся 
у него подозрениях в коррупции» [1, с. 63]. При-
мечательно, что, как и в России, «датский законо-
датель различает как взяточничество в государ-
ственном секторе, так взяточничество и в частном 
секторе» [2, с. 153]. Характерными чертами анти-
коррупционной политики в Дании также являются 
снижение бюрократической нагрузки на бизнес, 
сопровождающееся уменьшением количества на-
логов и лицензируемых видов деятельности, а так-
же принятие кодекса профессиональной этики 
государственных служащих. Кроме того, в Дании 
внедрена так называемая политика абсолютной 
нетерпимости коррупции, которую проводят боль-
шинство датских коммерческих компаний. В та-
ких компаниях при трудоустройстве обязательным 

является подписание специального (антикорруп-
ционного) договора, в котором содержится обяза-
тельство сторон об отказе брать и давать взятки.  

По схожему пути идет и Швеция, где успеху 
в борьбе с коррупцией способствовали сосредото-
чение усилий на минимизации вмешательства го-
сударства в хозяйственную деятельность, широкое 
использование средств стимулирования (льготы, 
субсидии), а также обеспечение максимальной от-
крытости государственных документов и создание 
независимой судебной структуры. При этом зара-
ботная плата государственных служащих значи-
тельно превышала оплату труда рабочих. Для чи-
новников были введены высокие стандарты пове-
дения, беспорочность национальной бюрократии 
стала социальной нормой [2, с. 153].

Следует отметить, что упрощение, сокраще-
ние и повышение прозрачности бюрократических 
процедур, а также жесткий контроль за соблю-
дением этических стандартов государственными 
служащими характерны и для антикоррупционной 
политики Сингапура, в этом его сходство с евро-
пейскими странами [2, с. 152]. Кроме того, важ-
ным и весьма примечательным принципом в Син-
гапуре является «оплата труда государственных 
служащих соразмерно заработной плате успешно 
работающих в частном секторе лиц» [3, с. 657]. 
Вместе с тем ключевую роль в преодолении кор-
рупции сыграло создание в 1952 г. специализи-
рованного независимого антикоррупционного 
органа — Бюро по расследованию коррупции, на-
деленного очень широкими полномочиями. Бюро 
«подчинено исключительно премьер-министру 
страны и полностью независимо от других ор-
ганов власти» [1, с. 64]. При этом в целях недо-
пущения коррупции в самом бюро сотрудникам 
установлены высокие заработные платы, их дея-
тельность часто подвергается проверкам, а руко-
водство — частым ротациям [1, с. 64]. Кроме того, 
в отношении чиновников по законодательству 
Сингапура была введена так называемая презумп-
ция виновности в коррупции. Это означает, что 
если госслужащий не может объяснить источник 
дохода, то он обвиняется в коррупции. Также это 
правило распространяется и на доходы ближай-
ших родственников [1, с. 64]. Полагаем, что вве-
дению указанной нормы способствовали реальное 
стремление верховной власти Сингапура к иско-
ренению коррупции с установлением правового 
порядка, основанного на балансе между гаранти-
рованными правами и свободами человека, и под-
держанию общественной безопасности, а также 
эффективность инструментов реализации по-
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литической воли, свойственная существующему 
в стране авторитарному политическому режиму. 

Установление уголовной ответственности за 
незаконное обогащение и презумпция виновности 
в коррупции являются одним из актуальных и дис-
куссионных вопросов во многих  странах. Это об-
условлено наличием в ключевом международном 
документе по противодействию коррупции — 
Конвенции ООН против коррупции — положения 
о признании в качестве уголовно наказуемого де-
яния незаконного обогащения, т. е. значительно-
го увеличения активов публичного должностного 
лица, превышающих его законные доходы, кото-
рые оно не может разумным образом обосновать. 
При этом в статье 20 Конвенции есть оговорка, что 
указанные законодательные меры каждое государ-
ство-участник рассматривает индивидуально при 
условии соблюдения своей конституции и осново-
полагающих принципов своей правовой системы1. 

Оживленная дискуссия по этому вопросу раз-
вернута и в российской научной среде. «По мне-
нию ряда отечественных ученых-криминалистов, 
норма о незаконном обогащении противоречит 
базовым принципам уголовного законодательства 
России — презумпции невиновности, принципу 
криминализации деяния, а не его результата, запре-
ту на повторное осуждение лица и прочим основам 
уголовной политики государства» [4, с. 486]. 

Вместе с тем нельзя отрицать и эффективно-
сти рассматриваемого средства борьбы с корруп-
цией. Об этом свидетельствует иностранный опыт, 
в частности практика Сингапура и др. Однако 
необходимо учитывать и проблемы, с которыми 
сталкиваются государства в процессе имплемен-
тации нормы о незаконном обогащении. Так, на-
пример, на Украине уголовная ответственность 
за незаконное обогащение была введена в 2011 г., 
однако в 2019 г. данная норма была признана не-
конституционной ввиду нарушения принципов 
верховенства права и презумпции невиновности. 
Это нивелировало положительный эффект от дей-
ствия данной нормы, т. к. все расследуемые дела 
коррупционеров были прекращены. В последую-
щем в стране был принят новый закон, вводивший 
уголовную ответственность за незаконное обога-
щение, но с учетом замечаний Конституционного 
суда. В частности, законодатель отказался от упо-
минания обязанности лица доказывать законность 
своих активов [4, с. 493–494]. 

1 Конвенции ООН против коррупции. URL: https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml 
(дата обращения: 20.05.2024). 

В данном контексте интересен опыт Литвы, 
где согласно ст. 189 Уголовного кодекса страны 
установлена уголовная ответственность за при-
обретение, пользование либо реализацию иму-
щества, заведомо добытого преступным путем2. 
В формулировке указанной статьи прослеживают-
ся сходства со статьей 174 УК РФ «Легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных другими лицами преступным 
путем». Однако ключевым отличием является то, 
что по российскому законодательству преследует-
ся легализация материальных ценностей, приоб-
ретенных другими лицами. В данной связи нель-
зя говорить о том, что указанная статья РФ имеет 
отношение к криминализации незаконного обога-
щения. В свою очередь, Литва пошла дальше, кри-
минализировав незаконное обогащение не только 
государственных служащих, но и частных лиц. 
Вместе с тем, судя по всему, указанные меры так-
же встречают сопротивление в ходе практической 
реализации. Так, 7 декабря 2017 г. «руководитель 
антикоррупционной комиссии Виталиюс Гайлюс 
сообщил, что пакет законов, направленных на пре-
сечение незаконного обогащения, и наказаний за 
такое преступление в Литве совершенно не ра-
ботает. По его информации, всего в стране было 
возбуждено по фактам незаконного обогащения 
357 дел. 50 из них дошли до суда, однако реальное 
наказание понесли единицы. При этом ни у кого 
из осуждённых не было конфисковано имущество. 
Бывшие госчиновники сумели уверить судей, что 
разбогатели ещё до того, как поступили на госу-
дарственную службу» [5].

Таким образом, полагаем, что, несмотря на 
потенциально высокую эффективность в борьбе 
с коррупцией правовой нормы о необоснованном 
обогащении, к вопросу ее имплементации в от-
ечественное законодательство необходимо под-
ходить с должной осторожностью и полноценной 
теоретической проработанностью. Кроме того, на 
практическую реализацию, несомненно, влияет не 
только теоретическая проработанность вопроса, 
но и заряд политической воли, а также готовность 
правоохранительной и судебной системы. 

В ходе изучения международного опыта про-
тиводействия коррупции интересными представ-
ляются и некоторые иные, иногда и нестандартные 
меры. Так, например, в Южной Кореи «приоритет-
ным направлением антикоррупционной государ-
ственной политики является внедрение "культуры 

2 Уголовный кодекс Литовской Республики. URL: 
https://studylib.ru/doc/3734814/ugolovnyj-kodeks-litovskoj-
respubliki (дата обращения: 20.05.2024). 

https://studylib.ru/doc/3734814/ugolovnyj-kodeks-litovskoj-respubliki
https://studylib.ru/doc/3734814/ugolovnyj-kodeks-litovskoj-respubliki
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прозрачности", которая на практике реализуется 
посредством программы "OPEN" — онлайновой 
системы контроля за рассмотрением заявлений 
граждан чиновниками городской администрации. 
Суть этой системы сводится к тому, что свободный 
доступ к информации и состоянию дел исключает 
необходимость личных контактов с чиновниками 
или предложения взяток за ускорение в приня-
тии решений. В результате реализации этой про-
граммы коррупция среди чиновников в столице 
уменьшилась в несколько раз» [6, с. 176]. Схожей 
электронной системой мы можем назвать нашу 
российскую электронную платформу оказания го-
сударственных услуг «Госуслуги». Конечно, ука-
занная система охватывает не все оказываемые 
в России государственные услуги, но, несомненно, 
имеет положительные стороны, т. к. на протяже-
нии уже почти 15 лет своего существования она 
получила значительное развитие, что способство-
вало автоматизации многих общественно-государ-
ственных процессов, облегчило доступ граждан 
к государственным услугам и минимизировало 
часть коррупционных рисков. 

В свою очередь, в Индии применили нестан-
дартный подход в борьбе с коррупцией, введя 
в оборот официальную купюру номиналом ноль 
рупий. Эти банкноты были созданы по образ-
цу официально действующих купюр номиналом 
пятьдесят рупий, однако дополнительно содержат 
антикоррупционные лозунги «Искорените корруп-
цию на всех уровнях» и «Я обещаю не принимать 
и не давать взяток». Предполагалось, что, исполь-
зуя такие деньги, гражданам будет легче сказать 
чиновникам «нет!», и в знак протеста они смо-
гут «выплатить» нулевые купюры должностным 
лицам, вымогающим взятки. Нулевые купюры 
получили в Индии широкую популярность среди 
общественности. Кроме того, в Индии в 2016 г. 
была проведена денежная реформа, призванная 
вывести наличные денежные средства из теневой 
экономики, в т. ч. из владения коррупционеров. 
Смысл реформы заключался в выведении более 
половины всех купюр из оборота и замене их на 
новые. При этом граждане для сохранения своих 
активов должны были обменять свои деньги или 
внести их на электронные счета в банках или на 
почте, предъявив удостоверение личности. Спра-
ведливости ради отметим, что у этой кампании 
были и подводные камни. Помимо положительно-
го эффекта в виде выявления незаконно нажитого, 
реформа сопровождалась экономическим коллап-
сом, многочисленными махинациями при обмене 
банкнот и пр. 

Некоторыми авторами также высказывается 
мнение об эффективности борьбы с преступно-
стью, в т. ч. и с коррупционной, с помощью вне-
дрения системы построения социальных лифтов на 
основе цифровых технологий. Примером такой си-
стемы может служить опыт Китая, где с 2014 г. вне-
дряется цифровая система социального рейтинга. 
Согласно разработанной системе за социально одо-
бряемое поведение гражданину начисляются бал-
лы, уровень которых в том числе способствует тру-
доустройству или повышению по службе. В свою 
очередь, отклонение от социальных норм ведет 
к снижению рейтинга и, соответственно, примене-
нию санкций. Предполагается, что к занятию госу-
дарственных должностей и, соответственно, более 
высоких должностей будут допущены только лица 
с идеальной социально одобряемой историей, сле-
довательно, наименее склонные к коррупции. Од-
нако, несмотря на имеющийся потенциал, данная 
система требует тщательной практической апро-
бации и дальнейшего совершенствования. Кроме 
того, по мнению отдельных авторов, «внедрение 
цифровых институтов социального рейтинга в ев-
ропейских государствах столкнется с определен-
ными трудностями, связанными с иной европоцен-
тричной культурой, где первостепенную роль будут 
играть рыночно-экономические критерии и инди-
видуалистический менталитет» [7, с. 71]. 

Таким образом, анализ антикоррупционной 
политики зарубежных государств позволяет выде-
лить такие наиболее распространенные направле-
ния противодействия коррупции, как: наличие ряда 
запретов на государственной службе; контроль над 
расходами и доходами должностных лиц; своды 
этических правил; запрет государственным чинов-
никам в течение нескольких лет после отставки ра-
ботать в компании, которую они контролировали, 
в целях недопущения реализации так называемого 
принципа «вращающихся дверей» в частном сек-
торе; ограничения на прием подарков; нередко на-
личие специализированного антикоррупционного 
органа; достойная оплата труда государственных 
служащих; снижение бюрократической нагрузки 
на бизнес; анонимность сообщения о коррупции 
и качественная защита лиц, сообщивших о корруп-
ционных фактах и др. Ввиду активного развития 
антикоррупционного законодательства на протя-
жении последних 15 лет в Российской Федерации 
уже внедрены многие из указанных антикоррупци-
онных средств. Однако отсутствие стойкого сни-
жения уровня коррупции в нашей стране говорит 
о необходимости дальнейшего совершенствования 
антикоррупционного законодательства и реализа-
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ции новых направлений противодействия корруп-
ции, в т. ч. с учетом международного опыта.  

Важно отметить, что на эффективность тех 
или иных норм влияет целый системо-комплекс 
особенностей каждого отдельного государства. 
Это и политический режим, и развитость граж-
данского общества, и особенности культуры, мен-
талитета. На принципиальную разницу западного 
и восточного менталитета указывает Л. В. Муха-
медьярова. Автор отмечает, что «в первую очередь 
она базируется на разном понимании взаимоот-
ношений общества и власти на Западе (где чи-
новничество считается социальным менеджмен-
том, подконтрольным обществу) и на Востоке 
(где чиновники воспринимаются как начальство, 
элита, а высшие руководители — как вершители 
судеб страны). Кроме того, важную роль играют 
различия во взглядах на права человека и на воз-
можность тех или иных ограничений этих прав». 
По мнению автора, «главной действующей силой 
наиболее успешной восточной модели, созданной 
в Сингапуре, является специализированный анти-
коррупционный орган. В то время как главной дви-
жущей силой успешной западной модели является 
гражданское общество. Где, с одной стороны, вос-
питание, этика и общепризнанная система ценно-
стей такова, что подавляющее большинство граж-
дан считают незаконное обогащение с использо-
ванием служебного положения чем-то абсолютно 
недопустимым, а с другой стороны, установлена 
беспрецедентная прозрачность государственных 
органов перед гражданами, а граждан — как перед 
государственными органами, так и перед друг дру-
гом» [1, с. 65]. 

Анализируя эффективность действия специ-
ализированных антикоррупционных органов, сле-
дует отметить, что мировая практика показывает 
не самую высокую эффективность диктатуры и ре-
прессий. Как отмечает Е. А. Минкова, «репрессив-
ные меры при кажущейся эффективности вряд ли 
дадут желаемый результат — количество взяток 
если и убавится, то не намного, а суммы взяток ав-
томатически взлетят до небес как плата за повы-
шенный риск» [3, с. 658]. Поэтому нельзя сводить 
успех тех или иных стран на антикоррупционном 
фронте только к одному из направлений, очевид-
но, эффективность дает целый комплекс мер как 
правоохранительного, так и экономического, со-
циокультурного характера. 

Справедливым для всех стран с низким уров-
нем коррупции считаем утверждение о том, что их 
объединяет «реальное (а не показное) стремление 

верховной власти подавить коррупцию и развитое 
антикоррупционное законодательство» [1, с. 64].

Рассуждая о том, какая из рассмотренных 
антикоррупционных моделей наиболее подходит 
для современной России, полагаем, нельзя дать 
однозначного ответа. Это обусловлено тем, что, 
как мы уже отмечали выше, каждое государство 
имеет свои особенности. В частности, то, что на 
Западе считается исполнением гражданского дол-
га, в России может быть сочтено за стукачество, 
доносительство. У нас сравнительно короткая 
история становления гражданского общества, со-
ответственно, и уровень его развития отличен от 
североевропейских стран, у нас сложилась иная 
система отношений в обществе. Преемственность 
опыта успешной восточной модели, реализуемой 
в Сингапуре, на наш взгляд, в России возможна, 
но с учетом некоторых особенностей нашего го-
сударства. Сингапур — это город-государство, 
Россия — страна с федеративным устройством и 
самой большой территорией в мире. Полагаем, что 
в данном контексте ключевую роль может сыграть 
построение и реализация эффективной антикор-
рупционной системы в первую очередь на уровне 
каждого отдельного субъекта, а уже далее на более 
высоком объединяющем уровне — общегосудар-
ственном. Однако при внедрении опыта зарубеж-
ных стран в российскую антикоррупционную дея-
тельность нельзя не учитывать и принципиальные 
различия в экономических системах, современную 
политическую конъюнктуру, баланс сил на между-
народной арене и роль в этом России, санкцион-
ную деятельность и т. д. Несомненно, эти особен-
ности сказываются и на международном сотрудни-
честве и экономических связях. Однако, несмотря 
на это, международный опыт важен в понимании 
основных направлений антикоррупционной поли-
тики в целях повышения ее эффективности. 

Основной площадкой для обсуждения между-
народного взаимодействия по вопросам противо-
действия коррупции в настоящее время является 
Конференция государств — участников Конвен-
ции ООН против коррупции. В частности, в де-
кабре 2023 г. на 10-ой сессии Конференции гла-
ва российской делегации заместитель Министра 
иностранных дел С. В. Вершинин актуальным на 
сегодняшний день направлением антикоррупци-
онной деятельности обозначил «необходимость 
совершенствования механизмов возвращения 
средств, полученных в результате совершения кор-
рупционных правонарушений, в страны происхож-
дения. Кроме того, по итогам сессии было принято 
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12 резолюций по таким вопросам, как гражданско-
правовая ответственность за коррупцию, защита 
осведомителей, измерение коррупции, обеспече-
ние честности и неподкупности в частном секторе. 
В документах, среди прочего, содержится призыв 
воздерживаться от применения односторонних 
санкций, а также требование сохранять техниче-
ский характер антикоррупционного сотрудниче-
ства, устранять барьеры, препятствующие эффек-
тивному оказанию взаимной правовой помощи 
и осуществлению экстрадиции» [8].

Учитывая изложенное, на наш взгляд, актуаль-
ными для России направлениями антикоррупцион-
ной деятельности являются: 

- повышение открытости и налаживание диа-
лога между обществом и государством; 

- укрепление нравственности, повышение пра-
вовой культуры общества и воспитание нулевой 
терпимости к коррупции; 

- разработка кодексов профессиональной этики 
не только для государственных служащих, но и для 
бизнеса, стимулирование честности как в несении 
государственной службы, так и в ведении бизнеса; 

- повышение прозрачности финансовых потоков; 
- совершенствование механизмов возвращения 

из-за рубежа средств, полученных в результате со-
вершения коррупционных правонарушений; 

- соотнесение заработной платы государствен-
ных служащих со средними доходами успешных 
граждан в частном секторе; 

- сокращение, упрощение и повышение про-
зрачности бюрократических процедур; 

- рассмотрение вопроса о формировании спе-
циализированного независимого антикоррупцион-
ного органа (при создании важно минимизировать 
коррупционные риски, чтобы вновь созданный 
государственный орган не превратился в орудие 
политической борьбы за власть и бизнес-влияние); 

- разработка качественной системы защиты 
лиц, сообщивших о коррупционных фактах, уста-
новление возможности анонимности при сообще-
нии о коррупции. 

Таким образом, международный опыт сви-
детельствует о том, что эффективность антикор-
рупционной политики в большей степени зави-
сит от сильной политической воли и стремления 
управляющей элиты к искоренению коррупции. 
Чиновники должны быть заинтересованы в улуч-
шении качества жизни государства и общества, 
в честном служении на общее благо и сохране-
нии доброго имени, а не заботиться о личном 
обеспечении и обогащении. При этом базовым 
основанием эффективной антикоррупционной 
деятельности является наличие конструктивно-
го диалога между обществом и государством, их 
прозрачность и открытость друг перед другом, 
а также нулевая терпимость к коррупции как сре-
ди государственных служащих, так и на уровне 
бизнес-сообщества и каждого конкретного граж-
данина. 
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Процессы цифровизации в современном мире 
не вызывают сомнений. Закономерен тот факт, 
что они оказывают существенное влияние на все 
сферы социального взаимодействия. Финансовая 
сфера занимает здесь особое место с учетом того, 
что процессы предоставления финансовых услуг 
наиболее явственно отражают изменения, проис-
ходящие под воздействием цифровых технологий. 
Ученые признают, что мир стал свидетелем зна-
чительных трансформаций в данном секторе, при 
этом их роль приобрела особую значимость в обе-
спечении качества жизни современного человека. 
Мы все чаще становимся свидетелями разработки 
многих новых финансовых продуктов и инстру-
ментов, создания новых институтов, основанных 
на цифровизации [1].

Цифровой трансформации подверглась не 
только сфера предоставления финансовых и свя-
занных с ними услуг, но и контрольно-надзор-
ные механизмы, которые тоже активно оцифро-
вываются. Представляется, что различные виды 
финансового контроля имеют разную скорость 
и формы цифровой трансформации. Одним из 
таких видов выступает в определенной степени 
и таможенный контроль, который сочетает в себе 
контрольную и надзорную составляющие. Не-
смотря на отстаивание нами позиции о разгра-
ничении финансового и таможенного контроля 
в рамках концепции частичного поглощения [2], 
нами признается тот факт, что часть таможенного 
контроля, безусловно, имеет фискальную приро-
ду. Речь идет о таких направлениях таможенного 
контроля, как контроль таможенной стоимости 
или контроль за своевременностью и полнотой 
уплаты таможенных платежей. С учетом этого 
имеются, на наш взгляд, основания полагать, что 
устойчивые тенденции к цифровой трансформа-
ции финансового контроля отражаются и в раз-
витии современного таможенного контроля. В то 
же время специфика таможенной сферы, в т. ч. за-
ключающаяся в сочетании в ней и фискальных пу-
бличных интересов, и частных интересов хозяй-
ствующих субъектов, задач обеспечения безопас-
ности и стимулирования экономической актив-
ности, внешнеторгового предпринимательства, 
обуславливает наличие особенностей цифровой 
трансформации таможенного контроля в целом, 
отдельных его направлений и форм в частности. 
Попытка выделить и обосновать эти особенности 
с учетом современных вызовов и угроз, опреде-
лить тенденции и перспективы цифровой транс-
формации таможенного контроля и надзора пред-
принята в данной работе.

Понятие цифровой трансформации  
таможенного контроля и надзора

Цифровые технологии разным образом вли-
яют на процессы взаимодействия граждан и ор-
ганизаций с государственной властью. Если при-
менительно к административным процедурам 
предоставления государственных услуг мы можем 
говорить о повышении скорости их предоставле-
ния, доступности и качества, то оценка контроль-
но-надзорного взаимодействия с учетом цифрови-
зации имеет несколько иной характер. Нами ранее 
выделялись такие качественно новые свойства 
таможенного контроля в условиях цифровизации, 
как автоматизация операций в рамках проведения 
контрольных мероприятий, их формализация, от-
ход от дуальных связей и переход к сетевым, что 
в конечном итоге позволило сделать вывод о при-
обретении признаков сетевого управления в кон-
трольно-надзорном взаимодействии [3].

Анализ этапов влияния цифровизации на адми-
нистративные процедуры таможенного контроля 
позволяет сделать вывод о том, что существенное 
воздействие на эти процессы оказало формирова-
ние отечественного законодательства о цифровой 
подписи и развитие сети Интернет, что позволило 
постепенно перейти к электронному декларирова-
нию товаров, ставшему базой для цифровизации 
текущего таможенного контроля (контроля до вы-
пуска товаров таможенными органами, контроля 
на этапе таможенного декларирования).

Ведущие ученые справедливо отмечают тот 
факт, что глобализация современного мира не 
в последнюю очередь связана с развитием сети 
Интернет, которая является как благом для чело-
вечества, так и несет в себе определенные риски, 
в т. ч. в  сфере обеспечения информационной без-
опасности [4, с. 5–6]. Действительно, упрощение 
и ускорение социального, в т. ч. контрольно-над-
зорного, взаимодействия в сети Интернет сопрово-
ждается одновременными процессами повышения 
угроз в сфере безопасности, защиты данных, ад-
министративно-процедурного обеспечения оциф-
рованных механизмов контроля и надзора.

Прежде чем определить понятие цифровой 
трансформации таможенного контроля и надзора, 
необходимо уяснить содержание цифровой транс-
формации как таковой. Специалисты признают 
отсутствие четкого определения понятия цифро-
вой трансформации в нормативно-правовом поле 
и научных исследованиях. Под цифровой транс-
формацией понимают: проявление качественных 
изменений, использование цифровых технологий, 
применение инновационных разработок на основе 
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информационных технологий, разновидность ра-
дикального влияния цифровых продуктов на опре-
деленную социальную сферу, перманентный про-
цесс внедрения цифровых технологий или даже 
сами изменения [5].

Специалисты в области финансового права вы-
деляют понятие цифровизации финансового кон-
троля, представляющей собой «комплексную пра-
вовую и институциональную трансформацию», 
в целом положительно влияющую на развитие фи-
нансового законодательства [6, с. 4].

Представляется, что процессы цифровой транс-
формации таможенного контроля и надзора следу-
ет рассматривать с точки зрения развития данных 
публично-правовых институтов. При этом можно 
выделить несколько вариантов научного позицио-
нирования цифровой трансформации таможенного 
контроля и надзора. Во-первых, выделенную кате-
горию можно считать таможенным контролем или 
надзором с учетом его развития под воздействием 
цифровых технологий. Данный подход основан 
на разграничении двух институтов, различных во 
времени: таможенного контроля и надзора конца 
90-х годов прошлого века и таможенного контроля 
и надзора в современных условиях. Разница в дан-
ных институтах будет отражать цифровую транс-
формацию, а обоснование текущего состояния та-
моженного контроля и надзора призвано представ-
лять саму цифровую трансформацию.

Во-вторых, цифровой трансформацией тамо-
женного контроля и надзора можно считать сами 
процессы изменения данных институтов под воз-
действием цифровых инструментов и приорите-
тов. Эти процессы имеют относительно опреде-
ленный этап зарождения, периоды (различные по 
скорости, продолжительности и содержанию) раз-
вития, особенности в современных условиях.

В-третьих, под цифровой трансформацией та-
моженного контроля и надзора можно понимать 
качественные изменения, произошедшие в данных 
публично-правовых институтах под воздействи-
ем цифровизации. Данные изменения отражаются 
в развитии административных процедур таможен-
ного контроля и надзора, в характере контрольно-
надзорных связей между таможенными органами 
и подконтрольными лицами, в генерации новых 
административно-правовых статусов невластных 
субъектов, в появлении и постепенном укреплении 
новых инструментов таможенного контроля и над-
зора.

Это далеко не полный перечень вариантов на-
учного обоснования цифровой трансформации 
таможенного контроля и надзора. Последние два 

представляются нам наиболее приемлемыми, при 
этом они могут рассматриваться одновременно. На 
основе выделенных выше подходов к теоретико-
правовому позиционированию цифровой транс-
формации таможенного контроля и надзора можно 
предложить следующее определение данного по-
нятия.

Цифровая трансформация таможенного 
контроля и надзора представляет собой процесс 
качественного развития данных публично-право-
вых институтов под воздействием цифровых тех-
нологий, а также сами изменения таможенного 
контроля и надзора, отраженные в генерации но-
вых административно-правовых статусов под-
контрольных лиц, актуализации инструментов 
контрольно-надзорного воздействия, в изменении 
характера подобного воздействия.

С учетом того что контроль и надзор в науке ад-
министративного права традиционно рассматрива-
ются в том числе в качестве функций управления, 
можно предположить, что управление цифровой 
трансформацией таможенного контроля и надзора 
(точнее, процессом их развития) выступает частью 
регулирования в таможенной сфере в целом. По 
мнению ученых, развитие может занимать разное 
место в структуре управления и может быть его 
более или менее отдаленным результатом, целью 
и объектом. При этом его важность в качестве ре-
зультата и цели еще не превращает его в непосред-
ственный объект управления [7, с. 19].

Полагаем, что применительно к нашему объ-
екту исследования можно говорить о возможности 
управлять цифровой трансформацией таможенно-
го контроля и надзора как процессом развития для 
своевременной (оперативной) коррекции в норма-
тивно и стратегически определенных публичной 
властью на определенном историческом этапе це-
лях. Кроме того, ценность управления цифровой 
трансформацией таможенного контроля и надзора 
обусловлена также возможностью реагирования 
на внешние и внутренние угрозы и вызовы, спо-
собные оказать негативное (незапланированное) 
влияние на институты таможенного контроля 
и надзора. Нивелирование потенциальных рисков 
возможных угроз и вызовов выступает в данном 
случае дополнительной функцией выделенного 
процесса.

Признаки цифровой трансформации  
таможенного контроля и надзора

На основе данного выше определения цифро-
вой трансформации таможенного контроля и над-
зора выделим ее признаки. При этом считаем не-
обходимым дифференцировать эти признаки при-
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менительно к цифровой трансформации в понима-
нии: 1) процесса развития и 2) изменений контроля 
и надзора.

В качестве признаков цифровой трансфор-
мации таможенного контроля и надзора как про-
цесса качественного развития выделенных пу-
блично-правовых институтов следует отметить: 
их формализацию и автоматизацию, усиление 
включенности невластных субъектов в контроль-
но-надзорные процедуры; зависимость цифровой 
трансформации таможенного контроля и надзо-
ра от трендов реформирования государственно-
го контроля и надзора в отечественной практике 
в целом и от особенностей развития финансового 
контроля в частности; углубление дифференциа-
ции направлений таможенного контроля и надзора 
по разным критериям; расширение наднациональ-
ного уровня регулирования таможенного контро-
ля и надзора в Евразийском экономическом союзе 
(далее — ЕАЭС) или учет интеграционной цифро-
вой повестки в процессах трансформации.

Что касается признаков цифровой трансфор-
мации таможенного контроля и надзора как изме-
нений институтов контроля и надзора, то данные 
признаки связаны с новыми свойствами контроль-
но-надзорных отношений в таможенной сфере, по-
лучившими отражение в генерации новых, в боль-
шинстве своем привилегированных статусов не-
властных субъектов, а также в возникновении 
и постепенном, осторожном закреплении новых 
инструментов контроля и надзора.

В качестве привилегированного администра-
тивно-правового статуса можно представить ста-
тус уполномоченного экономического оператора 
(далее — УЭО), который пользуется специальны-
ми упрощениями, в т. ч. и при прохождении та-
моженного контроля (отметим, что в тех случаях, 
когда в данной работе нами употребляется поня-
тие таможенного контроля, то речь идет о легаль-
ном его понимании (таможенное законодательство 
в большинстве своем использует только этот тер-
мин). В случаях применения словосочетания «та-
моженный контроль и надзор» мы рассматриваем 
данные публично-правовые институты в рамках 
концепции разграничения контроля и надзора в де-
ятельности таможенных органов).

Другой группой качественных изменений, на 
наш взгляд, можно считать появление новых ин-
струментов таможенного контроля и надзора, к ко-
торым следует отнести использование механизма 
«цифрового двойника» при таможенных провер-
ках, а также таможенный мониторинг. Если первый 
механизм (технология) является своеобразным 

методом таможенного контроля после выпуска 
товаров, который позволяет выбрать объект тамо-
женной проверки на основе цифровой копии под-
контрольного лица («цифрового двойника» [8]), 
представляющей собой «совокупность актуальных 
достоверных данных и иных сведений» [9, с. 5–19] 
о нем, то второй отражает более серьезные изме-
нения в характере таможенного контроля и над-
зора. О предпосылках подобных качественных 
изменений в институтах таможенного контроля 
и надзора нами говорилось в работах, посвящен-
ных существенным изменениям в действующем 
таможенном законодательстве [10]. Такими пред-
посылками стали процессы автоматизации и фор-
мализации таможенного контроля и принципиаль-
ная возможность принятия решения в таможенном 
деле не только должностным лицом таможенного 
органа, а информационной системой.

Таможенный мониторинг в этой связи пред-
ставляет собой уникальный инструмент таможен-
ного контроля и надзора, вобравший в себя мно-
гие преимущества цифровой трансформации. Во-
первых, данная мера, обеспечивающая проведение 
таможенного контроля, не смогла бы возникнуть 
без цифровой базы, встроенной в административ-
ные процедуры контрольно-надзорного взаимо-
действия. Эксперимент по проведению таможен-
ного мониторинга в период с 3 апреля 2023 г. по 
1 ноября 2024 г. основан на открытии подконтроль-
ным лицом доступа к своим данным налогового 
и бухгалтерского учета для таможенных органов. 
Во-вторых, таможенный мониторинг — это добро-
вольный для хозяйствующих субъектов инстру-
мент контроля. Он отражает определенную откры-
тость и фидуциарность современных контроль-
но-надзорных связей, основан на доверии в таком 
взаимодействии, направлен на стимулирование 
добросовестного поведения подконтрольных ор-
ганизаций. В-третьих, таможенный мониторинг 
призван нивелировать конфликтность в контроль-
но-надзорных отношениях, традиционно имею-
щих подобный (конфликтный) потенциал. Это 
в определенной степени роднит его с налоговым 
мониторингом, у которого уже есть наработанная 
правоприменительная практика, промежуточные 
результаты, определенное научное обоснование 
и признание. 

Ведущие специалисты справедливо позицио-
нируют налоговый мониторинг как «прозрачное 
и доверительное взаимодействие» в электронной 
форме, способствующее сокращению рисков для 
подконтрольных лиц, снижению конфликтности 
налоговых отношений, как форму досудебного 
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рассмотрения налоговых споров [11, с. 26]. Более 
того, ученые в целом цифровизацию налогово-
го администрирования рассматривают в качестве 
средства предупреждения нарушений законода-
тельства о налогах и сборах, способа повышения 
его качества [12–13]. 

При этом имеют место в науке позиции, в кото-
рых обозначаются недостатки административных 
процедур горизонтального налогового мониторин-
га, в частности отсутствие единой базы по моти-
вированным мнениям налоговых органов, сформи-
рованным в рамках взаимно согласительных про-
цедур [6, с. 4–5].

Общим признаком налогового и таможенного 
мониторинга выступает ограниченность его ис-
пользования (небольшая доля крупных компаний). 
В этой связи можно в качестве общего вывода по 
их нормативному регулированию и осуществле-
нию признать тот факт, что данные инструменты 
финансового контроля основаны на цифровой базе 
взаимодействия участников этих отношений, обу-
словлены цифровой трансформацией соответству-
ющих видов контроля, снижают контрольно-над-
зорное воздействие на бизнес (преимущественно 
крупный). Они стимулируют правомерное поведе-
ние и определенную активность невластных субъ-
ектов, формируют определенный доверительный, 
неконфликтный фон контроля, внедряют элементы 
диспозитивности в традиционно императивные по 
характеру контрольно-надзорные отношения (до-
бровольность нахождения под мониторингом, мо-
ниторинг как альтернатива проверкам), смещают 
их в части регулирования от нормативно-правово-
го регулирования к индивидуальному. 

Кроме того, следует обратить внимание еще 
на один признак рассматриваемого инструмента 
таможенного контроля и надзора. Речь идет о сти-
мулировании самоконтроля и самооценки в кон-
трольно-надзорном взаимодействии. Лицо, нахо-
дящееся под таможенным мониторингом, имеет 
возможность оценить свои подконтрольные по-
казатели с учетом информации, предоставленной 
таможенными органами на основе анализа их на-
логовой и бухгалтерской отчетности. В подобных 
условиях самоконтроль или внутренний контроль 
организации становятся мощным фактором сни-
жения, упрощения контрольно-надзорного воздей-
ствия извне, со стороны государственного органа.

Не столько признаком, а скорее, результатом, 
следствием процессов цифровой трансформации 
таможенного контроля и надзора выступают изме-
нения в структуре системы таможенных органов. 
Стремительный рост электронного таможенно-

го декларирования и цифровизация таможенно-
го контроля и надзора генерируют качественно 
новую дифференциацию таможенных органов на 
электронные таможни и таможни фактического 
контроля. Единый по содержанию таможенный 
контроль под влиянием цифровых технологий 
«раскалывается» на два достаточно самостоятель-
ных направления: документальный, но в условиях 
электронного документооборота, по сути, цифро-
вой текущий контроль и контроль фактический, 
основанный на системе управления рисками.

В качестве последнего выделенного нами 
признака цифровой трансформации таможенно-
го контроля и надзора обозначим признак сохра-
нения роли человека, его управленческого реше-
ния в контрольно-надзорном взаимодействии. 
Стратегические документы в области развития 
Федеральной таможенной службы констатируют 
тот факт, что акцент на быструю перенастраивае-
мость таможенной службы на основе автоматиза-
ции и цифровизации ни в коей мере не противо-
речит тому факту, что большинство важнейших 
таможенных операций из области фактического 
контроля, а также существенная часть из области 
аналитики и управления информацией в обозри-
мом будущем останутся за человеком1. Представ-
ляется, что участие человека, его, а не искусствен-
ного интеллекта, будет продолжать иметь значение 
и в цифровом контроле, критерии автоматизации 
которого (например, профили рисков, критерии 
категорирования подконтрольных лиц и др.) так-
же создает человеческий разум. Информационные 
технологии просто служат ему, облегчая и ускоряя 
процессы управления различными сферами соци-
ального взаимодействия. Таким образом, одним из 
существенных признаков цифровой трансформа-
ции таможенного контроля и надзора продолжа-
ет оставаться обслуживающая, обеспечительная, 
вспомогательная роль цифровых технологий в ре-
шении управленческих задач.

Тенденции цифровой трансформации  
таможенного контроля и надзора

Тенденции цифровой трансформации тамо-
женного контроля и надзора заключаются в фор-
мировании и развитии особенностей процесса 
качественного изменения названных институтов. 
К таким особенностям можно отнести, к при-
меру, больший уровень цифровизации текущего 

1 Стратегия развития таможенной службы Российской 
Федерации до 2030 года: распоряжение Правительства 
РФ от 23.05.2020 № 1388-р (ред. от 08.07.2023) // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2020. № 22, 
ст. 3572.
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таможенного контроля в сравнении с контролем 
после выпуска и таможенным надзором, обуслов-
ленный развитием электронного декларирования 
товаров. 

Применительно к контролю после выпуска 
товаров, который осуществляется в большинстве 
своем в форме таможенной проверки, цифровиза-
ция отражается в рамках отдельных этапов прове-
рочной деятельности, к примеру на этапе выбора 
объекта таможенной проверки. Подобная фраг-
ментарная (или частичная) цифровизация прису-
ща и отдельным аспектам таможенного контроля 
и надзора в целом. Так, использование системы 
управления рисками на этапе таможенного декла-
рирования осуществляется исключительно в авто-
матическом режиме. Категорирование участников 
внешнеэкономической деятельности также в боль-
шинстве своем осуществляется автоматически, 
с использованием информационных ресурсов та-
моженных органов, на основе разработанных ве-
домством критериев.

В качестве еще одной тенденции цифровиза-
ции рассматриваемых институтов можно выделить 
подверженность цифровизации именно их финан-
совых аспектов, т. е. направлений контрольно-над-
зорной деятельности, нацеленных на получение 
фискальных доходов и пополнение федерального 
бюджета. Направления таможенного контроля, 
прямо не связанные с реализацией функций фи-
нансовой природы, подвергаются цифровизации 
не столь системно, в отдельных случаях ограни-
чиваясь применением современных технических 
средств, в частности инспекционно-досмотровых 
комплексов в международных пунктах пропуска 
через таможенную границу. К другим направлени-
ям контрольно-надзорной деятельности таможен-
ных органов, слабо подвернутым цифровой транс-
формации, следует отнести, на наш взгляд, выяв-
ление и пресечение так называемой санкционной 
продукции мобильными группами. Кроме того, 
практически не подвергаются цифровой трансфор-
мации направления таможенного контроля право-
охранительной направленности, в частности меры 
противодействия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма при проведении таможенного 
контроля за перемещением через таможенную гра-
ницу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов (одна из современных 
функций таможенных органов контрольной при-
роды). Цифровизация здесь имеет место исключи-
тельно в части использования технических средств 
контроля, экспертных процедур.

Еще одну тенденцию цифровой трансформа-
ции таможенного контроля и надзора следует вы-
делить особо. Речь идет о развитии системы цифро-
вых сервисов ФТС России, часть из которых прямо 
или косвенно связана с осуществлением контроль-
но-надзорных мероприятий. Посредством лично-
го кабинета участника ВЭД подконтрольные лица 
могут использовать такие цифровые сервисы, как 
«Проверка» и др. [14]. Подобные цифровые серви-
сы не просто позволяют упростить и ускорить про-
хождение отдельных процедур контроля и надзора 
(отдельных действий в рамках контрольно-надзор-
ного мероприятия), они, на наш взгляд, формиру-
ют определенную активную позицию невластного 
субъекта контрольно-надзорных отношений, сти-
мулируют его цифровую открытость и некую во-
влеченность в подобные отношения. В то же время 
подобное оцифрованное взаимодействие с исполь-
зованием сервисов личного кабинета участника 
ВЭД в определенном смысле нивелирует антаго-
низм конкретного контрольно-надзорного отно-
шения, снижает традиционную «невластность» 
проверяемого субъекта, включает его в управлен-
ческие, а конкретно контрольно-надзорные проце-
дуры в качестве полноценного участника, облада-
ющего инициативой.

Цифровая трансформация таможенного кон-
троля и надзора усиливает информационную со-
ставляющую контроля и надзора в таможенной 
сфере. Среди методологических подходов к док-
тринальному обоснованию государственного 
контроля и надзора достаточно распространена 
так называемая информационная теория контро-
ля и надзора. В ее контексте контроль и надзор 
представляют собой формы обратной связи между 
управляемым и управляющим. Информационную 
теорию поддерживают и отдельные представите-
ли финансового контроля, которые полагают, что 
главная цель контроля заключается в получении 
достоверной информации о деятельности подкон-
трольного субъекта, а сами контрольные отноше-
ния — это информационные правоотношения. По 
их мнению, контроль в широком смысле является 
механизмом обратных связей, осуществляемых 
в форме надзора, мониторинга, аудита, бухгалтер-
ского и статистического учета [6, с. 6]. Полагаем, 
что в данном случае не следует ограничивать фор-
мы контроля подобным перечнем. Инструмента-
рий государственного контроля и надзора в целом 
складывается из общих и специальных, присущих 
отдельным направлениям контрольно-надзорной 
деятельности, традиционно закрепленных в зако-
нодательстве и определенным образом отражаю-
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щих цели и задачи контроля и надзора в конкрет-
ной сфере правового регулирования. Последняя 
обусловлена совокупностью, конкретным набором 
охраняемых законом ценностей, на обеспечение 
и защиту которых направлено контрольно-надзор-
ное воздействие.

Перспективы цифровой трансформации  
таможенного контроля и надзора

Согласно Стратегии развития финансового 
рынка Российской Федерации до 2030 года ре-
шение задачи развития российского финансового 
рынка должно осуществляться его участниками 
в партнерстве с государством. При этом в качестве 
задач регуляторов выступают создание благопри-
ятных условий для восстановления и поступатель-
ного развития российского финансового рынка, 
устранение искажений и барьеров, препятствую-
щих такому развитию, с использованием имею-
щегося инструментария1. Таможенный контроль 
и надзор выступают в качестве разновидностей 
последнего. Их цифровая трансформация меняет 
облик таможенного органа как органа контроля 
и надзора, определенным образом снижает дис-
танцированность государства в лице таможенных 
органов от граждан и организаций. Представля-
ется, что все эти тенденции способны постепенно 
уйти от традиционного восприятия таможенного 
контроля и надзора в качестве административ-
ных барьеров для свободы предпринимательской 
и иной экономической деятельности. Функции 
содействия внешней торговле, стимулирования 
в экономическом плане активного и добросовест-
ного поведения граждан и организаций становятся 
доминирующими.

Безусловно, необходимо планировать, стра-
тегически обозначать и предвидеть перспективы 
дальнейшей цифровой трансформации таможен-
ного контроля и надзора. Только в этом случае мы 
можем говорить об управлении развитием, о воз-
действии на рассматриваемые публично-право-
вые институты в условиях цифровизации. Пер-
спективы цифровой трансформации таможенного 
контроля и надзора связаны прежде всего с реа-
лизацией цифровой повестки ЕАЭС. В условиях 
формирования единого экономического простран-
ства ЕАЭС есть все основания выделить катего-
рию «единое контрольно-надзорное пространство 
ЕАЭС», в определенной степени накладываемую 

1 Об утверждении Стратегии развития финансового 
рынка Российской Федерации до 2030 года: распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 29.12.2022 
№ 4355-р // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2023. № 1 (ч. III), ст. 476.

на категорию «единое цифровое пространство 
ЕАЭС». На пересечении данных категорий фор-
мируется область цифрового публичного контроля 
и надзора в сфере экономики. Таможенный кон-
троль и надзор выступают составляющими пу-
бличного контроля и надзора в сфере экономики, 
причем наиболее подвергнутыми гармонизации 
и унификации правового регулирования.

Помимо интеграционного фактора, существен-
ным трендом будущей цифровой трансформации 
таможенного контроля и надзора должны стать: 
продолжение вектора снижения административно-
го воздействия на невластных субъектов, развитие 
системы привилегированных статусов подкон-
трольных лиц, механизмов самоконтроля и само-
оценки, генерация новых инструментов контроля 
и надзора, основанных на цифровых форматах вза-
имодействия, внедрение элементов диспозитивно-
сти.

Подводя итог, отметим, что в каждой пред-
метной области эволюции социального управле-
ния ее темпы, уже достигнутый уровень весьма 
специфичны и требуют специального изучения [7, 
с. 21]. Безусловно, контроль и надзор в определен-
ной сфере несут в себе определенную специфику, 
последняя присутствует и в процессах их цифро-
вой трансформации. Цифровую трансформацию 
таможенного контроля и надзора можно понимать 
в разных значениях. Наиболее приемлемым нам 
представляется понимание ее в качестве процесса 
качественного развития данных публично-право-
вых институтов под воздействием цифровых тех-
нологий, а также позиционирование в качестве 
цифровой трансформации самих изменений рас-
сматриваемых институтов. Цифровая трансформа-
ция таможенного контроля и надзора обусловлена 
развитием цифровых технологий как в экономиче-
ской (управляемой) сфере, так и в области государ-
ственного управления (управляющей сфере). Она 
прошла ряд значимых этапов, ей еще предстоит 
долгое развитие, связанное с внедрением техно-
логий искусственного интеллекта и иных меха-
низмов. Цифровая трансформация, существенно 
упростив и ускорив контрольно-надзорное взаи-
модействие, не изменила сущностного содержа-
ния таможенного контроля и надзора, в очередной 
раз доказав обеспечительное, вспомогательное 
значение информационных технологий в развитии 
управленческих связей.
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Профилактической работе с несовершенно-
летними в последнее десятилетие уделяется осо-
бое внимание со стороны как органов публичной 
власти, так и общественности. Совершенствуют-
ся нормативные правовые акты, направленные на 
регулирование правоотношений в сфере защиты 
прав детей, предупреждения их антиобщественно-
го и противоправного поведения, разрабатываются 
ведомственные методические рекомендации, обе-
спечивающие взаимодействие между заинтересо-
ванными структурами — субъектами индивиду-
альной профилактической работы (далее — ИПР) 
с несовершеннолетними. 

Как следует из законодательно установленной1 
дефиниции ИПР, ее составной частью является со-
циальная и педагогическая реабилитация несовер-
шеннолетних, оказавшихся в опасной для жизни 
обстановке, которая не отвечает требованиям к их 
содержанию, а также воспитанию (далее — дети 
установленной категории).

Ответственным субъектом за выполнение ука-
занных реабилитационных мероприятий являются 
специализированные учреждения (далее — СУ). 
Законом2 закреплено три их вида: социально-реа-
билитационные центры для несовершеннолетних 
(далее — СРЦ); социальные приюты для детей 
(далее — приюты); центры помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей (далее — ЦПД).

Виды, формы и содержание предупредитель-
ных и реабилитационных мероприятий ИПР, про-
водимых в СУ, не систематизированы. Они содер-
жатся в отдельных федеральных законах, поста-
новлениях Правительства Российской Федерации, 
ведомственных приказах, а также в ведомственных 
методических рекомендациях. 

На основе анализа последних видится возмож-
ным систематизировать формы ИПР с несовер-
шеннолетними, включающие в себя реализацию 
мероприятий по социальной реабилитации, прово-
димых в указанных учреждениях.

Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы познания, а также 
формально-логический и сравнительно-правовой 
методы. Эмпирическая база исследования включа-
ет правовые акты в сфере профилактики правона-
рушений несовершеннолетних.

1 Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних: федеральный за-
кон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
(ред. от 21 ноября 2022 г.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1999. № 26, ст. 3177; 2022. № 48, 
ст. 8312.

2 Там же.

Основные положения, отражающие вопросы 
организации деятельности СУ, содержатся не толь-
ко в законе, но и в примерных положениях о каж-
дом из рассматриваемых учреждений3.

СРЦ, приюты и ЦПД относятся к числу ор-
ганизаций социального обслуживания и в своей 
деятельности руководствуются методическими 
рекомендациями4. Данные рекомендации содер-
жат один из самых полных на сегодняшний день 
перечень форм и методов ИПР, алгоритмы ее про-
ведения в отношении различных категорий несо-
вершеннолетних и могут быть использованы в ор-
ганизации ИПР иными субъектами системы про-
филактики.

Отдельные действия (мероприятия) органов 
и учреждений системы профилактики при прове-
дении ИПР с несовершеннолетними, которые на-
ходятся в СРЦ, приютах, ЦПД, осуществляются 
в соответствии с многочисленными рекомендаци-
ями федеральных органов власти5.

Среди научных работ в указанной области мож-
но выделить исследования, посвященные анализу 
эффективности реабилитационных мероприятий, 
проводимых в СУ [1, с. 72–74; 2, с. 70–71]. Отдель-
ные научные работы посвящены координации дея-
тельности СРЦ по защите прав ребенка [3, с. 34; 4, 

3 Об утверждении Примерных положений о специализи-
рованных учреждениях для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации (вместе с Примерным 
положением о социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних, Примерным положением о социаль-
ном приюте для детей, Примерным положением о центре 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей): 
постановление Правительства Российской Федерации от 
27 ноября 2000 г. № 896 (ред. от 10 марта 2009 г.) // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2000. № 49, 
ст. 4822; 2009. № 12, ст. 1427.

4 О направлении методических рекомендаций (вместе 
с Методическими рекомендациями по организации профи-
лактической работы с несовершеннолетними, склонными 
к совершению противоправных деяний, в организациях 
социального обслуживания): письмо Минтруда России от 
12 апреля 2022 г. № 26-6/10/В-4751 // Официальные доку-
менты в образовании. 2022. № 22.

5 О направлении методических рекомендаций (вместе 
с Методическими рекомендациями о порядке признания 
несовершеннолетних и семей находящимися в социально 
опасном положении и организации с ними индивидуаль-
ной профилактической работы): письмо Минобрнауки 
России от 1 января 2015 г. № ВК-2969/07 // Администра-
тор образования. 2016. № 2; О направлении методических 
рекомендаций (вместе с Методическими рекомендациями 
по вопросам совершенствования индивидуальной профи-
лактической работы с обучающимися с девиантным пове-
дением): письмо Минобрнауки России от 28 апреля 2016 г. 
№ АК-923/07 // Администратор образования. 2016. № 12.
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с. 7]. Так, в одной из работ приводится пример, ког-
да ребенок сменил три СРЦ, и каждый раз для него 
составлялся индивидуальный план профилактиче-
ской работы без учета ранее реализованных планов 
по реабилитации несовершеннолетнего, а также 
мероприятий, направленных на восстановление 
детско-родительских отношений [5, с. 20].

Таким образом, формы профилактической ра-
боты с несовершеннолетними, которые находятся 
в СРЦ, приютах и ЦПД, требуют особого внима-
ния, поскольку выбор конкретной формы зависит 
от задач, поставленных перед указанными учреж-
дениями.

К основным задачам СРЦ можно отнести:
- социальную реабилитацию детей установ-

ленной категории;
- проведение с ними предупредительных меро-

приятий, направленных на недопущение безнад-
зорности. 

Согласно вышеуказанным задачам в первом 
случае основным направлением работы станет 
восстановление положения ребенка в семье, в об-
ществе, что потребует от специалистов СРЦ ока-
зания психологической, правовой и иных видов 
помощи, например, в восстановлении документов, 
утраченных социальных связей, детско-родитель-
ских отношений. Во втором случае — профилак-
тическое воздействие, в т. ч. осуществляемое во 
взаимодействии с родителями (законными пред-
ставителями), органами опеки, образовательными 
учреждениями и другими субъектами.

СРЦ выполняет функции, непосредственно 
связанные с обеспечением жизнедеятельности ре-
бенка (обеспечивает временное проживание, обу-
чение, медицинское обслуживание, профориента-
ционные мероприятия с детьми), но, безусловно, 
важной функцией является содействие в возвраще-
нии несовершеннолетнего в его семью.

Анализ вышеуказанных нормативных право-
вых актов, а также рекомендаций федеральных 
органов исполнительной власти позволил сформи-
ровать следующий перечень форм профилактиче-
ского воздействия, применяемых в СРЦ: 

- посещение семей, воспитывающих детей 
установленной категории; 

- проведение с ними и (или) их родителями 
(законными представителями) профилактических 
бесед; 

- организация и проведение рейдов в места 
массового пребывания детей установленной кате-
гории совместно с иными ведомствами (органами 
социальной защиты, внутренних дел, по делам мо-
лодежи, здравоохранения, образования и др.);

- оказание помощи в восстановлении социаль-
ного статуса несовершеннолетнего в коллективах 
сверстников по месту учебы, работы, жительства; 

- оказание социальной и психологической по-
мощи; 

- применение восстановительных технологий 
(медиация, семейные конференции, советы); 

- медицинское обеспечение; 
- обучение социально одобряемым моделям 

поведения, оценке своего поведения и сопостав-
лению его с моральными и правовыми нормами, 
действующими в семье и обществе; 

- профессиональная ориентация; 
- правовое просвещение посредством проведе-

ния тематических лекций и встреч; 
- просмотр фильмов и киносюжетов по профи-

лактике правонарушений несовершеннолетних; 
- содействие в устройстве оставшегося без по-

печения родителей ребенка.
Отдельное внимание следует уделить формам 

ИПР, которые не регламентированы в правовых 
актах, но предложены учеными и прошли апроба-
цию на базе действующих СРЦ.

Можно согласиться с мнением, согласно кото-
рому формирование здоровьесберегающих ком-
петенций у детей позволит профилактировать их 
физические и психические заболевания, а в ито-
ге сохранить и укрепить их здоровье [6, с. 31; 7, 
с. 24]. В настоящее время отдельные СРЦ прово-
дят занятия, направленные на формирование пред-
ставлений у детей об основах здорового образа 
жизни, о гигиене тела, системе оздоровления, про-
филактике вредных привычек и правильном пи-
тании. В рамках реализации подобных программ 
несовершеннолетним предоставляется возмож-
ность освоить навыки оказания первой помощи, 
разработать проект на тему укрепления здоровья. 
В числе основных форм работы используются: 
конкурсы, турниры, квест-игры, акции, дискуссии, 
беседы, мозговые штурмы.

Особое место в профилактической работе за-
нимает оказание помощи детям в учебной деятель-
ности. Этому способствуют создаваемые в СРЦ 
комнаты самоподготовки, в которых педагоги 
оформляют стенды по определенной тематике, ор-
ганизуют викторины, выставки, тематические бе-
седы и просмотры познавательных видеофильмов. 
Достойной практикой является создание ситуации 
успеха [8, с. 34], когда дети достигают поставлен-
ные цели, пусть небольшие, но имеющие для них 
значение. Такая практика помогает снять у детей 
страх перед учебой, сфокусировать их внимание 
на малейших успехах и достижениях [9, с. 57].
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Используются также такие формы профилак-
тической работы, как трудотерапия, иппотерапия, 
глинотерапия [10, с. 108], библиотерапия [11, с. 31, 
32–33] и профессиональное самоопределение [12, 
с. 13].

Основной задачей приютов является оказание 
экстренной социальной помощи детям установ-
ленной категории. Виды и формы профилактиче-
ского воздействия, применяемые в приютах, схожи 
с используемыми в СРЦ.

Ученые предлагают в профилактической рабо-
те в приютах уделять особое внимание правовому 
просвещению детей, что позволит предупредить 
трудную жизненную ситуацию, вызванную незна-
нием прав [13, с. 84–85]. Видится необходимым 
в  приютах повышать уровень правовой информи-
рованности детей и прививать навыки правомер-
ного поведения. 

В рамках социально-педагогической реабили-
тации несовершеннолетних представляется необ-
ходимым применение форм ИПР, направленных на 
предпрофессиональную подготовку и приобщение 
к труду. Прежде всего, обучение навыкам самооб-
служивания, хозяйственно-бытовому труду через 
творческую деятельность и обучение в трудовых 
мастерских [14, с. 295].

Значимой практикой является внедрение тех-
нологии «садовой терапии» [15, с. 443]. «Садовая 
терапия» использует растения и связанную с ними 
деятельность в целях социальной реабилитации 
[16, с. 10]. Забота о растениях, ответственность за 
выполнение сберегающего ухода, полива разви-
вают в детях любовь к природе и всему живому, 
к труду, навыки самоконтроля и успешного соци-
ального взаимодействия.

Формирование начал экологической культу-
ры, а именно уважительного отношения ребенка 
к окружающей его природе, к себе и людям, имеет 
огромное значение для сохранения природы и бу-
дущего планеты. Данное направление может быть 
реализовано, например, через игровые формы.

Интересен опыт по использованию в работе 
с детьми установленной категории настольных 
игр. Так, например, настольная экологическая игра 
«Экология родного края» заинтересовала детей, 
находящихся в приюте. Как отмечали разработчи-
ки данной игры, она воспитывает в детях доброту 
и бережное отношение к природе [17, с. 170]. 

В процессе реабилитации воспитанников со-
циального приюта применяются групповые фор-
мы, такие как социально-педагогические тренин-
ги, в зависимости от выявленных проблем игровые 
методы, включение воспитанников в совместную 

деятельность, экскурсии в различные учреждения 
(образовательные организации, учреждения здра-
воохранения, МЧС, полицию), организация встреч 
с различными специалистами из учреждений [18, 
с. 251].

Основными задачами ЦПД являются времен-
ное содержание детей установленной категории 
и содействие в их устройстве. Формы профилакти-
ческого воздействия, применяемые в ЦПД, схожи 
с формами работы в СРЦ.

Рассматривая мероприятия профориентаци-
онной направленности, реализуемые в настоящее 
время в ЦПД, можно выделить следующие формы 
работы: интерактивные занятия с представителя-
ми разных профессий; профориентационные игры 
(игры-квесты, решение реальных бизнес-кейсов); 
тренинговые занятия или беседы с элементами 
тренинга; практические занятия в профессии. 
Практикуются и выездные занятия, проводимые 
на территориях предприятий [19, с. 48].

Проведенный анализ вышеуказанных норма-
тивных правовых актов, а также методических 
рекомендаций Минтруда России позволил систе-
матизировать формы ИПР с несовершеннолетни-
ми, находящимися в СУ, включающие в себя ре-
ализацию определенных действий (мероприятий) 
с ребенком.

Мероприятия предлагается систематизировать 
в зависимости от задач деятельности специализи-
рованных учреждений, а к числу общих отнести 
следующие:

- организацию и проведение рейдов в места 
массового пребывания детей установленной кате-
гории совместно с иными ведомствами (органами 
социальной защиты, внутренних дел, по делам мо-
лодежи, здравоохранения, образования и др.) (со-
циальный патруль);

- посещение семей, воспитывающих детей 
установленной категории, и проведение с ними 
и (или) их родителями (законными представителя-
ми) профилактических бесед (социальный патро-
наж, социальная экспедиция, службы участковых 
социальных работников);

- обучение социально одобряемым моделям 
поведения, оценке своего поведения и сопостав-
лению его с моральными и правовыми нормами, 
действующими в семье и обществе; 

- правовое просвещение посредством проведе-
ния тематических лекций и встреч; 

- организацию работы «ящиков доверия», «те-
лефонов доверия» для детей;

- содействие в устройстве оставшегося без по-
печения родителей ребенка. 
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Представляется целесообразным осущест-
влять адаптивное управление процессами органи-
зации и проведения ИПР с несовершеннолетними 
посредством автоматизированного формирования 
примерных планов ИПР.

В настоящее время наблюдается активное вне-
дрение информационных технологий и систем об-
работки данных в различные сферы деятельности, 
в т. ч. в деятельность органов и учреждений по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

В целях реализации своих полномочий каждый 
субъект системы профилактики на разных уровнях 
(федеральном, региональном и муниципальном) 
использует свои ведомственные информационные 
системы (далее — ИС), в разном объеме содер-
жащие информацию о несовершеннолетних, их 
родителях, правонарушениях и других антиобще-
ственных действиях. Особенностью ИС является 
автономность их работы, накопление и обработ-
ка сведений только в рамках деятельности одного 
субъекта профилактики. При этом комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, вы-
полняющие координирующую роль в системе про-
филактики, не имеют доступа к указанным сведе-
ниям, содержащимся в ИС, что не позволяет им 
в полном объеме обеспечить совместную систем-
ную работу с ребенком и его семьей.

Отсутствие единой автоматизированной ИС 
при существующем многообразии региональ-
ных ИС (например, АИС «Несовершеннолетние» 
[20], программный комплекс «Находка-КДН» 
[21], Электронная комиссия по делам несовер-
шеннолетних [22], АИС «Подросток» [21] и др.) 
не способствует единообразному применению за-
конодательства о профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, своевременному обмену 
информацией, организации взаимодействия субъ-
ектов профилактики между собой по типовому ал-
горитму, содержащему общие и специальные ме-
роприятия [23, с. 105].

В этих целях в период с 2021 по 2023 г. в рам-
ках реализации федерального проекта «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федера-
ции», национального проекта «Образование» ряд 
регионов Российской Федерации апробирует раз-
работанную автоматизированную ИС в сфере за-
щиты прав несовершеннолетних и профилактики 
их антиобщественного и противоправного поведе-
ния «Профилактика» (далее — АИС, АИС «Про-

филактика»), функциональная структура которой 
неоднократно становилась предметом научных 
исследований [24, с. 89; 25, с. 108; 26, с. 15; 27, 
с. 7–8].

Изучая руководство пользователя АИС «Про-
филактика», следует обратить внимание на суще-
ствующий в ней раздел «Профилактическая рабо-
та», который содержит подраздел «Планы ИПР», 
позволяющий фиксировать сведения о сформиро-
ванных в отношении ребенка планах ведения ра-
боты.

Практическая польза представленной выше си-
стематизации форм ИПР с несовершеннолетними, 
находящимися в СУ, видится в ее использовании 
в АИС «Профилактика». Так, предлагается перед 
введением в эксплуатацию АИС в деятельность 
субъектов системы профилактики, которая уже ра-
ботает в пилотном режиме, рассмотреть возмож-
ность интеграции в функциональный раздел «Пла-
ны ИПР» выпадающего списка общих системати-
зированных действий (мероприятий), проводимых 
в рамках ИПР с несовершеннолетними, находящи-
мися в СУ. 

Видится необходимым создание строки «иные 
действия (мероприятия), проводимые в рамках 
ИПР, установленные законодательством Россий-
ской Федерации», что позволит расширить воз-
можности применения различных мероприятий 
при реализации ИПР субъектами, осуществляю-
щими профилактическую работу.

Таким образом, субъектам системы профилак-
тики будет представлен выбор общих мероприя-
тий при организации профилактической работы 
по конкретному случаю с ребенком и перечень до-
полнительных мероприятий, проведение которых 
останется на усмотрение СУ.

Учитывая изложенное, внедрение в функцио-
нальный раздел «Планы ИПР» АИС выпадающе-
го списка действий (мероприятий), проводимых 
в рамках ИПР с ребенком и его родителями (закон-
ными представителями), может оказать весомую 
практическую помощь в деятельности органов 
и учреждений системы профилактики (в част-
ности, в деятельности СУ), будет способствовать 
сокращению временных затрат специалистов 
субъектов системы профилактики на обработку 
и подготовку планов профилактической работы 
с указанными лицами, а также позволит учитывать 
данную информацию в работе с ребенком и его се-
мьей другим органам и учреждениям системы.
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Современное мировое сообщество переживает 
процесс трансформации, выражающийся в форми-
ровании многополярности, активной милитариза-
ции государств, возникновении горячих точек по 
всему миру, процесс активного развития высоких 
технологий, нарушения глобальных логистиче-
ских маршрутов и т. д. В данном контексте обо-
стряются угрозы национальным интересам госу-
дарств. Как отмечает Д. В. Ирошников, обеспече-
ние национальной безопасности — одна из важ-
нейших функций любого государства на том или 
ином этапе его исторического развития [1, c. 5]. 
Российская Федерация в сложившихся условиях 
проводит активную государственную политику по 
предупреждению возникающих угроз и минимиза-
ции ущерба от деструктивных сил внешнего и вну-
треннего характера. 

Значение конституций различных государств 
в системе правового обеспечения национальной 
безопасности сложно переоценить, т. к. в них за-
крепляются фундаментальные основы государ-
ственного устройства, конституционно-правовой 
статус личности, экономические отношения, ос-
новы взаимодействия органов публичной власти 
и общества. В данном контексте вопросы обеспе-
чения отдельных видов национальной безопасно-
сти не являются исключением и находят свое за-
крепление в нормах конституций. Как справедливо 
отмечают С. А. Комаров и А. В. Попова, «предмет 
конституционного права конкретного государства 
всегда эволюционирует, но в определенных грани-
цах, целью которых является сохранение баланса 
интересов личности, общества и государства» [2, 
c. 110].

Исследуя конституционно-правовой уровень 
обеспечения национальной безопасности, в пер-
вую очередь интерес представляет закрепление 
термина «национальная безопасность», что явля-
ется предпосылкой формирования рассматривае-
мого правового института. 

В конституциях зарубежных стран чаще всего 
употребляется термин «безопасность», «безопас-
ность государства», «общественная безопасность» 
и т. д. США как государство, которое впервые 
ввело в научный и правовой оборот термин «на-
циональная безопасность», в тексте Конституции 
апеллируют категорией «общественная безопас-
ность», которая находится под особой правовой 
охраной, и в случае посягательства на нее может 
быть приостановлено «действие привилегии су-
дебного приказа habeas corpus» (абз. 2 разд. 9 

ст. 1)1. Основной закон Федеративной Республики 
Германии от 23 мая 1949 г. также использует ка-
тегорию «общественная безопасность», которая 
выступает конституционно-правовой ценностью, 
и в случае посягательства на нее может быть огра-
ничена неприкосновенность жилища (ч. 3 ст. 13). 
О соотношении национальной безопасности и об-
щественной безопасности существует достаточ-
ное количество публикаций [3, 4, 5, 6]. В данном 
случае мы будем придерживаться подхода, соглас-
но которому общественная безопасность является 
составной частью национальной безопасности [7, 
с. 81].

Термин «национальная безопасность» также 
постепенно находит закрепление в высших учре-
дительных документах государств. Регламентируя 
процедуру ограничения основных прав, в абз. 1 
ст. 23 Конституции Финляндии2 закреплено, что 
это возможно «во время вооруженного нападения 
на Финляндию, равно как и во время иного рода 
чрезвычайного положения, серьезно угрожаю-
щего безопасности нации». Конституция Респу-
блики Сербии3, регламентируя право на справед-
ливый суд, в абз. 3 ст. 32 допускает запрет на до-
пуск прессы на все или часть судебных заседаний 
в интересах национальной безопасности. Данной 
конституцией в абз. 2 ст. 46 также предусмотрено 
ограничение свободы самовыражения в целях за-
щиты национальной безопасности. В Конституции 
Республики Болгарии термин «национальная без-
опасность» используется в нескольких аспектах4. 
Во-первых, как основание ограничения отдельных 
прав и свобод (ч. 1 ст. 35 «право свободно выби-
рать свое место жительства, передвигаться по тер-
ритории страны и выезжать за ее пределы»; ч. 1 
ст. 41 «право искать, получать и распространять 
информацию»), во-вторых, как цель внешней по-
литики Республики Болгарии (ч. 2 ст. 24).

В странах Содружества Независимых Госу-
дарств (далее — СНГ) понятие «национальная 
безопасность» также находит закрепление на кон-
ституционном уровне. Так, например, в п. 10.1 

1 Конституция Соединенных Штатов Америки. URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm (дата обраще-
ния: 06.01.2024).

2 Конституция Финляндии от 11 июня 1999 г. URL: 
https://legalns.com/download/books/cons/finland.pdf (дата 
обращения: 29.05.2023).

3 Constitution of the Republic of Serbia // Official Gazette of 
the RS, № 98/2006.

4 Конституция Республики Болгарии от 12 июля 1991 г. // 
Държавен вестник, бр.56 от 13 июля 1991 г.



65Алтайский юридический вестник № 3 (47) 2024 г.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 

ст. 44 Конституции Республики Казахстан1 уста-
новлено право Президента Республики Казахстан 
в интересах обеспечения национальной безопас-
ности направлять обращение в Конституционный 
Суд о рассмотрении вступившего в силу закона 
или иного правового акта на соответствие Кон-
ституции Республики. В пункте 2 ст. 23 Конститу-
ции Киргизской Республики2 отмечено, что права 
и свободы человека и гражданина могут быть огра-
ничены конституцией и законами в целях защиты 
национальной безопасности. Обязанностью Пра-
вительства Республики Беларусь в соответствии с 
абз. 5 ст. 107 Конституции Республики Беларусь3 
является принятие мер по обеспечению прав и сво-
бод граждан, защите интересов государства, наци-
ональной безопасности. Кроме того, ст. 89.5, рас-
крывающая правовой статус Всебелорусского на-
родного собрания, закрепляет юридическую силу 
решений данного органа государственной власти, 
которые могут отменять правовые акты, иные ре-
шения государственных органов и должностных 
лиц, противоречащие интересам национальной 
безопасности. В соответствии с п. 6 ст. 89 Консти-
туции Республики Армении4 Правительство обе-
спечивает осуществление обороны, национальной 
безопасности и внешней политики Республики. 
В ст. 30 Конституции Туркменистана5 закреплено, 
что «осуществление прав и свобод не должно... 
причинять ущерб национальной безопасности». 
Регламентируя компетенции Кабинета Министров, 
в п. 2 ст. 94 прямой обязанностью является «осу-
ществление мер по обеспечению и защите прав 
и свобод граждан, охране собственности, обще-
ственного порядка и национальной безопасности». 

Из приведенных положений зарубежных кон-
ституций следует, что «национальная безопас-
ность» рассматривается в нескольких аспектах: 
как основание ограничения прав и свобод человека 
и гражданина; как право личности на обеспечение 
национальной безопасности в различных ее прояв-
лениях; как одно из наиболее значимых направле-
ний деятельности органов публичной власти госу-

1 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 
1995 г. // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 
1996. № 4, ст. 217.

2 Конституция Кыргызской Республики от 11 апреля 
2021 г. // Эркин Тоо. 2021. 5 мая. № 41.

3 Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. 
№ 2875-XII // Народная газета. 1996. 27 нояб. № 298.

4 Конституция Республики Армения от 5 июля 1995 г. 
URL: https://legalns.com/download/books/cons/armenia.pdf 
(дата обращения: 17.05.2023).

5 Конституция Туркменистана // Ведомость Меджлиса 
Туркменистана. 1992. № 5, ст. 30.

дарства. Следовательно, необходимо отметить, что 
на конституционно-правовом уровне априори не 
содержится система исчерпывающих положений, 
которые бы регулировали процесс обеспечения на-
циональной безопасности в целом. Однако в силу 
«верховенства, прямого действия и системообра-
зующего влияния на весь механизм правового ре-
гулирования» [8, с. 115] данных нормативных пра-
вовых актов следует признать наличие в них тех 
положений, которые выступают фундаментальны-
ми началами системы обеспечения национальной 
безопасности.

Отметим, что конституционные нормы о на-
циональной безопасности находят свое развитие 
в отдельных нормативных правовых актах. В част-
ности, в ряде государств СНГ действуют законы, 
в которых закреплен механизм обеспечения на-
циональной безопасности государства, как, на-
пример, Закон Республики Казахстан от 6 января 
2012 г. № 527-IV «О национальной безопасности 
Республики Казахстан»6; Закон Азербайджанской 
Республики от 29 июня 2004 г. № 712-IIГ «О на-
циональной безопасности»7; Закон Киргизской 
Республики от 26 февраля 2003 г. № 44 «О нацио-
нальной безопасности»8.

Каждое из вышеназванных государств форми-
рует свою совокупность базовых понятий, раскры-
вающих сущность национальной безопасности по-
средством закрепления категориального аппарата 
в одной статье закона («основные понятия», «по-
нятие национальной безопасности и ее объекты») 
либо в тексте отдельных статей, посвященных 
тому или иному элементу системы национальной 
безопасности. К примеру, в законах Республики 
Казахстан и Киргизской Республики в разделе (гла-
ве) 1 закреплена норма, в которой отражены все 
базовые понятия (ст. 1). Законы же Азербайджан-
ской Республики раскрывают содержание базовых 
понятий в отдельных статьях. В Российской Феде-
рации базовые понятия в рассматриваемой сфере 
нашли свое закрепление на уровне подзаконного 
акта9, который в соответствии с Федеральным за-

6 О национальной безопасности Республики Казахстан: 
Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 г. № 527-
IV // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2012. 
№ 1 (2602), ст. 3.

7 О национальной безопасности: Закон Азербайджан-
ской Республики от 29 июня 2004 г. № 712-IIГ // Газета 
«Азербайджан». 2004. 6 авг. № 181.

8 О национальной безопасности: Закон Кыргызской Ре-
спублики от 26 февраля 2003 г. № 44 // Ведомости Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики. 2003. № 4, ст. 196.

9 О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 
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коном Российской Федерации от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации»1 должен корректироваться 
каждые 6 лет, что исключает их стабильность. Та-
ким образом, считаем, что значимым является сам 
факт закрепления категориального аппарата на 
уровне закона, что является залогом его стабиль-
ности и единообразия толкования в правоприме-
нительной практике.  

Следующим аспектом является выбор подхода 
к выделению и закреплению видов национальной 
безопасности. В Республике Казахстан законода-
тель разделяет объекты обеспечения национальной 
безопасности (личность, общество и государство) 
и виды (общественная, военная, политическая, 
экономическая, информационная и экологиче-
ская). Каждая из этих сфер в той или иной степени 
затрагивает национальные интересы всей триады 
объектов. Закон Азербайджанской Республики вы-
деляет триаду объектов, а также апеллирует кате-
горией «сферы» (политическая, экономическая, 
социальная, военная, информационная, экологиче-
ская, научная, культурная и духовная), в которых 
необходимо обеспечивать национальные интере-
сы. В Федеральном законе Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 
(далее — ФЗ «О безопасности») законодатель 
лишь в ст. 1 отметил, что его действие направлено 
на «обеспечение безопасности государства, обще-
ственной безопасности, экологической безопасно-
сти, безопасности личности, иных видов безопас-
ности, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации». Данный перечень является 
открытым. С одной стороны, данный подход мо-
жет способствовать оперативному реагированию 
на появление новых угроз в той или иной сфере 
жизни общества. При этом отсутствие четкой си-
стемы видов может привести к возникновению 
неучтенных потенциальных угроз национальным 
интересам в той или иной сфере общественной 
жизни и, как следствие, проблемам в планирова-
нии деятельности органов публичной власти и ир-
рациональности использования ресурсов. 

Отечественная система национальной безопас-
ности выделяет национальные интересы лично-
сти, общества и государства, одновременно относя 
их и к видам национальной безопасности, которые 

2 июля 2021 г. № 400. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

1 О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации [Электронный ресурс]: федеральный закон Россий-
ской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

необходимо обеспечить. Считаем необходимым 
обратиться к зарубежному опыту и закрепить в от-
ечественном законе как систему объектов обеспе-
чения национальной безопасности, так и сферы, 
в которых триада объектов реализует свои потреб-
ности, что будет способствовать повышению эф-
фективности государственной политики обеспече-
ния национальной безопасности.

Отдельно хотелось бы остановиться на про-
блеме контроля и надзора в сфере обеспечения 
национальной безопасности. Закон Республики 
Казахстан содержит в себе ст. 27 «Надзор за со-
блюдением законности в сфере обеспечения на-
циональной безопасности». Говоря о надзоре, сто-
ит отметить, что главным и основным субъектом, 
осуществляющим данную деятельность, является 
прокуратура Республики Казахстан. Связано это 
с тем, что основная задача данного государствен-
ного органа — осуществлять надзор за соблюдени-
ем законности на территории данного государства. 
Следовательно, так как деятельность субъектов, 
обеспечивающих национальную безопасность, 
базируется на таких принципах, как «соблюдение 
законности» и «приоритет прав и свобод челове-
ка и гражданина», прокуратура обязана реагиро-
вать на противоправные действия должностных 
лиц, которые попирают данные принципы. Данная 
практика встречается и в Законе Киргизской Ре-
спублики, где в ст. 21 закреплено, что «надзор за 
законностью деятельности органов обеспечения 
национальной безопасности осуществляют орга-
ны прокуратуры». При этом в Законе Республики 
Азербайджан отсутствует дефиниция о надзоре 
как таковом. Ввиду этого стоит отметить отече-
ственный опыт законодателя, т. к. в действующем 
ФЗ «О безопасности» ни контроль, ни надзор за 
обеспечением национальной безопасности не 
предусмотрены. Однако в Законе «О безопасно-
сти» 1992 г. законодатель все же считал необхо-
димым установление таких правовых институтов, 
как контроль и надзор, осознавая высокую степень 
ответственности субъектов. 

Контроль, как явствует из положений действу-
ющего ФЗ «О безопасности», осуществляют Пре-
зидент Российской Федерации и Совет Безопасно-
сти Российской Федерации. Однако применяемые 
в демократическом обществе такие формы кон-
троля, как парламентский и судебный, попросту 
отсутствуют. Представляется, что целесообразно 
ввести институт парламентского контроля в сфере 
обеспечения национальной безопасности. Необхо-
димо распространить парламентский контроль на 
такие вопросы, как финансирование деятельности 
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по обеспечению национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и кадровая политика в рассма-
триваемой сфере.

Надзор за деятельностью субъектов, обеспе-
чивающих безопасность, в соответствии с ранее 
действующим Законом «О безопасности» вменял-
ся в обязанность Генеральному прокурору Россий-
ской Федерации, а также подчиненным ему проку-
рорам. По мнению И. Б. Кардашовой, прокуратура 
Российской Федерации осуществляет: «во-первых, 
надзор за соответствием законам правовых актов; 
во-вторых, координацию деятельности правоох-
ранительных органов в области обеспечения на-
циональной безопасности» [9, c. 17]. К тому же 
«возложение на прокуратуру обеспечения надзора 
за соблюдением Конституции Российской Федера-
ции усиливает правозащитную функцию прокура-
туры; с одной стороны, создает реальные гарантии 
прав и свобод граждан, с другой — обеспечивает 
возможность воздействия на неправомерные дей-
ствия органов власти и должностных лиц в сфере 
обеспечения национальной безопасности». Счита-
ем, что в целях совершенствования института кон-
троля в рассматриваемой сфере следует пересмо-
треть содержание ФЗ «О безопасности» и ввести 
отдельный раздел «Контроль и надзор за деятель-
ностью по обеспечению национальной безопас-
ности», в котором ввести норму «Прокурорский 
надзор за законностью деятельности органов и сил 
национальной безопасности».

Таким образом, термин «национальная без-
опасность» постепенно находит закрепление на 
конституционно-правовом уровне. В конститу-
циях отдельных зарубежных государств термин 
«национальная безопасность» используется, од-
нако его содержательная сторона не раскрывается. 
Анализ положений конституций свидетельствует, 
что «национальная безопасность» выступает как 
конституционно-правовая ценность, как право 
личности и как одно из направлений деятельности 
органов публичной власти. 

При этом стоит отметить, что основные положе-
ния, регулирующие процесс обеспечения националь-
ной безопасности, отражены в положениях закона, 
где достаточно подробно описывается данный право-
вой институт. Однако используя сравнительно-право-
вой метод исследования положений национального 
и зарубежного законодательства в рассматриваемой 
сфере, следует обоснованный вывод о необходи-
мости дальнейшего совершенствования правовых 
основ обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации. Необходимо законодатель-
но закрепить понятийно-категориальный аппарат, 
четко обозначить систему видов национальной без-
опасности, ввести институт контроля и надзора за 
деятельностью по обеспечению национальной без-
опасности. Данные элементы будут способствовать 
укреплению всей системы обеспечения националь-
ной безопасности и своевременному реагированию 
на возникающие вызовы и угрозы.
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Одним из приоритетных направлений деятель-
ности полиции является охрана общественного по-
рядка и обеспечение общественной безопасности. 
Ключевым способом реализации данного направ-
ления деятельности, доказавшим свою эффектив-
ность, является активное взаимодействие с граж-
данским обществом.

В настоящее время институт участия граждан 
в охране общественного порядка получил опреде-
ленное развитие в нашей стране. Но следует при-
знать, что его эффективность явно недостаточна. 
Так, В. В. Дадыко справедливо отмечает, что «од-
ним из важнейших условий эффективной деятель-
ности полиции является содействие граждан в ох-
ране общественного порядка, но одной из проблем 
был и остаётся вопрос о способах их массового 
привлечения к такой деятельности» [1, с. 81]. За-
рубежный опыт показывает, что создать условия 
для активного задействования граждан в охране 
общественного порядка возможно и необходимо, 
поскольку это крайне положительно влияет на со-
стояние правопорядка и развитие человеческого 
правосознания.

Рассмотрим существующий в настоящее время 
механизм участия граждан в охране общественно-
го порядка в Российской Федерации. В частности, 
законодателем предусмотрены определенные фор-
мы такой деятельности1. Во-первых, это содей-
ствие в реализации полномочий полиции и иных 
правоохранительных органов. Во-вторых, оказа-
ние помощи полиции при розыске лиц, пропавших 
без вести. В-третьих, внештатное сотрудничество 
с полицией. В-четвертых, организованное участие 
в охране правопорядка путем создания обществен-
ных объединений правоохранительной направлен-
ности, народных дружин, казачьих формирований.

Одной из наиболее распространенных форм 
организации коллективного участия граждан в ох-
ране общественного порядка является создание 
народных дружин. Например, в Алтайском крае 
действуют 153 народные дружины: 12 в городах 
края, 51 районная, 90 поселенческих, 3 дружины 
сформированы из числа членов казачьих обществ, 
а общее число дружинников насчитывает 3868 [2]. 
Такие граждане при участии в охране обществен-
ного порядка обладают правовым статусом народ-
ного дружинника. Для обретения названного ста-
туса нужно соответствовать определенным зако-
ном критериям: добровольное желание исполнять 

1 Об участии граждан в охране общественного порядка 
[Электронный ресурс]: федеральный закон Российской 
Федерации от 02.04.2014 № 44. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

обязанности народного дружинника; наличие рос-
сийского гражданства; отсутствие непогашенной 
(неснятой) судимости или уголовного преследова-
ния; отсутствие психических расстройств, меди-
цинских диагнозов «алкоголизм» и «наркомания»; 
непричастность к экстремистской деятельности 
или терроризму; наличие полной дееспособности; 
отсутствие фактов привлечения к административ-
ной ответственности в судебном порядке2.

Как элемент правового статуса законодатель 
закрепляет за народными дружинниками опреде-
ленные обязанности: 

1) знать и руководствоваться требованиями 
нормативных правовых актов в сфере охраны об-
щественного порядка;

2) при объявлении сбора народной дружины 
незамедлительно прибывать в установленное ме-
сто;

3) соблюдать права и законные интересы граж-
дан, общественных объединений и организаций;

4) при выявлении правонарушений, принимать 
меры к их пресечению;

5) подчиняться и выполнять не противореча-
щие закону требования сотрудников полиции;

6) при наличии соответствующих навыков ока-
зывать первую помощь пострадавшим;

7) при осуществлении деятельности по охране 
общественного порядка иметь при себе и предъяв-
лять гражданам при обращении к ним удостовере-
ние установленного образца.

В рамках исполнения перечисленных обязан-
ностей народный дружинник имеет право:

- требовать от граждан и должностных лиц 
прекратить противоправное поведение;

- принимать меры по охране места происше-
ствия и вещественных доказательств для дальней-
шей передачи их сотрудникам полиции;

- оказывать содействие полиции при участии 
в охране общественного порядка;

- применять физическую силу в случаях и по-
рядке, детально оговоренных законом.

Так, народные дружинники имеют право при-
менять физическую силу только для устранения 
непосредственной опасности, в состоянии необхо-
димой обороны или крайней необходимости. Кро-

2 Об участии граждан в охране общественного порядка 
[Электронный ресурс]: федеральный закон Российской 
Федерации от 02.04.2014 № 44. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»; О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма [Электронный 
ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 
07.08.2001 № 115-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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ме того, определен и строгий порядок применения 
такой меры принуждения. Отметим, что при уча-
стии в охране общественного порядка народные 
дружинники не получают какие-либо специаль-
ные средства, не могут носить и использовать их, 
в данном случае такое право закреплено только за 
действующими сотрудниками полиции.

Народными дружинниками при реализации 
своих полномочий в качестве отличительной сим-
волики используются нарукавная повязка красного 
цвета размером 200 на 100 мм с надписью «НА-
РОДНЫЙ ДРУЖИННИК» или «ДРУЖИННИК», 
выполненной путем нанесения по центру нару-
кавной повязки оттиска рубленного шрифта типа 
«Arial жирный 72пт» белого либо желтого (золоти-
стого) цвета1. В городе Барнауле постановлением 
администрации введены дополнительные элемен-
ты одежды в качестве отличительной символики 
народного дружинника, а именно синие куртки 
со световозвращающими элементами и надписью 
«НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК». На левой лицевой 
стороне куртки размещен шеврон красного цве-
та в виде геральдической формы немецкого щита 
с надписью «БАРНАУЛ», окантованный нитью 
черного цвета, с обрамлением по краям щита ду-
бовыми ветвями золотистого цвета [3]. 

Говоря о гарантиях правовой защиты как эле-
ментах статуса, в законодательстве указывает-
ся, что народные дружинники во время участия 
в охране общественного порядка находятся под 
защитой государства, а их законные требования 
о прекращении противоправных действий являют-
ся обязательными для исполнения. Отметим, что 
невыполнение законных требований народного 
дружинника, а равно воспрепятствование их дея-
тельности по охране общественного порядка ад-
министративно наказуемы санкцией статьи 19.35 
КоАП РФ.

Материальное стимулирование народных дру-
жинников, льготы и компенсации для них осу-
ществляются за счет местного бюджета. Напри-
мер, постановлением администрации Алтайского 
края народным дружинникам предоставлены меры 
социальной поддержки, связанные с их личным 
страхованием2. Кроме того, может выплачивать-

1 Об участии граждан в охране общественного по-
рядка [Электронный ресурс]: закон Алтайского края от 
05.09.2014 № 69-ЗС. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

2 О порядке предоставления мер социальной поддержки 
народным дружинникам, связанных с их личным страхова-
нием [Электронный ресурс]: постановление администра-
ции Алтайского края от 18.02.2015 № 54. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

ся вознаграждение за помощь в раскрытии пре-
ступлений и задержании лиц, их совершивших3. 
Местными властями также устанавливаются до-
полнительные льготы и компенсации для социаль-
ной защиты народных дружинников и членов их 
семей. Так, в Ключевском районе Алтайского края 
администрацией им было предоставлено право 
бесплатного посещения физкультурно-оздорови-
тельных комплексов на территории района, а так-
же мероприятий, проводимых муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры4.

Законодательно прописана и ответственность на-
родных дружинников, в частности это статья 19.36 
КоАП РФ «Совершение народным дружинником 
или внештатным сотрудником полиции действий, 
нарушающих права и законные интересы граждан 
или организаций», а также предусмотрена возмож-
ность обжалования их действий.

Отметим и обязательность подготовки на-
родных дружинников к охране правопорядка, ко-
торая осуществляется в соответствии с приказом 
МВД России [4]. В данном приказе предусмотре-
но, что обучение народных дружинников осущест-
вляется в форме инструктажа продолжительно-
стью не более 30 минут, непосредственно перед их 
участием в мероприятиях по охране общественно-
го порядка, что объективно не может дать им зна-
чимых навыков и знаний, а лишь весьма поверх-
ностно освещает порядок действий.

Таким образом, правовой статус народного 
дружинника в Российской Федерации обладает 
всеми необходимыми элементами, характерными 
для данного юридического понятия. При анали-
зе такого правового статуса и с целью выработки 
предложений по его совершенствованию необхо-
димо учесть и зарубежный опыт, т. к. народные 
дружинники участвуют в охране общественного 
порядка во многих государствах.

3 Об утверждении Положения о назначении и выплате 
полицией вознаграждения за помощь в раскрытии престу-
плений и задержании лиц, их совершивших [Электронный 
ресурс]: приказ МВД России от 06.06.2018 № 356. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4 Об утверждении Положения о материальном стиму-
лировании деятельности, предоставлении льгот членам 
добровольной народной дружины по защите Государ-
ственной границы Российской Федерации на территории 
Ключевского района Алтайского края [Электронный ре-
сурс]: постановление администрации Ключевского райо-
на Алтайского края от 22.08.2022 № 343 // Официальный 
сайт администрации Ключевского района Алтайского 
края. URL: https://kluchialt.ru/pages/688?ysclid=lsb3976o
wz556899327 (дата обращения: 07.02.2024).

https://kluchialt.ru/pages/688?ysclid=lsb3976owz556899327
https://kluchialt.ru/pages/688?ysclid=lsb3976owz556899327
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Так, в Республике Беларусь такая деятельность 
регламентирована Законом от 26.06.2003 № 214-З 
«Об участии граждан в охране правопорядка»1. 
В данном законе указывается, что членство в до-
бровольных дружинах — это одна из форм участия 
граждан в охране общественного порядка. Добро-
вольные дружины Республики Беларусь осущест-
вляют свою деятельность под руководством упол-
номоченных должностных лиц органов местного 
управления или иных юридических лиц, их создав-
ших. В отличие от России дружинники Республики 
Беларусь могут привлекаться для проведения про-
филактических мероприятий по пресечению пре-
ступлений и административных правонарушений; 
для обеспечения безопасности дорожного движе-
ния; для защиты окружающей среды; для участия 
в пределах своей компетенции в мероприятиях по 
охране и защите государственной границы.

Требования для кандидатов в члены добро-
вольной дружины Республики Беларусь аналогич-
ны российским. Это возраст, добровольное жела-
ние, состояние здоровья, отсутствие судимостей 
и фактов привлечения к административной ответ-
ственности. Что касается обязанностей народных 
дружинников Республики Беларусь, то их отличия 
от обязанностей народных дружинников Россий-
ской Федерации заключаются в следующем: 

- обязательность повышения уровня своих пра-
вовых знаний;

- обязательность прохождения периодических 
проверок на пригодность к действиям по участию 
в охране правопорядка в условиях, связанных 
с применением физической силы, оказанием до-
врачебной помощи пострадавшим.

Также у дружинников Республики Беларусь 
имеются и специфичные права: 

- право на задержание лиц, совершивших пра-
вонарушения; 

- право на изъятие орудий совершения право-
нарушений или иных предметов, оставление кото-
рых у правонарушителя может угрожать личной 
безопасности члена добровольной дружины или 
других лиц, с последующей передачей этих пред-
метов сотрудникам правоохранительных органов; 

- право на вход в развлекательные заведения 
и иные общественные места и помещения с раз-
решения собственника или уполномоченного им 

1 Об участии граждан в охране правопорядка [Электрон-
ный ресурс]: закон Республики Беларусь от 26.06.2003 
№ 214-З. URL: https://part.gov.by/documents/2023/
profilactika/dobrovolnye-druzhiny/20230118-ohrana-
pravoporydka.pdf (дата обращения: 07.02.2024).

лица для задержания правонарушителей или пре-
сечения правонарушений; 

- право на бесплатное пользование телефона-
ми и другими средствами связи, принадлежащими 
юридическим лицам, для связи с правоохрани-
тельными органами в случаях, не терпящих отла-
гательства; право на использование автомобилей 
граждан и юридических лиц для транспортировки 
пострадавших лиц, которым необходима срочная 
медицинская помощь.

Белорусское государство гарантирует и соци-
альную защиту членов добровольной дружины. 
В случае получения ими при охране правопорядка 
ранения (контузии), травмы, увечья, утраты тру-
доспособности выплачивается пособие в размере 
100 % среднедневного (среднечасового) заработ-
ка. В случае смерти или инвалидности члена на-
родной дружины при исполнении обязанностей 
по охране общественного порядка в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь назна-
чается государственная пенсия. Кроме того, члены 
добровольной дружины подлежат обязательному 
личному страхованию.

Отметим, что в плане ответственности члены 
народных дружин приравнены к должностным 
лицам, что отражено в ст. 24.3. «Неповиновение 
законному распоряжению или требованию долж-
ностного лица при исполнении им служебных 
полномочий», а также в ст. 24.4. «Оскорбление 
должностного лица при исполнении им служеб-
ных полномочий» Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях от 6 янва-
ря 2021 г. № 91-З2.

Проведенная сравнительная характеристика 
показывает, что основные положения, касающие-
ся правового статуса дружинников, схожи в Рос-
сии и Республике Беларусь. Однако можно сделать 
вывод, что существующие отличия приближают 
правовой статус члена добровольной дружины Ре-
спублики Беларусь к правовому статусу должност-
ного лица.

Еще одной формой участия граждан в охране 
общественного порядка, уже не в составе органи-
зованного формирования, является внештатное со-
трудничество с полицией.

В Российской Федерации внештатные сотруд-
ники полиции не являются должностными лица-
ми органов внутренних дел. Осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе, под непо-
средственным руководством сотрудника полиции, 

2 Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. URL: https://pravo.by/document/?guid=3
871&p0=HK2100091 (дата обращения: 07.02.2024).

https://part.gov.by/documents/2023/profilactika/dobrovolnye-druzhiny/20230118-ohrana-pravoporydka.pdf
https://part.gov.by/documents/2023/profilactika/dobrovolnye-druzhiny/20230118-ohrana-pravoporydka.pdf
https://part.gov.by/documents/2023/profilactika/dobrovolnye-druzhiny/20230118-ohrana-pravoporydka.pdf
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закрепленного за ним в установленном порядке1. 
Законодательные требования к внештатным со-
трудникам полиции аналогичны предъявляемым 
к дружинникам. И в целом правовой статус внеш-
татных сотрудников полиции практически иденти-
чен статусу народных дружинников. Согласимся 
с точкой зрения А. В. Шнитенкова, который пола-
гает, что фактически и те и другие осуществляют 
функции представителя власти, но юридически не 
обладают таким статусом [5, с. 42]. Соответствен-
но, их полномочия и результативность деятельно-
сти весьма ограничены. Считаем это неприемле-
мым и полагаем, что требуется оптимизация пра-
вового статуса внештатных сотрудников полиции 
и народных дружинников для более значительной 
вовлеченности граждан в охрану общественного 
порядка с большей результативностью. Для этого 
необходимо проанализировать правовое положе-
ние граждан, задействованных в охране правопо-
рядка за рубежом, в частности на примере вспо-
могательных сотрудников полиции города Нью-
Йорка, которые в определенной мере близки к пра-
вовому статусу внештатных сотрудников в России, 
но имеют ряд значительных отличий. Рассмотрим 
их подробнее.

Программа вспомогательной полиции Нью-
Йорка — самая масштабная программа вспомога-
тельной полиции в Соединенных Штатах Амери-
ки, в рамках которой тысячи офицеров-волонте-
ров ежегодно посвящают государственной службе 
более миллиона часов. Сотрудники вспомогатель-
ных служб обучены наблюдать за условиями, тре-
бующими внимания обычной полиции, и по воз-
можности сообщать об этом, они помогают вы-
полнять обязанности, не несущие угрозу жизни 
и здоровью [6].

Это гражданские мужчины и женщины, кото-
рые добровольно помогают местным полицейским 
участкам в зонах обслуживания территориальной 
полиции и в транзитных районах, выступая в ка-
честве «глаз и ушей» района посредством пешего, 
автомобильного и велосипедного патрулирования.

К вспомогательным полицейским предъявля-
ются следующие требования:

1) возраст не младше 17 и не старше 65 лет 
(для лиц старше 60 лет устанавливаются дополни-
тельные ограничения на исполнение служебных 
обязанностей);

2) житель города Нью-Йорка;
1 Об утверждении Инструкции по организации деятель-

ности внештатных сотрудников полиции [Электронный 
ресурс]: приказ МВД России от 10.01.2012 № 8. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3) хорошее здоровье и здоровая психика;
4) отсутствие судимостей за совершение пре-

ступлений;
5) гражданство США или легальное пребыва-

ние на территории США;
6) достойная биография и характеристики по 

месту жительства. 
Будущие вспомогательные полицейские прохо-

дят 18-недельный 140-часовой «Курс базовой под-
готовки вспомогательной полиции», в рамках ко-
торого изучаются уголовное право, использование 
радиостанций, тактика защиты и самообороны без 
оружия и с прямой деревянной дубинкой, оказа-
ние первой помощи, техника надевания наручни-
ков и осуществляется физическая подготовка и др. 
По окончании курса обучающимися сдается пись-
менный и практический экзамен, а также произво-
дится медицинское обследование здоровья. После 
успешной сдачи всех экзаменов, а также после за-
вершения испытательного срока вспомогательным 
полицейским выдаются жетон и полицейское удо-
стоверение, а также чек на первоначальное денеж-
ное довольствие. Сотрудники вспомогательной 
полиции, проходящие испытательный срок, долж-
ны работать вместе с действующим сотрудником 
полиции. В настоящее время лица, прошедшие от-
бор, осуществляют содействие полиции в следую-
щих направлениях:

1) патрулирование на улицах города в соответ-
ствии с утвержденными маршрутами;

2) обеспечение дополнительного присутствия 
полиции в форме в местах массового скопления 
людей;

3) оказание помощи в регулировании дорожно-
го движения при проведении массовых меропри-
ятий или возникновении чрезвычайных ситуаций;

4) участие в профилактических мероприятиях 
по охране собственности, предупреждению угонов 
транспортных средств, а также помощи детям, на-
ходящимся в опасной жизненной ситуации [7].

Таким образом, сотрудники вспомогательной 
полиции, присутствуя на улицах города, эффектив-
но способствуют повышению уровня осведомлен-
ности граждан о постоянном нахождении полиции 
в общественных местах.

Законодательство Нью-Йорка предусматривает 
следующие права вспомогательных полицейских:

- сотрудники вспомогательной полиции могут 
носить с собой и использовать прямые деревянные 
дубинки и наручники; 

- сотрудники вспомогательной полиции могут 
задерживать нарушителей за мелкие правонаруше-
ния; 
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- сотрудники вспомогательной полиции могут 
применять физическую силу при проведении аре-
ста или когда лицо применяет физическую силу 
в отношении сотрудника полиции или другого 
лица.

Сотрудники вспомогательной полиции выпол-
няют следующие обязанности:

1) в целях поддержания порядка и безопасно-
сти при проведении массовых мероприятий обяза-
ны осуществлять управление потоками граждан;

2) координировать движение по дорогам и пе-
рекрывать улицы во время массовых мероприятий 
или чрезвычайных ситуаций;

3) осуществлять контроль за дорожным движе-
нием при неисправностях дорожного оборудова-
ния и авариях;

4) задерживать лиц, совершивших преступле-
ния или административные правонарушения;

5) оказывать медицинскую помощь лицам, 
нуждающимся в ней.

Предусмотрены определенные льготы и ком-
пенсации сотрудникам вспомогательной полиции, 
получившим ранения при исполнении служебных 
обязанностей. Кроме того, они получают ежегод-
ное пособие на приобретение обмундирования.

Исходя из имеющихся полномочий, в вспомо-
гательной полиции создаются следующие специ-
ализированные подразделения:

1) дорожный патруль;
2) портовое подразделение для патрулирования 

водных путей Нью-Йорка;
3) общегородская дорожная оперативная груп-

па: офицеры патрулируют районы города, в кото-
рых наиболее сложная криминальная обстановка, 
а также часто несут службу во время проведения 
массовых мероприятий;

4) отдел нравов под прикрытием: для оказания 
помощи в борьбе с наркотиками, незаконной про-
дажей алкоголя, ножей и аэрозольной краски.

Достаточно разнообразным является и матери-
альное обеспечение деятельности вспомогатель-
ных полицейских. Для патрулирования ими ис-
пользуются:

- RMP (вспомогательная полицейская машина), 
такие автомобили окрашены в белый цвет со свет-
ло-голубыми наклейками;

- фургон на 15 пассажиров для обычного патру-
лирования и перевозки офицеров; 

- велосипед;
- полицейская тележка для гольфа на электри-

ческом приводе (используется только в районе 
Центрального парка Манхэттена).

Для защиты жизни и здоровья применяются 
бронежилеты уровня IIIA, такими же пользуются 
штатные сотрудники полиции. Бронежилет вы-
дается в начале смены и после окончания несе-
ния службы сдается ответственному лицу в по-
лицейском участке. Отличает вспомогательных 
полицейских от их коллег «под присягой»1 то, 
что они не могут носить при себе огнестрельное 
оружие и использовать его на законных основа-
ниях во время исполнения обязанностей. Кроме 
того, они не имеют права производить так на-
зываемый «полицейский арест», т. е. арест, при 
котором соблюдается «Правило Миранды», со-
гласно которому каждому разъясняется и обеспе-
чивается право на помощь адвоката с момента 
ареста или лишения личной свободы [8]. Кроме 
того, вспомогательные полицейские не обладают 
таким объемом льгот, как штатные сотрудники, 
и их жалование гораздо меньше (10–20 долларов 
в час). Они тоже носят форму полиции, но на 
полицейских жетонах можно заметить надпись 
«auxiliary», которая также присутствует на шев-
ронах и автомобилях. 

Работа граждан в качестве Auxiliary Police по-
зволяет им ознакомиться с деятельностью поли-
ции на практике и в дальнейшем вступить в ряды 
уже аттестованных полицейских. Фактически они 
являются подготовленным резервом для пополне-
ния полицейских кадров.

Таким образом, в сравнении с гражданами, 
участвующими в охране общественного порядка 
в России, вспомогательные полицейские Нью-
Йорка имеют гораздо более широкие полномочия 
для выполнения возложенных на них задач, а так-
же их деятельность оплачивается, что оказывает 
влияние на формирование активной позиции граж-
дан при охране общественного порядка.

Соответственно, считаем, что в нашей стране 
законодателю следует перенять некоторый зару-
бежный опыт для дальнейшего развития и совер-
шенствования института участия граждан в охране 
общественного порядка.

Во-первых, необходимо изменить форму под-
готовки граждан к несению службы по охране 
общественного порядка, предусмотрев предвари-
тельный теоретический и практический курс, по-
скольку нынешний 30-минутный инструктаж явно 
не может дать достаточного уровня знаний и на-
выков.

1 Штатные офицеры полиции по окончании полицейской 
академии приносят присягу (клятву на верность американ-
скому флагу и обществу).

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Highway_Patrol
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Water_police
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Во-вторых, следует установить гарантирован-
ную оплату труда таким гражданам, например, из 
средств муниципальных бюджетов, что будет по-
вышать мотивацию к участию в охране обществен-
ного порядка. Это особенно актуально для привле-
чения молодых российских граждан, и сформиро-
вать резерв полицейских кадров. 

В-третьих, наделить внештатных сотрудни-
ков полиции (народных дружинников) правом на 
применение специальных средств, снаряженных 
слезоточивыми или раздражающими веществами 

(аэразольными распылителями), а также средств 
ограничения подвижности (наручниками).

В-четвертых, наряду с существующим правом 
требовать прекращения противоправного пове-
дения следует наделить их и правом задержания 
правонарушителей с последующей передачей за-
держанных сотрудникам полиции.

Таким образом, данные новеллы, предложен-
ные на основе сравнительного анализа, могут спо-
собствовать развитию института участия граждан 
в охране общественного порядка. 
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Проблема отклоняющегося поведения несо-
вершеннолетних является одной из наиболее важ-
ных в государстве. В работе с несовершеннолетни-
ми основной задачей должно являться предупреж-
дение правонарушений с их стороны. 

Формирование отечественной системы про-
филактики противоправного поведения призна-
ется одним из наиболее важных и приоритетных 
направлений государственной политики в области 
национальной безопасности1. 

Основополагающие положения по вопросам 
профилактики безнадзорности, беспризорности 
несовершеннолетних, а также предупреждения 
совершения такими лицами правонарушений ре-
гламентированы Конституцией Российской Феде-
рации2. В главе 2 Конституции Российской Феде-
рации «Права и свободы человека и гражданина» 
закреплен главный критерий правового демокра-
тического государства — главенство прав и свобод 
человека. Государство является гарантом соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина. Во-
просы, касающиеся прав и свобод, согласно п. «в» 
ст. 71 Конституции России отнесены к ведению 
Российской Федерации. Однако, несмотря на по-
следовательно проводимую политику государства 
в обозначенной сфере исследования, в обществе 
продолжают сохраняться причины и условия, ко-
торые детерминируют развитие подростковых 
правонарушений3 и проявление новых видов де-
виантного поведения несовершеннолетних. Право-
нарушения несовершеннолетних являются состав-
ной частью общего числа правонарушений в стра-
не. Так, по данным статистической отчетности за 
январь — октябрь 2023 г. несовершеннолетними 
лицами либо при их соучастии было совершено 
21 903 преступления [1].

По итогам 2023 г. количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при их 
участии, снизилось на 10,3 % (до 27 325). Число 
несовершеннолетних, принявших участие в совер-
шении уголовно наказуемых деяний, сократилось 
на 15,1 % (с 26,3 тыс. до 22,3 тыс.). 

Проблемы профилактики подростковых пра-
вонарушений связаны как с социально-экономи-

1 Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.12.1993) // Российская газета. 
1993. 25 дек. № 237.

2 О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 
2 июля 2021 г. № 400 // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2021. № 27 (ч. II), ст. 5351.

3 В данной статье понятие «правонарушение» использу-
ется в широком смысле, относящееся как к администра-
тивно, так и к уголовно наказуемым деяниям.

ческими, культурными факторами, так и особен-
ностями переходного возраста: недостаточным 
жизненным опытом, антагонизмом к запретам 
и предписаниям, стремлением к самостоятельно-
сти и самоутверждению наряду с неустойчивой са-
мооценкой. К отличительным особенностям под-
ростковых правонарушений относятся:

1. Преимущественно высокая скрытность (ла-
тентность). На это оказывают влияние как особен-
ности правового положения таких субъектов, так 
и физиологические, личностные особенности не-
совершеннолетних.

2. Неоправданная (немотивированная) жесто-
кость. Зачастую в данном возрастном периоде это 
детерминировано особенностями психофизиче-
ского развития подростков. Совершение тяжких 
преступлений зачастую происходит спонтанно. 
Чаще всего агрессивное поведение этих лиц на-
прямую зависит от страха перед более сильным 
противником. Часто наблюдается не совсем адек-
ватная оценка подростком своих и чужих возмож-
ностей. 

3. Групповой характер преступлений. В зави-
симости от возрастных категорий, вида уголовно 
наказуемого деяния и территориального располо-
жения данный показатель в 2–5 раз выше, чем ана-
логичной преступности у взрослых. Чаще всего 
преступления совершаются с участием лиц в воз-
расте 14 лет. Основной причиной данной ситуации 
являются возрастные психологические особенно-
сти. Совершать преступления в группе несовер-
шеннолетнему кажется безопаснее, т. к. ответстве-
нен за происходящее не только он один. Совершая 
преступления в группе, подросток теряет свои 
индивидуальные черты характера, а поведение 
обусловлено настроением группы в целом. Несо-
вершеннолетний преступник не представляет та-
кой опасности, как может представлять, находясь 
в группе. Чаще всего группой лиц совершаются 
разбойные нападения, грабежи и кражи. В данном 
возрастном периоде групповой характер могут но-
сить еще и такие явления, как наркомания, половая 
распущенность и уличное хулиганство. Чаще все-
го группы несовершеннолетних состоят из 2–3 че-
ловек.

За 2023 год доля несовершеннолетних участ-
ников групповых преступлений в общей массе не-
совершеннолетних участников уголовных право-
нарушений составила 39,7 %. В шести регионах 
Российской Федерации она достигает почти поло-
вины в общем числе фигурантов уголовных про-
явлений либо превышает ее.
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4. Жертвами преступлений несовершеннолет-
них часто становятся незащищенные категории 
граждан, такие как одинокие, пожилые люди, жен-
щины, лица в состоянии алкогольного опьянения.

5. Предметы противоправных посягательств. 
Часто при хищениях в силу отсутствия жизненно-
го опыта и знаний не осознается ценность пред-
метов. Зачастую предметами хищения становятся 
продукты питания и спиртные напитки.

Кроме того, одним из немаловажных факторов, 
способствующих подростковому девиантному 
поведению, является отсутствие единой согласо-
ванной по целям и тактике политики различных 
субъектов профилактики при выявлении, пресече-
нии, привлечении к административной и уголов-
ной ответственности несовершеннолетних и лиц, 
причастных к вовлечению несовершеннолетних 
в противоправную деятельность. 

Согласимся с мнением Д. В. Вечерниковой, ко-
торая отмечает, что способами противодействия 
деструктивному молодежному поведению должны 
стать «совершенствование форм и методов воспи-
тания и правового образования детей и молодежи, 
совершенствование деятельности всех субъектов 
профилактики» [2].

Помимо непосредственного совершения пра-
вонарушений, к факторам, повышающим степень 
их общественной опасности, относятся также во-
влечение новых несовершеннолетних в деструк-
тивную деятельность, в т. ч. в экстремистскую, 
радикальную пропаганду стиля общения по «зако-
нам» криминального мира (АУЕ), группы суици-
дальной направленности, употребление наркоти-
ческих средств и алкогольной продукции. 

Характеризуя личность несовершеннолетнего 
правонарушителя, необходимо обращать внимание 
на пробелы в их правосознании. Его несформиро-
ванность приводит к незнанию закона, негатив-
ному отношению к общеустановленным нормам 
и правилам и наталкивает подростков на мысли 
о несправедливости окружающего мира. Особая 
роль в восприятии объективной реальности здесь 
отводится окружению несовершеннолетних, ос-
новополагающее значение в котором занимают 
институт семьи и роль законных представителей, 
опекунов и т. п. несовершеннолетнего в процессе 
его воспитания, обучения, проведения им досуга. 
Вместе с тем нередко встречаются случаи, ког-
да несовершеннолетние, совершающие правона-
рушения, сами подвергались семейно-бытовому 
насилию. Насилие может проявляться не только 
физически, но и морально. Вместе с тем законо-
дательно закрепленное понятие «семейно-бытовое 

насилие» отсутствует. Необходимо обратить вни-
мание и на пробелы административного и адми-
нистративно-процессуального законодательства 
в части привлечения к ответственности лиц, со-
вершающих действия насильственного характера 
в отношении несовершеннолетних, не содержащие 
признаки уголовно наказуемого деяния. Дела по 
таким административным правонарушениям воз-
буждаются на основании заявления потерпевшего. 
Учитывая, что несовершеннолетний находится под 
давлением взрослых и, соответственно, не подает 
заявления, привлечь к ответственности семейного 
дебошира не представляется возможным. 

Привлечение к ответственности по ст. 6.1.1 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации1 
(далее — КоАП РФ) не отражает все проявления 
семейно-бытового насилия, которые могут выра-
жаться в том числе и в психологическом давлении. 
Всё это свидетельствует о необходимости внесе-
ния изменений в действующее законодательство, 
что позволит ликвидировать правовую неопреде-
ленность и устранит возможность злоупотребле-
ния правом.

Являясь одной из традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, крепкая семья, 
в которой присутствует взаимопомощь и взаимо-
уважение ее членов, обязанность родителей по 
воспитанию, в т. ч. и правовому, подрастающего 
поколения, может и должна стать основой, в кото-
рой прививаются моральные ценности и идеалы 
[3]. Не случайно на законодательном уровне закре-
плено, что ответственность за правонарушение, 
совершенное несовершеннолетним, возлагается 
в том числе и на его родителей (иных законных 
представителей). Чаще всего это обусловлено воз-
растом ребенка, в силу которого он не обладает 
полной правосубъектностью, т. е. способностью 
осуществлять юридические права и нести обязан-
ности. Отечественное законодательство содержит 
ряд предписаний, устанавливающих возраст на-
ступления ответственности для лиц, не достигших 
совершеннолетия. Вместе с тем зачастую и роди-
тели (иные законные представители) не знают и не 
могут справиться с воспитанием и приведением 
в норму девиантного поведения своих детей. С та-
кими законными представителями и детьми не-
обходимо проводить обоюдную воспитательную 
работу с привлечением педагогов и психологов. 

1 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях: федеральный закон Российской Феде-
рации от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. I), ст. 1.
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В связи с этим, на наш взгляд, необходимо созда-
ние специализированных социально-реабилитаци-
онных центров для законных представителей и не-
совершеннолетних с девиантным поведением.

Согласно нормам КоАП РФ к ответственности 
привлекаются граждане Российской Федерации 
с 16-летнего возраста. Необходимо обратить вни-
мание на тот факт, что к лицам, подлежащим адми-
нистративной ответственности, но еще не достиг-
шим совершеннолетия, как правило, комиссиями 
по делам несовершеннолетних применяются меры 
воздействия, предусмотренные КоАП РФ, в соот-
ветствии с Положением о комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав1. 

Это объясняется тем обстоятельством, что 
именно эти коллегиальные органы имеют преиму-
щественное право рассматривать дела о правона-
рушениях, совершенных лицами указанной воз-
растной категории. Из всего спектра администра-
тивных наказаний, предусмотренных ст. 3.2 КоАП 
РФ, несовершеннолетним назначается предупреж-
дение или административный штраф. 

Учитывая, что несовершеннолетние лица, как 
правило, не имеют собственного заработка, назна-
ченный административный штраф оплачивается 
родителями (законными представителями) под-
ростка.

В случае совершения административного 
правонарушения лицом, не достигшим 16-летне-
го возраста, ответственность несут его родители 
(законные представители). Причем действующий 
КоАП РФ предусматривает ответственность спе-
циального субъекта лишь по ст. 20.22 КоАП РФ 
(за нахождение в состоянии опьянения несовер-
шеннолетних, потребление (распитие) ими алко-
гольной и спиртосодержащей продукции либо по-
требление ими наркотических или психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ или одурманивающих веществ). 
Данное правонарушение выделено законодателем 
как наиболее опасное для жизни и здоровья самого 
подростка и влечет наложение административного 
штрафа на его законных представителей. 

В остальных случаях, как правило, при совер-
шении лицом, не достигшим возраста администра-
тивной ответственности, правонарушения на ро-
дителей (законных представителей) составляется 
протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, предусматри-

1 Об утверждении Примерного положения о комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав [Элек-
тронный ресурс]: постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995. Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант».

вающей ответственность за ненадлежащее испол-
нение обязанностей по содержанию и воспитанию 
подростков.

Сотрудники подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации составляют протоколы по 
данной статье КоАП РФ на родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, если под-
ростки систематически и без уважительных при-
чин пропускают учебные занятия, нарушают уста-
новленные законодательством запреты курения та-
бака, совершают мелкие кражи, агрессивно ведут 
себя по отношению к учителям или сверстниками, 
выражаются нецензурной бранью, т. е. демонстри-
руют девиантное поведение.

Особенность привлечения к административ-
ной ответственности законных представителей 
несовершеннолетних по ст. 5.35 КоАП РФ заклю-
чается в систематическом совершении подрост-
ком правонарушений. С содержательной стороны 
нормы ст. 5.35 КоАП РФ предусматривают ответ-
ственность именно за ненадлежащее поведение за-
конных представителей по отношению к своим не-
совершеннолетним детям. Согласно нормам дей-
ствующего законодательства, родители (законные 
представители) должны быть привлечены к адми-
нистративной ответственности по данной статье 
КоАП РФ в случае неисполнения возложенных 
на них обязанностей, вытекающих из семейного 
права России. Например, несоблюдение санитар-
ных правил содержания детей (беспорядок в доме, 
грязь и т. д.), недостаточное обеспечение питани-
ем, средствами гигиены, иными предметами пер-
вой необходимости, ограничение или отказ от ме-
дицинской помощи, демонстрация асоциального 
поведения при ребенке (например, употребление 
в присутствии несовершеннолетних алкогольной 
и иной спиртосодержащей продукции, наркотиче-
ских или психотропных веществ, курение табака, 
демонстрация агрессивного поведения, грубая не-
цензурная брань, совершение иных противоправ-
ных или аморальных поступков). 

Статьей 63 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации2 закреплена обязанность родителей по 
воспитанию и образованию детей. Так, в части 1 
указанной статьи предписано, что родители или 
иные законные представители несут ответствен-
ность за воспитание, жизнь, здоровье, физическое, 
психическое, духовное и нравственное развитие. 

2 Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный 
закон Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 1, ст. 16.
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Из вышеизложенного следует, что ст. 5.35 
КоАП РФ нацелена в первую очередь на корректи-
ровку поведения самих родителей (иных законных 
представителей), защиту прав и законных интере-
сов несовершеннолетних детей. Однако правопри-
менители зачастую трактуют диспозицию статьи 
в ином ключе и, по сути, заменяют ею ответствен-
ность ребенка в том случае, когда он в силу возрас-
та или по иным причинам не может быть привле-
чен к административной ответственности за свое 
противоправное поведение. Следует также обра-
тить внимание на то, что меры административного 
принуждения, применяемые к несовершеннолет-
нему, могут быть заменены мерами общественно-
го воздействия. Например, порицанием на общем 
собрании класса, школы, предложением публично 
принести извинения, передачей несовершеннолет-
него на поруки класса.

Следующий вид ответственности, к которой 
может быть привлечен несовершеннолетний, — 
это уголовная ответственность, которая наступает 
за совершение уголовно наказуемых деяний. При-
мечательно, что согласно нормам Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее — УК РФ)1, 
ответственность за совершенные преступления 
наступает в случае достижения на момент совер-
шения преступления возраста 16 лет, а по престу-
плениям, перечисленным в ч. 2 ст. 20 УК РФ, — 
с 14-летнего возраста. В данном случае несовер-
шеннолетний привлекается к уголовной ответ-
ственности, предусмотренной санкцией конкрет-
ной статьи УК РФ. Сам факт преступного деяния 
совершенного лицом, не достигшим совершенно-
летия, является одним из обстоятельств, смягчаю-
щих уголовную ответственность (п. «б» ч. 1 ст. 61 
УК РФ). В то же время необходимо индивидуально 
подходить к рассмотрению каждого факта совер-
шения несовершеннолетним лицом противоправ-
ного деяния, поскольку могут проявляться инди-
видуальные особенности психоэмоционального, 
физиологического и интеллектуального развития 
человека. Вместе с тем несовершеннолетний не 
подлежит уголовной ответственности, если он 
достиг возраста уголовной ответственности, «но 
вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанном с психическим расстройством, во время 
совершения общественно опасного деяния не мог 
в полной мере осознавать фактический характер 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федераль-
ный закон Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 25, ст. 2954.

и общественную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими»2. 

В случае привлечения несовершеннолетнего 
гражданина к уголовной ответственности закон 
предусматривает некоторые особенности. В част-
ности, в Уголовном кодексе содержится специаль-
ная глава, регламентирующая особенности уголов-
ной ответственности и наказания несовершенно-
летних (глава 14 УК РФ). К таким особенностям 
относятся, например, ограничение сферы уголов-
ной ответственности несовершеннолетних и за-
мена ее на альтернативные меры (воспитательного 
характера, административно-правового воздей-
ствия и пр.). Кроме того, действующий Уголовный 
кодекс РФ предусматривает особенности уголов-
ной ответственности и наказания несовершенно-
летних, регламентированные разделом V УК РФ. 
В статье 88 УК РФ перечислены виды наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним. Часть 2 ука-
занной статьи прописывает, что штраф может 
быть назначен несовершеннолетнему осужденно-
му как при наличии самостоятельного заработка 
или имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, так и при отсутствии таковых. Данное 
пояснение предполагает, что в случае отсутствия 
у подростка средств для уплаты назначенного на-
казания в виде штрафа, его оплачивают родители 
(законные представители) несовершеннолетнего. 

Можно сказать, что фактически осужденный 
несовершеннолетний никоим образом не «страда-
ет» за совершенное преступление и его перевос-
питание опять же ложится на плечи родителей, 
которые материально «пострадали» за преступле-
ние, совершенное их ребенком. Кроме того, в ряде 
случаев даже при освобождении несовершенно-
летнего осужденного от наказания либо в случае 
прекращения уголовного дела или вынесения по-
становления об отказе в возбуждении уголовного 
дела потерпевшие вправе обратиться в суд в по-
рядке гражданского судопроизводства с целью 
взыскания причиненного несовершеннолетним 
материального (физического, морального) ущерба, 
бремя возмещения которого опять же возлагается 
на родителей (законных представителей) совер-
шившего правонарушение несовершеннолетнего. 
Например, 13-летний подросток М. умышленно 
повредил автомобиль соседа, с которым у него 
сложились личные неприязненные отношения, 
причинив тем самым владельцу значительный ма-
териальный ущерб. В действиях несовершенно-
летнего М. формально усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК 

2 Часть 3 статьи 20 УК РФ.
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РФ, однако в возбуждении уголовного дела будет 
отказано согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации1. Вла-
делец автомобиля вправе обратиться в суд в граж-
данском порядке и взыскать с родителей виновни-
ка сумму, потраченную на ремонт имущества. Это 
уже третий вид ответственности несовершенно-
летних — гражданско-правовая ответственность, 
регулирующая имущественные отношения, кото-
рая, как правило, возлагается на родителей (закон-
ных представителей) подростка-виновника.

Немаловажной проблемой является и пра-
вильное установление законных представителей 
несовершеннолетних, находящихся под надзором 
в учреждениях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, т. к. это необходимо 
для установления субъекта административной от-
ветственности для таких составов, как ч. 1 ст. 5.35 
и ст. 20.22 КоАП РФ. Согласно п. 4 ст. 35 Граж-
данского кодекса Российской Федерации2 ограни-
ченно или полностью недееспособные граждане, 
помещенные под надзор в медицинские, образо-
вательные или иные организации, оказывающие 
социальные услуги, в т. ч. для детей сирот или де-
тей, оставшихся без попечения родителей, не мо-
гут получить назначение опекуна или попечителя. 
В указанных случаях их обязанности возлагаются 
на указанные выше специализированные органи-
зации. В данной ситуации субъектом администра-
тивной ответственности в случае совершения пра-
вонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ и ст. 20.22 КоАП РФ, являются конкретные 
должностные лица организации, которые виновны 
в неисполнении или исполнении ненадлежащим 
образом своих служебных обязанностей, связан-
ных с воспитанием и содержанием детей. 

Таким образом, понятие «правонарушение не-
совершеннолетних» может рассматриваться как на-
рушение лицами от четырнадцати до восемнадцати 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции: федеральный закон Российской Федерации от 18 де-
кабря 2001 г.  № 174-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации: феде-
ральный закон Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1994. № 32, ст. 3301.

лет норм, установленных действующим законода-
тельством.

Родители (законные представители) несовер-
шеннолетних могут нести юридическую ответ-
ственность за противоправное поведение своих 
детей. Как правило, это административная ответ-
ственность, выраженная в санкциях материально-
го характера, стимулирующая родителей или иных 
законных представителей уделять больше времени 
воспитанию несовершеннолетних, организации их 
досуга, усилению контроля за кругом их общения 
и поведением.

При этом существующая процедура привле-
чения несовершеннолетних к административной 
ответственности практически исключает их из 
субъектов, которые претерпевают негативные по-
следствия материального характера от своих про-
тивоправных действий.

В силу этого обстоятельства считаем необхо-
димым акцентировать внимание научного сообще-
ства на проблеме сокращения юрисдикционных 
полномочий комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав по привлечению к адми-
нистративной ответственности несовершеннолет-
них, проработке механизма назначения в судебном 
порядке несовершеннолетним такого вида адми-
нистративных наказаний, как обязательные рабо-
ты. Полагаем, что указанные меры могли бы по-
высить эффективность профилактической работы, 
приобщать несовершеннолетних к общественно 
полезной деятельности и тем самым стимулиро-
вать их законопослушное поведение. Кроме того, 
на наш взгляд, необходимо рассмотреть вопрос 
о создании социально-реабилитационных центров 
для законных представителей и несовершеннолет-
них с девиантным поведением. В таких центрах на 
обязательной основе проводить психолого-педаго-
гическое воспитание и обучение как самих закон-
ных представителей, так и несовершеннолетних. 
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Участковый уполномоченный полиции в рам-
ках служебной деятельности реализует большую 
часть основных направлений деятельности поли-
ции, уделяя пристальное внимание обеспечению 
правопорядка на территории обслуживаемого ад-
министративного участка. При несении службы 
происходит активное взаимодействие с различны-
ми институтами гражданского общества как в сфе-
ре охраны общественного порядка [1, с. 22–23; 2, 
с. 24–25], так и по отдельным направлениям адми-
нистративной деятельности полиции [3, с. 27–32; 
4, с. 65–68]. В последнее время профильным глав-
ком центрального аппарата МВД России1 дела-
ется акцент на поддержании правопорядка в жи-
лом секторе административного участка, а также 
на роли участкового уполномоченного полиции 
в профилактике административных правонаруше-
ний и преступлений. Значительный вклад в право-
применительную деятельность органов внутрен-
них дел и участковых уполномоченных полиции 
вносят внештатные сотрудники полиции.

Подразделения участковых уполномоченных 
полиции территориальных органов МВД России 
наделены компетенцией по привлечению граж-
дан к сотрудничеству в качестве внештатных со-
трудников полиции в целях участия в охране 
общественного порядка и реализации иных на-
правлений деятельности полиции. В частности, 
для защиты личности, общества, государства от 
противоправных посягательств, предупреждения 
и пресечения преступлений и административных 
правонарушений, поиска лиц, обеспечения право-
порядка в общественных местах. Так, в Алтайском 
крае по состоянию на 1 апреля 2024 г. в подраз-
делениях участковых уполномоченных полиции 
было привлечено к внештатному сотрудничеству 
530 человек, из них в городе Барнауле — 172. При 
этом с начала года с участием внештатных сотруд-
ников полиции было раскрыто 167 преступлений, 
в краевой столице — 132.

Правовую основу деятельности участкового 
уполномоченного полиции по привлечению граж-
дан к внештатному сотрудничеству с органами 
внутренних дел составляют федеральные зако-
ны «О полиции»3, «Об участии граждан в охране 

1 Главное управление по обеспечению охраны обще-
ственного порядка и координации взаимодействия с орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции.

2 Статистическая информация предоставлена  
УОДУУПиПДН ГУМВД России по Алтайскому краю.

3 О полиции [Электронный ресурс]: федеральный закон 
Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. До-

общественного порядка»4, а также два ведомствен-
ных приказа: «Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности внештатных сотрудни-
ков полиции»5 и «О несении службы участковым 
уполномоченным полиции на обслуживаемом 
административном участке и организации этой 
деятельности»6.

На сегодняшний день внештатным сотруд-
ником полиции может быть любой гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста во-
семнадцати лет, изъявивший желание оказывать 
помощь полиции и привлекаемый к сотрудниче-
ству на добровольной, гласной и безвозмездной 
основе. При этом внештатный сотрудник полиции 
принимает участие в деятельности подразделений 
участковых уполномоченных полиции под непо-
средственным руководством участкового уполно-
моченного полиции, закрепленного за ним прика-
зом руководителя территориального органа МВД 
России.

В рамках ретроспективного анализа нельзя 
не напомнить, что еще десять лет назад сотруд-
никам органов внутренних дел рекомендовалось 
осуществлять поиск и подбор кандидатов для ра-
боты в качестве внештатных сотрудников мили-
ции с учетом предыдущей трудовой деятельности 
в правоохранительных органах. Внештатные со-
трудники милиции подбирались, как правило, из 
числа народных дружинников, а также пенсионе-
ров — бывших сотрудников органов внутренних 
дел, федеральных органов государственной без-
опасности, юстиции, прокуратуры и военнослу-
жащих. В настоящий момент вышеперечисленные 
требования не являются приоритетными, в то же 
время полагаем, что не следует исключать из виду 
имеющийся положительный опыт работы мили-
ции в данном направлении.

Участковый уполномоченный полиции при 
осуществлении поиска кандидатов в качестве 
внештатных сотрудников полиции в первую оче-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4 Об участии граждан в охране общественного порядка 

[Электронный ресурс]: федеральный закон Российской 
Федерации от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

5 Об утверждении Инструкции по организации деятель-
ности внештатных сотрудников полиции [Электронный 
ресурс]: приказ МВД России от 10 января 2012 г. № 8. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6 О несении службы участковым уполномоченным поли-
ции на обслуживаемом административном участке и орга-
низации этой деятельности [Электронный ресурс]: приказ 
МВД России от 29 марта 2019 г. № 205. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
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редь рассматривает лиц, проживающих на терри-
тории административного участка, предваритель-
но изучив и проверив их личные и морально-де-
ловые качества. Такая работа проводится в про-
цессе осуществления профилактического обхода 
административного участка, при проведении по-
квартирного и подворового обхода обслуживаемой 
территории, а также при приеме граждан в участ-
ковом пункте полиции.

Реализуя данные формы несения службы, 
участковый уполномоченный полиции знакомится 
с населением и сотрудниками предприятий, учреж-
дений и организаций, расположенных на админи-
стративном участке. При установлении контактов 
и партнерских доверительных отношений с граж-
данами следует выяснять их отношение к внештат-
ному сотрудничеству с полицией. Также необходи-
мо обозначить направления работы, по которым 
будет осуществляться взаимодействие, довести 
права и обязанности, установленные федеральным 
законодательством, разъяснить, что внештатные 
сотрудники полиции не являются должностными 
лицами органов внутренних дел и оказывают по-
мощь гласно на безвозмездной основе.

В процессе рассмотрения кандидатур в первую 
очередь следует обращать внимание на бывших со-
трудников правоохранительных органов, уволив-
шихся с федеральной государственной службы не 
по отрицательным мотивам, т. к. указанные лица 
имеют практический опыт правоприменительной 
деятельности. В качестве кандидатов целесообраз-
но рассматривать лиц, ранее проходивших службу 
в подразделениях органов внутренних дел (поли-
ции), федеральной службы исполнения наказаний, 
Росгвардии, федеральной таможенной службы, 
федеральной службы судебных приставов, органов 
прокуратуры и бывших военнослужащих. Кроме 
этого, целесообразно привлекать для внештатного 
сотрудничества граждан, состоящих в различных 
общественных объединениях правоохранительной 
направленности, в т. ч. бывших членов народных 
дружин.

При подборе кандидатов для внештатного со-
трудничества и изучении их морально-деловых 
качеств участковый уполномоченный полиции 
должен учитывать ряд ограничений, установлен-
ных федеральным законодательством, не позво-
ляющих привлекать граждан к участию в охране 
общественного порядка или другим мероприятиям 
по основным направлениям деятельности органов 
внутренних дел. К примеру, внештатными сотруд-
никами полиции не могут быть граждане, имею-
щие неснятую или непогашенную судимость или 

в отношении которых осуществляется уголовное 
преследование.

При рассмотрении кандидатуры лица, изъявив-
шего желание оказывать внештатное сотрудниче-
ство и соответствующего установленным критери-
ям отбора и ограничениям, участковый уполномо-
ченный полиции приступает к изучению его лич-
ных и морально-деловых качеств. Первоначально 
проводятся мероприятия по адресу фактического 
проживания кандидата в целях получения инфор-
мации, характеризующей его взаимоотношения 
с окружающими. Для объективности целесоо-
бразно провести опрос граждан, проживающих не 
только в квартирах, расположенных на одной лест-
ничной площадке, но и на других этажах в подъ-
езде жилого дома проверяемого лица.

Используя предложенный прием, участковый 
уполномоченный полиции получает реальную 
картину, характеризующую кандидата к внеш-
татному сотрудничеству с положительной или 
отрицательной стороны. Например, личные не-
приязненные отношения между гражданами, 
проживающими по соседству, иногда возникают 
вследствие затянувшегося конфликта на фоне 
гражданско-правовых отношений. В такой ситуа-
ции второй стороной бытового конфликта в целях 
подрыва авторитета и репутации проверяемого 
лица могут даваться негативные характеристики, 
несоответствующие действительности. И наобо-
рот, поступают исключительно положительные 
отзывы на гражданина, зарекомендовавшего себя 
не лучшим образом в общении с окружающими, 
из-за боязни соседей испортить с ним дальнейшие 
отношения.

Также следует составить беседы с председате-
лем товарищества собственников жилья или жи-
лищного кооператива, старшим по дому или подъ-
езду, на которых возложены обязанности по уре-
гулированию текущих вопросов по содержанию 
общего имущества многоквартирного дома. От 
указанных лиц может быть получена информация, 
дающая представление о взаимоотношениях кан-
дидата к внештатному сотрудничеству с жильца-
ми дома, в т. ч. об его участии в общих собраниях 
или благоустройстве придомовой территории. На-
равне с этим выясняется наличие или отсутствие 
у проверяемого лица задолженностей в ежемесяч-
ных платежах за предоставляемые услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Кроме этого, 
указанные лица могут предоставить сведения о не-
правомерном использовании кандидатом общей 
придомовой территории многоквартирного дома, 
в т. ч. совершении иных нарушений администра-
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тивного, финансового, жилищного или граждан-
ского законодательства.

Вторым этапом по изучению участковым упол-
номоченным полиции личных и деловых качеств 
кандидата на внештатное сотрудничество являют-
ся проверочные мероприятия по месту его рабо-
ты или учебы. Проводится опрос руководителей 
и отдельных сотрудников учреждения, предпри-
ятия или образовательной организации, в которых 
он работает или обучается, в целях выяснения 
его взаимоотношений в трудовом коллективе или 
учебной группе. Устанавливается круг лиц, с ко-
торыми он поддерживает дружеские отношения не 
только на рабочем месте или в процессе обучения, 
но и в личное время на фоне общих увлечений 
и интересов. Определяются направления деятель-
ности, где кандидат достиг высоких профессио-
нальных результатов и которые можно активно ис-
пользовать при внештатном сотрудничестве с по-
лицией.

Третий этап, позволяющий получить дополни-
тельные сведения, характеризующие кандидата, 
включает в себя опрос его близких родственников 
или близких лиц. Из бесед с ними выясняется от-
ношение семьи и ближайшего окружения к пред-
стоящей правоохранительной деятельности кан-
дидата, связанной с оказанием помощи органам 
внутренних дел. Проводится правовое информи-
рование указанных лиц с разъяснением направ-
лений деятельности полиции, по которым будет 
привлекаться к сотрудничеству внештатный со-
трудник полиции. Обращается внимание, что кан-
дидат привлекается к данной деятельности на до-
бровольной, гласной и безвозмездной основе.

Предложенные этапы установления выше-
перечисленных сведений, позволяющих изучить 
личные и морально-деловые качества кандидата, 
могут осуществляться сотрудником полиции в раз-
личной последовательности и дополняться иными 
проверочными мероприятиями с учетом особенно-
стей региона, обычаев или традиций конкретной 
местности. По результатам изучения и проверки 
предполагаемого кандидата участковый уполно-
моченный полиции готовит на имя руководителя 
территориального органа МВД России подробный 
рапорт с указанием вывода о возможности либо 
невозможности его зачисления в качестве внеш-
татного сотрудника полиции. При принятии по-
ложительного решения по представленной канди-
датуре готовится приказ о зачислении такого лица 
внештатным сотрудником полиции с указанием 
сотрудника органа внутренних дел, координирую-
щего его деятельность.

В процессе административной деятельности 
на обслуживаемом участке участковый уполномо-
ченный полиции лично руководит правоохрани-
тельной деятельностью внештатного сотрудника 
полиции. Например, дает конкретные поручения, 
инструктирует о способах их выполнения, осу-
ществляет контроль их исполнения. Участвует 
в проведении занятий по обучению внештатного 
сотрудника полиции формам и методам работы по 
охране правопорядка и профилактике правонару-
шений. Кроме того, повышает правовую грамот-
ность внештатных сотрудников полиции, а так-
же распространяет положительный опыт работы 
и вносит предложения по ее совершенствованию.

Участковый уполномоченный полиции орга-
низует работу с внештатным сотрудником поли-
ции в рамках ежедневной административной дея-
тельности на территории закрепленного участка, 
а также при проведении профилактических или 
иных рейдовых мероприятий. На наш взгляд, це-
лесообразно привлекать внештатных сотрудников 
полиции для мониторинга имеющихся систем ви-
деонаблюдения, находящихся на территории адми-
нистративного участка, в целях их использования 
при установлении лиц, совершивших правонару-
шения и преступления. Располагая информаци-
ей о наличии камер видеонаблюдения, местах их 
установки, порядке получения доступа к электрон-
ным файлам и срокам хранения, можно оператив-
но установить виновных лиц и принять меры к их 
задержанию и привлечению к ответственности.

Внештатному сотруднику полиции впол-
не уместно давать поручения, направленные на 
увеличение количества имеющихся систем ви-
деонаблюдения, размещенных в жилом секторе 
административного участка. Данная работа про-
водится посредством разъяснения гражданам, 
председателям товариществ собственников жилья 
или жилищных кооперативов, старшим по домам 
и подъездам целесообразности установки систем 
видеонаблюдения по периметру придомовой тер-
ритории многоквартирного дома с обзором парко-
вочных мест автотранспорта.

Кроме этого, не следует недооценивать по-
мощь внештатных сотрудников полиции в выяв-
лении на административном участке притонов для 
незаконного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
мест сбыта наркотических средств. Внештатному 
сотруднику полиции даются поручения проводить 
разъяснительную работу с дворниками, старшими 
по домам и подъездам, гражданами, проживаю-
щими на первых этажах многоквартирных домов, 
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ориентируя их на выявление дворов, подъездов 
и прилегающих территорий, где могут сбываться 
наркотические средства, в т. ч. бесконтактным спо-
собом посредством закладок.

Участковый уполномоченный полиции может 
привлекать внештатных сотрудников полиции при 
проведении просветительских и профилактиче-
ских мероприятий в школах и иных образователь-
ных организациях, расположенных на обслужива-
емом административном участке. Сюда можно от-
нести тематические выступления, демонстрацию 
фильмов, совместное проведение круглых столов, 
индивидуальных и групповых бесед, лекционных 
занятий, направленных на информирование обуча-
ющихся о вреде здоровью вследствие употребле-
ния табачной и алкогольной продукции, наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, а так-
же новых потенциально опасных психоактивных 
веществ. Также неплохо зарекомендовали себя 
и коллективные просмотры видеосюжетов и до-
кументальных фильмов об экстремистских прояв-
лениях в подростковой и молодежной среде с по-
следующим обсуждением имеющихся проблем 
в нормативно-правовом регулировании и своевре-
менном выявлении рассматриваемых правонару-
шений в стране и регионе.

Другим направлением деятельности полиции, 
в котором целесообразно использовать граждан, 
осуществляющих внештатное сотрудничество, 
является получение сведений о поведении лиц, 
допускающих правонарушения в семейно-бы-
товой сфере и состоящих на профилактическом 
учете органов внутренних дел. Характеризующая 
информация может быть получена от соседей по 
лестничной площадке контролируемого лица или 
граждан, проживающих в подъезде многоквар-
тирного дома. Аналогичные мероприятия могут 
проводиться в отношении лиц, совершивших ад-
министративные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопас-
ность при проведении публичных или официаль-
ных спортивных мероприятий.

Еще одним не менее актуальным вопросом, 
решаемым участковым уполномоченным полиции 
посредством привлечения ресурсов внештатных 
сотрудников полиции, является получение све-
дений о поведении лиц, больных алкоголизмом 
или наркоманией и представляющих опасность 
для окружающих, состоящих на списочном учете. 
Здесь же нам представляется вполне обоснован-
ной работа по актуализации имеющихся данных 
на лиц, страдающих психическими расстройства-
ми, состоящих на учете в медицинской организа-

ции и представляющих опасность для окружаю-
щих.

Зачастую участковый уполномоченный по-
лиции дает поручения по установлению лиц, во-
влекающих несовершеннолетних в потребление 
никотинсодержащей продукции, курение табака, 
употребление пива и иных алкогольных напитков, 
наркотических средств, психотропных и одурма-
нивающих веществ, в т. ч. выявлению лиц, пропа-
гандирующих педофилию или распространяющих 
среди несовершеннолетних информацию, демон-
стрирующую нетрадиционные сексуальные отно-
шения или предпочтения либо способную вызвать 
у несовершеннолетних желание сменить пол.

Наряду с этим внештатным сотрудником поли-
ции выявляются места концентрации несовершен-
нолетних, в которых происходит систематическое 
употребление никотинсодержащей и алкогольной 
продукции, наркотических средств, психотропных 
или одурманивающих веществ, в т. ч. новых потен-
циально опасных психоактивных веществ. Поиск 
несовершеннолетних, пропавших без вести или 
самовольно ушедших из семей, тоже является вос-
требованным направлением правоприменитель-
ной деятельности на территории административ-
ного участка.

В условиях активного развития объектов циф-
рового мира и в целом глобальной цифровизации 
современного общества вполне актуальным явля-
ется использование внештатных сотрудников по-
лиции при мониторинге различных электронных 
ресурсов. К примеру, социальных сетей и интер-
нет-сайтов, групп популярных мессенджеров в це-
лях установления лиц, проживающих на админи-
стративном участке, осуществляющих разжигание 
межнациональной и религиозной розни или про-
паганду экстремистской идеологии, занимающих-
ся пропагандой или сбытом наркотических средств 
и психотропных веществ в жилом секторе, в т. ч. 
бесконтактным способом.

Сбор и систематизация сведений о лицах, про-
живающих на обслуживаемой территории и вхо-
дящих в общественные объединения правоохрани-
тельной направленности или народные дружины, 
также могут осуществляться в рамках отдельных 
поручений участкового уполномоченного поли-
ции. Указанные лица могут привлекаться для ока-
зания помощи в охране места происшествия, при 
пресечении административных правонарушений 
и доставлении задержанных в территориальный 
орган. Кроме этого, внештатные сотрудники по-
лиции используются для актуализации сведений 
о лицах, являющихся председателями товари-
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ществ собственников жилья или жилищных коо-
перативов, старшими по домам и подъездам.

При организации работы на территории ад-
министративного участка участковому уполно-
моченному полиции запрещается поручать внеш-
татному сотруднику полиции самостоятельное 
производство следственных действий, проведение 
(участие в проведении) оперативно-розыскных 
мероприятий, составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях, а также проверку 
заявлений и сообщений о преступлениях и право-
нарушениях. Кроме этого, запрещено привлекать 
внештатного сотрудника полиции к участию в ме-
роприятиях, заведомо связанных с риском для его 
жизни и здоровья, в т. ч. знакомить с документами, 
содержащими сведения, отнесенные к государ-

ственной тайне, и с иной информацией ограничен-
ного пользования.

В заключение необходимо отметить, что гра-
мотно организованная работа с внештатным со-
трудником полиции позволит оперативно решать 
возложенные на участкового уполномоченного 
полиции задачи по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности в жи-
лом секторе административного участка с наи-
меньшими временными затратами. При этом ко-
личество граждан, привлеченных к внештатному 
сотрудничеству, не только частично «разгружает» 
служебное время участкового уполномоченного 
полиции, но и является одним из критериев оценки 
его правоприменительной деятельности на закре-
пленной территории.
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Административное и административно-про-
цессуальное законодательство в соответствии 
с п. к) ст. 72 Конституции Российской Федерации1 
относится к совместному ведению России и ее 
субъектов. Но при этом законы субъектов Россий-
ской Федерации в качестве наказаний за установ-
ленные ими административно-правовые деликты 
могут вводить только предупреждение и админи-
стративный штраф. Другие административные на-
казания, включая и обязательные работы, могут 
назначаться только за административные правона-
рушения, подведомственность которых относится 
к федеральным органам исполнительной власти.  

Обязательные работы среди существующих 
административных наказаний выделяются из них 
своим названием и юридическим закреплением, 
что ведет к определенным проблемам их назначе-
ния и последующего исполнения. На сегодняшний 
день существует 10 видов административных на-
казаний, из которых в пяти присутствует прилага-
тельное административный (административное); 
конфискация орудия или предмета администра-
тивного правонарушения (в уголовном праве такая 
санкция выступает в качестве иной меры уголов-
но-правового характера, но не наказания); два — 
по сущности совпадают с уголовными наказания-
ми, но разнятся по названию (лишение специаль-
ного права и дисквалификация); предупреждение 
(только закреплено как административно-правовая 
санкция) и обязательные работы, которые имеют 
одинаковое название в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации (далее — УК РФ) и КоАП РФ, что 
создает неопределенность в изучении и исследова-
нии данного феномена2. В связи с этим поддержи-
ваем высказывания авторов об изменении данного 
наказания на административные обязательные 
работы. По нашему убеждению, масса проблем, 
связанных с практической реализацией обязатель-
ных работ за совершенные административные 
правонарушения, кроется в их юридическом за-
креплении и процессе исполнения. Не учитывают-
ся практика их назначения и зарубежный опыт на-
значения и исполнения обязательных работ (обще-
ственных работ). 

1 Конституция Российской Федерации: принята всена-
родным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

2 Обычно наказания, закрепленные в КоАП РФ, в сво-
их названиях имеют прилагательное «административный» 
(штраф, арест), в УК РФ в названиях деяний это прилага-
тельное не предусмотрено (предупреждение, дисквалифи-
кация и т. п.).

По результатам изучения статистических све-
дений, официально предоставляемых Федераль-
ной службой судебных приставов с 2013 г. [1], 
можно сделать выводы о сложности исполнения 
обязательных работ. Так, за период 2013–2020 гг. 
наблюдается динамика ежегодного увеличения 
оконченных и прекращенных производств по ис-
полнению обязательных работ, среди показателей 
выделяются основания в связи с истечением срока 
давности исполнения. Так, в 2013 г. производств, 
в ходе которых обязательные работы не были ис-
полнены в отведенные законом сроки, насчитыва-
лось всего 38, в 2014 г. — 708, в 2015 г. — 271, 
в 2016 г. — 1 310, в 2017 г. — 2083, в 2018 г. — 
9636, в 2019 г. — 13 628. По итогам 2020 г. этот 
показатель составил уже 18 404. В отчетах после-
дующих лет, начиная с 2021 г., основания прекра-
щения исполнительных производств не конкрети-
зировались. 

Также о трудностях исполнения обязатель-
ных работ в указанный временной период можно 
судить по числу лиц, подвергнутых обязатель-
ным работам за административные правонару-
шения, которые уклонились от их исполнения. 
Так, в 2013 г. насчитывался 131 «уклонист», да-
лее число указанных лиц возрастает из года в год: 
2014 г. — 2984, 2015 г. — 5329, 2016 г. — 7323, 
2017 г. — 11 478, 2018 г. — 14 047, 2019 г. — 20 268. 
И только в 2020 г. наблюдается уменьшение числа 
правонарушителей, уклонившихся от исполнения 
данного наказания. Подобное снижение можно 
объяснить введением мероприятий, направленных 
на предупреждение и снижение случаев заражения 
COVID-19. Начиная с 2021 г. из отчетности ФССП 
России данный показатель исключили.

Обратимся последовательно к обозначенным 
актуальным вопросам и предложим пути их реше-
ния.

Согласно ч. 1 ст. 3.13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее — КоАП РФ)3 «обя-
зательные работы заключаются в выполнении фи-
зическим лицом, совершившим административное 
правонарушение, в свободное от основной работы, 
службы или учебы время бесплатных обществен-
но полезных работ. Обязательные работы назна-
чаются судьей». Первоначально можно сделать 
вывод о том, что такие работы могут назначаться 
только лицам, имеющим общественно полезную 

3 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. 1), 
ст. 1.
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занятость (работник, служащий, учащийся). Но 
практика показывает, что такое административное 
наказание может нести любое физическое лицо, 
которому исполнилось 16 лет. Исключение могут 
составлять правонарушители по состоянию здоро-
вья (инвалиды 1 и 2  групп, беременные женщи-
ны); по обязанности воспитывать детей, не достиг-
ших возраста 3-х лет (распространяется только на 
женщин); проходящие военную службу или госу-
дарственную службу иных видов, призванные на 
военные сборы1. 

Можно объяснить такой подход законодателя 
тем, что граждане, имеющие воинские или специ-
альные звания, проходят государственную службу, 
которая не имеет временных рамок. Например, 
военная служба может осуществляться непрерыв-
но долгое время (специальная военная операция 
предполагает командировки до шести месяцев). 
А отвлечение сотрудников ОВД, УИС, Следствен-
ного комитета Российской Федерации или Феде-
ральной таможенной службы Российской Федера-
ции от исполнения ими служебных обязанностей 
создает большие трудности в обеспечении защиты 
прав человека, правопорядка и мер противодей-
ствия преступности. 

Вместе с тем непонятно, по какой причине обя-
зательные работы распространяются на мужчину, 
воспитывающего ребенка, которому не исполни-
лось трех лет, не исключаем, что он может являться 
единственным родителем, что скажется на воспи-
тании ребенка и заботе о нем. Поэтому необходимо 
словосочетание в ч. 3 ст. 3.13 КоАП РФ «женщи-
нам, имеющим детей в возрасте до трех лет» заме-
нить на «женщинам и мужчинам, …». Полагаем, 
что требуется уточнить и правовой статус таких 
лиц — не имеющих детей.., а находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком… 

Кроме того, мы предлагаем дополнить указан-
ный перечень лицами, которые являются пенсио-
нерами по старости. Включить в ч. 1 ст. 3.13 КоАП 
РФ женщин, достигших 60 лет, и мужчин, которым 
исполнилось 65 лет. Так, Кодекс Республики Бела-
русь от 6 января 2021 г. № 91-З (далее — КоАП 
РБ)2 в п. 1) ч. 3 ст. 6.5 «Общественные работы» 
обязательные работы запрещает устанавливать 
для лиц, достигших общеустановленного пенси-
онного возраста. Следует обратить внимание на 
то, что в законодательстве об административных 
правонарушениях бывших республик СССР вме-

1 Их перечень предусмотрен ст. 2.5 КоАП РФ.
2 Кодекс Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 91-

З. URL: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=
HK2100091 (дата обращения: 30.03.2024).

сто термина «обязательные работы» используются 
«общественные работы». При этом их сущность 
сродни обязательным работам, предусмотренным 
КоАП РФ. В отечественном законодательстве об-
щественные работы, как правило, рассчитаны на 
привлечение к труду граждан, которые официаль-
но зарегистрированы как безработные, и подлежат 
оплате.

Ряд административистов сопоставляют вве-
денные обязательные работы в 2012 г. в КоАП 
РФ с исправительными работами до 2-х месяцев, 
которые закреплялись в ст. 31 утратившего силу 
КоАП РСФСР. Суть исправительных работ сво-
дилась к тому, что из заработной платы правона-
рушителя в доход государства ежемесячно могло 
удерживаться по решению суда до 20 %, что по-
зволяло говорить о бесплатности части его работы.  

Вместе с тем возникает спор о правильности 
правового регулирования назначения обязатель-
ных работ. Проблема кроется в том, что обяза-
тельные работы назначаются за административно-
правовые деликты на основании постановления 
по делу об административном правонарушении, 
а не судебного приговора. Нормы международного 
права в целом закрепляют положения относитель-
но принудительных и обязательных работ приме-
нительно к осужденными. Изучив данную пробле-
му, С. Е. Чаннов пришел к выводу, что «практика 
европейских государств в настоящее время стоит 
на запрете использования наказания в виде обяза-
тельных работ к лицам, не находящимся в заклю-
чении, без их согласия» [2, с. 102]. Аналогичным 
образом рассматриваемая проблема решена в ч. 3 
ст. 6.5 КоАП РБ. Мы предлагаем дополнить ч. 1 
ст. 3.13 КоАП РФ словосочетанием «с согласия 
лиц…». 

Не можем обойти стороной и тот факт, что сро-
ки обязательных работ, предусмотренных в виде 
санкций за преступления и административные 
правонарушения, «перекрываются». Так, в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 49 УК РФ время данного уголов-
ного наказания устанавливается в пределах от 60 
до 480 часов, а «административных» обязательных 
работ — от 20 до 200 часов. По нашему мнению, 
сроки и размеры административных наказаний 
должны быть меньше по сравнению с аналогичны-
ми в УК РФ3. В связи с этим предлагаем сроки обя-
зательных работ в КоАП РФ закрепить в рамках от 
20 до 60 часов, а ежедневный объем оставить как 
и раньше — не свыше четырех часов. 

3 Ярким примером такого разделения может служить 
арест (от 1 до 6 месяцев) и административный арест (от 
одних до тридцати суток).

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=HK2100091
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=HK2100091
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Отдельные авторы полагали, что обязательные 
работы станут конкурировать с административ-
ным арестом в части адекватной реакции на проти-
воправные деяния, совершаемые представителями 
так называемых деклассированных элементов (ни-
щими, бомжами и т. д.) [3, с. 46]. Но российский 
законодатель косвенно указал на статус субъек-
тов, способных исполнить обязательные работы: 
«лица, осуществляющие трудовую деятельность, 
служащие или учащиеся» [4, с. 92]. Данная пробле-
ма может быть разрешимой по аналогии с КоАП 
Республики Узбекистан (далее — КоАП РУ)1.

Так, ст. 28.1 КоАП РУ закрепляет, что обще-
ственные работы оплачиваются и выполняются 
правонарушителем по судебному решению от 80 
до 240 часов. При этом оговаривается, что учащий-
ся правонарушитель выполняет общественные ра-
боты в свободное от учебы время, и к ним, помимо 
иных категорий, не привлекаются постоянно ра-
ботающие граждане. Обратим внимание на опыт 
узбекского законодателя, который ввел оплачива-
емость общественных работ для лиц, не имеющих 
места работы. Таким образом, правонарушитель 
обязан оплачивать существующую для него задол-
женность в размере 50 %. Часть 5 ст. 28.1 КоАП 
РУ закрепляет механизм, обеспечивающий испол-
нение общественных работ, который предусматри-
вает возможность замены данного вида наказания 
административным арестом или штрафом в соот-
ветствующей пропорции. Например, при замене 
общественных работ штрафом размер последнего 
определяется из расчета одной базовой величины2 
взамен восьми часов работ.

Данное положение требует внимательного 
изучения, анализа нормативно-правовых актов, 
правоприменительной практики и соотнесения 

1 Кодекс Республики Узбекистан об административной 
ответственности: утвержден Законом Республики Узбе-
кистан от 22 сентября 1994 г. № 2015-XII (с изм. и доп. 
по состоянию на 31.10.2023). URL: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=30421092&pos=5;-106#pos=5;-106 (дата 
обращения: 30.03.2024).

2 С 1 мая 2023 г. на территории Республики Узбекистан, 
согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 
17 ноября 2023 г. № УП-196 «О повышении размеров зара-
ботной платы, пенсий и пособий» (см.: О повышении раз-
меров заработной платы, пенсий и пособий: Указ Прези-
дента Республики Узбекистан от 17 ноября 2023 г. № УП-
196. URL: https://lex.uz/docs/6665687?ONDATE=01.02.2024 
(дата обращения: 30.03.2024)), установлены: минимальный 
размер оплаты труда — 1 050 000 сумов в месяц = 7560 рос. 
руб. (в РФ МРОТ = 19 242; соотношение 1:2,55); базовая 
расчетная величина — 340 000 сумов в месяц (в переводе 
на 1 час ООР это будет 42 500 сум) = 2448 рос. руб. (1 узб. 
сум — 0,0072 рос. руб. (1000 сум = 7,2 рос. руб.).

с российскими реалиями. В дальнейшем, по на-
шему убеждению, это может решить проблему ис-
полнения обязательных работ лицами, которые не 
заняты общественно полезным трудом и не имеют 
самостоятельного заработка. В настоящей работе 
мы не остановились на аспектах применения обя-
зательных работ к несовершеннолетним правона-
рушителям, поскольку данная проблема требует 
самостоятельного освещения. Мы считаем, что 
применение обязательных работ к гражданам, не 
достигшим 18 лет, должно учитывать их способ-
ности к обучению и время, необходимое на подго-
товку к учебным занятиям; трудовые отношения, 
которые реализуются с участием их родителей 
(законных представителей). Немаловажным ви-
дится решение вопроса в случае, если несовер-
шеннолетний правонарушитель будет уклоняться 
от исполнения обязательных работ. Фактически 
для данной категории оно отсутствует, поскольку 
уклонение от исполнения данной правовой санк-
ции может повлечь за собой административный 
арест или административный штраф до 300 тысяч 
рублей. Во-первых, административный арест к не-
совершеннолетним не назначается, а во-вторых, 
«неподъемный» размер штрафа трудно исполним 
даже для взрослого, а в возрасте от 16 до 18 лет 
ребенок учится и не имеет по общему правилу соб-
ственного заработка. В подобных случаях админи-
стративный штраф обязаны оплатить его законные 
представители (родители), а сам делинквент адми-
нистративной ответственности не понесет. Наши 
доводы только еще раз подтверждают непрорабо-
танность привлечения к обязательным работам 
лиц, которым не исполнилось 18 лет. 

В результате проведенного исследования мож-
но предложить несколько иную редакцию ст. 3.13 
КоАП РФ, а именно:

«1. Обязательные работы заключаются в вы-
полнении физическим лицом, совершившим ад-
министративное правонарушение, в свободное от 
основной работы, службы или учебы время бес-
платных общественно полезных работ. Обязатель-
ные работы назначаются судьей с согласия право-
нарушителя.

2. Обязательные работы устанавливаются на 
срок от двадцати до шестидесяти часов и отбы-
ваются не более четырех часов в день. 

3. Обязательные работы не применяются к бе-
ременным женщинам, женщинам и мужчинам, на-
ходящимся в отпуске по уходу за ребенком, инвали-
дам I и II групп, военнослужащим, гражданам, при-
званным на военные сборы, а также к имеющим 
специальные звания сотрудникам Следственного 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35858585
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35858585
https://lex.uz/docs/6665687?ONDATE=01.02.2024
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комитета Российской Федерации, органов внутрен-
них дел, войск национальной гвардии Российской 
Федерации, органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы, органов принудительного 
исполнения Российской Федерации, Государствен-
ной противопожарной службы и таможенных орга-
нов, а также к мужчинам и женщинам, достигшим 
пенсионного возраста по старости».

Данные предложения позволят оптимизиро-
вать осуществление обязательных работ и сделать 
их реальными для исполнения. Дополнение переч-
ня правонарушителей, к которым не назначаются 
обязательные работы, мужчинами, находящимися 
в отпуске по уходу за ребенком (и распростране-
ние такой формулировки применительно к женщи-
нам), сделано не случайно. Такая категория жен-
щин закреплена в ч. 1 ст. 256 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее — ТК РФ)1. Именно 
лица, осуществляющие уход за детьми до 3-х лет, 
постоянно их опекают и не имеют времени, чтобы 
отвлекаться на обязательные работы. Если женщи-
на имеет ребенка в возрасте до трех лет и не зани-
мается уходом за ним, то на нее не распространя-
ется право не подвергаться обязательным работам. 

Статья 257 ТК РФ предоставляет отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им (ими) возрас-
та трех лет по желанию работников, усыновивших 
ребенка (детей). Отказ от назначения обязатель-
ных работ женщинам и мужчинам, осуществля-
ющим уход за ребенком младше трех лет, может 
послужить поводом для редакции ст. 3.9 КоАП 
РФ, включив в число лиц, которым не назначает-
ся административный арест, мужчин, являющихся 
единственным родителем малолетнего ребенка.

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 декабря. № 256.
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Незаконный оборот огнестрельного оружия 
и масштабы его распространения вызывают обо-
снованные опасения международного сообщества 
в связи с угрозами мировой безопасности, по-
скольку наибольший спрос на нелегальное оружие 
обеспечивают такие субъекты, как террористиче-
ские и экстремистские формирования, участники 
военных конфликтов локального и регионального 
характера. Повышение объема незаконного обо-
рота огнестрельного оружия связано с его относи-
тельно низкой ценой на черном рынке.

В настоящий момент не существует полноцен-
ных эффективных организационных, стратегиче-
ских, тактических, правовых мер, которые позво-
лили бы полностью ликвидировать незаконный 
оборот огнестрельного оружия и его негативные 
последствия. Фактическое накопление незакон-
ного оружия не создает конфликтов, однако его 
наличие у преступных субъектов способствует 
созданию ощущения возможности их разрешения 
путем насилия, приводит к эскалации противо-
стояния, повышению количества жертв. К сожа-
лению, на сегодняшний день цифра накопленного 
незаконного огнестрельного оружия составляет 
около 700 млн единиц и сама по себе является ужа-
сающей [1, 2].

Ежегодные доклады Организации Объеди-
ненных Наций о безопасности в мире позволяют 
сделать обоснованный вывод о том, что оружие 
выступает главным источником насилия в воору-
женных конфликтах, причем речь идет именно об 
индивидуальном стрелковом оружии.

Учитывая положение Российской Федерации 
на мировой арене и происходящие в государстве 
политические, социальные, экономические про-
цессы, можно сказать, что на данный момент су-
ществуют причины и условия, порождающие или 
способствующие незаконному обороту оружия 
в России. 

Для характеристики предупреждения, профи-
лактики и противодействия незаконному обороту 
оружия в Российской Федерации необходимо про-
вести анализ нормативно-правовой базы, регла-
ментирующей вопросы оборота оружия.

В первую очередь, следует обратиться к Кон-
ституции Российской Федерации. Ее основными 
положениями, закрепленными в ч. 1 ст. 8 и п. «л» 
ст. 71, регламентированы вопросы покупки и про-
дажи оружия, боеприпасов, военной техники, ко-
торые по уровню государственного ведения отно-
сятся к федеральному1.

1 Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.12.1993 с изм., одобренными в 

Федеральный закон Российской Федерации 
от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»2 является 
нормативно-правовым актом, более детально ре-
гламентирующим особенности оборота оружия 
в России. Данный закон устанавливает правила со-
хранности огнестрельного оружия, боеприпасов, 
что исключает риск завладения оружием третьими 
лицами. Невыполнение требований данного феде-
рального закона является одним из условий, спо-
собствующих совершению преступлений против 
общественной безопасности в сфере незаконного 
оборота огнестрельного оружия. 

Под незаконным оборотом оружия понимается 
совершение действий с ним без соответствующих 
разрешений уполномоченных органов государ-
ственной власти, к которым относятся: контрабан-
да, незаконное приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение.

В вышеуказанном федеральном законе уста-
новлено легальное определение оружия и огне-
стрельного оружия в Российской Федерации. Под 
огнестрельным оружием понимается оружие, 
предназначенное для механического поражения 
цели на расстоянии снарядом, получающим на-
правленное движение за счет энергии порохового 
или иного заряда.

Разработка прикладной классификации огне-
стрельного оружия необходима для разрешения 
задач правоохранительных органов, в т. ч. для ре-
гламентации судебно-баллистических экспертиз. 
Федеральный закон «Об оружии» классифицирует 
оружие по его назначению:

- боевое;
- служебное;
- гражданское.
Необходимо отметить, что в монографических 

исследованиях также идет дискуссия относитель-
но необходимости внесения изменений в феде-
ральный закон «Об оружии».

Например, В. В. Векленко и Е. В. Зайцева, 
определяя термин «использование оружия», рас-
сматривают действия, которыми непосредствен-
ный вред человеку не причинен, а также без воз-
никновения умысла на его причинение, в част-
ности, случаи, когда огонь используется в целях 
остановки автомобиля, повреждения или разру-
шения элементов, не позволяющих при наличии 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электрон-
ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

2 Об оружии [Электронный ресурс]: федеральный закон 
Российской Федерации от 13.12.1996 № 150-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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достаточных оснований проникнуть в помещения, 
уничтожения опасного животного и т. д. Под при-
менением оружия, по мнению авторов, понимается 
осуществление выстрела, целью которого является 
причинение вреда человеку [3].  

А. Н. Моляров и В. Н. Опарин поддерживают 
вышеуказанную точку зрения в части определе-
ния термина «применение оружия», указывая на 
то, что его целесообразно использовать, когда речь 
идет о поражении живой цели, при этом дополня-
ют данный термин подачей сигнала тревоги [4].

Соответственно, вышеуказанные точки зрения 
правоведов при определении терминов «исполь-
зование оружия», «применение оружия» говорят 
о разграничении данных понятий на основании 
последствий от осуществления выстрелов. Однако 
подобная точка зрения не способна в полноценной 
мере стать основанием для четкого разграничения 
этих понятий, т. к., основываясь на данной идее, не-
возможно определить, использовалось огнестрель-
ное оружие или применялось, например, в случае, 
когда во время стрельбы по автомобилю для его 
остановки причинено ранение или смерть водителя 
или пассажиров.

В теоретических исследованиях также содер-
жатся мнения, что главным отличием применения 
оружия от его использования является цель его вла-
дения и непосредственная реализация полномочия 
в части ведения огня. Так, при применении оружия 
лицо имеет цель нанесения какого-либо пораже-
ния другому лицу или имуществу. Его использова-
ние всегда имеет цель только удовлетворения ин-
тересов лица в рамках охоты или осуществления 
им деятельности спортивного характера. Однако 
такое понимание не соответствует действующим 
нормативным правовым актам, регламентирую-
щим данные вопросы.

По мнению Т. Т. Шиктыбаева, под применением 
оружия необходимо понимать осуществление граж-
данином выстрела, при котором человеку не важна 
ни цель, ни законность совершения данного выстре-
ла, ни какие-либо иные обстоятельства [5]. В таком 
случае под применение оружия подпадает и произ-
водство случайных выстрелов, и использование при 
самоубийствах, а также ведение огня преступником. 

Вместе с тем М. И. Катбамбетов также отмеча-
ет проблему отсутствия в законодательстве опре-
делений «применение» и «использование» оружия 
и приходит к выводу о том, что если оружие ис-
пользуется не по прямому назначению при при-
чинении вреда потерпевшему, то следует говорить 
о применении предметов, используемых в каче-
стве оружия [6].

С таким мнением сложно согласиться, т. к. само 
понятие «применение предметов, используемых 
в качестве оружия» подразумевает использование 
любых материальных объектов, посредством кото-
рых возможно причинение вреда здоровью. 

Особо выделим мнение Д. Н. Бахраха, который 
считает, что в целях реализации властных полно-
мочий огнестрельное оружие могут применять 
только субъекты административной власти. При 
этом для необходимой обороны таким оружием 
могут пользоваться не только указанные субъекты, 
но и обычные граждане [7]. Оно наиболее соответ-
ствует положениям закона об оружии. 

Таким образом, очевидно наличие проблемы, 
связанной с интерпретацией понятий «исполь-
зование оружия» и «применение оружия», и от-
сутствие единства во мнениях по существу рас-
сматриваемых понятий. В рамках доктринальных 
исследований сформулированные несколькими 
авторами трактовки терминов «использование 
оружия» и «применение оружия» и их различия 
сводятся к последствиям, к которым привело про-
изводство выстрелов. 

Соответственно, вопрос терминологии, свя-
занной с применением и использованием огне-
стрельного оружия, до настоящего времени оста-
ется дискуссионным, т. к. учеными-правоведами 
не выработан единый подход к определению дан-
ных понятий. Кроме того, данные дефиниции не 
представлены и в действующем законодательстве. 
В связи с этим в целях устранения имеющихся 
правовых пробелов, а также повышения эффектив-
ности реализации нормативных правовых актов 
в сфере оборота оружия целесообразно в рамках 
рассмотрения термина «применение оружия» ру-
ководствоваться тем, что данное действие являет-
ся умышленным или волевым, выражается в про-
изводстве выстрелов или угрозе их производства 
непосредственно в отношении человека, а также 
для подачи сигналов тревоги, в т. ч. при ведении 
огня уполномоченными на то лицами по целям, 
предусмотренным законодательством. При опре-
делении термина «использование оружия» необ-
ходимо учесть, что данное действие осуществля-
ется путем производства выстрелов по неживым 
объектам неуполномоченными на то лицами либо 
для достижения иных целей посредством свойств 
огнестрельного оружия. Соответствующие допол-
нения целесообразно внести в статью 1 Федераль-
ного закона Российской Федерации «Об оружии», 
изложив их в следующей редакции: 

- применение оружия — волевое действие, 
выраженное в производстве выстрелов по живой 
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цели для подачи сигналов, а также ведения огня 
уполномоченными должностными лицами по це-
лям, определенным законодательством;

- использование оружия — действия, направ-
ленные на достижение каких-либо целей посред-
ством свойств оружия, в т. ч. производство выстре-
лов неуполномоченными лицами либо по не опре-
деленным в законодательстве целям. 

Рассматривая вопрос оборота гражданского 
огнестрельного оружия, целесообразно отметить 
трагические события, произошедшие 11 мая 2021 г. 
в Казани, 20 сентября 2021 г. в Перми, 26 сентября 
2022 г. в Ижевске, которые вызвали общественный 
резонанс, привлекая внимание к праву граждан на 
владение оружием и нормативно-правовому регу-
лированию в обозначенной сфере. Закономерной 
реакцией на указанные события было принятие 
Федерального закона Российской Федерации от 
28 июня 2021 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»1. 
Из ключевых моментов можно отметить повыше-
ние возраста приобретения гражданского гладко-
ствольного охотничьего оружия с 18 до 21 года, 
ограничение на приобретение охотничьего оружия 
или оружия самообороны с двумя и более стволами 
или магазином владельцам, впервые приобретаю-
щим гладкоствольное длинноствольное оружие, 
ужесточение требований к лицам, претендующим 
на получение лицензии на приобретение оружия; 
также введена обязанность владельца оружия уве-
домлять полицию или Росгвардию о факте утраты 
оружия.

Кроме того, имеется ряд проблемных вопросов 
правоприменительной практики в части контроля 
за условиями хранения (сохранности), ношения 
огнестрельного оружия его владельцами.

Согласно совместному приказу МВД России 
и Федеральной службы войск национальной гвар-
дии России от 18.08.2017 № 652/360 «О некото-
рых вопросах участия полиции в мероприятиях 
по контролю за обеспечением условий хранения 
(сохранностью) гражданского, служебного, бое-
вого и наградного оружия, боеприпасов, патронов 
к оружию, находящихся в собственности или во 
временном пользовании граждан»2 сотрудники по-

1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об ору-
жии» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс]: федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 28.06.2021 № 231-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  О некоторых вопросах участия полиции в мероприятиях 
по контролю за обеспечением условий хранения (сохранно-
стью) гражданского, служебного, боевого и наградного ору-

лиции участвуют в мероприятиях по контролю за 
оборотом оружия на основании мотивированного 
запроса подразделений лицензионно-разреши-
тельной работы. Данный мотивированный запрос 
составляется в отношении каждого владельца 
оружия, подлежащего проверке отдельно, однако 
на практике сотрудники лицензионно-разреши-
тельной службы направляют в территориальный 
орган МВД России на районном уровне список 
владельцев оружия в одном запросе на проверку. 
Данные действия влекут за собой нарушение уста-
новленного порядка учета и контроля оружия. При 
осуществлении сотрудником полиции контроль-
ных мероприятий он должен иметь при себе доку-
мент, на основании которого проводится проверка, 
в данном случае именно мотивированный запрос 
на конкретного человека, что и будет являться 
единственным законным основанием для их про-
изводства. 

Немаловажной проблемой осуществления уче-
та оружия и контроля за его оборотом является 
нагрузка на сотрудников подразделений лицензи-
онно-разрешительной службы по осуществлению 
проверочных мероприятий.

На территории Российской Федерации про-
живает 3,7 млн физических лиц, являющихся вла-
дельцами более 6,5 млн единиц оружия [8], при 
этом зачастую один сотрудник подразделений ЛРР 
Росгвардии закреплен за территорией, обслужи-
ваемой двумя территориальными органами МВД 
России на районном уровне. Вместе с тем совмест-
ный приказ МВД России и ФСВНГ России не за-
прещает привлекать к проверке условий хранения 
огнестрельного оружия иные службы Росгвардии, 
например службу вневедомственной охраны, од-
нако сотрудники данного подразделения не обла-
дают соответствующими полномочиями, а также 
необходимой квалификацией и не обучены рабо-
те в данной сфере. Исходя из совокупности ука-
занных факторов, основная нагрузка по проверке 
владельцев огнестрельного оружия ложится на 
подразделения участковых уполномоченных по-
лиции территориальных органов МВД России. 
Однако в соответствии с положениями пункта 10.3 
Инструкции по исполнению участковым уполно-
моченным полиции служебных обязанностей на 
обслуживаемом административном участке, ут-

жия, боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в соб-
ственности или во временном пользовании граждан: приказ 
МВД России и Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ от 18.08.2017 № 652/360 // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2011. № 7, ст. 900; 2016. 
№ 27, ст. 4160.
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вержденной приказом МВД России от 29.03.2019 
№ 2051, участковый уполномоченный полиции 
участвует в мероприятиях по контролю в сфере 
оборота оружия лишь в пределах компетенции, ко-
торую, в свою очередь, и определяет совместный 
приказ МВД России и ФСВНГ России, где указа-
но, что сотрудники полиции проверяют условия 
хранения, ношения огнестрельного оружия толь-
ко у граждан, проживающих в труднодоступной, 
сельской местности.

Недостаток специальных помещений для хра-
нения изъятого у граждан огнестрельного оружия 
приводит к тому, что сотрудники Росгвардии в рам-
ках межведомственного взаимодействия использу-
ют помещения органов внутренних дел, в частно-
сти комнаты хранения огнестрельного оружия, что 
способствует некорректному учету изъятого ору-
жия, нарушениям условий его хранения ввиду до-
статочно большого объема изъятого оружия, а это 
влечет более быстрый износ его основных частей.

В целях решения обозначенных проблем целе-
сообразно:

1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений 
в действующее законодательство в части опреде-
ления терминов «использование», «применение» 
оружия.

2. Обеспечить контроль за строгим исполнени-
ем положений приказа МВД России и ФСВНГ Рос-
сии от 18.08.2017 № 652/360 в части направления 
именно мотивированных запросов в органы вну-
тренних дел на проверку каждого владельца ору-
жия, проживающего в труднодоступной, сельской 
местности.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к меро-
приятиям по контролю за оборотом гражданского 
огнестрельного оружия иных служб и подразде-
лений Росгвардии с наделением их соответству-
ющими полномочиями, а также организацией не-
обходимого обучения порядку проведения данной 

1 О несении службы участковым уполномоченным поли-
ции на обслуживаемом административном участке и орга-
низации этой деятельности [Электронный ресурс]: приказ 
МВД России от 29 марта 2019 г. № 205. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

работы, в т. ч. на базе образовательных организа-
ций МВД России.   

4. Провести ревизию существующих специ-
альных помещений Росгвардии для хранения ору-
жия, определить их количество и доступность, 
а также рассмотреть возможность оптимизации 
существующих площадей недвижимого имуще-
ства ФСВНГ и модернизации свободных помеще-
ний под объекты хранения изъятого огнестрель-
ного оружия. 

Происходящие в мире различные финансо-
вые, экономические, политические кризисы, рост 
региональной и мировой нестабильности в совре-
менном мире приводят к повышению уровня кри-
миногенной обстановки, которая влечет за собой 
негативные последствия как для общества, так 
и для государства. Данные тенденции создают бла-
гоприятные условия для совершения противоправ-
ных деяний, в т. ч. с незаконным использованием 
различных видов огнестрельного оружия. 

В большинстве современных государств ору-
жие, будучи источником повышенной опасности, 
является предметом, оборот и использование кото-
рого строго регламентируются законодательством, 
а его нарушение влечет привлечение к юридиче-
ской ответственности и назначение строгого нака-
зания, в т. ч. уголовного. 

Исследователи отмечают, что поскольку при-
менение оружия нередко является неотъемлемой 
частью совершения преступлений, толкование 
терминологии, использованной при описании при-
знаков состава, должно быть единообразным, не 
допускающим разночтений и противоречий. 

Решение обозначенных выше проблемных во-
просов окажет положительное воздействие на 
процессы, связанные с обеспечением контроля за 
оборотом оружия, и будет способствовать совер-
шенствованию деятельности правоохранительных 
органов в данной сфере.
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Аннотация. В настоящей статье обозначается, что национальная безопасность состоит из 
единства различных компонентов, среди которых находится и этнокультурная безопасность Рос-
сии — состояние устойчивого и положительного функционирования культур всех национальных 
групп, проживающих на территории России. Этнокультурная безопасность России на сегодняшний 
день имеет особое значение в силу того, что увеличивается реальность латентной и явной угрозы 
безопасности Российской Федерации, связанная, в частности, со взаимодействием различных эт-
нических групп. Авторы рассматривают миграционные процессы и существующие, возникающие 
проблемы этнокультурной безопасности современного Российского государства, в результате про-
веденного комплексного анализа разработали пути решения выявленных проблем. 
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Конфессиональный и национальный диффе-
ренцированный подход в структуре населения 
России обуславливает формирование различных 
культурных паттернов поведения различных пред-
ставителей социальных групп в обществе. Быто-
вые, трудовые, семейные и иные модели поведе-
ния, присущие для одной расы, нации или иной 
социальной общности людей, порой непривычны 
для представителей других социальных групп, 
что вызывает диссонанс социально-культурного 
восприятия, возникновение бытовых конфликтов, 
порой перерастающих в нетерпимость, ненависть 
и открытую вражду, вытекающую в принижение 
по указанным мотивам.

Соседство Российской Федерации с Централь-
но-Азиатским регионом и Ближним Востоком, 
а также «мягкие» пограничные правила для въезда 
граждан из стран СНГ в Россию также сказыва-
ются на росте экстремистских, террористических 
и иных преступных, а также иного рода противо-
правных проявлений [1].

Этнокультурная терпимость, берущая свои 
корни из конфронтаций, основанных на социаль-
но-культурной и политической нетерпимости к от-
дельным социальным и политическим группам, 
является насущной и крайне актуальной угрозой 
и проблемой этнокультурной и национальной без-
опасности Российской Федерации на современном 
этапе [2].

Основываясь на статистических данных о кри-
миногенности и конфликтогенности мигрантов на 
территории России, а также образе их поведения 
в российском обществе, в частности, опираясь на 
общественное мнение граждан Российской Фе-
дерации, можно констатировать реальную угрозу 
влияния бесконтрольных миграционных процес-
сов на этнокультурную безопасность. Мигранты, 
находящиеся на территории России незаконно, 
чувствуют себя безнаказанно не только в бытовой 
и социальной сферах, но также и в рамках публич-
но-правовых отношений, что в конечном итоге 
обуславливает навязывание ими своих культур-
ных и идеологических ценностей, носящих порой 
сверхрадикальный характер [3].

На сегодняшний день решение вопроса о регу-
лировании миграционных процессов для обеспече-
ния этнокультурной и национальной безопасности 
Российской Федерации является актуальным как 
никогда [4]. В особенности общественность и по-
литическое руководство России актуализировали 
аспекты усиления административного контроля, 
учащения правоохранительных и миграционных 
проверок, а также ужесточения порядка пребыва-

ния иностранных граждан и лиц без гражданства 
на территории России, в т. ч. такого правового по-
рядка получения российского гражданства в связи 
с последним трагичным событием в рамках терак-
та в «Крокус Сити Холле», в ходе которого погиб-
ло 145 человек и ещё более 550 человек получили 
серьезные ранения [5].

Через несколько дней после совершения дан-
ного масштабного теракта, исполнителями кото-
рого были уроженцы Таджикистана, ФСБ России 
пресекла ещё один крупный теракт уже в Став-
ропольском крае, который подготавливался также 
гражданами из государств Центральной Азии [6]. 
В марте этого же года в Самарской области также 
был предотвращен теракт с участием иностранных 
граждан [7].

На фоне активизации мигрантов в рамках их 
террористической деятельности на территории 
Российской Федерации российская обществен-
ность закономерно обеспокоилась о национальной 
безопасности.

В особенности настроение российской обще-
ственности относительно вопроса удовлетворен-
ности пребывания и сожительства с мигрантами 
из отдельных государств можно было проследить 
после масштабного теракта в «Крокус Сити Хол-
ле», когда выдвигались порой радикальные пози-
ции с требованием о проверке всех иностранных 
граждан из Центральной Азии на законность их 
пребывания на территории России и в случае не-
обходимости выдворения на родину [8].

Мигранты как внешний элемент террористиче-
ской угрозы для российского общества рассматри-
ваются не в качестве единственной, но как основ-
ная проблема выстраивания взаимоуважительных 
и доверительных социально-культурных и эконо-
мических отношений между народами.

На этнокультурную проблему безопасности так-
же влияет: покрывательство мигрантов националь-
ными общинами; формирование трудовых сфер, 
в которых рабочие места занимаются дешевой 
рабочей силой в виде иностранных граждан и лиц 
без гражданства; участие мигрантов в экстремист-
ской деятельности; участие мигрантов в антиоб-
щественной и иной противоправной деятельности; 
навязывание мигрантами собственной культуры 
(образа поведения и быта, а также религии) в сово-
купности с отрицанием и даже унижением культу-
ры других народов, населяющих Россию, и пр. [9].

Как следствие, эти и другие факторы этнокуль-
турной нетерпимости вызывают проблемы совре-
менной этнокультурной безопасности Российской 
Федерации, что и надлежит рассмотреть в рамках 
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данной статьи через призму влияния миграцион-
ных процессов [10].

В качестве материалов для обсуждения были 
использованы статистические данные Судебного 
департамента Верховного Суда Российской Феде-
рации о состоянии преступности среди иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, также данные 
Росстата о миграционных процессах, а также ре-
зультаты опроса населения России об их удовлет-
воренности современными этнокультурными от-
ношениями с различными народами [11]. На сегод-
няшний день в России к основным современным 
проблемам этнокультурной безопасности следует 
относить не только национальную и религиозную 
нетерпимость представителей различных народов 
и конфессий, но и также вовлеченность иностран-
ных граждан в преступную и иную антиобще-
ственную деятельность, посягающую на сложив-
шиеся общественно-культурные и бытовые устои 
российского общества [12].

Председатель Следственного комитета Рос-
сийской Федерации А. И. Бастрыкин в одном из 
выступлений отметил, что с учетом современной 
криминологии мигрантской преступности мигран-
ты стали одним из факторов социальной напря-
женности в России [13]. И ведь действительно, за 
2023 год было привлечено лишь к уголовной от-
ветственности более 20,5 тыс. иностранных граж-
дан стран СНГ на территории России и ещё почти 
1 тыс. лиц без гражданства. Среди представителей 
иностранных граждан, не относящихся к странам 
СНГ, на территории России совершили преступле-
ния всего 918 лиц [14]. Несмотря на то что доля 
мигрантской преступности от общего числа пре-
ступлений, совершаемых на территории Россий-
ской Федерации, составляет всего 4,2 %, нельзя 
отрицать другие очевидные тенденции в данном 
направлении. Одна из таких тенденций — это уча-
щение количества случаев вовлеченности мигран-
тов в преступную и иную незаконную деятель-
ность. Так, для сравнения, в 2019 г. к уголовной 
ответственности было привлечено немного более 
16 тыс. иностранных граждан, что в процентном 
соотношении к общему числу всех преступлений 
на территории России составляет 2,6 % [15].

Вторая тенденция — это изменение структуры 
мигрантской преступности. Так, лишь за первое 
полугодие 2023 г. среди иностранных граждан 
и лиц без гражданства отмечается рост тяжкой 
и особо тяжкой преступности на целых 32 %. 
В числовом выражении это почти 11 тыс. тяжких 
и особо тяжких преступлений за полгода. Здесь же 
отмечается и рост среди мигрантов преступлений 

против половой неприкосновенности на 22 % [16], 
что также не может не вызывать обеспокоенность 
среди российского общества. 

Несмотря на то что по данному вопросу от-
сутствует обобщенная официальная статистика 
о привлечении иностранных граждан и лиц без 
гражданства к административной ответственно-
сти, всё же беря во внимание информационные 
материалы различных новостных СМИ, можно 
заметить частые массовые потасовки, драки, 
разборки (в т. ч. с холодным и огнестрельным 
оружием) и самоуправство с участием мигран-
тов. Как пример, в 2023 г. шестеро граждан го-
сударств Средней Азии нападали на людей, из-
бивали их, желая противопоставить себя окру-
жающим [17]. 

Все это фиксировали на видео и публиковали 
в социальных сетях, при этом их действия актив-
но поддерживали представители соответствую-
щих народов, укрепляя правильность содеянного 
и побуждая иностранных граждан, пребывающих 
на территории России, действовать аналогичным 
образом, чувствуя перед российским обществом 
и правоохранительной системой безнаказанность. 
Подобная безвольность в отношении обществен-
ного порядка со стороны мигрантов не только под-
рывает терпимость у других народов российского 
общества, но и также закономерно обуславливает 
страх взаимоотношения с конфликтогенными на-
родами из стран Средней Азии [18]. 

Мигранты, чувствуя безнаказанность, в т. ч. 
по причине того, что находятся под покровитель-
ством внутренних общин, имеющих коррупцион-
ные связи с региональными и муниципальными 
властями, нередко решают вопросы радикальными 
способами, навязывая культуру поведения и образ 
жизни в семейных, трудовых, предприниматель-
ских, бытовых и иных отношениях, а также рели-
гиозные идеи и ценности как единственно верные, 
возбуждая при этом социальную, национальную 
и (или) религиозную рознь [19]. 

Показательным является и опрос, проведен-
ный Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (далее — ВЦИОМ) в 2023 г., 
среди россиян об их отношении к иностранным 
гражданам, пребывающим на территории России 
на долгосрочной перспективе. Из результатов 
опроса следует, что 39 % опрошенных отмечают 
значительное усиление межнациональной и меж-
конфессиональной напряженности в стране [20]. 
По результатам опроса Фонда «Общественное 
мнение» также прослеживается, что около 69 % 
опрошенных россиян считают, что мигранты при-
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носят для российского общества больше вреда, 
чем пользы [21].

Среди негативных факторов, отражающих 
вред мигрантов, россияне отметили следующие: 
не соблюдают и не уважают законы; навязывают 
свои порядки; совершают административные пра-
вонарушения и преступления; разный менталитет 
и культура; низкий уровень культуры; агрессив-
ное навязывание национальной культуры; создают 
беспорядки и конфликты; плохо относятся к корен-
ным жителям России и др. Конечно, речь идет не 
о всех мигрантах, а лишь о тех недобросовестных 
представителях иностранных государств, которые 
игнорируют правила социально-культурной адап-
тации, самостоятельно сегрегируются в россий-
ском обществе, а также используют незаконные 
инструменты и возможности для незаконного пре-
бывания на территории России [22].

Справедливо заметить, что незаконной мигра-
ции способствуют и представители МВД России, 
которые за материальную выгоду оформляют ми-
грантов в России в нарушение установленного по-
рядка миграционного учета и получения граждан-
ства, и, более того, такие представители погранич-
ных органов, которые также в корыстных целях 
в нарушение пограничного законодательства про-
пускают мигрантов через государственную грани-
цу России при условии, что они не имели права её 
пересекать [23].

К примеру, в 2023 г. лишь в одном Санкт-
Петербурге был выявлен факт незаконной поста-
новки на миграционный учет более 100 тыс. ино-
странных граждан [24], а всего за 2023 год было 
пресечено около 23 тыс. преступлений [25], по-
сягавших на установленный законодательством 
Российской Федерации порядок прибытия, нахож-
дения и убытия иностранных граждан и лиц без 
гражданства в пределах территории России.

Учитывая всё и беря за основу статистические 
данные о криминогенности и конфликтогенности 
мигрантов на территории России, а также образ 
их поведения в российском обществе, в частно-
сти, опираясь на общественное мнение граждан 
Российской Федерации, можно констатировать ре-
альную угрозу влияния бесконтрольных миграци-
онных процессов на этнокультурную безопасность 
нашей страны [26].

Мигранты, находящиеся на территории Рос-
сии незаконно, чувствуют себя безнаказанно не 
только в бытовой и социальной сферах, но и так-
же в рамках публично-правовых отношений, что 
в конечном итоге обуславливает навязывание ими 

своих культурных и идеологических ценностей, 
носящих порой сверхрадикальный характер. Пока 
что действующий публично-правовой механизм 
не ориентирован на превалирование интересов ко-
ренных граждан Российской Федерации, наоборот, 
потакая интересам пребывающих иностранных 
граждан, в связи с чем борьба с коррупцией в обла-
сти миграционного учета должна быть первичным 
направлением для обеспечения законного порядка 
пребывания мигрантов на территории России, что 
в конечном итоге скажется позитивным образом 
и на этнокультурной безопасности современной 
России [27].

Здесь же следует отметить и необходимость 
ужесточения административного порядка получе-
ния мигрантами разрешения на трудовую деятель-
ность, место жительства или получение граждан-
ства, а также усиление мер ответственности для 
лиц, нарушивших порядок пребывания на террито-
рии России. Проведение регулярных полицейских 
рейдов в общежитиях, на производствах, в хосте-
лах и иных местах нахождения мигрантов — ещё 
одна необходимая мера для контролирования за-
конности миграционных процессов [28].

В конечном итоге не только правовая система, 
но и также сама практика правоприменения, т. е. 
функционирования правоохранительных служб, 
должны быть организованы таким образом, чтобы 
не допустить нахождение на территории России 
иностранных граждан в нарушение миграционного 
законодательства, а равно лиц, которые совершили 
правонарушение или любое уголовно наказуемое 
преступление, и в ином случае предпринять меры 
по выдворению подобных правонарушителей за 
пределы России с установлением запрета на въезд 
от 5 до 15 лет в зависимости от степени совершен-
ного правонарушения. То есть положение мигран-
тов должно быть таким, чтобы под угрозой нормы 
права он всегда осознавал, что в случае проявле-
ния нетерпимости и насилия в какой-либо степени 
и форме по отношению к другим лицам государство 
обязательно отреагирует не только в виде наложе-
ния мер административно-правовой, гражданско-
правовой и (или) уголовно-правовой ответственно-
сти, но и также в виде выдворения и установления 
запрета на въезд. Подобный подход позволит обе-
спечить более «аккуратное» поведение мигран-
тов на территории России и, как следствие, более 
уважительное отношение иностранных граждан 
к ценностям, идеологии, религии, культуре, быту 
и иным социально-культурным конструктам, сло-
жившимся в российском обществе.
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Структура административного процесса, не-
смотря на высокую степень ее научной разрабо-
танности и довольно богатую историю теоретико-
правового развития, до сих пор является одной из 
самых актуальных тем как для апологетов адми-
нистративно-правовой науки, так и для молодых 
ученых. На первый взгляд, совершенно логичная 
и стройная система элементов административного 
процесса при ее детальном рассмотрении являет 
исследователю целый ряд вопросов, требующих 
глубокого сущностного анализа и выработки еди-
ных теоретических направлений. Данный тезис ни 
в коем случае не отрицает существующих подхо-
дов к пониманию административного процесса, 
однако абсолютно точно порождает стойкое жела-
ние погрузиться в его суть.

Одним из наиболее актуальных вопросов тако-
го рода является вопрос процессуальной природы 
правовой процедуры, в частности ее администра-
тивно-правовой составляющей. При этом ее лож-
ная очевидность зачастую сбивает с толку в тех 
случаях, когда одной из задач конкретного ис-
следования является идентификация (выявление) 
этих самых процедур в общем массиве правовых 
норм, регулирующих не только внутриаппаратные 
отношения в публичных органах, но и властные 
полномочия, этими органами реализуемые.

В настоящее время в административно-право-
вой доктрине сложилось несколько основных под-
ходов к сущности административного процесса: 
управленческий, юрисдикционный, судебный 
(юстиционный) и интегративный. В то же время 
основные элементы его структуры во всех пере-
численных случаях различными авторами опреде-
ляются аналогично — это административные про-
изводства, административные процедуры и иные 
юридически значимые действия. Логика образова-
ния в каждом конкретном случае того или иного 
правового явления тоже вполне ясна: администра-
тивное производство представляет собой сово-
купность административных процедур, которые, 
в свою очередь, являются совокупностями юриди-
чески значимых действий. В этом вопросе крити-
чески важными являются следующие аспекты: это 
единые направленность (цель) и юридически зна-
чимый результат этих самых совокупностей. 

При этом, невзирая на общность взглядов от-
носительно главных элементов структуры админи-
стративного процесса и их признаков, виды и, со-
ответственно, классификации зачастую, наоборот, 
коренным образом отличаются. Различаются мне-
ния и по вопросу сущности административно-пра-
вовой процедуры, ее объема и значимости в срав-

нении с другими элементами. Также не сформиро-
вано единой позиции, которая бы смогла отразить, 
какие правовые показатели (признаки, критерии, 
параметры) необходимо применить к определен-
ной совокупности процессуально-правовых норм, 
которые, в свою очередь, дали бы четкое разгра-
ничение между массивом отдельных юридически 
значимых действий и административно-право-
вых процедур. В наши же дни для ответа на во-
прос: «Как отличить процедуру от юридически 
значимого действия?», исследователь использует 
несколько методов: анализ теоретической базы 
административного процесса для последующего 
выбора определенной удовлетворяющей по каким-
либо параметрам позиции либо формирование 
собственной с опорой на «правовую интуицию» — 
определенную субъективную оценку значимости 
цели и результата конкретного акта правоприме-
нения.

Полагаем, что все вышеперечисленное гово-
рит о необходимости уделить отдельное внимание 
данному вопросу и попытаться выявить право-
вые показатели (признаки, критерии, параметры) 
административной процедуры, отличающие ее от 
юридически значимого действия. 

Сразу же отметим, что, несмотря на существу-
ющие проблемные вопросы, теоретико-содержа-
тельный аспект административно-правовой про-
цедуры раскрыт в литературе достаточно глубоко. 
К тому же и массив нормативных правовых актов, 
действующих в сфере государственного управле-
ния, определенным образом способствует форму-
лированию определенных выводов относительно 
позиции законодателя к институту административ-
ных процедур. Однако, к нашему сожалению, юри-
дически значимые действия не могут «похвастать-
ся» такой же степенью научной разработанности. 
Учитывая логику рассуждения, полагаем, что на-
чать анализ необходимо с юридически значимых 
действий.

На сегодняшний день административно-право-
вое законодательство, действующее в Российской 
Федерации, не содержит нормативного определе-
ния юридически значимых действий.

Анализируя научные исследования в области 
государственного управления, мы делаем вывод 
о том, что юридически значимые действия нераз-
рывно связаны с юридическими последствиями 
и в большинстве случаев рассматриваются в кон-
тексте реализации должностными лицами своих 
полномочий. При этом юридически значимые дей-
ствия следует отличать от юридически не значи-
мых по созданию ими имеющего место быть факта 
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правовых последствий для другого субъекта пра-
воотношений [1, с. 79–80].

В гражданском же законодательстве под юри-
дически значимыми действиями понимаются такие 
действия, совершение которых влечет появление 
у конкретного лица (лиц) гражданских прав и обязан-
ностей. Последствия этих действий могут предусма-
триваться прямо или косвенно в законе, соглашениях 
сторон, а также следовать из обычаев. В абзаце 2 п. 1 
ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации 
приведен неисчерпывающий перечень юридически 
значимых действий, включающий в себя:

1) договоры и иные сделки, как предусмотрен-
ные законом, так и не предусмотренные законом, 
но не противоречащие ему; 

2) решения собраний в случаях, предусмотрен-
ных законом;

3) акты государственных органов и органов 
местного самоуправления, которые предусмотре-
ны законом в качестве оснований возникновения 
гражданских прав и обязанностей;

4) судебные решения, установившие граждан-
ские права и обязанности и др.

Коллектив авторов-цивилистов под руковод-
ством Б. М. Гонгало придерживается той же пози-
ции: «юридические действия — это волевые акты 
субъектов, с которыми закон связывает правовые 
последствия» [2, с. 278].

Итак, проводя аналогию с гражданско-право-
вой сферой и принимая во внимание особенности 
публично-правового поля, сформулируем следую-
щее определение юридически значимых админи-
стративных действий — это волевые акты уполно-
моченных административно-публичных органов 
(должностных лиц), совершение которых влечет 
появление у индивидуальных и коллективных 
субъектов прав и обязанностей в сфере государ-
ственного управления. Полагаем, что к юриди-
чески значимым действиям в административном 
процессе можно отнести, например: 

- прием должностным лицом заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственных услуг;

- оформление и выдачу документов, справок, 
выписок и других результатов предоставления 
государственных услуг (например, водительско-
го удостоверения, паспорта гражданина РФ, раз-
решения на временное проживание, выписки из 
государственного реестра транспортных средств, 
государственных регистрационных знаков и др.);

- принятие решения о регистрации или отказе 
в осуществлении регистрационных действий (сня-
тии с регистрации) и др.

Теперь вернемся к вопросу сущности админи-
стративной процедуры, который в известной сте-
пени зависит от позиции конкретного автора отно-
сительно природы административного процесса. 

Так, например, авторский коллектив под руко-
водством М. А. Лапиной и Г. Ф. Ручкиной выдвига-
ет тезис о преимущественно позитивном характере 
административного процесса (который, по их мне-
нию, делится на три института: административные 
процедуры, административную юрисдикцию и ад-
министративную юстицию), связанного с реализа-
цией основных функций государства [3, с. 247]. 

Юрисдикционная концепция отождествляет 
административный процесс с юрисдикционным 
производством, в ходе которого реализуется ад-
министративная ответственность. В то же время 
подразумевается наличие деятельности органов 
исполнительной власти, не относящейся к адми-
нистративному процессу. 

Принципиально иной подход — интегратив-
ный — разрабатывают и выделяют А. Б. Зеленцов, 
П. И. Кононов и А. И. Стахов. Следуя ему, адми-
нистративный процесс может быть определен как 
внешневластная правоприменительная комплекс-
ная деятельность органов и должностных лиц пу-
бличной администрации, иных административно-
публичных органов, административно-публичных 
организаций, а также судов (судей) по разрешению 
в соответствии с установленными процедурами 
административных и судебно-административных 
дел [4, с. 24–25].

Сама правовая процедура — один из основных 
элементов административного процесса — не ме-
нее сложный для исследователя вопрос. 

Так, в своем исследовании проблем теории ад-
министративного процесса С. Н. Махина в каче-
стве наиболее правильного указывает следующее 
определение правовой процедуры: «это урегули-
рованный законодательством порядок совершения 
определенного действия, направленного на до-
стижение конкретного правового результата» [5, 
с. 49].

Сторонники интегративного подхода, рас-
сматривая процедуру с позиции формально-ло-
гического понимания, определяют ее в качестве 
нормативного регулятора, который определяет 
специальный (исполнительный административ-
но-процессуальный) порядок действий и решений 
административно-публичных органов, совершае-
мых (принимаемых) данными органами самосто-
ятельно без взаимодействия с судебными органа-
ми и законодательными органами в целях и в ходе 
разрешения административного дела. Не менее 
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любопытен их тезис о том, что деятельность адми-
нистративно-публичных органов по разрешению 
административных дел только тогда превращает-
ся в административно-процессуальные производ-
ства, когда осуществляется в соответствии с адми-
нистративными процедурами [4, с. 82–83]. 

По мнению Ю. А. Тихомирова, процедура — 
это «установленный порядок последовательно со-
вершаемых действий субъектов права для реализа-
ции их прав и обязанностей». Помимо прочего, он 
выделяет следующие элементы административной 
процедуры: 

1) процедурные правила, предназначенные для 
легального применения материально-компетенци-
онных норм;

2) типичный набор юридических действий 
и актов, совершаемых и принимаемых субъектами 
компетенции;

3) стадии деятельности субъектов компетен-
ции и связанных с ними других субъектов права, 
последовательность совершения юридических 
действий и их связь;

4) временная характеристика (сроки, продол-
жительность, периодичность) [6, с. 144].

Не лишенную справедливости позицию вы-
ражают ранее упомянутые нами сторонники по-
зитивной концепции административного процесса 
М. А. Лапина и Г. Ф. Ручкина: «административ-
ные процедуры регламентируют правотворческую 
и позитивную правоприменительную, неюрисдик-
ционную деятельность органов исполнительной 
власти, направленную на реализацию прав и обя-
занностей индивидуальных и коллективных субъ-
ектов в сфере управления» [3, с. 247]. Полагаем, 
что в этом случае налицо деление преимуществен-
но внешнеуправленческих правоприменительных 
позитивных процедур, что сразу ставит перед ис-
следователем множество вопросов, например, как 
быть с внутриаппаратной деятельностью публич-
ных органов; чем являются меры административ-
ного принуждения, реализуемые за пределами ра-
мок производства по делам об административных 
правонарушениях.

Следовательно, принимая во внимание ши-
рочайший спектр мнений относительно вопроса 
природы правовой процедуры в системе админи-
стративного процесса, считаем наиболее логич-
ным в таком случае придерживаться максимально 
широкого подхода к определению административ-
ной процедуры — это специальный порядок со-
вершения публичной администрацией либо ины-
ми уполномоченными субъектами действий либо 
принятие ими соответствующих административ-

ных решений [7, с. 48–52]. Не вызывает сомнения 
тот факт, что данное определение не охватывает 
многообразия и тонкости содержательных момен-
тов и специфических черт конкретных процедур, 
однако в наиболее общем виде дает представле-
ние о ее природе, включая в свой объем аспекты 
внешней и внутренней, позитивной и юрисдикци-
онной, нормотворческой и правоприменительной 
деятельности. 

Обобщив признаки административных проце-
дур, без всякого сомнения, согласимся с К. В. Да-
выдовым, который представил их систему в следу-
ющем виде:

- урегулированность нормами права; 
- стадийность, структурированность;
- властный субъект реализации администра-

тивной процедуры;
- юридическая содержательность;
- юридическая результативность [8, с. 55–61].
Следовательно, указанные признаки могут 

быть в полной мере отнесены и к юридически 
значимым действиям, осуществляемым именно 
в рамках административного процесса. Кроме од-
ного: юридически значимое действие не обладает 
признаком стадийности и структурированности. 
Разумеется, любое действие можно «разложить» 
на стадии, представив, например, прием долж-
ностным лицом заявлений и иных документов 
в следующем виде: 

1) приветствие заявителя;
2) осознание сути проблемного вопроса;
3) оценка его законности, а также правомерно-

сти действий заявителя;
4) непосредственный прием заявления и соот-

ветствующих документов;
5) напутственные слова заявителю.
Очевидно, ситуация выглядит довольно ко-

мичной. В этом случае любое банальное одноакт-
ное краткосрочное действие — это процедура, ре-
ализация которой уполномоченным должностным 
лицом должна быть урегулирована как минимум 
исходя из принципа законности. Указанные об-
стоятельства, в свою очередь, приведут к приня-
тию все большего числа нормативных правовых 
актов без того в широчайшем пространстве адми-
нистративно-правового регулирования государ-
ственного управления. В подобной ситуации не 
заинтересованы ни административно-публичные 
органы в лице их должностных лиц, обязанных 
соблюдать процедурную форму реализации своих 
полномочий (как внутриаппаратных, так и внеш-
неуправленческих), ни лица, являющиеся одной 
из сторон подобных правоотношений (в случаях 
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осуществления внешнеуправленческих проце-
дур).

Теперь же вернемся к вопросам действующе-
го административного законодательства. Когда 
мы говорим о вопросах реализации администра-
тивных процедур, то в первую очередь обращаем 
свое внимание на административные регламенты, 
предназначенные для нормативно-правового за-
крепления порядка оказания государственных ус-
луг населению. В свою очередь, указанные выше 
юридически значимые действия законодателем 
в административных регламентах отнесены к «ад-
министративным процедурам (действиям)» предо-
ставления различных государственных услуг (на-
пример, п. 60 Административного регламента Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
предоставления государственной услуги по реги-
страции транспортных средств, утвержденного 
Приказом МВД России от 21.12.2019 № 950). По-
лагаем, что использование данной терминологии 
не совсем корректно с точки зрения теории адми-
нистративного процесса. Следуя ранее приведен-
ным тезисам, административная процедура — это 
все же более объемная категория, предусматрива-
ющая в первую очередь последовательно сменя-
ющие друг друга стадии (юридически значимые 
действия) со своими конкретными юридическими 
итогами, совокупность которых и составляет юри-
дически значимый административно-правовой ре-
зультат. Считаем, что исключение из формулиров-
ки «исчерпывающий перечень административных 
процедур (действий)» слова «процедуры» внесет 
определенную ясность в рассматриваемый вопрос. 
Тогда у исследователей в области административ-
ного процесса будет более четкое понимание по-
зиции законодателя относительно широты и объ-
ема административной процедуры как правовой 
категории, а также появится возможность прийти 
к единому мнению относительно ее юридического 
содержания.

Таким образом, поставив задачи проанализи-
ровать юридическую природу административно-
правовой процедуры, а также определить правовые 
показатели (признаки, критерии, параметры), от-
личающие ее от юридически значимых действий, 
мы можем сформулировать следующие выводы:

1. В настоящее время административное зако-
нодательство не содержит нормативно-правового 

определения юридически значимых действий, од-
нако учитывая теоретические положения, а также 
осуществив сравнительно-правовой анализ, счи-
таем, что юридически значимыми административ-
ными действиями в административном процессе 
являются волевые акты уполномоченных админи-
стративно-публичных органов (должностных лиц), 
совершение которых влечет появление у индивиду-
альных и коллективных субъектов прав и обязан-
ностей в сфере государственного управления.

2. Понимание сущности административной 
процедуры напрямую зависит от принимаемой 
в том или ином случае позиции относительно при-
роды административного процесса, тем не менее, 
обобщив исследования, считаем уместным в каче-
стве наиболее корректного использовать широкий 
подход: административно-правовая процедура –— 
это урегулированный административно-правовы-
ми нормами порядок осуществления уполномо-
ченными публично-правовыми органами процес-
суальных действий, направленных на достижение 
социально значимого юридического результата — 
реализацию прав и обязанностей индивидуаль-
ных и коллективных субъектов права. Ключевой 
признак, позволяющий выявить процедуру среди 
юридически значимых действий, — это стадий-
ность и структурированность. Юридически зна-
чимое действие — одноактное волевое действие 
уполномоченного субъекта, позволяющего при 
его совершении добиться юридического результа-
та; административно-правовая процедура — это 
систематизированная совокупность юридически 
значимых действий, последовательно сменяющих 
друг друга, которая в случае нарушения этой са-
мой последовательности не достигнет социально 
значимого юридического результата, для которого 
ее реализация была предназначена.

3. Терминология, использующаяся в действу-
ющих на сегодняшний день нормативных право-
вых актах, определяющих вопросы правового 
регулирования государственного управления по-
средством закрепления порядка предоставления 
государственных услуг, на наш взгляд, является не 
совсем корректной. Считаем возможным измене-
ние концептуального подхода законодателя к ад-
министративным процедурам, которое позволит 
разграничить процедуры и юридически значимые 
административные действия. 
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Постоянные миграционные потоки и связан-
ные с ними явления по-прежнему остаются одной 
из основ общественной жизни, становятся новыми 
импульсами для современной миграционной поли-
тики Российской Федерации. Наряду с этим меж-
дународная региональная обстановка продолжает 
оставаться достаточно сложной и изменчивой. 
Российская Федерация считается одним из регио-
нов с самой высокой оживленностью глобальной 
миграции. Огромные по масштабу миграционные 
потоки, с одной стороны, стимулируют развитие 
региональной экономики, а с другой — формиру-
ют новые вызовы для управления безопасностью 
в стране [1, с. 152].

Сегодня «миграционная ситуация в Россий-
ской Федерации — не простая проблема. Она ха-
рактерна для очень многих стран мира и для нас 
тоже». Именно так высказался В. В. Путин о ми-
грационной политике в России [2].

Нынешняя напряженная ситуация, вызванная 
специальной военной операцией (далее — СВО), 
изменила глобальный политический, социальный 
и экономический мировой порядок. Миграционные 
процессы в свете вооруженных конфликтов отно-
сятся к самым острым проблемам на мировой аре-
не, т. к. не в добровольном порядке перемещенные 
люди в результате военных конфликтов являются 
уязвимой группой населения всей планеты [3].

Россия — это открытое для внешнего мира го-
сударство, в связи с чем необходимо глубоко и кар-
динально обновить подходы к действующей ми-
грационной политике с учетом проводимой СВО, 
которая будет направлена не только на решение 
общих задач, связанных с проведением СВО, но 
и глобально затронет сферы социально-экономи-
ческого, демографического пространства не толь-
ко за счет пребывающих иностранных граждан, 
а полностью будет направлена на граждан Россий-
ской Федерации, соотечественников. 

Российская Федерация заинтересована в при-
влечении большого количества трудовых мигран-
тов, выступая реципиентом мировых миграцион-
ных потоков, т. к. наша страна является одним из 
крупнейших и богатейших государств мира и од-
новременно выступает центром притяжения для 
иностранных граждан, пребывающих как в поис-
ках работы, так и в рамках реализации гуманитар-
ных целей. 

Однако нормативно-правовых актов, которые 
были бы направлены на урегулирование мигра-
ционной политики в период СВО, недостаточно, 
что требует уточнения ряда вопросов. Концепция 
миграционной политики, утвержденная Указом 

Президента РФ в 2018 г.1, не содержит положений, 
отсылаемых к СВО, не предусматривает создание 
привлекательных механизмов для снижения отто-
ка россиян из страны, создание условий для воз-
вращения жителей в новые регионы, которые те 
покинули из-за СВО на территории Украины. За-
конодательство в сфере миграции не предусматри-
вает меры и нормы, регламентирующие особенно-
сти передвижения населения в период СВО [4].

В период проведения СВО некоторые ино-
странные граждане, нелегально въезжающие на 
территорию РФ, совершали преступления, свя-
занные с экстремизмом, терроризмом. Для созда-
ния и установления правопорядка в стране в пе-
риод проведения СВО требуется принятие хотя 
бы в рамках Концепции миграционной политики 
решений, способствующих предотвратить хаос 
и беспорядок в миграционной сфере. Решающим 
в данном вопросе должен быть принцип, который 
будет направлен со стороны иностранных граж-
дан, въезжающих в РФ, на уважение нашей куль-
туры, истории, языка и традиций. 

Уменьшение срока временного пребывания 
иностранных граждан в России до 90 суток сум-
марно в течение одного календарного года и про-
хождение иностранными гражданами дактилоско-
пической регистрации и фотографирования при 
въезде в Российскую Федерацию позволят обе-
спечить ведомственным структурам более полный 
контроль в миграционной сфере. 

Данная стратегия должна быть обращена на 
трансформацию миграционной политики. Всегда 
должен быть полный контроль над нашими гра-
ницами, т. к. безопасные и эффективно функцио-
нирующие границы имеют решающее значение 
для нашей безопасности и самого чувства нашей 
государственности. Такой подход может привести 
к легальной миграции в будущем и снизит мигра-
ционные потоки страны в целом.

Проведение СВО послужило импульсом для 
порождения массовой не только вынужденной, 
но и нелегальной миграции, которая несет в себе 
жесткий процесс, где люди бегут от разрушений, 
боёв и бедствий, оказываются жертвами — бежен-
цами, вынужденными переселенцами, эмигранта-
ми. И это вызов для Российской Федерации, снова 
находящейся в трудном экономическом положе-
нии, вызов, справиться с которым будет предельно 
сложно, но возможно [5]. 

1 О Концепции государственной миграционной полити-
ки Российской Федерации на 2019–2025 годы: Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 (ред. 
от 12.05.2023) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2018. № 45, ст. 6917.
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При этом государство должно на законодатель-
ном уровне реагировать на проблемы различных 
групп населения, оказавшихся в конкретной во-
енно-политической ситуации. Государственная 
власть, имея отчетливую политику в отношении 
переселения, эвакуации иммиграционного притока 
и оттока населения в зарубежные страны, сохранит 
не только демографическую ситуацию в стране, но 
и приведет в порядок социально-экономический 
баланс всего населения [6, с. 48].

Количество беженцев, прибывших в Рос-
сию с территории Украины и Донбасса, с февра-
ля 2022 г. возросло до 5,3 млн [7]. Подавляющее 
большинство перемещенных лиц насильственно 
«выдавлены» властями Украины, в т. ч. и на терри-
торию Российской Федерации с начала СВО. Ука-
занный факт является проблемой, которая требует 
решения на государственном уровне, что необхо-
димо с целью создания условий для возвращения 
соотечественников.

Миграция оказывает влияние и на мобили-
зационный ресурс страны, который зависит и от 
миграционной ситуации, от социально-экономи-
ческого и социально-политического потенциалов 
общества и государства, а также от военных, де-
мографических, геополитических и иных факто-
ров. Поддержание мобилизационного ресурса на 
необходимом для нужд военного времени уровне 
основывается не только на заблаговременно ис-
пользованных мобилизационных возможностях 
государства, но и общества в мирное время. 

Таким образом, Концепция миграционной по-
литики в период СВО должна содержать в себе мо-
билизационный ресурс, направленный на учет ми-
грирующих граждан на территорию РФ, определяя 
в дальнейшем у них уровень и критерии пригодно-
сти к военной службе, при этом не создавая почву 
для массового уклонения от мобилизации и иных 
обязанностей в военное время. 

Актуальной проблемой современности являет-
ся организация трудовой миграции в период воен-
ного времени. Сейчас многие граждане Российской 
Федерации принимают участие в СВО, защищают 
свою страну, а мигранты из Средней Азии, не име-
ющие права служить в армии РФ, пребывают на 
территорию России исключительно на заработки. 
Именно на это и необходимо обратить внимание 
законодателям и урегулировать миграционные 
притоки иностранных граждан для нужд военной 
промышленности и фронта в России. Кроме того, 
в связи со сформированным у мигрантов собствен-
ным менталитетом и организацией их обществ воз-
никают конфликты с коренным населением нашей 

страны. Как мы видим, множество миграционных 
проблем требует скорейшего решения. 

В 2022 г. под влиянием изменившихся соци-
ально-экономических условий увеличился мигра-
ционный отток не только «простого» населения 
РФ за рубеж, но и произошел отток квалифици-
рованной рабочей силы из числа наших граждан. 
На сегодняшний день пополнение вакантных мест 
осуществляется за счет приезжих иностранных 
граждан из других стран. 

В связи с этим требуется принятие дополни-
тельных мер по созданию финансовых, социаль-
ных и иных механизмов сохранения человеческого 
капитала, снижению оттока населения Российской 
Федерации за рубеж.

Еще одной проблемой в вопросе прибываю-
щих на территорию России иностранных граждан 
является их интеграция в наше общество, которая 
происходит очень сложно. Миграционные про-
граммы, которые направлены на адаптацию и ин-
теграцию иностранных граждан в российское 
общество — это всегда улица с двусторонним дви-
жением. С одной стороны, невозможно полностью 
отказаться от мигрантов. С другой стороны, при-
влечение иностранных специалистов — это опре-
деленные проблемы, связанные непосредственно 
с самими мигрантами, которые создают дисбаланс 
плюсов и минусов.

Сегодня, на наш взгляд, в новой миграцион-
ной стратегии необходимо уделить особое вни-
мание той государственной миграционной поли-
тике России, которая будет направлена не только 
на адаптацию иностранных граждан в РФ, но и на 
сбалансированность острой потребности страны 
в большом количестве «коренных» жителей с ее 
политическими и структурными проблемами; на 
развитие миграционной политики в период СВО, 
усиление гуманитарных аспектов в сфере мигра-
ции для коренного населения [8, с. 180]. 

Как отмечает Президент России, «в миграцион-
ной политике мы должны исходить, прежде всего, 
из интересов, конечно, наших граждан в вопросах 
безопасности, социальной сфере, на рынке труда. 
Здесь очень важен гибкий сбалансированный под-
ход, который не создает для нас риски, а работает 
на развитие страны, на экономику страны» [9]. 

Таким образом, миграционная система Рос-
сийской Федерации должна быть одной из наибо-
лее жестких в мире, оставаясь одним из лидеров 
по привлекательности для иностранных граждан 
в силу возможностей заработка и основным цен-
тром трудовой миграции. В то же время мигра-
ционная политика РФ должна быть нацелена и на 
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привлечение в страну трудовых мигрантов, пре-
бывание которых должно быть ограничено, как 
правило, временным характером. Как показыва-
ют статистические данные официального сайта 
ГУВМ МВД России, иностранные граждане, при-
бывающие в Россию с заявленной целью въезда 
«работа», через некоторое время становятся неле-
галами, что приводит к фактическому бесправию 
трудовых мигрантов. Многие трудовые мигранты 
бегут от своих работодателей, теряя свой трудовой 
статус и пополняя тем самым число нелегальных 
мигрантов [10]. 

Проблема нелегальных мигрантов в Россий-
ской Федерации стоит достаточно остро. Высокий 
уровень жизни и дохода, гарантированный гражда-
нину страны, обуславливает стремление мигран-
тов каким-либо образом добиться натурализации. 
Правительством страны должны быть созданы не-
обходимые условия их пребывания. Иностранные 
граждане из числа трудовых мигрантов должны 
организованно приезжать в нашу страну на опре-
деленный срок и так же организованно выезжать 
по окончании трудового договора. При этом в от-
ношении трудовых контрактов должен быть опре-
делен запрет на заключение такого контракта с ли-
цом, которое ранее привлекалось к администра-
тивной или уголовной ответственности. Указанное 
ограничение позволит воспрепятствовать возмож-
ности трудовым мигрантам находиться в стране на 
нелегальном положении [11].

Также необходимо предъявить определенные 
требования и уделить огромное внимание рабо-
тодателям. Так, зарплата, на которую они могут 
нанимать иностранных работников, не должна 
превышать минимальный размер оплаты труда 
россиянина. Такая мера должна служить не просто 
законом, а своеобразной формулой, обеспечиваю-
щей тем самым защиту интересов граждан и эко-
номическую стабильность нашей страны. Именно 
такой подход создаст барьер для неквалифициро-
ванных иностранных работников, предостерегая 
от возможного давления на рынок труда и сниже-
ния заработных плат местных жителей [12].

Однако указанных мер, очевидно, недостаточ-
но. Число нелегальных мигрантов остается ста-
бильно высоким, в силу чего они негативно вли-
яют на рынок труда, снижая среднюю заработную 
плату. В наибольшей степени от нелегальной ми-
грации страдают такие сферы, как торговля и логи-
стика, строительство, сфера обслуживания. Имен-
но в указанных сферах занятость местного насе-
ления по сравнению с мигрантами минимальна, 
что позволяет сформировать установку в массовом 

сознании на возможность дискриминации граж-
дан Российской Федерации в пользу иностранных 
граждан. Необходимо предпринять попытки осво-
бождения от зависимости от иностранной рабочей 
силы и заменить ее местными кадрами [13, с. 62].

Данное направление открывает путь для вы-
сокооплачиваемых специалистов. Россия активно 
привлекает талантливых и квалифицированных 
работников, предоставляет им одновременно не 
только возможность трудоустройства, но и ре-
ализацию иных потребностей для интенсивно 
развивающегося общества. Это позволит России 
использовать опыт зарубежных стран и иностран-
ных специалистов-профессионалов, улучшая 
свой технологический и научный потенциал [14, 
с. 1593].

Таким образом, Россия, используя минималь-
ную зарплату как ключевой инструмент, найдет 
золотую середину между защитой своего внутрен-
него рынка труда и открытостью для высококва-
лифицированных специалистов из других стран. 
Данный подход создаст уникальную модель мигра-
ционной политики, которая будет способствовать 
устойчивому экономическому развитию, сохраняя 
национальные и культурные традиции и избегая 
социальных и экономических проблем, связанных 
с массовым притоком неквалифицированных ино-
странных работников [15].

Обострение миграционной ситуации, которую 
мы сейчас наблюдаем в связи с переформатирова-
нием международных отношений, является допол-
нительным фактором для новых волн мигрантов, 
что оказывает влияние на миграционную политику 
России. На сегодняшний день принимаются меры, 
направленные на урегулирование миграционной 
политики, многие из них связаны с проведением 
СВО, однако этих мер недостаточно в силу бы-
строменяющейся ситуации не только на междуна-
родном уровне, но и внутри страны. Одной из осо-
бенностей миграционной политики в период СВО 
является важность наличия мобилизационного ре-
сурса, направленного на учет мигрирующих граж-
дан на территорию РФ, что в дальнейшем позволит 
определить у них уровень и критерии пригодности 
к военной службе и при этом не создаст условия 
для массового уклонения от мобилизации и во-
енной службы. Указанные аспекты должны найти 
отражение и в будущей Концепции, которая пред-
положительно будет направлена на период с 2026 
по 2031 г. и которая должна стать универсальной 
моделью для государства и быть направленной на 
создание правового пространства, отвечающего 
современным реалиям миграционной ситуации. 
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Аннотация. Производство по делам об административных правонарушениях в условиях актив-
ной декриминализации составов преступлений приобретает особую актуальность. В настоящей 
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более 250 судебных решений по делам о побоях, анализ которых позволил выявить проблемы, возни-
кающие на стадии возбуждения дела об административном правонарушении у сотрудников полиции. 
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Гуманизация уголовного законодательства, 
а в ряде случаев исключение составов преступле-
ний из числа таковых на сегодняшний день явля-
ются устойчивым приоритетом уголовно-право-
вой политики Российской Федерации. Декримина-
лизация отдельных составов преступлений нашла 
свою поддержку более чем у половины россиян. 
По данным ВЦИОМ, 59 % опрошенных граждан 
поддержали идею о смягчении уголовной ответ-
ственности за нанесение побоев впервые [1].

В июле 2016 г. в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (да-
лее — КоАП РФ)1 была введена ответственность за 
нанесение побоев. Данное решение законодателя 
можно считать беспрецедентным в связи с тем, что 
изменения коснулись главы 16 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ) «Престу-
пления против жизни и здоровья»2, образовав тем 
самым административную преюдицию. Таким об-
разом, впервые в советской и российской истории 
была введена административная ответственность 
за нанесение побоев3.

Несмотря на относительно продолжительное 
существование статьи 6.1.1 КоАП РФ «Побои» 
и обширную судебную практику по рассматрива-
емому составу административного правонаруше-
ния, вопросы, связанные с производством по де-
лам о побоях, привлекают внимание как ученых, 
так и правоприменителей. На наш взгляд, повы-
шенный интерес к этому вызван сложным и мно-
гогранным процессом производства по делу о рас-
сматриваемом составе административного право-
нарушения. 

В подтверждение изложенного считаем необ-
ходимым привести статистику по количеству дел, 
поступивших в суды, в сравнении с количеством 
лиц, привлеченных к ответственности. По данным 
Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, в 2023 г. в суды поступило 
146 837 дел (2022 г. — 170  111) по статье 6.1.1 КоАП 
РФ, привлечено к ответственности 91 964 лица 

1 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях [Электронный ресурс]: федеральный за-
кон Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях 
[Электронный ресурс]: утвержден ВС РСФСР 20.06.1984 
(документ утратил силу с 01.07.2022 в связи с принятием 
Федерального закона от 30.12.2001 № 196-ФЗ). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

(2022 г. — 108 420). Исходя из приведенных ста-
тистических сведений, мы видим, что в 37,4 % 
случаях (2022 г. — 36,3 %) виновные лица к ответ-
ственности привлечены не были. Кроме того, сто-
ит отметить, что подавляющее большинство дел 
(2023 г. — 43,4 %, 2022 г. — 43,1 %), по которым 
виновные лица не привлечены к ответственности, 
возвращены для устранения недостатков, имею-
щихся в материалах дел [2].

Несмотря на многочисленные попытки науч-
ного сообщества решить проблемы, возникающие 
у сотрудников полиции в производстве по делам 
о побоях, вышеприведенные статистические све-
дения позволяют констатировать наличие опреде-
ленных проблем при документировании админи-
стративных правонарушений, ответственность за 
которые предусмотрена ст. 6.1.1 КоАП РФ.

В целях выявления таковых считаем необхо-
димым детально рассмотреть объективную сторо-
ну состава административного правонарушения. 
В соответствии с КоАП РФ под административны-
ми побоями понимается действие по нанесению 
побоев или совершению иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль, однако 
не повлекших утрату трудоспособности. Исходя из 
диспозиции указанной нормы, мы видим, что объ-
ективная сторона рассматриваемого деяния может 
быть выражена двумя способами — нанесение по-
боев и причинение физической боли. 

Говоря о нанесении побоев, следует отметить, 
что в нормативных правовых актах на сегодняш-
ний день отсутствует закрепление данного поня-
тия. Однако в ранее действовавших нормативных 
документах, а именно в Приказе Минздрава Рос-
сийской Федерации от 10.12.1996 № 407 «О введе-
нии в практику Правил производства судебно-ме-
дицинских экспертиз»4, под побоями понимались 
действия, характеризующиеся многократными 
ударами, в результате которых могут быть причи-
нены телесные повреждения. Исходя из этого, сле-
дует говорить о том, что нанесение побоев может 
повлечь причинение телесных повреждений, а мо-
жет и не повлечь. В рассматриваемой ситуации 
необходимо проведение экспертизы в целях уста-
новления полной картины произошедшего. Вместе 
с тем результаты проведенного интервьюирования 
действующих участковых уполномоченных поли-

4 О введении в практику Правил производства судебно-
медицинских экспертиз [Электронный ресурс]: приказ 
Минздрава РФ от 10.12.1996 № 407  (утратил силу в связи 
с изданием приказов Минздрава РФ от 14.09.2001 № 361, 
от 21.03.2003 № 119). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».



122 Алтайский юридический вестник № 3 (47) 2024 г.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 

ции свидетельствуют о достаточно разносторон-
ней практике не только на территории различных 
субъектов (Республика Алтай, Кемеровская об-
ласть и Алтайский край), но и в границах одного 
муниципального образования. В качестве приме-
ра приведем информацию о рассмотренных делах 
по ст. 6.1.1 КоАП РФ на территории г. Барнаула. 
Так, мировыми судьями Железнодорожного рай-
она г. Барнаула в 2023 г. рассмотрено 22 дела по 
интересующему нас составу административного 
правонарушения. Анализ судебных решений по-
зволяет утверждать, что в 100 % случаях неза-
висимо от характера причиненных повреждений 
основным доказательством являлось заключение 
эксперта. Противоположная ситуация наблюдает-
ся на участках мировых судей Октябрьского райо-
на г. Барнаула, где за аналогичный период рассмо-
трено 72 дела об административных правонаруше-
ниях, и лишь в 5 материалах имелось заключение 
эксперта. Сложившаяся ситуация порождает раз-
носторонний подход должностных лиц к требо-
ваниям, предъявляемым к производству по делам 
о побоях, и, как следствие, категорично различную 
судебную практику не только в общем по стране, 
но и на территории одного муниципального обра-
зования. 

Продолжая рассматривать целесообразность 
проведения экспертиз в рамках производства по 
делам о побоях, следует отметить, что в отличие 
от уголовно-процессуального законодательства1 
экспертиза, проводимая в порядке ст. 26.4 КоАП 
РФ, не носит императивного характера. Таким 
образом, у правоприменителя возникают трудно-
сти с тем, чтобы убедить потерпевшего явиться 
в медицинскую организацию при отсутствии ка-
ких-либо правовых рычагов воздействия на него. 
Кроме того, заключение эксперта не является обя-
зательным для судьи, рассматривающего дело. 
Отсутствие юридической ответственности за не-
выполнение требований должностного лица, веду-
щего производство по делу об административном 
правонарушении, об обязательном прохождении 
экспертизы потерпевшей стороной в большинстве 
случаев ведет к прекращению производства в свя-
зи с отсутствием возможности доказать наличие 
состава административного правонарушения.

Рассматривая совершение иных насильствен-
ных действий, повлекших причинение физической 
боли, под которыми в правоприменительной прак-

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации [Электронный ресурс]: федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

тике понимается воздействие на тело человека при 
помощи физической силы (различных толчков, 
сдавливания, захватов, выкручивания рук и т. п.), 
как один из способов совершения административ-
ного правонарушения, следует отметить, что ука-
занные выше действия не всегда влекут видимые 
телесные повреждения. Таким образом, лицо, ве-
дущее производство по делу об административном 
правонарушении, исходя из конкретной ситуации, 
вправе принимать решение о необходимости про-
ведения экспертизы. Вместе с тем, как отмечено 
выше, в большинстве случаев правоприменитель 
будет отталкиваться не от обстоятельств произо-
шедшего, а от требований, которые выдвигает тот 
или иной судья. В качестве примера приведем дело 
№ 5-129/2024 от 13 февраля 2024 г., рассмотренное 
мировым судьей судебного участка № 1 Централь-
ного района г. Барнаула. Из текста постановления 
по делу об административном правонарушении 
следует, что гражданин С. нанес гражданину П. 
удар рукой в область правой надбровной дуги, чем 
причинил последнему физическую боль. В рамках 
производства по делу об административном пра-
вонарушении была назначена экспертиза, однако 
согласно заключению эксперта каких-либо теле-
сных повреждений у потерпевшего обнаружено 
не было2. Несмотря на это, в совокупности с ины-
ми доказательствами по делу гражданин С. был 
привлечен к административной ответственности. 
Приведенное судебное решение свидетельству-
ет о сложившейся практике рассмотрения дел по 
ст. 6.1.1 на конкретном судебном участке. В целях 
подтверждения обозначенного тезиса следует от-
метить, что данным судебным органом в 2023 г. 
рассмотрено лишь 2 дела по указанному составу 
административного правонарушения. Подобные 
обстоятельства ведут к нерациональному распре-
делению времени должностных лиц, ведущих про-
изводство по делу об административном право-
нарушении, в связи с тем, что судебная практика 
вынуждает последних назначать экспертизы, хотя 
объективная ситуация этого не требует. 

Необходимо обратить внимание на то, что 
основным должностным лицом, ведущим произ-
водство по делам о побоях, является участковый 
уполномоченный полиции, который, помимо иных 
функциональных обязанностей, тратит значитель-
ную часть служебного времени на производство 

2 Постановление Мирового судьи судебного участ-
ка № 1 Центрального района г. Барнаула от 13.02.2024 
№ 5-129/2024 // Государственная автоматизированная си-
стема Российской Федерации «Правосудие». URL: https://
bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 03.05.2024).
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по делам об административных правонарушениях 
(от 1150 часов до 1535 часов при общем усреднен-
ном ресурсе рабочего времени 1976 часов в год) 
[3, с. 8]. Как в сельской, так и городской местности 
административное правонарушение, ответствен-
ность за которое предусмотрена ст. 6.1.1 КоАП 
РФ, входит в число не только самых затратных по 
времени противоправных деяний, но и занимает 
лидирующие позиции по количеству материалов.

Ещё одним немаловажным аспектом в произ-
водстве по ст. 6.1.1 КоАП РФ является наличие 
сроков, имеющихся у должностного лица, с мо-
мента выявления события административного 
правонарушения до передачи на рассмотрение 
в компетентный орган для привлечения вино-
вного к ответственности. Согласно действующим 
положениям КоАП РФ срок, отведенный для при-
нятия решения по материалу, составляет один ме-
сяц с момента возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении. Указанный временной 
отрезок прописан в ст. 28.7 «Административное 
расследование», исходя из содержания которой 
проведение административного расследования по 
побоям является обязательным. Считаем необхо-
димым привести мнение, высказанное в моногра-
фии Ю. П. Соловья, о сроках административного 
производства. Отдельные ученые-администрати-
висты того времени предлагали установить общий 
срок, необходимый для фиксации административ-
ного проступка и установления личности право-
нарушителя, в течение двух месяцев. Однако, по 
мнению Ю. П. Соловья, очевидно, что «данное 
требование к производству возможно установить 
лишь на бумаге в тиши уютного кабинета, но ни-
как не на практике» [4]. На сегодняшний день, по 
истечении более 20 лет с момента издания выше-
указанной монографии, нельзя в полной мере со-
гласиться с вышеприведенной цитатой. Гумани-
зация уголовного законодательства, трансформа-
ция составов преступлений в административные 
правонарушения сегодня действительно требуют 
значительных временных затрат на производство 
по отдельным составам административных право-
нарушений. Вместе с тем многообразие действий, 
образующих состав административного правона-
рушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ, свидетельствует 
о необходимости разграничивать ситуации, когда 
есть необходимость проведения административно-
го расследования и экспертизы, а когда в этом нет 
необходимости.

Попытка классифицировать, опираясь на име-
ющуюся правоприменительную практику, обсто-
ятельства, при которых возможно привлечение 

к административной ответственности по ст. 6.1.1 
КоАП РФ, позволяет сделать вывод, что все си-
туации можно разделить на две большие группы: 
лицо, совершившее побои, известно либо же оно 
не установлено. Исходя из этого, необходимо при-
нимать решение о проведении административного 
расследования.

Рассматривая каждую из приведенных ситуа-
ций отдельно, следует отметить, что при наличии 
лица, нанесшего побои или причинившего физи-
ческую боль (как правило, это лица, состоящие 
в семейно-бытовых отношениях), необходимо вы-
нести определение о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении и проведении ад-
министративного расследования. Затрагивая тему 
процессуального оформления, следует отметить, 
что провести административное расследование 
возможно только при наличии лица, в отношении 
которого ведется производство, иначе принятие 
данного решения видится автору настоящей статьи 
незаконным. 

Говоря о проведении административного рас-
следования, которое представляет собой комплекс 
мероприятий, требующих значительных времен-
ных затрат для проведения процессуальных дей-
ствий1, следует отметить, что целесообразность 
проведения подобных процессуальных действий 
отпадает в том случае, когда совершены иные на-
сильственные действия, повлекшие физическую 
боль, и необходимость в проведении экспертизы 
отсутствует. В ситуации, когда телесные повреж-
дения отсутствуют, необходимо руководствоваться 
иными доказательствами, которыми могут высту-
пать объяснения участвующих лиц, запись с камер 
видеонаблюдения и др. В качестве примера рас-
сматриваемой ситуации приведем дело № 5/661-
2023 от 17 ноября 2023 г. Из постановления сле-
дует, что гражданин Ч. совершил насильственные 
действия в виде одного удара ладонью правой руки 
в область лица гражданина Т., в результате чего по-
следний испытал физическую боль. При назначе-
нии наказания судья исследовал доказательства, 
представленные по делу должностным лицом, 
среди которых отсутствует заключение эксперта. 
Несмотря на это, гражданин Ч. был привлечен 
к административной ответственности в виде ад-

1 О некоторых вопросах, возникающих у судов при при-
менении Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях [Электронный ресурс]: поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 24.03.2005 № 5. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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министративного штрафа1. Подобная практика по-
зволяет сделать вывод, что проведение экспертизы 
в данном конкретном случае неоправданно, т. к. 
телесных повреждений у потерпевшего нет. 

В случае отсутствия лица, которое совершило 
административное правонарушение, у сотрудни-
ка полиции есть острая необходимость провести 
комплекс мероприятий по установлению право-
нарушителя в целях определения наличия состава 
административного правонарушения. В действи-
тельности установление личности правонаруши-
теля может занять длительный временной отрезок. 
В рассматриваемом случае необходимость в прове-
дении расследования видится нам очевидной. Од-
нако, как уже упоминалось выше, при проведении 
административного расследования необходимо 
составить процессуальный документ (определе-
ние), в котором следует отразить не только данные 
правонарушителя, но и разъяснить порядок прове-
дения административного расследования, а также 
вручить копию данного определения. Как считают 
О. В. Корниенко, Б. А. Кудрявцев, в рассматривае-
мой ситуации определение выносится в отсутствие 
указанного лица, а в срок, установленный ст. 28.7 
КоАП РФ, принимаются меры к его установлению 
[5, c. 5]. Несмотря на то что должностное лицо, ве-
дущее производство по делу, реализует указанный 
выше способ, стоит отметить, что это не в полной 
мере соответствует принципам деятельности поли-
ции, т. к. административное расследование предпо-
лагает проведение комплекса мероприятий, кото-
рые, в свою очередь, затрагивают права и свободы 
граждан. В подтверждение изложенного приведем 
мнение Е. В. Елфимова, Ю. Ш. Никонова, которые 
справедливо отмечают, что необоснованное реше-
ние о проведении административного расследова-
ния может спровоцировать дальнейшую волокиту 
по делу об административном правонарушении 
и, как следствие, нарушение прав и законных ин-
тересов его участников [6, с. 64]. 

Исходя из приведенных ситуаций, следует 
вывод, что законодатель обязал правопримените-
ля проводить административное расследование 
в любом случае совершения административного 
правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Вместе 
с тем ситуации, которые возникают при выявле-
нии рассматриваемого состава правонарушения, 
не всегда располагают к проведению затратных 

1 Постановление мирового судьи судебного участка № 1 
Октябрьского района г. Барнаула от 17.11.2023 № 5/661-
2023 // Государственная автоматизированная система Рос-
сийской Федерации «Правосудие». URL: https://bsr.sudrf.
ru/bigs/portal.html (дата обращения: 03.05.2024).

мероприятий либо процессуальное оформление 
административного расследования невозможно. 
К этим ситуациям следует отнести: во-первых, со-
вершение иных насильственных действий, повлек-
ших причинение физической боли (т. е. когда теле-
сные повреждения отсутствуют), во-вторых, когда 
состав административного правонарушения есть, 
однако личность правонарушителя не установлена 
(невозможно вынести определение о проведении 
административного расследования).

Следующим немаловажным фактом, вытека-
ющим из требования законодателя о проведении 
административного расследования, является опре-
деление компетенции судьи, уполномоченного 
рассматривать дела по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Трактуя 
положения, регламентирующие порядок производ-
ства по делам об административных правонаруше-
ниях, а именно главу 23 КоАП РФ, можно сделать 
вывод, что материалы дел по ст. 6.1.1 в случае про-
ведения административного расследования под-
лежат рассмотрению районным судом. Как отме-
чалось выше, проведение административного рас-
следования является обязательным по рассматри-
ваемому составу административного правонару-
шения. Вместе с тем мониторинг судебных актов 
позволил выявить 260 решений по ст. 6.1.1 КоАП 
РФ, принятых мировыми судьями судебных участ-
ков г. Барнаула [7]. Ответ на сложившуюся практи-
ку частично удалось получить в рамках проведен-
ного интервьюирования УУП, которые пояснили, 
что в ряде случаев проверка по делам о побоях 
проводится в порядке Уголовно-процессуального 
кодекса, что позволяет миновать стадии производ-
ства по делу об административном правонаруше-
нии. Аналогичной точки зрения придерживается 
М. Р. Нигматуллин, который утверждает, что зача-
стую обстоятельства по делу об административном 
правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ устанавли-
ваются в иных предусмотренных законом формах 
[8, с. 148]. Несмотря на найденный должностными 
лицами выход из сложившейся ситуации, по наше-
му мнению, он не является оптимальным.

Таким образом, освещенные проблемы требу-
ют в первую очередь корректировок в законода-
тельстве, которые устранят имеющиеся правовые 
проблемы и будут способствовать оптимизации 
производства по делам о побоях.

Резюмируя вышеизложенное, предлагаем 
авторский вариант решения поднятых в тексте  
статьи проблем:

Во-первых, исходя из положений нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок произ-
водства экспертиз, считаем, что ст. 6.1.1 КоАП РФ 
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нуждается в разделении на два отдельных состава 
правонарушения, а именно необходимо ст. 6.1.1 
КоАП РФ изложить в следующей редакции: «На-
несение побоев, если эти действия не повлекли по-
следствий, указанных в ст. 115 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния».

Во-вторых, видится целесообразным уста-
новить ответственность за совершение иных на-
сильственных действий, повлекших причинение 
физической боли, отдельным составом админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
ст. 6.1.2 КоАП РФ, изложив его в следующей ре-
дакции: «Совершение насильственных действий, 
повлекших причинение физической боли, но не 
повлекших последствий, указанных в статье 6.1.1 
КоАП РФ». 

В-третьих, учитывая тот факт, что большин-
ство подобных деяний совершается лицами, со-
стоящими в семейно-бытовых отношениях, име-
ет смысл выделить квалифицирующий признак 
в рассматриваемом составе правонарушения, 
а именно в ч. 2 ст. 6.1.2 КоАП РФ установить от-
ветственность в следующем виде: «Действия, 
указанные в ч. 1 настоящей статьи, совершенные 
лицами, состоящими в семейно-бытовых отноше-
ниях». В качестве примечания к указанной статье 
закрепить, что «под лицами, состоящими с право-
нарушителем в семейно-бытовых отношениях, 
следует понимать: супругов; близких родствен-
ников, т. е. родственников по прямой восходящей 
и нисходящей линии: детей, родителей, усынов-
ленных, усыновителей, родных сестер и братьев 
(полнородных и неполнородных), внуков, бабу-
шек, дедушек; лиц, связанных свойством (родите-
ли мужа, родители жены, родные братья и сестры 

мужа и жены); сожителей, совместно проживаю-
щих и ведущих совместное хозяйство, воспитыва-
ющих ребенка».

В-четвертых, в целях создания условий для 
объективного принятия решения о привлечении 
к ответственности предлагаем дополнить ст. 26.4 
«Экспертиза» частью 4.1, изложив её в следующей 
редакции: «В случае выявления признаков состава 
административного правонарушения, ответствен-
ность за которое предусмотрена ст. 6.1.1 КоАП 
РФ, назначение экспертизы является обязатель-
ным. Кроме того, потерпевший предупреждается 
об ответственности за невыполнение требований 
должностного лица о прохождении экспертизы по 
статье 17.7 КоАП РФ».

В-пятых, дополнить ст. 25.2 «Потерпевший» 
обязанностью прохождения экспертизы в случае 
вынесения определения о её назначении. 

В-шестых, в ст. 28.7 КоАП РФ «Администра-
тивное расследование» исключить положения, 
обязывающие ознакомить лицо, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, с вынесенным 
должностным лицом определением о проведении 
административного расследования в связи с его от-
сутствием.

Подводя итог вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что предложенные автором настоящей 
статьи новеллы будут способствовать оптимиза-
ции производства по делам о побоях. В том числе 
помогут исключить практику рассмотрения дел по 
данному составу административного правонару-
шения некомпетентными органами и неэффектив-
ное использование служебного времени на произ-
водство по рассмотренному составу администра-
тивного правонарушения.
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В главе второй Конституции Российской Феде-
рации закреплены основные свободы и права че-
ловека и гражданина. Общепринято данные поло-
жения называть принципами, на которых строится 
правовая система нашего государства. Конечно, 
большой массив норм связан и с частноправовым 
регулированием, т. е. эти положения являются 
принципами частных отраслей права, таких как: 
гражданское, семейное, трудовое. При этом Кон-
ституция Российской Федерации, провозглашая 
определенные правила, никак не оговаривает сте-
пень их важности. Априори предполагается, что 
важны все. Однако, развивая принципы в опреде-
ленной отрасли, закрепленные нормы отдельных 
отраслей при разрешении некоторых возникших 
ситуаций начинают конкурировать. И тогда воз-
никает вопрос: как правильно разрешить сложив-
шуюся ситуацию, чьим нормам (какой отрасли) от-
дать предпочтение, а отсюда — какая конституци-
онная основа приоритетнее. Как правило, в таких 
ситуациях вся тяжесть разрешения вопроса ложит-
ся на судебные органы, которые и рассматривают 
конкретную ситуацию. Постепенно складывается 
судебная практика, и в последующем законода-
тель наконец-то обращает внимание на ситуацию 
и формулирует в некоторых случаях удачную, 
а подчас и не совсем удачную норму, разрешаю-
щую сложившуюся коллизию. 

Именно на такие случаи и хотелось бы обра-
тить внимание в данном исследовании, которое бу-
дет основано на примере гражданского и жилищ-
ного законодательства. Конечно, может возник-
нуть вопрос, что нормы, применяемые в спорной 
ситуации, могут относиться к одной отрасли права 
и применяться по правилам общей и специальной 
нормы. Но это только в том случае, если придержи-
ваться точки зрения, согласно которой жилищное 
законодательство является частью гражданского. 

В целом вопрос о правовой природе жилищно-
го права до настоящего времени остается дискус-
сионным. Ученые-исследователи не пришли к еди-
ному мнению, считать ли жилищное право частью 
гражданского права либо, выросшее из граждан-
ского права, оно уже стало самостоятельной от-
раслью. Есть и более компромиссная точка зрения, 
к которой присоединяется большинство. Это точка 
зрения о том, что жилищное право является ком-
плексной отраслью права, содержащей в себе нор-
мы многих отраслей. В целом и сам законодатель 
рассматривает жилищное законодательство как 
существующее самостоятельно, а соответственно, 
выделяет и такую отрасль права. Статья 72 Кон-

ституции РФ1 относит жилищное законодатель-
ство к совместному ведению Российской Федера-
ции и её субъектов, тогда как гражданское законо-
дательство является только прерогативой самого 
государства. В связи с этим вполне уместно для 
целей нашего исследования сопоставлять нормы 
этих отраслей права.

Конституция РФ в статье 40 закрепляет право 
каждого гражданина нашей страны на жилище. 
Причем данный принцип находит свое дополне-
ние и в других конституционных принципах, та-
ких как: неприкосновенность жилища (ст. 25), пра-
во на свободный выбор места жительства (ст. 27). 
Само право на жилище раскрывается в системном 
толковании норм Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее — ЖК РФ). Под жилищем под-
разумевается жилое помещение, которое имеет до-
статочно четкие критерии. Более того, гражданин 
имеет право не только иметь жилье, отвечающее 
определенным требованиям, но и на благопри-
ятную окружающую обстановку, если так можно 
выразиться, за стенами своей обители, т. е. чтобы 
действиями третьих лиц (создание шума, захлам-
ление общих мест пользования и т. п.) его право не 
нарушалось.

Вместе с тем жилые помещения, которые от-
носятся к недвижимому имуществу по одному 
из критериев, с 1991 г., став объектами частной 
собственности, включены в гражданский оборот. 
В отношении жилых помещений как объектов пра-
ва собственности собственник может реализовать 
свои правомочия владения, пользования и распо-
ряжения. Статья 34 Конституции РФ закрепляет 
принцип о том, что граждане могут свободно ис-
пользовать свое имущество для предприниматель-
ской и иной деятельности, если она не запрещена 
законом, а статья 35 закрепляет охрану права част-
ной собственности законом.

Таким образом, можно рассматривать жилое по-
мещение и как объект жилищного права, и как объ-
ект гражданского права. С точки зрения жилищного 
права собственник жилого помещения использует 
его в соответствии с целевым предназначением, 
т. е. для своего проживания, а если он не одинок, 
то и для проживания членов своей семьи. При этом 
собственник соблюдает все правила пользования 
жилым помещением с учетом законных интере-
сов соседей, если это жилое помещение находится 

1 Конституция Российской Федерации: принята всена-
родным голосованием 12.12.1993 с изм., одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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в многоквартирном доме. С точки зрения граждан-
ского права он может использовать данное жилое 
помещение не только для собственного прожива-
ния, но и, например, передать его во владение по 
договору найма или аренды иным лицам, тем са-
мым получая дополнительный доход. Но учиты-
вая, что жилое помещение имеет двойственную 
правовую природу, оно является отнюдь не идеаль-
ным объектом права собственности. И развитие 
правовых норм является тому подтверждением.

Возможность использовать жилые помещения 
в предпринимательских целях способствовала об-
устройству в них хостелов. Где-то к 2013 г. в Рос-
сии их насчитывалось порядка двухсот, и это дви-
жение только набирало обороты [1, с. 115–117]. 
Возможность получения быстрого дохода вдох-
новило многих предпринимателей, которые нача-
ли переоборудование жилых помещений в много-
квартирных домах под хостелы. Наличие хосте-
лов, безусловно, положительно сказалось на раз-
витии туристской деятельности, но отрицательно 
сказалось на жилищных правах граждан, которые 
«по несчастью» оказались соседями таких мини-
гостиниц. Без вмешательства законодателя здесь 
не обошлось, в 2019 г. в статью 17 ЖК РФ1 был 
внесен запрет на размещение в жилых помещени-
ях гостиниц, а также было запрещено оказание го-
стиничных услуг.  

Данный пример показывает, что в двойствен-
ной природе жилого помещения здесь приоритет-
ным оказалась жилищная составляющая.

С позиций гражданского права собственник 
имеет право распоряжаться своим имуществом, 
как целым, так и его частью, может отчуждать его 
целиком или по долям. Так было и с жилым по-
мещением: можно было делить его на любое коли-
чество долей без ограничений, при этом отчуждая 
даже самую незначительную долю. Несмотря на 
многие законодательные инициативы, направлен-
ные на прекращение неразумного дробления на 
доли в праве на квартиры, дома и даже комнаты, 
они нашли свое претворение только в 2022 г., в ста-
тье 30 ЖК РФ появилась часть 1.1. В данной части 
формулируется правило, по которому собственник 
всего помещения либо сособственник помещения 
не вправе совершать действия, в результате кото-
рых может появиться доля отдельно взятого со-
собственника, по размеру меньшая, чем шесть ква-

1 О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса 
Российской Федерации [Электронный ресурс]: федераль-
ный закон Российской Федерации от 15.04.2019 № 59-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

дратных метров общей площади данного жилого 
помещения.

Данная новелла не имеет обратной силы, её 
действие распространяется на сделки, совершен-
ные после 1 сентября 2022 г. С одной стороны, 
такое ограничение направлено на защиту прав 
сособственников дробного жилья, чтобы не было 
возможности захвата такого жилья путем вынуж-
дения продать свою долю за бесценок из-за непри-
ятного соседства. Далее чтобы тот же гражданский 
оборот не был затруднен совершением сделок 
с таким жильем, когда всех сособственников до-
статочно трудно собрать для оформления сделки 
у нотариуса либо в регистрационном центре. Но, 
с другой стороны, опять прослеживается ограни-
чение прав собственника в части распоряжения 
таким объектом частной собственности, как жилое 
помещение.

Данную норму сложно считать удачной, опре-
деленные трудности при её применении возни-
кают как у собственников, так и у нотариусов. 
Формулировка нормы представляет собой доволь-
но замысловатую конструкцию, которую можно 
прочитать совершенно по-другому, в отличие от 
смысла, вкладываемого законодателем. Собствен-
ник жилого помещения или обладатель доли этого 
помещения «не вправе совершать действия, вле-
кущие возникновение долей в праве собственно-
сти…, если в результате таких действий площадь 
жилого помещения, приходящаяся на долю каж-
дого из сособственников и определяемая пропор-
ционально размеру доли каждого из сособствен-
ников, составит менее шести квадратных метров 
общей площади жилого помещения на каждого 
сособственника»2.

Использование законодателем словосочетания 
«не вправе совершать действия» не совсем отра-
жает смысл ограничения, слишком кардинально, 
с одной стороны, и слишком расплывчато — с дру-
гой. То есть по смыслу любые действия, в резуль-
тате которых конечная доля будет меньше шести 
квадратных метров, запрещены. А если это будут 
действия на увеличение доли? Если сособствен-
ник, например, одной двадцатой доли, равной 
двум квадратным метрам, пожелает приобрести 
такую же долю, чтобы сократить количество долей 
в праве собственности, то эта сделка тоже будет 
запрещена? А комната в коммунальной квартире, 

2 О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон 
Российской Федерации от 14.07.2022 № 310. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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равная десяти квадратным метрам и находящаяся 
в совместной собственности супругов, после рас-
торжения брака не может подлежать разделу?

И ещё одно место в формулировке является 
спорным. Представляется, что указание в конце 
первого предложения нормы «на каждого сособ-
ственника» является излишним, это порождает 
двойную семантику высказывания. Во-первых, мы 
можем истолковать это правило как правило о пре-
дельно допустимой доле (нельзя, если даже только 
одна доля такая маленькая, а другие доли вполне 
себе в рамках закона); либо можем истолковать, 
что если на каждого сособственника будет при-
ходиться меньше шести квадратных метров в по-
мещении, то тогда нельзя, а если больше, то мож-
но (например, однокомнатная квартира, тридцать 
квадратных метров на четверых сособственников, 
у двух пропорционально их долям по десять ква-
дратных метров, а у оставшихся двух — по пять, 
но в целом на каждого приходится по семь с по-
ловиной квадратных метра).

Данная норма в последующем, скорее всего, 
будет подкорректирована, а может быть, и модер-
низирована после отработки её в нотариальной 
практике, поскольку в значительной мере реали-
зация данной нормы в большинстве случаев будет 
проходить через нотариальное удостоверение сде-
лок с долями.

Проанализируем также ещё одну новеллу жи-
лищного права, коснувшуюся той же статьи 30 ЖК 
РФ. Часть вторая данной статьи с апреля 2024 г. 
получила новую редакцию. Изменения были вне-
сены во исполнение Постановления Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 23 марта 
2023 г. № 9-П «По делу о проверке конституцион-
ности части 3 статьи 17 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой гражданина 
П. Е. Бахирева».

Краткая суть дела заключается в том, что пред-
принимателю, который сдавал квартиру по дого-
вору краткосрочного найма, решением суда было 
запрещено осуществлять эту деятельность как 
незаконное предоставление гостиничных услуг. 
Данный запрет на предоставление гостиничных 
услуг в жилых помещениях был введен в 2019 г. 
в ст. 17 ЖК РФ, о чем мы уже упоминали выше. 
И если в отношении размещения гостиниц в жи-
лых помещениях все относительно понятно, то 
в разграничении предоставления гостиничных 
услуг и предоставления краткосрочного найма 
четких критериев нет, т. к. определение гостинич-
ных услуг не имеет официального закрепления. На 

отсутствие необходимых норм Конституционным 
Судом и было указано. 

Первоначально принятая норма имела вид 
весьма декларативный (законопроект № 445620-8) 
и во втором чтении не была принята. В экспертном 
заключении указывалось на неразрешенность по-
ставленной проблемы сформулированной нормой1. 
Законопроект дважды уходил на доработку, и окон-
чательный вариант был принят в виде Федераль-
ного закона Российской Федерации от 23.03.2024 
№ 55. Резюмировать, что окончательный вариант 
на сто процентов разрешает возникший пробел, 
пока невозможно. Четких критериев закон так и не 
дал, оставив разграничение между краткосрочным 
наймом и предоставлением гостиничных услуг на 
усмотрение суда. Однако некоторые теоретики, да 
и практики, отмечают положительно внесенные 
изменения, т. к. они подтверждают законность за-
ключения кратковременного найма жилого поме-
щения, без ограничений минимального срока най-
ма, т. е. это может быть договор найма жилья и на 
сутки. Вот, казалось бы, в данном случае консти-
туционные права частного собственника не были 
«попраны» жилищной составляющей, но не тут-то 
было, новые правила возлагают на собственни-
ка, желающего передать во владение и пользова-
ние свое жилье на любом законном титуле, новые 
обязанности в виде оборудования такой квартиры 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, т. е., проще говоря, счетчиками на элек-
тричество и на подачу воды (горячей и холодной). 
То есть реализация прав собственника становит-
ся «условной», и эти условия могут в некотором 
роде также рассматриваться как ограничение, хотя 
и легко преодолеваемое, поскольку большинство 
жилых помещений уже оснащены приборами уче-
та. Что касается других введенных формулировок 
в данную часть статьи, то новеллами их назвать 
было бы неверным, они выполняют лишь аккуму-
лятивную роль ранее закрепленных норм жилищ-
ного права.

Странным кажется и решение законодателя 
указать на возможность граждан, чьи жилищные 
права нарушены, обращаться в суд, тем более что 
именно обращения граждан в суд и «спровоциро-

1 Экспертное заключение по проекту федерального зако-
на № 445620-8 «О внесении изменения в часть 2 статьи 30 
Жилищного кодекса Российской Федерации»: принято на 
заседании Совета при Президенте РФ по кодификации 
и совершенствованию гражданского законодательства 
19 октября 2023 г. № 234-5/2023 [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



131Алтайский юридический вестник № 3 (47) 2024 г.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 

вали» Конституционный Суд на вынесение выше-
указанного постановления.

В данном случае предполагается, что законода-
телю не хватило выработанных практикой правил, 
которые позволили бы эффективно регулировать 
указанные спорные правоотношения, и они «кра-
сиво кивнули» в обратную сторону. В итоге и дора-
ботанная норма не потеряла своей декларативно-
сти, тем не менее при признании имеющихся прав 
частного собственника жилищная составляющая 
также остается на активной позиции.

Анализируя только ст. 30 ЖК РФ, которая пре-
терпела изменения в последние семь лет трижды, 
можно резюмировать, что права собственника жи-
лого помещения сужаются, а обязанности увели-
чиваются.

Но был бы не совсем справедливым вывод 
о тенденции паритета основ жилищного права. 
Анализ судебной практики, которая явилась чуть 
ли не прецедентной, может изменить в последую-
щем и правила исполнительского иммунитета по 
отношению к единственно пригодному для прожи-
вания жилому помещению, который традиционно 
закреплен в статье 446 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ (далее — ГПК РФ) и направлен на 
защиту конституционного права на жилище. 

В судебной практике стали появляться дела, 
когда на единственное жилье стали обращать взы-
скание по долгам собственника, если это жилое 
помещение можно было отнести к «роскошным», 
с условием встречного предоставления кредито-
ром жилого помещения, удовлетворяющего раз-
умным требованиям потребности в жилище для 
должника. Данные решения, хотя и ссылались на 
общие нормы жилищного и гражданского законо-
дательства, тем не менее специального регулиро-
вания не имели.

Дело в том, что положения ст. 446 ГПК РФ были 
приняты более двадцати лет назад. По мере уве-
личения благосостояния граждан жилые помеще-
ния стали приобретать иные характеристики, чем 
просто удовлетворение потребности проживания. 
Появилось понятие элитной недвижимости, стои-
мость которой может оцениваться и в миллиарды 
рублей. Такое жилье часто удовлетворяет и иные 
потребности человека, т. к. имеет, кроме жилых 
помещений, и иные зоны, например зоны бассейна 
и сауны, тренировочные спортивные залы, теннис-
ные корты, домашние кинотеатры. Конечно, права 
кредиторов, которым отказано в требовании об об-
ращении взыскания на такое жилье со ссылкой на 
исполнительский иммунитет, были бы с точки зре-
ния правового баланса нарушены, однако действу-

ющее законодательство не содержит законодатель-
ных исключений из имущественного иммунитета, 
кроме наличия обременения в виде залога на такое 
(единственно пригодное) жилое помещение. 

В связи с этим Конституционный Суд РФ ука-
зал законодателю на обязанность принять соот-
ветствующие нормы, которые позволили бы со-
хранять разумный баланс между закрепленными 
конституционными правами на жилище и права-
ми кредиторов на защиту своих имущественных 
прав. В своем Постановлении № 15-П1 КС РФ 
напомнил, что законодатель так и не внес соответ-
ствующие изменения в процессуальный закон об 
отступлении от имущественного иммунитета при 
наличии жилого помещения, превосходящего до-
статочные пределы удовлетворения потребности 
в жилье, а также не установил критерии такого 
жилья. Данное указание КС РФ нельзя считать как 
крен в сторону приоритета имущественных отно-
шений, это попытка сбалансировать интересы сто-
рон разной правовой природы, чтобы не допустить 
злоупотребления правами со стороны должников, 
защищенных действующими нормами жилищно-
го законодательства. Вместе с тем надо отметить, 
что КС РФ обратил внимание законодателя на то, 
что и предусмотренные исключения из иммуните-
та в абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ не в должной мере 
урегулированы и позволяют нарушить жилищные 
права должника, если после удовлетворения тре-
бований залогового кредитора из суммы реали-
зованного имущества оставшуюся сумму не воз-
вращают должнику, а направляют на реализацию 
требований других кредиторов2.

В заключение отметим, что, несмотря на ка-
жущийся приоритет жилищной составляющей 
при конкуренции конституционных основ, за-
конодатель стремится к достижению правово-
го баланса. И что точно можно констатировать: 
жилищное законодательство развивается и все 

1 По делу о проверке конституционности положений аб-
заца второго части первой статьи 446 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации и пункта 3 
статьи 213.25 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» в связи с жалобой гражданина И. И. Рев-
кова [Электронный ресурс]: постановление Конституци-
онного Суда РФ от 26 апреля 2021 г. № 15-П. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 По делу о проверке конституционности положений 
статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 213.25 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой 
акционерного общества «Юридическое бюро "Фактори-
ус"» [Электронный ресурс]: постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 4 июня 2024 г. № 28-П. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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с большей уверенностью стремится к самостоя-
тельности, что неудивительно, учитывая то соци-

альное благо, которое содержит в себе право на 
жилище. 
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Наука всегда определяла путь развития госу-
дарства и общества. Благодаря открытиям ученых 
решались глобальные проблемы человечества, 
происходило поступательное развитие всех сфер 
жизни общества. И сегодня нельзя представить 
себе достижение нашей страной научного, тех-
нологического суверенитета без напряженной на-
учной мысли. В своем выступлении по случаю 
300-летия Российской академии наук Президент 
Российской Федерации В. В. Путин отметил, что 
научные исследования «позволят на качественно 
ином уровне решать задачи во всех сферах: в обла-
сти безопасности, здравоохранения, промышлен-
ности, в инфраструктуре, экологии и энергетике» 
[1]. Сущность научного исследования заключается 
в систематическом и объективном рассмотрении 
определенной проблемы в целях получения новых 
знаний и расширения научного понимания. По ут-
верждению Л. В. Львова, «научная проблема пред-
ставляет собой осознанное противоречие между 
запросами практики к теории и ограниченными 
возможностями теории (в силу её неполноты) в от-
вете на эти запросы» [2, с. 99]. Следует согласить-
ся с позицией А. Ю. Афанасьева, что «постановка 
новых научных проблем и есть результат осозна-
ния противоречия между ограниченностью имею-
щегося научного знания и потребностями его даль-
нейшего развития» [3, с. 44].

Так, особую актуальность на данный момент 
приобретает противодействие преступной дея-
тельности участников деструктивных групп. Вы-
ступая на заседании Национального антитерро-
ристического комитета России, директор ФСБ 
России А. В. Бортников отметил, что «серьезную 
угрозу представляет деятельность деструктивных 
сетевых сообществ, ориентированных на несовер-
шеннолетнюю аудиторию и пропагандирующих 
культ насилия и иные формы общественно опас-
ного поведения» [4], при этом также было акцен-
тировано внимание, что деятельность деструктив-
ных молодежных движений координируется из-за 
рубежа.

В одном из своих выступлений И. Н. Симаева 
отметила, что «опасность сегодня представляет 
масштаб этого явления в виртуальном простран-
стве: в российском сегменте социальных сетей за-
фиксировано около 25 миллионов аккаунтов с де-
структивным контентом, ассоциированных с не-
сколькими десятками деструктивных субкультур, 
которые используют психологические технологии 
для поиска и вовлечения новых адептов» [5]. Со-
гласно опубликованным данным Лиги безопасного 
интернета подписчиками деструктивных групп и 

сообществ в интернете являются 10,5 млн детей 
в Российской Федерации [6].

Мы можем видеть, что на данный момент груп-
пы деструктивной направленности, существующие 
в Российской Федерации, являются своеобразным 
рычагом склонения граждан к делинквентному по-
ведению, что еще раз подчеркивает актуальность 
и значимость темы исследования. Так, в Челябин-
ской области была пресечена деструктивная дея-
тельность руководителей региональной ячейки ок-
культномистической терапевтической секты «Ата-
Жолы», в ходе расследования было установлено, 
что участницы секты вовлекли 43-летнюю женщи-
ну, после чего занялись подавлением ее сознания, 
в результате чего женщина сошла с ума [7]. 

Активная деятельность по вовлечению граж-
дан, в т. ч. несовершеннолетних, в деструктивные 
группы осуществляется в социальных сетях и мно-
гофункциональных мессенджерах. Механизм по 
вовлечению граждан в деструктивные группы 
и дальнейшему склонению их к преступной дея-
тельности имеет свои особенности. Характерными 
признаками вовлечения граждан в деструктивные 
группы, их психологической обработки и побуж-
дения к дальнейшему совершению преступлений, 
а также причиной значительной сложности рассле-
дования данных преступлений выступают следую-
щие обстоятельства [8, с. 228]:

1) организаторы деструктивных групп создают 
в социальных сетях и мессенджерах группы или 
чаты широкого тематического охвата с целью во-
влечения неограниченного круга лиц. Большин-
ство деструктивных групп и чатов связаны между 
собой, администратором той или иной группы или 
чата может являться один и тот же человек или 
группа лиц, который (-ые) осуществляет (-ют) ад-
министрирование сетевых сообществ;

2) в дальнейшем создаются группы или чаты 
более узкой специализированной тематики. Дея-
тельности деструктивных групп в информацион-
но-телекоммуникационной среде характерна стра-
тегия перекрестного опыления, т. е. происходит 
продвижение деструктивной идеи, пропагандиру-
емой одной группой или чатом другим. При этом 
деструктивный контент может изменяться в зави-
симости от реакции целевой аудитории;

3) в последующем происходит вовлечение по-
тенциальных адептов в частные группы или при-
ватные чаты, в которых непосредственно происхо-
дит их информационно-психологическая обработ-
ка и склонение к преступной деятельности; 

4) заключительный этап — реализация пре-
ступной деятельности. 
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Исходя из вышеприведенного, мы можем вы-
делить цели, которые преследуют организаторы 
деструктивных групп. Во-первых, осуществляется 
мобилизация так называемой «послушной аудито-
рии», затягивание адептов происходит с помощью 
вышеописанного механизма. Следующей целью 
является обесценивание или искажение у членов 
деструктивных групп традиционных ценностей. 
Впоследствии среди участников деструктивных 
групп создается мнимое ощущение неблагополуч-
ности и опасности в объективной реальности, про-
пагандируется идея насилия. После этого проис-
ходит подготовка к реальным действиям, деструк-
тивная активность выводится в реальную жизнь. 
Конечной целью является дестабилизация соци-
альной и политической жизни общества.

На фоне этого актуальной является проблема 
недостатка выводных знаний о преступной де-
ятельности как в целом, так и определенных ви-
дов преступлений, совершаемых участниками 
деструктивных групп. Разработка исследований 
по данному направлению является перспективной 
и насущной задачей криминалистической науки на 
современном этапе. 

Криминалистические знания в познавательной 
деятельности следователя выступают в качестве 
основы в процессе обработки полученной инфор-
мации и познания существующих обстоятельств, 
комплексно обеспечивая эту деятельность. Основ-
ной целью познавательной деятельности следо-
вателя является поиск, выявление, фиксирование, 
исследование, оценивание, передача и использова-
ние источников информации (доказательств) в от-
ношении фактов, событий и обстоятельств, уста-
навливаемых в процессе выявления и расследова-
ния преступлений. Познавательный характер про-
цесса выявления и расследования преступлений 
обуславливает возможность применения кримина-
листических знаний в зависимости от доказатель-
ственного значения результатов в двух основных 
формах — процессуальной и непроцессуальной.

Очевиден тот факт, что мысль криминалиста 
строится по принципу от предположения к факту, 
это и является составляющей основой его деятель-
ности вне зависимости от его профессиональной 
формы: следственной, оперативной или эксперт-
ной [9, с. 3]. Особое внимание необходимо уделять 
проведению версионного анализа.

Мы обратились к проблеме версионного ана-
лиза при расследовании преступлений не по при-
чинам внезапного вдохновения, а по практико-
ориентированной и научно-познавательной необ-
ходимостям.

Различные аспекты, связанные с исследовани-
ем версионного анализа, освещены в работах от-
ечественных исследователей. Вопросам комплекс-
ного изучения версионного анализа посвящены ра-
боты А. Е. Антонова, С. Ю. Журавлева, В. Я. Кол-
дина, Е. Е. Космодемьянской, И. М. Комарова, 
А. Ф. Лубина, Н. В. Олиндер, И. П. Четырина и др.

В 2014 г. В. Я. Колдиным была опубликована 
монография «Версионный анализ». В монографии 
автор рассматривает версионный анализ как ра-
бочую методику и технологию в общей структуре 
криминалистического исследования. В работе рас-
смотрены следующие вопросы:

- структуризация версионного анализа;
- выделение уровней и циклов анализа с соот-

ветствующим информационно-техническим обе-
спечением;

- разработка понятийного аппарата как инстру-
ментария версионного анализа;

- использование результатов версионного ана-
лиза при решении криминалистических и доказа-
тельственных задач [9, с. 4].

А. Ф. Лубин в своих работах рассматривает 
сущность версионного анализа субъектов выявле-
ния и расследования преступлений [10, с. 173]. По 
его мнению, версионный анализ следует понимать 
в двух смыслах:

1) как универсальный метод, который исполь-
зуется на всех стадиях (этапах) деятельности по 
выявлению, расследованию преступлений;

2) как третий элемент, т. е. некий шаг логиче-
ской структуры деятельности по выявлению, рас-
следованию преступлений.

Н. В. Олиндер в своих трудах под версионным 
анализом понимает «анализ исходной информации 
о преступлении, разработку и построение версий, 
а также их проверку» [11, с. 285].

В своей работе И. М. Комаров затрагивает про-
блемные аспекты использования следственных 
версий и версионного анализа в рамках расследо-
вания преступлений в условиях их неочевидного 
совершения [12, с. 22]. 

А. Е. Антоновым уделено особое внимание 
процессу, связанному с осуществлением версион-
ного анализа преступления, позволяющего опре-
делить достоверность произошедших событий 
и установить истину по уголовному делу [13, с. 9].

В трудах этих ученых решено немало вопро-
сов, сопряженных с исследованием версионного 
анализа при выявлении и расследовании престу-
плений. 

Вовлечение граждан в деструктивные группы 
часто становится лишь этапом для их последую-
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щего вовлечения в экстремистскую и террористи-
ческую деятельность.

Вопросы, сопряженные с расследованием пре-
ступлений экстремистского характера, были ос-
вещены в работах следующих исследователей: 
М. В. Болвачева, В. Г. Выстропова, В. О. Давыдо-
ва, Д. Н. Ерёмина, А. В. Кутузова, А. В. Михеева, 
И. В. Погодина, А. В. Сергеевой и др.

Вопросы, связанные с расследованием пре-
ступлений террористического характера, были 
раскрыты в работах следующих исследователей: 
С. Г. Барышникова, Ж. В. Вассалатий, И. А. Воро-
това, Т. А. Гончаровой, В. Г. Гузикова, Р. Р. Карда-
нова, А. В. Курдюковой, С. А. Кучерук, П. В. Мо-
чагина, В. А. Стекольникова и др.

Однако следует отметить, что на настоящий 
момент отсутствуют научные труды, посвященные 
исследованию версионного анализа при расследо-
вании преступлений, совершаемых участниками 
деструктивных групп, что еще раз обуславливает 
актуальность настоящего исследования. 

Овладение приемами версионного мышления, 
применяемыми при расследовании преступлений, 
совершаемых участниками деструктивных групп, 
позволит следователям не только обрабатывать ин-
формацию, которая собрана на первоначальном эта-
пе расследования посредством ее «расчленения», 
сопоставления и оценки, но и самостоятельно: 

а) осуществлять моделирование преступной 
деятельности участников деструктивных групп; 

б) устанавливать закономерные связи в верси-
онной модели преступной деятельности участни-
ков деструктивных групп; 

в) выстраивать версионную модель деятельно-
сти по выявлению и расследованию преступлений, 
совершаемых участниками деструктивных групп; 

г) уяснять направления расследования престу-
плений путем построения, разработки и планиро-
вания проверки версий; 

д) реализовывать целенаправленный поиск до-
казательств по расследуемому делу.

Алгоритм версионного анализа при выявле-
нии и расследовании преступлений, совершаемых 
участниками деструктивных групп, основан на ус-
ловно-вероятностных суждениях по типу «если… 
то, вероятно…». Согласно данной концепции, 
изучение преступной деятельности должно при-
вести субъектов расследования к иерархической 
пирамиде версионных цепочек. В свою очередь, 
версионные цепочки состоят из связок, при кото-
рых каждый элемент связан между собой. Связки 
могут быть парные, тройные, четверные и т. д. Это 
как раз и есть основа версионного анализа. 

Рассматривая элементную структуру, мы мо-
жем утверждать, что в зависимости между собой 
могут находиться субъект преступной деятель-
ности, условия (обстановка) преступной деятель-
ности, способ совершения действий и следовая 
картина [14, с. 45]. Применительно к фазовой 
структуре взаимосвязь возможна между информа-
ционно-поисковой фазой, фазой создания условий 
для реализации преступного замысла, фазой реа-
лизации преступного замысла и фазой воспроиз-
водства преступной деятельности [14, с. 52].

Также необходимо отметить, что версионный 
анализ возможен только тогда, когда субъект де-
ятельности по выявлению и расследованию пре-
ступлений выходит в рефлексивную позицию, т. е. 
оценивает и анализирует собственный мыслитель-
ный процесс по построению, разработке и плани-
рованию проверки версий.

Субъект деятельности по выявлению и рассле-
дованию преступлений свои усилия одновремен-
но направляет как на расследование конкретной 
преступной деятельности, так и на всю систему 
деятельности по выявлению и расследованию пре-
ступлений. Именно в этой позиции и реализуется 
версионное мышление. Важным требованием вер-
сионного анализа является системный анализ всех 
выдвинутых версий при анализе каждой отдель-
ной версии на любом уровне анализа. По мнению 
С. Ю. Журавлева, «…на основании комплексного 
понимания следового пространства за счет струк-
туризации криминальной реальности и способно-
сти работы с первичной информацией выделяют-
ся подходы к версионному анализу событийного 
плана» [15, с. 120]. На всех этапах расследования 
преступления доминирует процедура версионно-
го анализа информации. По мнению профессора 
А. Ф. Лубина, «именно она (информация) преоб-
ладает в умственных действиях сотрудников ор-
ганов дознания и следствия независимо от того, 
осознают это участники расследования или нет» 
[14, с. 25].

В связи с этим важность исследования преступ-
ной деятельности деструктивных групп требует си-
стемного подхода и изучения различных аспектов 
данного явления. Версионный анализ при рассле-
довании преступлений, совершаемых участниками 
деструктивных групп, позволит выявить уязвимые 
места в их деятельности, способствовать более эф-
фективному выявлению и расследованию престу-
плений. Проведение версионного анализа позволит 
следователю выстроить версионную модель рас-
следования преступлений в данной сфере. В свою 
очередь, выстроенная версионная модель преступ-
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ной деятельности участников деструктивных групп 
является сложной динамической системой, в кото-
рой все элементы, рассмотренные нами ранее, на-
ходятся в зависимости между собой. Проведенный 
версионный анализ будет положительно влиять на 
формирование системы доказательств, на основе 
которой верно и своевременно будут обоснованы 
уголовно-процессуальные и тактические решения. 
Складывающаяся следственная ситуация и постро-
енная на ее основе следственная версия определя-
ют направление проведения версионного анализа. 
Только качественно проведенный анализ всего 
массива информации позволит следователю верно 
и подробно построить версии, а также эффективно 
осуществить предварительное расследование. 

Также необходимо отметить проблемные 
аспекты. 

Во-первых, при расследовании преступлений, 
совершаемых участниками деструктивных групп, 

не учитывается специфика организации и деятель-
ности деструктивных групп и осуществления ее 
участниками преступной деятельности. Особую 
сложность приобретает установление связей меж-
ду участниками и организаторами деструктивных 
групп, получение информации о составе группы, 
распределении ролей при подготовке и соверше-
нии преступлений. В ряде случаев происходит 
выявление и задержание лишь рядовых членов де-
структивных групп.

Во-вторых, на сегодняшний день не сформиро-
ван версионный анализ как универсальный метод, 
который используется на всех стадиях (этапах) 
деятельности по выявлению, расследованию пре-
ступлений, совершаемых участниками деструк-
тивных групп. 

В-третьих, не выстраиваются закономерные 
связи между элементами и фазами преступной де-
ятельности участников деструктивных групп.
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Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния (далее — ОИПД) как разновидность право-
мерного поведения, имеющего уголовно-право-
вое значение, предусматриваются и применяются 
во всех странах Содружества Независимых Госу-
дарств (далее — СНГ). Во многом это результат 
того, что все эти страны были в свое время в со-
ставе СССР, имеющего единое уголовное законо-
дательство, включающее хорошо разработанный 
институт ОИПД. Это изначально определило 
для стран СНГ хорошую основу для применения 
ОИПД и дальнейшего их развития с учетом своего 
собственного национального подхода к понима-
нию сущности и значения ОИПД.  

Из бывших пятнадцати союзных республик, 
входивших в состав СССР (Азербайджанская ССР, 
Армянская ССР, Белорусская ССР, Грузинская 
ССР, Казахская ССР, Киргизская ССР, Латвийская 
ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, РСФСР, 
Таджикская ССР, Туркменская ССР, Узбекская 
ССР, Украинская ССР, Эстонская ССР), в СНГ из-
начально в целом с разным правовым статусом 
вошли двенадцать государств: Азербайджанская 
Республика, Республика Армения, Республика Бе-
ларусь, Грузия, Республика Казахстан, Киргизская 
Республика, Республика Молдова, Российская Фе-
дерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, 
Республика Узбекистан и Украина. В последую-
щем Грузия и Украина вышли из состава СНГ.  

Таким образом, для того чтобы изучить совре-
менное законодательство именно стран СНГ, фак-
тически речь необходимо вести о законодатель-
стве десяти стран: Азербайджанской Республики, 
Республики Армения, Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан, Киргизской Республики, Ре-
спублики Молдова, Российской Федерации, Респу-
блики Таджикистан, Туркменистана, Республики 
Узбекистан. Однако в целях исследования вполне 
можно делать выводы и относительно развития 
законодательства всех пятнадцати бывших респу-
блик применительно к тому, что у них изначально 
было и по какому пути у них пошло дальнейшее 
развитие норм об ОИПД. 

Также необходимо учитывать, что роль и значе-
ние изучения опыта стран СНГ особенно возраста-
ют в современных условиях. На это обращает вни-
мание руководство Российской Федерации. Так, 
13 мая 2024 г. Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин на оперативном 
совещании с членами Совбеза России отметил, что 
Россия должна уделять больше внимания отноше-
ниям со странами СНГ [1]. По словам В. В. Пути-

на, тема взаимоотношений со странами СНГ оста-
ется приоритетной во внешней политике России.

Как справедливо отмечает А. В. Никулен-
ко, «небезынтересным представляется изучение 
уголовного законодательства бывших республик 
СССР, большинство из которых пошло по пути 
сохранения традиций, присущих союзному зако-
нодательству. В то же время в нём появились ряд 
особенностей, определяемых спецификой само-
бытности права, в том числе уголовного, и нюан-
сами государственного общественного устройства 
этих стран как самостоятельных субъектов между-
народного права» [2, с. 42]. 

Еще более точно обосновывает важность из-
учения опыта стран СНГ в регулировании ОИПД 
С. В. Пархоменко, которая еще в 2004 г. отмечала, 
что «в связи с распадом СССР вследствие денонса-
ции союзного договора от 1924 г. для многих рос-
сийских исследователей-юристов стало правилом 
при анализе зарубежного законодательства обра-
щать взор прежде всего на законодательство быв-
ших союзных республик, которое, с одной сторо-
ны, вполне естественно сохранило присущую за-
конодательству советского периода однотипность 
в решении вопросов об основаниях и принципах 
уголовной ответственности, об определении круга 
деяний, признаваемых преступными, видов и мер 
наказания за их совершение, а с другой — есте-
ственно приобрело особенности, обусловленные 
теперь уже спецификой самостоятельности респу-
блик как субъектов международного права. По-
добная двойственность отличает уголовное зако-
нодательство бывших союзных республик и в ин-
тересующем нас аспекте» [3, с. 32]. Особенно это 
обращение к опыту бывших стран СССР актуаль-
но сейчас, когда скоро будет почти 30 лет со дня 
ухода СССР с мировой арены. Важно посмотреть, 
в каком направлении развиваются уголовно-право-
вые нормы, предусматривающие ОИПД в данных 
странах. 

Забегая вперед, следует отметить в качестве 
вывода, что за 30 лет в странах СНГ не произошло 
больших изменений ни сразу после принятия но-
вого уголовного законодательства этих республик, 
ни в последующих изменениях их уголовного за-
конодательства. 

Одним из первых выводов, который можно сде-
лать на основании первичного знакомства с нор-
мами уголовного законодательства стран СНГ, 
регулирующими обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, является вывод о том, что 
в целом все страны СНГ сохраняют общее пони-
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мание сущности данных обстоятельств, их места 
в системе уголовного права и законодательства.

Одним из важных обстоятельств, которое спо-
собствовало сохранению общего подхода к регу-
лированию ОИПД, как уже было отмечено выше, 
было то, что все эти страны находились в свое 
время в составе СССР, имеющего в целом единое 
уголовное законодательство, включающее хорошо 
разработанный на тот момент институт ОИПД.

Другим важным обстоятельством, которое 
способствовало сохранению общего подхода к ре-
гулированию ОИПД, стало принятие модельного 
Уголовного кодекса для стран СНГ. Как отмечает 
А. В. Никуленко, «уголовное законодательство 
республик бывшего Советского Союза включает 
специально предусмотренные нормы, регламен-
тирующие основания и условия правомерного 
причинения вреда при обстоятельствах, исклю-
чающих преступность деяния. Этому в немалой 
степени способствовало принятие на седьмом пле-
нарном заседании Межпарламентской ассамблеи 
государств — участников СНГ 17 февраля 1996 г. 
модельного Уголовного кодекса для стран СНГ. 
Модельный УК описал основания и пределы об-
стоятельств, исключающих преступность деяния, 
рекомендуя включить их во внутреннее законода-
тельство государств — участников СНГ. Благодаря 
этому большинство уголовных кодексов содержат 
интересующий нас институт в главах "обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния"» [2, 
с. 42]. 

В качестве еще одного важного и, пожалуй, 
главного, фундаментального обстоятельства, ко-
торое объективно способствовало сохранению 
общего подхода к регулированию ОИПД, необхо-
димо отметить саму теорию советского уголовно-
го права в части учения об ОИПД. Данная теория 
в свое время позволила расширить законодатель-
ное закрепление уже не двух ОИПД (необходимая 
оборона и крайняя необходимость), как было в УК 
РСФСР 1960 г. и других союзных республик того 
периода, а шести ОИПД (необходимая оборона, 
задержание преступника, крайняя необходимость, 
физическое или психическое принуждение, обо-
снованный риск, исполнение приказа или распо-
ряжения) в новом Уголовном кодексе РФ и, соот-
ветственно, в модельном Уголовном кодексе стран 
СНГ. И в последующем для того, чтобы изменить 
правовое регулирование ОИПД, необходимо было 
прежде всего иметь в уголовном праве соответ-
ствующую новую теорию данных обстоятельств. 

В настоящее время состояние правового регу-
лирования данных обстоятельств свидетельству-

ет о том, что такой новой теории нет, поэтому все 
вносимые изменения носят «косметический» ха-
рактер, свидетельствуют только о предпринима-
емых попытках найти ее. С этих позиций можно 
оценивать не только страны СНГ, но и другие стра-
ны, расположенные на территории бывшего СССР. 

Следующим выводом, который можно сделать 
на основании изучения содержания норм уголов-
ного законодательства стран СНГ, регулирующих 
обстоятельства, исключающие преступность де-
яния, является то, что лишь в некоторых странах 
СНГ предприняты отдельные попытки развить 
подходы к пониманию сущности и характеристике 
ОИПД, расширить их число.

В этом плане следует обратить внимание пре-
жде всего на достаточно оригинальный подход 
грузинского законодателя, который в Уголовном 
кодексе Грузии предусмотрел открытый перечень 
ОИПД1. Как отмечает С. В. Пархоменко, «по нашим 
сведениям, из двенадцати УК этой группы зару-
бежных источников уголовного законодательства 
только один предусматривает открытый перечень 
ОИПД — это УК Грузии, в котором вслед за пере-
числением обстоятельств, исключающих противо-
правность деяния в ст. 28–31, приводится ст. 32, 
согласно которой: "Не являются противоправными 
действия лица, совершившего предусмотренное 
настоящим Кодексом деяние при наличии иных 
обстоятельств, которые хотя в настоящем Кодексе 
прямо не упоминаются, но вполне удовлетворяют 
условиям правомерности этого деяния"» [3, с. 36]. 

На эту норму, на наш взгляд, следует обратить 
особое внимание в силу ряда обстоятельств. Во-
первых, в учении об ОИПД, разрабатываемом в те-
ории советского уголовного права последнего вре-
мени, круг ОИПД никогда не ограничивался теми 
ОИПД, которые попали в УК РФ 1996 г., и пред-
полагалось, что со временем этот круг ОИПД 
в главе 8 УК РФ 1996 г. обязательно будет расши-
рен. Во-вторых, в модельном Уголовном кодексе 
стран СНГ, кроме традиционных для уголовного 
законодательства стран СНГ шести ОИПД, есть 
и еще одно ОИПД, которого нет в действующих 
уголовных законах стран СНГ — это исполнение 
закона. В-третьих, следует отметить, что в уголов-
ных кодексах отдельных стран СНГ отсутствуют 
некоторые ОИПД, входящие в классическую ше-
стерку законодательно закрепляемых в уголовном 
законе ОИПД. Речь идет о Республике Беларусь, 
в уголовном законе которой нет такого ОИПД, 
как физическое и психическое принуждение. Так-
же в УК Молдовы в первоначальной редакции не 

1 Уголовный кодекс Грузии. СПб., 2001. С. 104–105.
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было такого ОИПД, как исполнение приказа или 
распоряжения начальника1. В-четвертых, в ряде 
УК стран СНГ и других стран в текст уголовного 
закона включены новые ОИПД, которых не было 
раньше в советском уголовном законодательстве. 
Речь идет о Белоруссии, Казахстане и Киргизии. 
В уголовном законодательстве этих стран пред-
усмотрено новое ОИПД, которое условно можно 
назвать «выполнение специального задания право-
охранительных органов». Таким образом, такая 
норма представляется очень полезной с точки зре-
ния возможного постепенного и, главное, последо-
вательного расширения законодательного списка 
ОИПД в уголовных кодексах стран СНГ. 

Следовательно, в целом необходимо отме-
тить стремление законодателей ряда стран СНГ 
не ограничивать перечень ОИПД. При этом если 
грузинский законодатель пошел по пути введения 
открытого перечня ОИПД, то белорусский, казах-
ский и узбекский законодатели — по пути включе-
ния в уголовный закон новых конкретных ОИПД. 
Оба эти подхода находятся в русле положений со-
ветского учения об ОИПД, перспективах их разви-
тия и включения их в текст уголовного закона. 

При этом интересным опытом является вклю-
чение в УК Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Киргизской Республики такого нового 
обстоятельства, как выполнение специального за-
дания правоохранительного органа. Интерес пред-
ставляет тот факт, что данное ОИПД воспринима-
ется актуальным не только одним государством 
СНГ, а несколькими. Вместе с тем отсутствие 
единого подхода к определению понятия такого 
ОИПД свидетельствует о сложностях в раскрытии 
его признаков. 

В УК Республики Беларусь данная статья наи-
более лаконичная. 

«Статья 38. Пребывание среди соучастников 
преступления по специальному заданию 

1. Не подлежит уголовной ответственности 
лицо, которое, выполняя в соответствии с действу-
ющим законодательством специальное задание 
по предупреждению, выявлению или пресечению 
преступления и действуя с другими его участника-
ми, вынужденно совершит преступление.

2. Правила части первой настоящей статьи не 
применяются к лицу, совершившему особо тяжкое 
или тяжкое преступление, связанное с посягатель-
ством на жизнь или здоровье человека»2.

1 Уголовный кодекс Республики Молдова // Официаль-
ный Монитор. 2002. 13 сент. № 128-129 (1013–1014).

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 
1999 г. № 275-З (с изм. и доп. на 01.10.2023). URL: https://

В УК Киргизской Республики данная статья 
характеризуется тем, что в ней подробно уточня-
ются уголовно-правовые ограничения по действи-
ям субъекта и последующему применению наказа-
ния в случае несоблюдения данных ограничений.

«Статья 52. Выполнение специального задания
1. Не является преступлением вынужденное 

причинение вреда правоохраняемым интересам 
лицом, которое выполняло специальное задание, 
принимая участие в организованной группе либо 
преступном сообществе с целью предупреждения 
или раскрытия их преступной деятельности.

2. Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, 
подлежит уголовной ответственности лишь за со-
вершение в составе организованной группы либо 
преступного сообщества умышленного тяжкого 
или особо тяжкого преступления, повлекшего при-
чинение смерти, тяжкого вреда.

3. В случае, указанном в части 2 настоящей 
статьи, суд не может назначить наказание в виде 
пожизненного лишения свободы. Наказание в виде 
лишения свободы такому лицу не может быть на-
значено на срок больший, чем половина макси-
мального срока лишения свободы, предусмотрен-
ного законом за это преступление»3.

В УК Республики Казахстан соответствующая 
статья выделяется тем, что очень подробно харак-
теризует цели, ради которых данная норма пред-
усмотрена. 

«Статья 35. Осуществление оперативно-ро-
зыскных, контрразведывательных мероприятий 
или негласных следственных действий

1. Не является уголовным правонарушением 
причинившее вред охраняемым настоящим Ко-
дексом интересам деяние, совершенное при вы-
полнении в соответствии с законом Республики 
Казахстан оперативно-розыскных, контрразведы-
вательных мероприятий или негласных следствен-
ных действий сотрудником уполномоченного го-
сударственного органа либо по поручению такого 
органа иным лицом, сотрудничающим с этим ор-
ганом, если это деяние совершено с целью предот-
вращения, выявления, раскрытия или расследо-
вания уголовных правонарушений, совершенных 
группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору, преступной группой, предупреждения, 
вскрытия и пресечения разведывательных и (или) 

online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414984 (дата обраще-
ния: 01.05.2024).

3 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 28 октя-
бря 2021 г. № 127 (с изм. и доп. на 26.02.2024). URL: https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=36675065 (дата обраще-
ния: 02.05.2024).
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подрывных акций, а также если причиненный вред 
правоохраняемым интересам менее значителен, 
чем вред, причиняемый указанными уголовными 
правонарушениями, и если их предотвращение, 
раскрытие или расследование, а равно изобличе-
ние виновных в совершении уголовных правона-
рушений лиц не могли быть осуществлены иным 
способом.

2. Положения части первой настоящей статьи 
не распространяются на лиц, совершивших дея-
ния, сопряженные с угрозой жизни или здоровью 
человека, экологической катастрофы, обществен-
ного бедствия или иных тяжких последствий»1.

Приведенные выше тексты статей УК Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии наглядно свидетель-
ствуют не только о наличии общих черт в данном 
виде ОИПД, но и наличии существенных отличий 
в его законодательной регламентации, а также не-
решенных проблем, что отмечается многими рос-
сийскими исследователями данной темы.   

Так, В. И. Акимочкин отмечает, что «с одной 
стороны, закон предоставляет право на причине-
ние вреда лицу, внедренному в преступную среду, 
с другой стороны, не исключает возможности при-
влечения данного лица к уголовной ответственно-
сти, гарантируя лишь исключение пожизненного 
лишения свободы. 

Тем самым данный вопрос остается открытым 
и не решает проблему правомерности действий, 
в частности при оперативном внедрении. Неразре-
шенным также остается вопрос о правомерности 
причинения вреда при использовании технических 
средств охраны» [4, с. 12]. С данными выводами, 
безусловно, следует согласиться, хотя они вовсе не 
означают того, что не следует стремиться усовер-
шенствовать данное ОИПД и включать его в текст 
уголовных законов других стран СНГ. 

Следующим выводом, который можно сделать 
на основании изучения содержания норм уголов-
ного законодательства стран СНГ, регулирующих 
обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния, является вывод о том, что в некоторых стра-
нах СНГ в круг ОИПД включены отдельные нор-
мы, предусматривающие под видом новых ОИПД 
такие действия, которые по своему содержанию не 
усматриваются в учении об ОИПД в качестве их 
самостоятельных видов. 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что в УК 
Узбекистана в перечень ОИПД включено такое 

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 
2014 г. № 226-V (с изм. и доп. на 01.05.2024). URL: https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252 (дата обраще-
ния: 02.05.2024).

обстоятельство, как малозначительность, которое 
согласно учению об ОИПД не отвечает признакам 
ОИПД. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос 
о том, что в УК Республики Беларусь предусмо-
трено такое ОИПД, как ошибка в наличии обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния.

«Статья 37. Ошибка в наличии обстоятельств, 
исключающих преступность деяния

1. Если лицо вследствие заблуждения считало, 
что находится в состоянии необходимой обороны 
или крайней необходимости, либо осуществляет 
задержание лица, совершившего преступление, но 
по обстоятельствам дела не должно было или не 
могло сознавать отсутствие обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, его действия оцени-
ваются соответственно по правилам статей 34, 35 
и 36 настоящего Кодекса.

2. Если в сложившейся обстановке лицо долж-
но было и могло предвидеть отсутствие обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, оно 
подлежит ответственности за причинение вреда по 
неосторожности»2. 

Данное положение является далеко не одно-
значным, поскольку такая ошибка характеризует 
только субъективную сторону любого правомер-
ного поведения в рамках любого ОИПД и ведет 
к ошибочному пониманию содержания такого 
поведения, как самостоятельного ОИПД. Так, 
Л. Н. Смирнова отмечает, что «ошибкой, исключа-
ющей преступность деяния (ст. 37), признается си-
туация, если лицо заблуждалось относительно на-
личия состояния необходимой обороны, крайней 
необходимости, задержания лица, совершившего 
преступление, но по обстоятельствам дела лицо 
не должно было и не могло сознавать отсутствия 
этих обстоятельств. Эти действия оцениваются 
по правилам правомерности необходимой оборо-
ны, крайней необходимости и задержания лица, 
совершившего преступление» [5, с. 49]. Однако 
ст. 37 УК Республики Беларусь говорит лишь об 
уточняющих моментах правомерного обществен-
но полезного поведения, а не его новом самостоя-
тельном виде. 

В заключение необходимо отметить, что в уго-
ловном законодательстве стран СНГ содержит-
ся достаточно много важных моментов, имею-
щих большое значение для понимания сущности 
ОИПД, многие аспекты такого правового регули-

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 
1999 г. № 275-З (с изм. и доп. на 01.10.2023). URL: https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414984 (дата обраще-
ния: 03.05.2024).
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рования требуют дальнейшего анализа и система-
тизации. Остаются неизученными такие вопросы, 
как перспективы дальнейшего развития данных 

норм, с учетом общей ситуации, динамики вно-
симых изменений в уголовное законодательство 
стран СНГ по данной тематике. 
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Конституция РФ в ст. 35 гарантирует каждому 
право частной собственности, что предполагает 
судебный порядок отчуждения имущества в случае 
прекращения названного конституционного права 
и принудительного изъятия имущества. При этом 
гражданское законодательство (ст. 234 ГК РФ) со-
держит норму об основаниях прекращения права 
собственности, среди которых конфискация иму-
щества — специальная мера уголовно-правового 
характера, применяемая в качестве санкции за со-
вершенное преступление (ст. 235 ГК РФ, ст. 104.1 
УК РФ).

Эта мера, до 2003 г.1 считавшаяся отдельным 
видом уголовного наказания, была возвращена 
в Уголовный кодекс РФ в 2006 г.2 в качестве иной 
меры уголовно-правового характера, обеспечив 
по замыслу законодателя «согласованность на-
ционального законодательства с международными 
стандартами в сфере обеспечения конфискации 
использовавшегося или предназначавшегося для 
использования при совершении преступлений 
имущества»3. Появление такого рода института 
«специальной конфискации» стало вполне законо-
мерным и соответствовало ключевым направлени-
ям борьбы с преступностью в мире.

Законотворческие решения последних лет 
были направлены на расширение перечня имуще-
ства, подлежащего конфискации на основании об-
винительного приговора. В частности, 14.07.2022 
Федеральным законом № 258-ФЗ ч. 1 ст. 104.1 
УК РФ была дополнена п. «д», определившим в 
качестве предмета изъятия транспортное сред-
ство по делам о преступлениях, предусмотренных 
ст. 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ4. Такое регули-

1 О внесении изменений и дополнений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации [Электронный ресурс]: фе-
деральный закон Российской Федерации от 08.12.2003 
№ 162-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

2 О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О ратификации конвенции совета Евро-
пы о предупреждении терроризма» и Федерального закона 
«О противодействии терроризму» [Электронный ресурс]: 
федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 153-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

3 По делу о проверке конституционности пункта 1 части 
третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
гражданина А. Е. Певзнера [Электронный ресурс]: поста-
новление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 07.03.2017 № 5-П. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального 

рование было обусловлено стремлением законода-
теля снизить мотивацию к управлению транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения, потому 
как в противном случае человек не только привле-
кается к уголовной ответственности, но и несет 
дополнительные материальные потери. 

Однако следует отметить, что еще на этапе об-
суждения в Государственной Думе Российской Фе-
дерации законопроект № 130391-8 стал поводом 
для оживленной дискуссии. Перед законодателями 
остро встал вопрос о том, насколько будет эффек-
тивна эта превентивная норма [1]. Ведь львиная 
доля всех повторных нарушений (преступлений) 
совершается на арендованном или просто чужом 
транспорте. В таком случае конфискация имуще-
ства гражданина, который фактически не имеет 
никакого отношения к противоправному поведе-
нию, не соответствует логике гражданского зако-
нодательства России, потому как добросовестные 
граждане будут вынуждены в порядке регресса 
в гражданском судопроизводстве взыскивать сто-
имость автомобиля с виновного. И наоборот, если 
речь вести все-таки о конфискации орудия совер-
шения преступления, принадлежащего обвиняемо-
му, то при таком подходе «девять из десяти случаев 
под конфискацию в чистом виде не подпадут» [1].

Согласно действующему правовому регулиро-
ванию (п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ) подлежит кон-
фискации транспортное средство, принадлежащее 
обвиняемому и использованное им при совершении 
преступления (курсив авт. — И. Б., А. Л., А. М.), 
предусмотренного ст. 264.1, 264.2 или 264.3 УК 
РФ. Здесь важно указать, что для правомерного 
применения конфискации необходима именно со-
вокупность двух условий: доказанная принадлеж-
ность конфискуемого имущества обвиняемому 
и доказанный факт использования этого имуще-
ства при совершении преступления.

Ожидаемо процедура конфискации транс-
портного средства по обвинительному приговору 
стала востребованной в правоприменении. Это 
объясняется тем, что уголовно наказуемые нару-
шения в сфере безопасности дорожного движения 
на протяжении лет стабильно составляют 0,9 % 
в структуре преступности России. Так, в 2023 г. 
зарегистрировано 54 768 фактов управления 
транспортным средством в состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым административному наказа-
нию или имеющим судимость (в 2022 г. — 61 208, 

кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
федеральный закон Российской Федерации от 14.07.2022 
№ 258-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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в 2021 г. — 66 327). Количество нарушений правил 
дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств в 2023 г. составило 17 865, в 2022 г. — 
17 595, в 2021 г. — 18 217 [2].

Судами при рассмотрении уголовных дел по 
первой инстанции только в 2022 г. по приговору 
конфисковано 614 автомобилей и других транс-
портных средств, в 2023 г. это число составило уже 
9171 [3]. 

В научной литературе по вопросу о необходи-
мости конфискации транспортных средств в рам-
ках производства по уголовному делу также суще-
ствуют разные позиции. Например, К. Н. Карпов 
предлагал «дополнить п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ 
положением о конфискации транспортного сред-
ства, принадлежащего лицу (курсив авт. — И. Б., 
А. Л., А. М.), совершившему преступление, пред-
усмотренное статьей 264.1 УК РФ» [4]. Д. К. Ами-
рова, Ю. А. Никифоров настаивали на том, что 
«необходимо было ч. 1 ст. 104.1 УК РФ дополнить 
пунктом "д", предусматривающим конфискацию 
транспортных средств, явившихся предметом пре-
ступлений (курсив авт. — И. Б., А. Л., А. М.), пред-
усмотренных ст. 264, 264.1 УК РФ» [5]. Е. Г. Ларин 
в одной их своих публикаций назвал это предло-
жение «весьма радикальным, так как подобного 
рода решение предполагает применение конфи-
скации транспортных средств, которые могут на-
ходиться в собственности лица, не являющегося 
субъектом преступления, либо в долевой или со-
вместной собственности» [6]. Несколькими года-
ми ранее автор в публикации 2016 г., анализируя 
особенности расследования уголовных дел о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, 
приводил актуальные на тот момент разъяснения 
Верховного Суда Российской Федерации, соглас-
но которым транспортное средство нельзя считать 
орудием, оборудованием или иным средством со-
вершения преступления, предусмотренного ст. 264 
либо ст. 264.1 УК РФ, а значит, такое транспортное 
средство не подлежит конфискации [7].

Однако законодательство изменилось, а вы-
сказанный довод закономерно предвосхитил воз-
никшие проблемы, во-первых, в части процесса 
доказывания, а во-вторых, связанные с неодно-
значной практикой применения нормы о конфи-
скации транспортного средства, в т. ч. складыва-
ющейся в Алтайском регионе. Первая проблема 
обусловлена расширением предмета доказывания 
по уголовному делу. Если использование транс-
портного средства в целом охватывается механиз-
мом совершения преступления, входит в перечень 
обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 73 УПК РФ, 

то принадлежность этого транспортного средства 
обвиняемому — уже дополнительное обстоятель-
ство, и оно не отражено в п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. 
Более того, как справедливо отмечает С. А. Ва-
сильков, реализация нормы, содержащейся в п. «д» 
ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, «пагубно скажется на загру-
женности судов, потому как суды будут обязаны 
во всех без исключения случаях рассматривать 
вопрос о конфискации транспортного средства. 
В результате достаточно простые с точки зрения 
предмета доказывания дела, как правило, рассма-
триваемые в подавляющем большинстве случаев 
в порядке главы 40 УПК РФ, выльются в полно-
ценные судебные процессы» [8].

По вопросу конфискации Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации в Постановлении от 
14.06.2018 № 17 (ред. от 12.12.2023) определил, 
что «транспортное средство, которое было исполь-
зовано обвиняемым при совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1, 264.2 или 264.3 
УК РФ, подлежит конфискации при условии, что 
оно принадлежит обвиняемому. При этом для це-
лей главы 15.1 УК РФ принадлежащим обвиняе-
мому следует считать имущество, находящееся 
в его собственности, а также в общей собственно-
сти обвиняемого и других лиц (курсив авт. — И. Б., 
А. Л., А. М.), в том числе в совместной собствен-
ности супругов»1. 

Однако изучение практики судов Алтайского 
края демонстрирует отсутствие единообразного 
подхода к решению данного вопроса (примени-
тельно к конфискации транспортного средства, 
являющегося совместно нажитым имуществом 
супругов, в т. ч. когда оно зарегистрировано на су-
пруга, не являющегося обвиняемым).

Так, в качестве примера можно привести су-
дебные решения, в которых совместная собствен-
ность не признана препятствием для конфискации 
транспортного средства. Большинство судов при-
меняют положения о конфискации транспортного 
средства, исходя из того, что режим совместной 
собственности не является препятствием для при-
нятия такого решения, учитывая при этом право 
заинтересованного лица на обращение в суд с ис-
ком об освобождении имущества от ареста либо 
о взыскании стоимости причитающейся ему доли 
в праве совместной собственности на транспорт-
ное средство.

1 О некоторых вопросах, связанных с применением 
конфискации имущества в уголовном судопроизводстве 
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 14.06.2018 № 17. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



148 Алтайский юридический вестник № 3 (47) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Например, по уголовному делу в отношении 
Д. С. Змеиногорский городской суд принял реше-
ние о конфискации автомобиля1. В дальнейшем 
признавая несостоятельными доводы апелляцион-
ной жалобы, вышестоящий суд указал, что реше-
ние суда о конфискации в доход государства авто-
мобиля отвечает требованиям п. «д» ч. 1 ст. 104.1 
УК РФ и п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, поскольку Д. С. 
полностью согласился с предъявленным обвинени-
ем, а судом достоверно установлено, что принад-
лежащий виновному автомобиль использовался им 
при совершении преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ. Доводы осужденного о невоз-
можности конфискации автомобиля в связи с его 
приобретением в период брака с Д. Н. и о наличии 
брачного договора апелляционным судом были от-
клонены2. Восьмой кассационный суд общей юрис-
дикции согласился с указанной позицией судов 
первой и второй инстанций, оставив кассационную 
жалобу осужденного без удовлетворения3. 

Аналогичного рода решения в части конфиска-
ции автомобиля, приобретенного в период брака, 
принимались: Благовещенским районным судом 
по уголовному делу в отношении К.4; Калманским 
районным судом по уголовному делу в отношении 
Г.5; Павловским районным судом по уголовному 
делу в отношении А., устоявшееся в апелляцион-
ной и кассационной инстанциях6; Поспелихин-
ским районным судом по уголовному делу в отно-
шении М.7; Рубцовским городским судом по уго-
ловному делу в отношении А.8 

Также имеют место примеры, когда суды, в т. ч. 
в апелляционном порядке, принимали решение 

1 Архив Змеиногорского городского суда Алтайского 
края. Дело № 1-69-2022.

2 Решение по делу № 22-94/2023 (апелляционное произ-
водство) // Архив Змеиногорского городского суда Алтай-
ского края.

3 Решение по делу № 77-2741/2023 (кассационное про-
изводство) // Архив Змеиногорского городского суда Ал-
тайского края.

4 Архив Благовещенского районного суда Алтайского 
края. Дело № 1-11/2023.

5 Архив Калманского районного суда Алтайского края. 
Дело № 1-9/2023.

6 Архив Павловского районного суда Алтайского края. 
Дело № 1-244-2022; Решение по делу № 22-218/2023 (апел-
ляционное производство) // Архив Павловского районного 
суда Алтайского края; Решение по делу № 77-2466/2023 
(кассационное производство) // Архив Павловского район-
ного суда Алтайского края.

7 Архив Поспелихинского районного суда Алтайского 
края. Дело № 1-37/2023.

8 Архив Рубцовского городского суда Алтайского края. 
Дело № 1-54/2023.

о конфискации транспортного средства, являюще-
гося общей совместной собственностью супругов, 
когда оно было зарегистрировано на супруга, не 
являющегося обвиняемым (например, Волчихин-
ским районным судом в отношении В., приговор 
которого признан законным в апелляции9; Таль-
менским районным судом в отношении С., приго-
вор которого признан законным в апелляции10; Ши-
пуновским районным судом в отношении С., при-
говор которого признан законным в апелляции)11.

Между тем следует признать, что существует 
и обратная такому подходу практика. 

Так, при постановлении приговора в отноше-
нии В. Новоалтайский городской суд не усмотрел 
оснований для применения положений п. «д» ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ для конфискации транспортного 
средства, поскольку автомобиль был приобретен 
супругой подсудимого и в случае конфискации 
транспортного средства нарушались бы ее права 
как собственника12. 

По аналогичному основанию Краснощеков-
ский районный суд не применил конфискацию 
транспортного средства по уголовному делу в от-
ношении К.13

Представляется, что формирование единоо-
бразной судебной практики должно быть основано 
на актуальных разъяснениях Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, данных в постанов-
лении № 17 (конфискации подлежит принадле-
жащее обвиняемому транспортное средство), из 
содержания п. 3.2 которого следует, что факт при-
надлежности должен быть установлен совокуп-
ностью проверяемых доказательств (показаний 
свидетелей, документов, подтверждающих приоб-
ретение имущества и пр.). При этом даже в случае 
отчуждения юридически, если будет установлено, 
что транспортное средство продолжает фактиче-
ски принадлежать обвиняемому, оно подлежит 

9 Архив Волчихинского районного суда Алтайского края. 
Дело № 1-17/2023; Решение по делу № 22-2808/2023 (апел-
ляционное производство) // Архив Волчихинского район-
ного суда Алтайского края.

10 Архив Тальменского районного суда Алтайского края. 
Дело № 1-31/2023; Решение по делу № 22-1663/2023 (апел-
ляционное производство) // Архив Тальменского районно-
го суда Алтайского края.

11 Архив Шипуновского районного суда Алтайского края. 
Дело № 1-67/2023; Решение по делу № 22-4055/2023 (апел-
ляционное производство) // Архив Шипуновского район-
ного суда Алтайского края.

12 Архив Новоалтайского городского суда Алтайского 
края. Дело № 1-106/2023.

13 Архив Краснощековского районного суда Алтайского 
края. Дело № № 1-9/2023.



149Алтайский юридический вестник № 3 (47) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

конфискации1. Более того, на наш взгляд, не сто-
ит забывать о норме, содержащейся в ст. 104.2 УК 
РФ, согласно которой предмет конфискации может 
быть заменен в случае, когда конфискация данного 
предмета невозможна вследствие его использова-
ния, продажи или по иной причине.  

Отметим, что проблемы правовой определен-
ности и стабильности подхода к реализации право-
вых норм о конфискации коснулись и досудебного 
производства.

Российский уголовно-процессуальный закон 
предусматривает возможность временно наложить 
арест на такое имущество, подлежащее конфиска-
ции в последующем. Отметим, что эта мера при-
нуждения применима не только к самому обвиня-
емому, но и к так называемым «третьим лицам». 

Обратимся к ч. 1 ст. 115 УПК РФ, согласно 
которой для обеспечения исполнения пригово-
ра в части возможной конфискации судом может 
быть рассмотрено ходатайство о наложении аре-
ста на имущество подозреваемого, обвиняемого 
или лиц, несущих по закону материальную от-
ветственность за их действия. Кроме того, часть 3 
названной статьи разрешает накладывать арест на 
имущество, находящееся и у других лиц. Слож-
ности возникают в аналогичной ситуации, когда 
транспортное средство находится в общей соб-
ственности обвиняемого и иных лиц. 

Ожидаемо возникает вопрос: применимы ли 
по аналогии правила о предмете конфискации 
к ситуациям данной категории? Считаем, что да. 
Наложение ареста на транспортное средство в пе-
риод производства по уголовному делу обеспечи-
вает последующее исполнение приговора в части 
возможной конфискации имущества, поэтому на-
званные процедуры должны подчиняться одним и 
тем же правилам.

Как представляется, для применения нормы 
о конфискации необходимо установить наличие 

1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 09.11.2023 
№ 12-УДП23-8-К6. URL:  https://legalacts.ru/ (дата обраще-
ния: 28.03.2024).

двух условий — принадлежность автомобиля об-
виняемому и его использование обвиняемым при 
совершении преступления названной ранее кате-
гории. При этом каких-либо ограничений, в т. ч. 
касающихся режима собственности конфискуемо-
го имущества, положения ст. 104.1 УК РФ не со-
держат. Эти же условия должны учитываться и при 
наложении ареста на транспортное средство в по-
рядке, предусмотренном ст. 115 УК РФ.

Поэтому полагаем, что следует продолжить об-
суждение и урегулирование противоречивой прак-
тики конфискации, а также наложения ареста на 
имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, 
несущих по закону материальную ответственность 
за их действия, в целях обеспечения исполнения 
приговора в части гражданского иска, взыскания 
штрафа, других имущественных взысканий или 
возможной конфискации имущества. Вместе с тем 
проведенное исследование позволило сформули-
ровать следующие выводы и предложения:

- необходимо привести к системному единству 
положения п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ и ч. 1 ст. 104.1 
УК РФ;

- для обеспечения единообразия судебной 
практики представляется закономерным п. 6 По-
становления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 14.06.2018 № 17 изложить во 
взаимосвязи с п. 3.1, дополнив его следующим 
содержанием: «В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК 
РФ в целях обеспечения возможной конфискации 
арест может быть наложен судом на транспортное 
средство, принадлежащее обвиняемому и исполь-
зованное им при совершении преступления, пред-
усмотренного статьями 264.1, 264.2 или 264.3 УК 
РФ. При этом принадлежащим обвиняемому сле-
дует считать транспортное средство, находящееся 
в его собственности, а также в общей собственно-
сти обвиняемого и других лиц, в том числе в со-
вместной собственности супругов».
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Сфера защиты имущественных интересов по-
дозреваемого, обвиняемого в последнее время 
актуализируется на фоне внесения изменений 
в ст. 99 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УПК РФ)1. Общий 
посыл нововведения связан с определением сле-
дователем, дознавателем или судом возможности 
избрания такой меры пресечения, которая позво-
лит лицу осуществлять предпринимательскую де-
ятельность. Заметен акцент на сохранении доступа 
к управлению имуществом, используемым в целях 
предпринимательской деятельности, за исключе-
нием изъятого или арестованного. Данный фактор, 
несомненно, приведет к сокращению случаев за-
ключения под стражу лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, и увеличению 
числа решений, связанных с применением залога 
или других мер пресечения. 

Очевидно, что возможность оказания имуще-
ственного воздействия на подозреваемого, обви-
няемого путем введения соответствующих огра-
ничений выступает критерием выделения из всей 
системы мер процессуального принуждения тех, 
которые обладают имущественным характером. 
Причем это имущественное воздействие должно 
оказываться непосредственно. В противном слу-
чае происходит неоправданное расширение тако-
го рода мер за счет использования вторичных, не 
имеющих системного характера признаков. Дан-
ный подход можно увидеть в диссертационном ис-
следовании И. Б. Тутынина. Так, имущественный 
характер, по его мнению, присущ не только зало-
гу, наложению ареста на имущество и денежному 
взысканию, но и личному поручительству, при-
смотру за несовершеннолетним подозреваемым 
или обвиняемым [1, с. 72, 73]. По этому поводу, 
С. И. Вершинина в отзыве официального оппонен-
та на диссертацию указанного автора справедли-
во делает замечание, что поручитель и лицо, осу-
ществляющее присмотр за несовершеннолетним, 
несут уголовно-процессуальную ответственность 
в случае нарушения обвиняемым меры пресече-
ния. Имущественный характер принудительного 
воздействия обусловливается содержанием самой 
меры, а не последствиями ее соблюдения или не-
соблюдения [2]. 

Достаточно взвешенной представляется пози-
ция Т. Б. Гараевой и А. С. Дежнева, которые к ме-
рам процессуального принуждения имуществен-

1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации: федеральный закон Россий-
ской Федерации от 13 июня 2023 г. № 217-ФЗ // Российская 
газета. 2023. 19 июня.

ного характера относят залог (ст. 106 УПК РФ), 
наложение ареста на имущество и ценные бумаги 
(ст. 115, 1151, 116 УПК РФ), а также денежное взы-
скание (ст. 117, 118 УПК РФ). Спорным выглядит 
лишь предложение о включении в этот перечень 
п. 11 ч. 1 ст. 108 УПК РФ, поскольку, несмотря на 
экономический характер соответствующей нормы, 
заключение под стражу все же связано с лишени-
ем свободы лица [3, с. 24]. Экономические осо-
бенности, связанные с предпринимательской дея-
тельностью, в содержании заключения под стражу 
выступают как исключение из общей идеи, ориен-
тированной на лишение свободы лица. Сходный 
подход можно встретить в исследованиях других 
авторов [4, с. 66; 5, с. 10; 6, с. 9–11]. 

С учетом того, что денежное взыскание к по-
дозреваемому, обвиняемому не применяется, иму-
щественное воздействие на указанных участников 
уголовного процесса фактически может быть реа-
лизовано лишь при избрании залога и наложении 
ареста на имущество (включая особенности нало-
жения ареста на ценные бумаги). На фоне общей 
тенденции, связанной с защитой государством 
предпринимательской среды [7, 8, 9], данные меры 
принуждения не могут охватить весь необходи-
мый спектр направлений охраны имущественных 
интересов подозреваемого, обвиняемого. С учетом 
перечисленных обстоятельств логично выглядит 
идея восстановления такой меры пресечения, как 
имущественное поручительство. Она ранее суще-
ствовала в рамках Устава уголовного судопроиз-
водства 1864 г. (ст. 422–428) [10, с. 511–515] и УПК 
РСФСР 1923 г. (ст. 152) [11, с. 265].

Такой шаг, с одной стороны, способен рас-
ширить формы имущественного воздействия на 
личность, с другой — он создаст дополнительные 
способы защиты законных интересов подозревае-
мого, обвиняемого, связанных с предприниматель-
ской деятельностью. Учитывая требования ч. 2 
ст. 99 УПК РФ, реализация данной идеи приведет 
к увеличению альтернативных способов принуди-
тельного воздействия на личность при решении 
вопроса о применении меры пресечения в отно-
шении подозреваемого, обвиняемого, указанных 
в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. Кроме того, это позволит 
более дифференцированно подходить к выбору 
меры принуждения, оптимизируя сферу защиты 
имущественных интересов подозреваемого, обви-
няемого. 

Имущественное поручительство в современ-
ном формате должно сочетать в себе элементы 
личного поручительства и залога. Основные пре-
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имущества этой меры пресечения могут быть свя-
заны со следующими обстоятельствами:

1) подозреваемый, обвиняемый не лишается 
свободы и, соответственно, не «выключается» из 
экономической деятельности государства;

2) подозреваемый, обвиняемый не ограничи-
вается в свободе передвижения, сохраняя возмож-
ность активной трудовой или предприниматель-
ской деятельности;

3) денежные средства и другие виды имуще-
ства при личном поручительстве не выводятся из 
гражданского оборота, сохраняя тем самым фи-
нансовую устойчивость поручителя и в определен-
ной степени подозреваемого, обвиняемого;

4) при надлежащем поведении подозреваемо-
го, обвиняемого сокращаются риски, связанные 
с банкротством физических или юридических лиц 
и, соответственно, снижением налоговых отчисле-
ний.

Ввиду того, что материальные ценности при 
имущественном поручительстве не изымаются, 
применение этой меры пресечения целесообразно 
по решению следователя или дознавателя. Дан-
ный подход будет способствовать сокращению 
бюрократической нагрузки при принятии соот-
ветствующего решения и его последующей реали-
зации. По этой же причине она может сохранять 
свое действие весь период расследования и судеб-
ного разбирательства уголовного дела, не требуя 
установления определенных сроков. По аналогии 
с личным поручительством и залогом данная мера 
пресечения должна избираться на основе письмен-
ного ходатайства одного или нескольких поручи-
телей, которыми могут выступать заслуживающие 
доверие как физические, так и юридические лица. 
Вид и размер поручительства должны определять-
ся с учетом характера совершенного преступле-
ния, данных о личности подозреваемого, обвиня-
емого и имущественного положения поручителя. 
По аналогии с залогом возможно установление 
минимальных сумм имущественного поручитель-
ства в зависимости от тяжести преступления. 

Избрание имущественного поручительства 
должно сопровождаться согласием на это подо-
зреваемого, обвиняемого, а также разъяснением 
поручителю его ответственности в случае ненад-
лежащего поведения указанных лиц. Также долж-
но быть предусмотрено право поручителя на отказ 
от принятых на себя обязательств. Тем не менее 
его ответственность должна прекращаться лишь 
после избрания следователем, дознавателем или 
судом другой меры пресечения. О принятии на 
себя имущественной ответственности за действия 

подозреваемого, обвиняемого поручитель должен 
составить соответствующее обязательство, на ос-
нове которого следователь, дознаватель, суд выно-
сят постановление об избрании данной меры пре-
сечения.

При принятии решения об избрании имуще-
ственного поручительства важным будет считать-
ся вопрос, касающийся обеспечения взятых на 
себя обязательств. Документы об имущественной 
состоятельности поручителя должно представлять 
заинтересованное лицо, т. е. сам поручитель либо 
подозреваемый, обвиняемый. Полагаем, что иму-
щественное поручительство может быть не только 
альтернативой заключению под стражу, но и пово-
дом для рассмотрения вопроса об освобождении 
лица из следственного изолятора. Не исключаем 
возможности в рамках имущественного поручи-
тельства применять запреты, предусмотренные 
ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. 

При нарушении взятых на себя обязательств 
поручитель должен нести соответствующую иму-
щественную ответственность перед государством. 
Необходимый порядок в определенной степени 
может быть позаимствован из ст. 118 УПК РФ. 
В частности, имущественная ответственность за 
допущенные нарушения должна быть признана 
судом. Если нарушение последовало в досудебном 
производстве, следователь / дознаватель должен 
об этом составить протокол, который направляет-
ся в суд, с приложением необходимых материалов. 
По результатам рассмотрения судья выносит соот-
ветствующее решение. 

Предусмотренное ч. 2 ст. 99 УПК РФ правило 
подразумевает, что при избрании меры пресечения 
в отношении подозреваемого или обвиняемого, 
указанной в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, в обязательном 
порядке должна рассматриваться возможность из-
брания такой меры пресечения, которая позволит 
продолжить осуществление предпринимательской 
или иной экономической деятельности. В этом 
контексте введение в УПК РФ имущественного 
поручительства создает дополнительные возмож-
ности для более щадящего воздействия на данную 
группу участников уголовного процесса, обеспе-
чивая защиту их имущественных интересов. 

Сходные предложения встречаются в зару-
бежной теории, в частности, при совершенство-
вании системы мер процессуального принужде-
ния по законодательству Республики Казахстан. 
Так, А. Н. Ахпанов и Л. К. Кусаинова предлагают 
ввести в число мер пресечения имущественное 
поручительство, увязав возможность ее примене-
ния с конкретным имуществом, выделяемым для 
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обеспечения надлежащего поведения лица. По-
ручитель обязан доказать ценность имущества 
и отсутствие у него обременений, предоставив об 
этом необходимые документы. Он сохраняет право 
владения и пользования соответствующим видом 
имущества. Что касается распоряжения этим иму-
ществом, здесь предлагается ввести определен-
ные ограничения. К примеру, авторы пишут, что 
«аренда имущества возможна, но передавать право 
собственности в случае продажи запрещается. По-
этому распоряжение имуществом поручителя осу-
ществляется судебным исполнителем в установ-
ленном гражданским законодательством порядке 
по аналогии с залогом недвижимого имущества» 
[12, с. 128]. 

На наш взгляд, возможность продолжать по-
ручителю осуществлять прежнюю финансово-хо-
зяйственную деятельность с учетом возложенных 
на него обязательств является принципиальным 
моментом, в нашем понимании, существа предла-
гаемой для включения в УПК РФ дополнительной 
меры пресечения. Именно данный аспект отлича-
ет имущественное поручительство от залога, по-
скольку имущество остается в полноценном граж-
данском обороте, не создавая лишних ограничений 
в предпринимательской деятельности. На этом 
фоне предложения указанных авторов больше по-
хожи на оптимизацию залога, чем введение новой 
меры пресечения в виде имущественного поручи-
тельства. 

Между тем в целях снижения давления на 
предпринимательскую деятельность полагаем, 
что сформулированную указанными авторами 
идею целесообразно реализовать в российском за-
конодательстве в рамках залога. В частности, по 
решению суда заложенное в обеспечение надле-
жащего поведения подозреваемого, обвиняемого 
имущество по соответствующей категории уго-
ловных дел оставлять в ведении собственника или 
его владельца. Распоряжение этим имуществом 
ограничить, оставляя возможность его замены, 
сопоставимой по стоимости ранее избранного за-
лога. Полагаем, что эта идея гармонично сочета-
ется с содержанием ч. 2 ст. 99 УПК РФ, поскольку 
ее реализация позволит управлять имуществом, 
используемым в целях предпринимательской де-
ятельности. 

Такого рода оптимизация определенно будет 
способствовать увеличению числа случаев при-
менения данной меры пресечения, сокращая чис-
ло лиц, заключенных под стражу. Причем данный 
подход применительно к отдельным видам имуще-
ства фактически используется. Так, например, при 

передаче в качестве залога недвижимого имуще-
ства его эксплуатация собственниками этого объ-
екта следователем, дознавателем, судом, как пра-
вило, не ограничивается. Особенно это касается 
жилища. Тем не менее на законодательном уровне 
данная возможность не очевидна. 

На этом фоне полагаем, что в рамках имуще-
ственного поручительства, в отличие от залога, 
достаточно будет проверки имущественной со-
стоятельности поручителя, а при необходимости 
подозреваемого, обвиняемого. Она должна быть 
достаточной для реализации имущественной от-
ветственности поручителя в случае ненадлежаще-
го поведения подозреваемого, обвиняемого. 

Наряду с этим в юридической литературе об-
суждается целесообразность разработки законода-
тельного механизма замены залога на другое иму-
щество [5, с. 76, 77]. Отчасти этот вопрос решен на 
уровне постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. В нем отмечается, что 
«если имущество, являющееся предметом залога, 
уничтожено или повреждено (например, недвижи-
мость пострадала в результате пожара) либо право 
собственности на него или право хозяйственного 
ведения прекращено по основаниям, установлен-
ным законом, залогодатель вправе в разумный 
срок восстановить предмет залога или заменить 
его другим равноценным имуществом (ст. 345 ГК 
РФ). В противном случае мера пресечения должна 
быть изменена»1. Между тем нам видится необхо-
димость развития дополнительных возможностей, 
связанных с управлением и использованием иму-
щества, находящегося в залоге, в целях защиты 
имущественных интересов подозреваемого, обви-
няемого, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что система мер принуждения имущественного 
характера обусловлена фактором имущественного 
воздействия на личность подозреваемого, обви-
няемого для достижения целей применения мер 
принуждения. Данное воздействие в настоящее 
время проявлено при применении залога и наложе-
нии ареста на имущество. Развитие системы мер 
уголовно-процессуального принуждения имуще-
ственного характера на современном этапе может 
осуществляться в следующих направлениях. Во-

1 О практике применения судами законодательства о ме-
рах пресечения в виде заключения под стражу, домашне-
го ареста, залога и запрета определенных действий: по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 
2013 г. № 41. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
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первых, это введение новой меры пресечения — 
имущественное поручительство. Во-вторых, раз-
витие такой меры пресечения, как залог, в части 
сохранения возможности залогодателем владения 
и пользования заложенным имуществом (недви-
жимость, транспортные средства и др.) в целях 

предпринимательской деятельности. Реализация 
данных подходов позволит более дифференциро-
ванно подходить к решению вопросов об избрании 
мер принуждения, создавая дополнительные га-
рантии защиты имущественных интересов подо-
зреваемого, обвиняемого. 
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Аннотация. В статье анализируются понятие и признаки пропаганды, являющейся составной 
частью деяний, предусмотренных ст. 205.2, 205.4, 205.5, 239, 281.3, 282.2 и 282.4 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. На основе изученных автором теоретических источников, материалов 
судебно-следственной практики называются отличительные особенности уголовно наказуемой про-
паганды, отграничивающие ее, прежде всего, от призывов, оправдания, демонстрации, исследуется 
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В Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УК РФ) предусмо-
трены две нормы, устанавливающие прямой за-
прет на пропаганду как общественно опасное де-
яние — в ст. 205.2 и ч. 1 ст. 282.4. В качестве цели 
пропаганда названа в диспозиции ст. 205.4, ч. 3 
ст. 239, ст. 281.3, ч. 2 ст. 282.4 УК РФ. Наконец, со-
гласно разъяснениям Верховного Суда Российской 
Федерации, она презюмируется как одна из форм 
выражения участия в деятельности террористиче-
ской организации (ст. 205.5)1 и в деятельности экс-
тремистской организации (ст. 282.2)2.

Фактически легальные определения пропаган-
ды имеются в примечании 1.1 к ст. 205.2 УК РФ 
и в примечании 4 к ст. 281.3 УК РФ. 

С точки зрения законодателя, пропаганда тер-
роризма есть «деятельность по распространению 
материалов и (или) информации, направленных 
на формирование у лица идеологии терроризма, 
убежденности в ее привлекательности либо пред-
ставления о допустимости осуществления терро-
ристической деятельности». Пропаганда диверсии 
определена в уголовном законе как «деятельность 
по распространению материалов и (или) информа-
ции, направленных на формирование у лица убеж-
денности в необходимости осуществления ди-
версионной деятельности». Данные определения 
очень похожи между собой, но при этом обладают 
определенной спецификой, которую следует про-
анализировать. 

Как видно из дефиниции, содержащейся в при-
мечании 1.1 к ст. 205.2 УК РФ, при пропаганде 
терроризма не обязательна множественность по-
терпевших. Уголовная ответственность наступает 
в том числе и в случае совершения пропаганды 
даже в отношении одного человека. На это обра-
щает внимание законодатель, закрепив ее направ-
ленность на «лицо», а не «лиц». 

При этом следует согласиться с отрицатель-
ной оценкой решения законодателя, которую дали 
С. И. Бушмин и Г. Л. Москалев относительно части 
отсутствующего в действующей уголовно-право-
вой норме «указания на необходимость для про-

1 О некоторых вопросах судебной практики по уголов-
ным делам о преступлениях террористической направ-
ленности [Электронный ресурс]: постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012 
№ 1, п. 22.7. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

2 О судебной практике по уголовным делам о престу-
плениях экстремистской направленности [Электронный 
ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28.06.2011 № 11, п. 20. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

паганды воздействовать, в том числе не единов-
ременно, на несколько адресатов». Указанные ав-
торы предлагают ее скорректировать [1, с. 43–44]. 
В случае криминализации такой пропаганды тер-
роризма, т. е. совершенной в отношении двух и бо-
лее лиц, полагаем, что ее можно было бы осуще-
ствить, дополнив ст. 205.2 УК РФ частью 3. После 
этого «не единовременное» совершение деяния, 
рассчитанное на множество потерпевших, можно 
было бы разрешать по правилам, установленным 
в ст. 17 УК РФ.

Уголовно-правовое понятие пропаганды тер-
роризма не свидетельствует об обязательности 
множественности действий, образующих распро-
странение материалов и (или) информации. По-
этому, по нашему мнению, спорна точка зрения 
о том, что «однократное действие, высказывание, 
комментарий в соцсетях не дадут следствию и суду 
основания вменять лицу в вину признак пропаган-
ды этого опасного социально-правового явления» 
[2, с. 75]. 

В постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации в числе прочих действий, 
образующих оконченный состав пропаганды тер-
роризма, названо, в частности, начало вещания 
радиопрограммы3. Чем как не единичным фактом 
будет осуществленное во время ее проведения вы-
сказывание? То же касается и раздачи журналов, 
которая может быть однократным актом «из рук 
в руки», и других действий, относимых высшей 
судебной инстанцией к деянию, предусмотренно-
му ст. 205.2 УК РФ4. 

Например, О., находясь на территории Кирги-
зии, неоднократно размещал в социальных сетях 
и мессенджере материалы, направленные на фор-
мирование у просматривающих лиц идеологии 
терроризма. В результате он был осужден за со-
вершение трех преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 205.2 УК РФ [3, 4]. Таким образом, каждый 
эпизод пропаганды терроризма, совершенной О., 
был квалифицирован как отдельное преступление.

Для пропаганды терроризма не имеет значе-
ния, смог ли субъект достичь в реальности цель, 
сформировав систему идей и представлений, вы-
ражающую суть интересов определенных групп 

3 О некоторых вопросах судебной практики по уголов-
ным делам о преступлениях террористической направ-
ленности [Электронный ресурс]: постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012 
№ 1, п. 21. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

4 Там же.
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о терроризме. Достаточно будет факта преследова-
ния им таковой цели в принципе. 

Наконец, мы не можем согласиться с мнением 
исследователей, согласно которому ответствен-
ность за «пропаганду к осуществлению террори-
стической деятельности» возможна лишь в том 
случае, если она совершена публично [5, с. 48–51]. 
Полагаем, что оно влечет ошибочное истолкова-
ние пропаганды как уголовно наказуемого деяния, 
охватывающегося ст. 205.2, только в случае обяза-
тельного наличия этого признака. Так, если про-
паганда терроризма будет совершена непублично 
в отношении конкретного потерпевшего, позиция 
об обязательности такого признака обусловит не 
просто невозможность признания состава про-
паганды оконченным, но и в целом не позволит 
привлечь виновного к уголовной ответственности 
за деяние, обладающее высокой степенью обще-
ственной опасности. 

Изучение содержания диспозиции ч. 1 ст. 205.2 
УК РФ ведет к однозначному выводу о том, что 
законодатель связал публичность в этой уголов-
но-правовой норме с призывами, использовав сло-
во «публичные» с окончанием во множественном 
числе, и с оправданием, употребив «публичное» 
в единственном числе, но не с пропагандой. 

Мы считаем, что отсутствие в уголовно-право-
вом понятии и, соответственно, составе пропаган-
ды терроризма обязательного признака публично-
сти является положительным аспектом, поскольку 
таким образом не ограничиваются возможности 
правоприменителя. Деянием охватывается мак-
симально возможное число противоправных дей-
ствий, которые могут быть совершены как в отно-
шении индивидуально определенного потерпев-
шего, так и в отношении неограниченного числа 
адресатов пропаганды терроризма, включая слу-
чаи присутствия при этом третьих лиц, на которые 
пропаганда не рассчитана. 

В качестве примера верного толкования при-
знаков пропаганды, охватывающейся ст. 205.2 УК 
РФ, приведем дело С. Р. Р. Он, будучи привержен-
цем идеологии запрещенного «Исламского госу-
дарства», при встречах со своими товарищами де-
монстрировал последним различные видеоролики 
и фотографии, связанные с деятельностью назван-
ной террористической организации, распростра-
нял ее идеи, оправдывал ведение боевых действий, 
показательных казней и др. Один из мужчин, на 
которых осуществлялось пропагандистское воз-
действие, показал, что С. Р. Р., в частности, говорил 
им, «что в России живут неправильные мусульма-
не "кяфиры", настоящие мусульмане живут в Си-

рии, ведущие боевые действия, направленные на 
уничтожение "кяфиров", и желал, чтобы как мож-
но больше людей узнали о них и приехали в Си-
рию на помощь». В результате С. Р. Р. был осужден 
по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ за пропаганду терроризма1. 
Таким образом, содеянное указанным лицом было 
справедливо квалифицировано как оконченное 
преступление. 

Не равен публичности отягчающий ответ-
ственность способ пропаганды терроризма: «со-
вершенные с использованием средств массовой 
информации либо электронных или информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
"Интернет"» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), хотя объектив-
но содержательно он ближе всего. 

Заметим, что глобальное влияние сети Интер-
нет на все стороны жизни социума и отдельных 
людей привело к изменению механизма совер-
шения любого, чаще совершаемого вербально, 
общественно опасного деяния, придало трансгра-
ничный характер. Не стала исключением в этом 
смысле и квалифицированная пропаганда терро-
ризма. В силу особенностей функционирования 
информационно-телекоммуникационных сетей 
анализируемое преступление может быть совер-
шено «массово», например, в чате социальной сети 
в виде сообщения, которое в последующем увидит 
и прочитает множество пользователей — подпис-
чиков («друзей») субъекта преступления или же 
ограниченный, но при этом довольно значитель-
ный круг лиц (например, пользователи некоего 
тематического форума, информационного канала 
в Telegram и т. п.). Такая пропаганда также может 
быть совершена индивидуально, без возможности 
ознакомления с сообщением кого-то постороннего, 
в частности путем направления личного электрон-
ного письма. Вне всякого сомнения, подобные си-
туации также не демонстрируют наличия признака 
публичности и будут одинаково квалифицировать-
ся по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Пропаганда, предусмотренная в ч. 1 ст. 282.4, 
отличается особым (неоднократным) способом ее 
осуществления. То есть она должна обладать не 
только признаками пропаганды, ответственность 
за которую установлена в ст. 20.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях (далее — КоАП РФ), но и быть представ-
ленной минимум двумя фактами ее совершения. 
Причем за один из них лицо уже было привлечено 

1 Архив Нефтекамского городского суда Республики 
Башкортостан за 2020 г. Д. № 1-297/2020. URL: https://
sudact.ru/regular/doc/M2NQ9xBc1MlR/ (дата обращения: 
25.05.2024).
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к административной ответственности по ст. 20.3 
КоАП РФ. При этом постановление о назначении 
административного наказания за него должно 
вступить в законную силу на момент повторного 
совершения пропаганды, предусмотренной ч. 1 
ст. 282.4 УК РФ. Такое постановление может быть 
исполнено к моменту совершения очередного дея-
ния, охватывающегося ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, но го-
дичный срок, предусмотренный ч. 2 ст. 4.6. КоАП 
РФ, к тому времени еще не истек. Также имеет 
значение, что исполнение такого постановления 
не прекращено и / или не было пересмотрено в по-
рядке, предусмотренном главой 30 КоАП РФ1.

Помимо множественного воплощения в объ-
ективной действительности (с учетом администра-
тивной преюдиции) признака времени совершения 
пропаганды в течение года после привлечения 
к ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ, а также 
специального субъекта, правоприменителю так-
же нужно устанавливать наличие особого пред-
мета такой пропаганды, его взаимосвязь с иными 
признаками пропаганды, предусмотренной ч. 1 
ст. 282.4 УК РФ.

Законодателем предмет определен как атрибу-
тика или символика одного из следующих видов: 
нацистская; сходные с нацистской до степени сме-
шения; экстремистских организаций; иные, пропа-
ганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами. 

Например, нацистская символика чаще всего 
представлена в виде информационных объектов 
(надписи типа «WHITE POWER!», «Идея без дела 
мертва!», «Welcome to RAGNAROK!», являющие-
ся символами, знаками своей националистической 
субкультуры и идеологии, графические изображе-
ния, в т. ч. татуировки хакенкройца (свастики), циф-
ровые символы «18», «88», «14», «14 и 88» (14/88, 
8814, 1488) и другие подобные). Атрибутика же 
чаще всего выражена в материальной форме, ко-
торую можно осязать тактильно: это, в частности, 
государственный флаг нацистской Германии, зна-
ки воинского различия подразделений СС, значки, 
атрибутика униформы и тому подобные предметы, 
использовавшиеся организациями, признанными 
в 1946 г. Нюрнбергским международным военным 
трибуналом преступными [6, с. 153–154; 7, с. 415–
416]. Ярким примером экстремистской символики 
может послужить изображение восьмиконечной 

1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое [Электронный ресурс]: постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 
(ред. от 15.12.2022), п. 17.1. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

звезды — традиционного символа экстремистско-
го движения «А.У.Е.» [8, с. 109].

Пропаганда, ответственность за которую уста-
новлена в ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, не образуется толь-
ко лишь фактическим наличием предмета престу-
пления, иначе имеются лишь признаки их демон-
страции. Использование такого предмета должно 
быть нацелено на формирование положительного 
отношения к идеологии нацизма и экстремизма, 
облегчать доведение этой идеологии до адресата 
[9, с. 213] и охватываться умыслом виновного. 

Например, демонстрация, а не пропаганда была 
вменена лицу, имеющему на открытой части тела 
(на запястье руки с внешней стороны) татуировку 
в виде четырехконечного креста с крюкообразны-
ми концами, повернутыми в правую сторону, явля-
ющегося одним из визуальных символов немецко-
го нацизма. Мужчина, будучи привлеченным к ад-
министративной ответственности по ст. 20.3 КоАП 
РФ, позволил увидеть ее неограниченному и не-
определенно широкому кругу лиц в течение зна-
чительного периода времени2. То есть виновный, 
действовавший, несомненно, умышленно, не пре-
следовал цель формирования нацистской идеоло-
гии, характерной для пропаганды, а потому понес 
ответственность за то, что запрещенный символ 
был виден другим людям. Кроме того, этот субъект 
преступления, зная о наказуемости такого деяния, 
поскольку ранее привлекался к административной 
ответственности, при этом не скрывал его. 

Если использование атрибутики и символики, 
перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, 
будет связано с проведением научного исследо-
вания, с задействованием его в художественном 
творчестве, при подготовке материалов, осужда-
ющих нацизм либо излагающих исторические со-
бытия, то состава анализируемого вида уголовно 
наказуемой пропаганды не будет3. 

Отметим, что квалифицируемая по ч. 1 
ст. 282.4 УК РФ пропаганда может быть совершена 
как в отношении одного лица, так и двух и более 
лиц. Поскольку она требует наличия неоднократ-
ности совершаемого деяния, следовательно, и круг 
лиц, которым она была адресована, может серьез-
но отличаться (от неограниченного и максималь-
но широкого до крайне суженого). При этом мы 

2 Архив Курганского городского суда Курганской об-
ласти за 2023 г. Д. № 1-1193/2023. URL: https://sudact.ru/
regular/doc/uMG2pz5B4SL1/ (дата обращения: 23.05.2024).

3 Постановление Верховного Суда Российской Федера-
ции от 10 января 2018 г. № 5-АД17-109. URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 71763818/?ysclid=lwr91ky
74w137709840.
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допускаем, что неоднократная пропаганда соот-
ветствующей атрибутики или символики возмож-
на в отношении одного и того же лица, например 
единственного члена семьи, который постоянно 
видит конкретный атрибут или символ. Для квали-
фикации содеянного как пропаганды, а не демон-
страции нужно будет установить, что такой потер-
певший не разделяет взгляды субъекта пропаганды 
и что этот момент осознается виновным, пресле-
дующим цель склонить потерпевшего к опреде-
ленной идеологии. 

Относительно преследуемой при изготовлении 
или сбыте атрибутов и символики цели пропаган-
ды, квалифицирующейся по ч. 2 ст. 282.4 УК РФ, 
следует отметить наличие соответствующих наме-
рений у такого изготовителя или сбытчика, ранее 
уже привлекавшегося к административной ответ-
ственности по ст. 20.3 КоАП РФ, в момент совер-
шения указанных действий. 

В качестве признаков состава преступления 
цель пропаганды терроризма названа в деянии, 
предусмотренном в ст. 205.4 УК РФ. Законодатель 
определил, что террористическое сообщество соз-
дается в целях подготовки или совершения пере-
численных в диспозиции статьи преступлений, 
которые, в свою очередь, позволят поставить и до-
стичь еще одну — пропаганду терроризма. Она, 
по справедливому замечанию А. И. Рарога, наря-
ду с совершением террористических актов и есть 
«смысл существования террористических группи-
ровок» [10, с. 172–173].  

При этом правильным будет данную цель не 
относить к собственно созданию террористическо-
го сообщества [11, с. 42], а рассматривать как вто-
ричную, отделенную от главной пространственно 
и темпорально, тем не менее умышленно пресле-
дуемую виновным лицом. Относительно содер-
жания цели пропаганды терроризма как признака 
состава преступления, предусмотренного ст. 205.4 
УК РФ, заметим, что оно не отличается от толкова-
ния аналогичного понятия в ст. 205.2 УК РФ.

В части 3 ст. 239 УК РФ установлена ответ-
ственность за пропаганду создания, руководства 
некоммерческой организацией, посягающей на 
личность и права граждан, виды которых перечис-
лены в ч. 1 и 2 данной статьи. Этот вид уголовно 
наказуемой пропаганды, на наш взгляд, не обяза-
тельно должен быть связан с целью формирова-
ния определенного мировоззрения у адресата. Ее 
также образуют действия, направленные на попу-
ляризацию организаций, посягающих на личность 
и права граждан, т. е. традиционное для уголовно-
правового понятия пропаганды распространение 

материалов и (или) информации, направленных 
на создание у лица убежденности в привлека-
тельности деятельности конкретной организации, 
правильности и (или) исключительности лиц, соз-
давших и руководивших ею (в т. ч. живых либо 
мертвых лидеров типа Сёко Асахары — лидера из-
вестной, признанной террористической секты Аум 
Синрикё), а также вырабатывание у потерпевших 
представления о необходимости существования 
такой организации в принципе. 

Действия, образующие объективную сторону, 
предусмотренную ч. 3 ст. 239 УК РФ, могут быть 
выражены в форме бесед, лекций и т. п., выражаю-
щих, например, одобрение организации и (или) ее 
руководителя, включая записи на носителях. 

Относительно пропаганды диверсии, закре-
пленной в ст. 281.3 УК РФ, как одной из возмож-
ных целей, преследуемых диверсионным сообще-
ством, отметим следующее. Такая пропаганда, 
будучи направленной на формирование у лица 
убежденности в необходимости осуществления 
диверсионной деятельности, должна обладать 
определенностью, при этом не стремиться к фор-
мированию «мировоззрения диверсанта», а насаж-
дать идею об обязательности совершения актов 
диверсии. Этот признак, по нашему мнению, явля-
ется императивным по сути, и это отличает его от 
более мягкого (в определенном смысле диспози-
тивного) признака, характерного для пропаганды 
терроризма, — внедрения мысли о «позволитель-
ности» преступлений террористической направ-
ленности.

Наконец, согласно разъяснениям высшей су-
дебной инстанции, пропаганда терроризма может 
преследоваться в качестве цели лицом, участву-
ющим в деятельности террористической орга-
низации, квалифицируемой по ст. 205.5 УК РФ. 
Это возможно, в частности, при проведении про-
пагандистских бесед о деятельности запрещен-
ной организации1. Аналогичного вида беседы как 
участие в деятельности экстремистской организа-
ции (ст. 282.2 УК РФ)2, в свою очередь, требуют 
отграничения их от административно наказуемой 

1 О некоторых вопросах судебной практики по уголов-
ным делам о преступлениях террористической направ-
ленности [Электронный ресурс]: постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012 
№ 1, п. 22.7. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

2 О судебной практике по уголовным делам о престу-
плениях экстремистской направленности [Электронный 
ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28.06.2011 № 11, п. 20. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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пропаганды атрибутики или символики, назван-
ных в диспозиции ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, которые 
можно осуществлять с учетом характера и степени 
общественной опасности содеянного, систематич-
ности, длительности, публичности, неоднократно-
сти действий виновного, а также его особо актив-
ной роли [12, с. 34].

Таким образом, по итогам изложенного следу-
ет сделать вывод о том, что уголовно наказуемая 
пропаганда как признак объективной стороны пре-
ступления (общественно опасное деяние) облада-
ет четко выраженными общими признаками: со-
вершается только в форме активных умышленных 
действий, направлена на достижение конкретных, 
определенных законодателем целей, связана с осо-
бым предметом, представленным в виде инфор-
мации и (или) вещи. Содержание пропаганды как 
цели в уголовном законе строго не предопределе-
но, однако оно может быть установлено на осно-

вании легального понятия пропаганды как обще-
ственно опасного деяния, поскольку органически 
связано с ним. 

Также отметим, что благодаря занятой законо-
дателем позиции относительно необязательности 
признака публичности в составах уголовно наказу-
емой пропаганды исключена зависимость момента 
ее окончания от установления несвойственных при-
знаков (того, какова с точки зрения уголовного пра-
ва роль посторонних лиц, присутствовавших в мо-
мент размещения соответствующих информации 
или материалов, атрибутики или символики, как 
они относятся к деятельности пропагандиста, спо-
собны ли осознавать фактический характер совер-
шаемых виновным действий, не являются ли они 
теми, кто одобрительно относится к пропаганде, 
или даже соучастниками и т. п.). Она позволяет бо-
лее точно определять границы уголовно наказуемой 
пропаганды, ее отличия от призывов и оправданий.
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В настоящее время все большую значимость 
приобретают вопросы обеспечения экономической 
безопасности нашего государства, а также своев-
ременное совершенствование законодательства 
(в особенности уголовного, охраняющего наибо-
лее значимые сферы общественной жизни) для его 
приведения в соответствие с требованиями, дикту-
емыми необходимостью адекватным образом отве-
чать на вызовы, исходящие из перманентно видо-
изменяющейся преступной среды. 

Одним из существенных направлений модер-
низации уголовного закона является совершен-
ствование механизмов защиты от нелегального 
оттока капитала, крайне негативного явления, 
ощутимо влияющего на экономическую стабиль-
ность страны и ее инвестиционную привлекатель-
ность, а также дестабилизирующего внутренний 
валютный рынок России. В частности, на охра-
ну общественных отношений, обеспечивающих 
надлежащий, исключающий совершение мни-
мых и (или) притворных сделок, установленный 
валютным законодательством порядок перевода 
денежных средств на счета нерезидентов, направ-
лена норма, закрепленная статьей 1931 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее — УК 
РФ). Ее положения впервые введены в УК РФ еще 
в 2013 г., однако анализ соответствующей право-
применительной практики, а также теоретических 
исследований, посвященных ответственности за 
предусмотренные данной статьей преступления, 
свидетельствует о наличии возможности (и даже 
необходимости) модернизировать уголовный за-
кон сообразно реалиям объективной действитель-
ности, что подтверждает актуальность настоящего 
исследования. 

В рамках данной работы мы уделим внимание 
факультативным признакам субъективной сторо-
ны преступления, закрепленного статьей 1931 УК 
РФ, — мотиву и цели. Их рассмотрение целесоо-
бразно начать именно с мотива, поскольку он вы-
ступает руководящим началом, по времени фор-
мирования предшествующим появлению цели, 
и представляет собой побуждение, базирующееся 
на комплексе нужд и интересов лица и влияющее 
на готовность совершить преступление [1, с. 20]. 

Как отмечают исследователи, для деяний, по-
сягающих на общественные отношения в сфере 
экономической деятельности (закрепленных в гла-
ве 22 УК РФ), характерны следующие мотивы, 
указанные в качестве основного либо квалифици-
рующего признака состава: корыстная заинтересо-
ванность (ч. 3 ст. 183 УК РФ); корыстная или иная 

личная заинтересованность (ст. 170 и 181 УК РФ); 
личные интересы (ст. 1991 УК РФ) [2]. 

Выделяя мотивы, свойственные лицам, со-
вершающим преступления, предусмотренные 
ст. 1931 УК РФ, отдельные авторы отражают их 
следующим образом: идейный мотив (в случае 
опосредованного спонсирования, к примеру, тер-
рористической деятельности), желание уплатить 
задолженность, реализация потребности к демон-
стративному потреблению благ, попытка органи-
зовать незаконный доход [3, c. 223]. Мы находим 
указанную позицию несколько спорной, поскольку 
полагаем, что некоторые из перечисленных моти-
вов представляют собой цели преступного деяния, 
отражающие некий идеальный результат, к которо-
му стремится лицо, а не побуждения к действиям. 

Изучение правоприменительной практики де-
монстрирует следующую тенденцию: существен-
ная часть преступлений, закрепленных ст. 1931 
УК РФ, совершается субъектами не для перевода 
собственных средств, а в интересах обративших-
ся к ним иных лиц, за что последние готовы «пла-
тить» путем начисления субъекту определенного 
процента от суммы переводимых за границу де-
нежных средств. В качестве примеров можно при-
вести приговоры Железнодорожного районного 
суда г. Новосибирска Новосибирской области от 
03.06.2020 по делу № 1/8-2020 (1-289/2019)1, Пер-
вомайского районного суда г. Омска Омской обла-
сти от 13.10.2021 по делу № 1-404/20212, Набереж-
ночелнинского городского суда Республики Татар-
стан от 23.05.2019 по делу № 1-640/20193 и др. 

С учетом того, что совершенно необходимым 
видится принятие факта взаимообусловленности, 
тесной связи различных областей социального 
развития (экономических, социальных и полити-
ческих) с явлением дифференциации уголовной 
ответственности [4, с. 32], рассматриваемая выше 
ситуация требует, на наш взгляд, законодательного 
реагирования. 

1 Приговор Железнодорожного районного суда г. Новоси-
бирска Новосибирской области от 03.06.2020 по делу 1/8-
2020 (1-289/2019) // ГАС «Правосудие». URL: https://bsr.
sudrf.ru/bigs/portal.html#id=1e2288ceefdd7fc10f73a13af3d4
c2af (дата обращения: 10.06.2024). 

2 Приговор Первомайского районного суда г. Омска 
Омской области от 13.10.2021 по делу 1-404/2021 // ГАС 
«Правосудие». URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#i
d=1ec1dbe9b899b4a804c2feef1074e00f (дата обращения: 
11.06.2024). 

3 Приговор Набережночелнинского городского суда Ре-
спублики Татарстан от 23.05.2019 по делу 1-640/2019 // 
ГАС «Правосудие». URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
#id=5bd13b4b589f522679195b286e2cfc05 (дата обращения: 
10.06.2024). 
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Как справедливо отмечает С. В. Скляров, моти-
вы напрямую, вне зависимости от того, закрепле-
ны они или нет в качестве обязательного признака 
основного состава (а равно в виде квалифициру-
ющего признака), влияют на степень, содержание 
и форму вины, представляя собой основной эле-
мент последней, и мотивы преступного поведения 
(вкупе с виной) выступают в качестве основания 
дифференциации и индивидуализации уголовной 
ответственности [5, с. 9]. Однако в ряде случаев 
с учетом сложившейся криминологической об-
становки и комплекса предпосылок необходимым 
является именно законодательное закрепление мо-
тивов. 

Раскрывая суть обозначенных выше предпо-
сылок, следует обратиться к трудам ученых-право-
ведов, посвященным вопросам дифференциации 
уголовной ответственности. В частности, Е. В. Ро-
гова выделяет ряд криминологических оснований 
закрепления квалифицирующих и привилегирую-
щих признаков: к ним относят особенности (свой-
ства) личности лица, совершившего преступление, 
более высокий или низкий уровень общественной 
опасности содеянного, распространенность таких 
признаков, а также способствующие совершению 
данного преступления условия [6, с. 80–81]. 

Повышенный уровень общественной опасно-
сти (являющийся одним из основных факторов, 
обуславливающих отбор определенного признака 
в качестве квалифицирующего [7, с. 7]) в случае 
совершения валютных операций по переводу де-
нежных средств в интересах обратившихся лиц 
(с уплатой ими «вознаграждения» совершающим 
транзакции субъектам) на счета нерезидентов 
с использованием подложных документов объяс-
няется тем, что текущая ситуация свидетельству-
ет о формировании уже определенного рода про-
фессиональной преступности «финансовых по-
средников» в выводе денежных средств за рубеж. 
Как следствие, дальнейшее способствование раз-
витию (путем игнорирования соответствующих 
корыстных мотивов) данной «ниши» нелегальной 
экономической деятельности, ставящей на поток 
регулярный вывод денежных средств за пределы 
экономического пространства Российской Феде-
рации, видится недопустимым и крайне негатив-
но сказывающимся на состоянии экономической 
устойчивости нашего государства. 

Говоря о свойствах личности лица, виновного в 
совершении преступления, закрепленного ст. 1931 
УК РФ, и производящего соответствующие пере-
воды не для перемещения собственного капитала 
за рубеж по подложным основаниям, а для получе-

ния вознаграждения в виде процента от суммы не-
законно переводимых денежных средств, отметим, 
что корыстная заинтересованность (которая явля-
ется, согласно позиции законодателя, разновид-
ностью низменных побуждений)1, выступающая 
руководящим началом в противоправной деятель-
ности «финансового посредника» и, безусловно, 
проявляющаяся в общественно опасном поведе-
нии, в настоящее время не нашла достаточно пол-
ного отражения в признаках деяния, закрепленно-
го в уголовном законе. 

Рассматривая для целей закрепления корыст-
ного мотива в качестве квалифицирующего при-
знака такой критерий, как распространенность, 
следует указать, что в 37 из 70 изученных пригово-
ров судов общей юрисдикции, вынесенных по ис-
следуемой статье Уголовного кодекса Российской 
Федерации в период с 2014 по 2022 г., содержат-
ся указания на то, что преступления совершались 
в интересах обратившихся к субъектам лиц, за что 
последними выплачивался определенный процент 
от суммы переведенных по подложным основани-
ям за рубеж денежных средств. 

Под такое криминологическое основание для 
закрепления дифференцирующего признака, как 
наличие определенных условий, способствующих 
совершению преступления, корыстный мотив не 
подпадает. 

Тем не менее мы придерживаемся позиции, со-
гласно которой текущая ситуация свидетельствует 
о необходимости (с учетом повышенной обще-
ственной опасности и распространенности совер-
шения преступления, предусмотренного ст. 1931 
УК РФ, из корыстных (низменных) побуждений) 
включить соответствующий мотив (выступающий 
побуждающей силой при принятии на себя посред-
нической роли на «профессиональной основе») — 
корыстная заинтересованность — в число квали-
фицирующих признаков состава преступления. 

Теперь рассмотрим такой факультативный при-
знак субъективной стороны преступления, предус-
мотренного ст. 1931 УК РФ, как цель (представля-
ющая собой мысленный образ, сформированный 
в сознании лица, к которому это лицо стремится). 

Некоторые авторы цели в исследуемом пре-
ступлении разделяют на основную, заключающу-
юся в создании правовых оснований для перевода 
за границу денежных средств, и дополнительные: 
вывод данных средств за рубеж; существенное 

1 К примеру, статья 153 УК РФ содержит указание на 
мотив «из корыстных или иных низменных побуждений», 
что подразумевает включение корысти в более обширную 
группу низменных побуждений. 
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облегчение, а равно сокрытие совершения иного 
противоправного деяния; значительное занижение 
уровня затрат на проведение транзакций по срав-
нению со случаями, если такие транзакции прово-
дились бы в соответствии с установленной зако-
ном процедурой; получение незаконного преступ-
ного дохода; более тщательное сокрытие реальных 
источников доходов [3, c. 222]. 

Отдельные ученые, к примеру О. О. Кубанце-
ва, предлагают в качестве цели в данном случае 
рассматривать «вывоз денежных средств из Рос-
сийской Федерации» [8, c. 157–158], предпола-
гающий исключающее взаимный обмен благами 
с получателем средств изъятие последних из эко-
номического пространства России. При этом во 
избежание чрезмерно широкого, необоснованного 
вменения указанной статьи правоприменителями 
исследователь высказывает точку зрения о необхо-
димости включения приведенной выше цели в ка-
честве обязательного признака субъективной сто-
роны в диспозицию нормы, закрепленной ст. 1931 
УК РФ [8, c. 157–158]. 

На наш взгляд, позиция О. О. Кубанцевой по 
данному вопросу представляется достаточно дис-
куссионной. Результаты анализа материалов уго-
ловных дел демонстрируют, что не всегда вывоз 
денежных средств за пределы нашего государства 
представляет собой конечную цель рассматри-
ваемого преступления. Так, например, соглас-
но приговору Ленинского районного суда г. Са-
мары Самарской области от 21.11.2017 по делу 
№ 1-156/2017, Кутковой А. В. из корыстной за-
интересованности, при неустановленных обстоя-
тельствах вступил в предварительный преступный 
сговор с неустановленным лицом по имени «Е.» 
на совершение противоправных действий, направ-
ленных на неоднократное совершение незаконных 
валютных операций, связанных с незаконным вы-
водом денежных средств в адрес иностранных 
контрагентов в интересах неустановленных лиц 
под видом оплаты поставки строительной техни-
ки из Китайской Народной Республики (далее — 
КНР), в рамках фиктивных контрактов с иностран-
ными поставщиками, без намерения осуществлять 
реальную внешнеэкономическую деятельность, за 
денежное вознаграждение, составляющее 0,2–1 % 
от размера незаконно перечисленных в КНР де-
нежных средств. При этом на рублевый расчетный 
счет ООО «СтройСпецТехника», подконтроль-
ный Кутковому А. В., со стороны контрагентов — 
«клиентов», подысканных при неустановленных 
обстоятельствах «Е.», начали поступать денеж-
ные средства, подлежащие незаконному выводу 

за пределы РФ и якобы предназначенные в каче-
стве предоплаты за поставку из КНР оборудования 
и спецтехники1. 

Также в приговоре Фрунзенского районно-
го суда г. Владивостока Приморского края от 
29.10.2020 по делу № 1-201/2020 приводится ин-
формация о том, что субъекты (осужденные дан-
ным приговором по п. «а» ч. 3 ст. 1931 УК РФ), 
действуя группой лиц по предварительному сго-
вору, умышленно и из корыстных побуждений, 
«с целью личного обогащения от многократного 
совершения валютных операций по незаконному 
переводу денежных средств» разработали деталь-
ный преступный план и комплекс мероприятий по 
подготовке преступления, а также распределили 
роли в его совершении. Также в данном пригово-
ре содержатся указания на промежуточные цели, 
к достижению которых стремились совершившие 
преступление лица: «сокрытие… от официальной 
процедуры банковского и государственного кон-
троля», а также «минимизация рисков по блоки-
ровке банком и налоговой инспекцией основного 
расчетного счета организации»2. 

В приговоре Первомайского районного суда 
г. Омска Омской области от 07.09.2021 по делу 
№ 1-413/2021 указывается, что в 2017 г. лицо, в от-
ношении которого дело выделено в отдельное про-
изводство, с целью извлечения материальной вы-
годы решило совершить за денежное вознаграж-
дение противоправные действия, направленные на 
осуществление фиктивных внешнеэкономических 
сделок, путем неоднократного совершения неза-
конных валютных операций, связанных с незакон-
ным выводом в интересах неустановленных лиц 
безналичных денежных средств с расчетных сче-
тов «резидентов» России в уполномоченных бан-
ках в адрес иностранных «нерезидентов»3. 

На наш взгляд, совершенно верно в рассмо-
тренных судебных решениях в качестве целей со-

1 Приговор Ленинского районного суда г. Самары Самар-
ской области от 21.11.2017 по делу № 1-156/2017 // ГАС 
«Правосудие». URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id
=456156e12a42d2388651c483f24e3521 (дата обращения: 
10.06.2024). 

2 Приговор Фрунзенского районного суда г. Владивосто-
ка Приморского края от 29.10.2020 по делу № 1-201/2020 // 
ГАС «Правосудие». URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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вершения преступления указывались «извлечение 
материальной выгоды» и «личное обогащение», 
поскольку именно они, а не само по себе незакон-
ное перемещение денежных средств, предостав-
ленных иными лицами, являлись конечными жела-
емыми результатами преступной деятельности. Из 
этого следует, что включать цель вывоза денежных 
средств из Российской Федерации в качестве обя-
зательного признака субъективной стороны при 
наличии достаточно многочисленной группы при-
говоров, вынесенных в отношении лиц, осущест-
вляющих посредническую деятельность при пере-
воде денежных средств за рубеж и получавших 
за нее вознаграждение в виде процента от суммы 
переводимых средств, видится не вполне обосно-
ванным. 

Резюмируя, отметим, что наиболее часто ко-
нечными целями совершения преступлений, пред-
усмотренных ст. 1931 УК РФ, являются как пере-
мещение денежных средств за границу России, так 
и личное обогащение (извлечение материальной 
выгоды от незаконной деятельности), при этом 
ни одну из них не целесообразно включать в каче-
стве обязательного признака субъективной сторо-
ны преступления. Промежуточные же цели могут 
быть самого различного свойства (к ним относятся 
снижение уровня рисков блокировки уполномо-
ченным банком либо контролирующими органами 
расчетных счетов организации, сокрытие заин-
тересованных в нелегальном оттоке капитала из 
страны лиц и др.), и они также не влияют на ква-
лификацию. 

Таким образом, исследование факультатив-
ных признаков субъективной стороны преступле-
ния, предусмотренного ст. 1931 УК РФ, позволило 
сформулировать следующие выводы. 

Мотив данного преступления в настоящее вре-
мя не включен в качестве обязательного признака 
субъективной стороны или квалифицирующего 
признака состава, но текущая ситуация свиде-
тельствует о формировании уже определенного 
рода профессиональной преступности «финансо-
вых посредников» в выводе денежных средств за 
рубеж. В качестве меры реагирования на данную 
проблему мы предлагаем включить соответству-
ющий мотив (выступающий побуждающей силой 
при принятии на себя подобной посреднической 
роли на «профессиональной основе») — корыст-
ная заинтересованность — в число квалифициру-
ющих признаков состава преступления. 

Затрагивая цели совершения преступлений, 
предусмотренных ст. 1931 УК РФ, укажем, что 
наиболее часто конечными целями являются 
как перемещение денежных средств за границу 
России, так и личное обогащение (извлечение 
материальной выгоды от незаконной деятель-
ности). Промежуточные же цели могут быть са-
мого различного свойства (снижение уровня ри-
сков блокировки уполномоченным банком либо 
контролирующими органами расчетных счетов 
организации, сокрытие заинтересованных в не-
легальном оттоке капитала из страны лиц и др.), 
однако влияния на квалификацию содеянного они 
не оказывают. 
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В уголовно-правовых науках важное место 
отводится способам совершения преступлений, 
поскольку их анализ и изучение позволяют по-
нять функциональную сущность преступной де-
ятельности. Это ведет к установлению не только 
того, каким путем подготавливалось, совершалось 
и скрывалось преступление, но и того, какие дей-
ствия преступника отразились в окружающей сре-
де [1, c. 688–689].

С учетом широкого использования в различ-
ных видах противоправной деятельности новей-
ших информационно-телекоммуникационных 
технологий (далее — ИТТ), дистанционных форм 
коммуникаций, разносторонних ресурсов сети 
Интернет способы подготовки, совершения и со-
крытия преступлений подвергаются определенной 
трансформации [2].

Для осмысления сущности исследуемой на-
учной категории мы обратились к смежным об-
ластям научных знаний. Так, в контексте теории 
уголовного права некоторые авторы рассматри-
вают способ совершения как факультативный 
признак состава преступления [3, c. 68]. Другие 
ученые считают, что это «один из признаков объ-
ективной стороны преступления, под которым 
понимаются те приемы и методы, которые ис-
пользовал преступник для совершения престу-
пления» [4, c. 81].

В силу научной и практической значимости 
способ совершения преступления всегда являлся 
предметом пристального внимания со стороны 
ученых-криминалистов, в т. ч. и как структурный 
элемент криминалистической характеристики пре-

ступлений. На наш взгляд, полученные научные 
знания в данной области могут быть применимы 
и для развития теории ОРД.

Под способом совершения преступления уче-
ными-криминалистами понимается образ дей-
ствий преступника, выражающийся в определен-
ной последовательности, сочетании отдельных 
действий, приемов, применяемых субъектом. При 
этом способ приготовления к совершению престу-
пления, способ совершения самого преступления 
и способ его сокрытия следует рассматривать от-
дельно [5, c. 18]. 

Учеными в области ОРД, исследовавшими во-
просы сетевых компьютерных преступлений, от-
мечается, что для рассматриваемых способов ха-
рактерна следующая схема: подготовка к престу-
плению, основной этап реализации противоправ-
ных действий, устранение следов, использование 
результатов [6, c. 243]. 

Знание способов совершения бесконтактно-
го сбыта наркотиков позволяет оперативному со-
труднику определить основные направления их 
выявления, помогает строить оптимальные опера-
тивно-розыскные версии, проводить эффективные 
и оптимальные оперативно-розыскные мероприя-
тия (далее — ОРМ) [7, c. 249].

В рамках исследования нами было проведено 
разграничение между контактными и бесконтакт-
ными способами сбыта наркотических средств. На 
основе анализа литературы и правоприменитель-
ной практики была заполнена таблица, которая от-
ражает общие черты и основные различия в ука-
занных преступлениях. 

Таблица 1
Общие черты и ключевые различия между контактным  

и бесконтактным способами сбыта наркотиков

Параметр Контактный способ Бесконтактный способ
Общей чертой для обоих способов будет являться передача, т. е. любые действия, направленные 

на отчуждение наркотических средств одной стороной в адрес другой.
1. Заключение незаконной 
сделки

В реальной действительности В сети Интернет

2. Передача наркотических 
средств приобретателю

При личной встрече из рук в 
руки

Опосредованно через систему тай-
ников-закладок

3. Реклама Отсутствует Агрессивный маркетинг
4. Ассортимент Узкий. Наркотики как раститель-

ного, так и синтетического про-
исхождения

Широкий. Наркотики как рас-
тительного, так и синтетического 
происхождения
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Параметр Контактный способ Бесконтактный способ
5. В среднем по количеству 
участников преступной дея-
тельности

От 1 до 3 От 1 до неопределенного количе-
ства

6. Территориальная привяз-
ка участников

Да Трансграничный и транснацио-
нальный характер

7. Специфические черты 
личности наркосбытчика

- возраст 25–50 лет,
- судимость,
- отсутствие высшего образова-

ния,
- широкие связи в криминальном 

мире

- возраст 22–36 лет,
- наличие высшего образования,
- знание IT-технологий

8. Круг наркоклиентов Ограниченный круг лиц (друзья, 
родственники, проверенные по-
купатели)

Неопределенный, анонимный

9. Контакт участников Личный Обезличенный. Общение осу-
ществляется через программы для 
мгновенного обмена сообщениями 
и медиафайлами

10. Оплата наркотических 
средств

Путем личной передачи на-
личных денежных средств либо 
перевода на банковскую карту

Путем перевода электронных де-
нежных средств на банковскую 
карту или криптовалюту

11. Наличие технологии 
легализации (отмывания) 
денежных средств

Отсутствует Легализация осуществляется по 
разработанной многоуровневой 
финансовой схеме

12. Механизм следообразо-
вания

Материальные и идеальные сле-
ды

Материальные, идеальные, вирту-
альные следы

подход существенно затрудняет процесс выявле-
ния и документирования преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств.

Наряду с этим специфической особенностью 
рассматриваемого вида преступлений является 
сложность дифференциации между способом со-
вершения и его сокрытием, поскольку способ 
совершения основан на применении приемов 
и средств маскировки, конспирации.

Из этого тезиса следует, что указанные эле-
менты при общей взаимосвязи не следуют друг за 
другом в традиционной последовательности. Так, 
этап сокрытия начинается еще на этапе подготов-
ки и продолжается на протяжении всего престу-
пления. Таким образом, как отмечает О. Ю. Вве-
денская, «границы приведенных этапов размыты, 
что обусловлено множественностью преступных 
актов в рамках единого преступления» [8, c. 44].

Согласно мнению вышеуказанного автора, 
рассматриваемый способ «представляет собой не 
линейную последовательность простых действий, 
а одновременно протекающие взаимосвязанные 
последовательности действий в реальном (физи-

Данные, представленные в таблице, показы-
вают значительные различия между контактными 
и бесконтактными способами распространения 
наркотических средств. Основной особенностью 
анализируемого способа является то, что в совре-
менных условиях наркоторговцам не требуется 
проводить передачу наркотиков непосредственно, 
через организацию личных скрытых встреч. Раз-
витие ИТТ способствовало появлению нового спо-
соба распространения — тайниково-закладочного, 
при котором передача наркотических средств осу-
ществляется опосредованно, а коммуникация про-
ходит с использованием технических устройств 
через созданных виртуальных персонажей. Однако 
в последнее время современные интернет-торгов-
цы все чаще применяют искусственный интеллект, 
который полностью заменяет оператора интернет-
магазина, играющего ключевую роль в преступной 
наркоцепи. Системы на основе искусственного 
интеллекта способны мгновенно предоставлять 
потенциальным клиентам по их запросу инфор-
мацию о предлагаемом ассортименте наркотиков 
и их стоимости, а также оформлять заказы. Такой 
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ческом) и информационном пространстве — тран-
закции, представляющие собой цепочки элемен-
тарных, осмысленных, логически законченных 
операций по передаче, получению и использова-
нию объектов, по получению, передаче, хранению 
и преобразованию информации» [8, c. 49].

За основу в нашем исследовании взята класси-
ческая полноструктурная теория способа совер-
шения преступления, которая представляет собой 
трехкомпонентный комплекс действий, включа-
ющий в себя подготовку, совершение и сокрытие 
преступления [9, c. 134]. При этом каждое из этих 
действий в структуре способа преступления может 
существовать как само по себе, так и в совокуп-
ности с другими: подготовка к преступлению, под-
готовка — совершение преступления, совершение 
преступления, подготовка — совершение — со-
крытие преступления, совершение — сокрытие 
преступления и сокрытие совершенного престу-
пления иными лицами [10, c. 172].

В контексте полноструктурной теории бескон-
тактный способ сбыта наркотиков ранее рассма-
тривался [11], однако их описание, на наш взгляд, 
представляется недостаточно точным. Полагаем, 
что неверно объединять содержательные аспекты 
преступных действий организатора сетевого нар-
комагазина и розничного сбытчика при описании 
каждого структурного элемента способа совер-
шения преступления, поскольку их преступные 
действия существенно различаются по своей сути. 
В связи с этим во избежание путаницы в изложе-
нии, на наш взгляд, будет целесообразным про-
водить исследование каждого преступного звена 
наркоцепи отдельно.

Предваряя изложение результатов через пол-
ноструктурную теорию, необходимо отметить, 
что нами в данном исследовании рассматривает-
ся содержание преступных действий участников 
сетевого наркосбыта, в чьи обязанности входит 
непосредственное взаимодействие с наркотиками 
с целью их дальнейшей опосредованной переда-
чи неопределенному кругу лиц тайниково-закла-
дочным способом (розничные, оптовые курьеры, 
склады). Такие звенья преступной цепи, как орга-
низаторы, операторы и другие, остались за рамка-
ми нашего исследования.

Таким образом, в содержательную часть пре-
ступных действий указанных звеньев необходимо 
включить следующие действия:

- стадия подготовки: трудоустройство в се-
тевой наркомагазин; извлечение по координатам 
крупной партии наркотиков; фасовка;  рекогносци-
ровка местности;

- стадия совершения: непосредственное об-
устройство закладок в выбранных местах; фото-
фиксация места закладки; составление и направ-
ление описания местонахождения закладки пред-
ставителю сетевого наркомагазина;

- стадия сокрытия: применение технических 
средств с предустановленным программным обе-
спечением, маскировка внешности, использование 
третьих лиц; аренда квартир; выезд из города; дача 
заведомо ложных показаний, использование мно-
гоуровневых финансовых схем для обналичивания 
и легализации наркодохода.

Остановимся более подробно на последней 
стадии. При совершении бесконтактного сбыта 
наркотиков криминальные элементы заблаговре-
менно, еще на стадии подготовки преступления 
предпринимают комплекс мер по его сокрытию, 
тем самым обеспечивают высокую конспирацию 
своих действий на протяжении всего процесса 
преступления. В рамках нашего исследования 
было установлено, что сокрытие наркосбытчика-
ми осуществляется как в материальном, так и се-
тевом информационном пространстве.

Сокрытие преступной деятельности наркос-
бытчиков достигается в том числе за счет приме-
нения технических средств с предустановленным 
программным обеспечением. Использование ши-
рокого арсенала программ, сервисов аноними-
зации и удаленного доступа к компьютерам на-
правлено на предотвращение утечки информации 
о преступной деятельности участников незакон-
ного оборота наркотиков и обеспечение их макси-
мальной конспирации. Рассмотрим более подроб-
но программное обеспечение, которое активно ис-
пользуется наркосбытчиками для скрытного хра-
нения и защиты пронаркотической информации на 
мобильных устройствах.

Оперативно-розыскная практика свидетель-
ствует о том, что наркосбытчики сегодня актив-
но применяют на своих мобильных устройствах 
и персональных компьютерах «программы-сей-
фы». Они служат для создания зашифрованных 
контейнеров, где скрытно хранят фотографии мест 
закладок с наркотиками, записи об учете сбытых 
наркотиков, пароли от криптовалютных счетов 
и другие данные, представляющие оперативный 
интерес. Такие программы обеспечивают высокий 
уровень безопасности за счет использования раз-
личных алгоритмов шифрования, механизмов ау-
тентификации и защиты паролем. Приведем при-
мер из судебной практики.

Так, у «Г», осужденного по ч. 5 ст. 228.1 УК 
РФ, в мобильном устройстве было установлено 



174 Алтайский юридический вестник № 3 (47) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

приложение «Калькулятор», которое функциони-
ровало как средство создания скрытого второго 
пространства в операционной системе. В этой 
дополнительной учетной записи хранились пере-
писки, которые велись через приложение «Теле-
грам», с кураторами интернет-магазина, спе-
циализирующегося на продаже наркотических 
средств, а также иные сведения, представля-
ющие оперативный интерес. Доступ к данному 
противоправному контенту был возможен только 
после ввода заранее сформированного пароля1.

Из этого примера следует, что осужденный для 
конспирации своих действий пользовался специа-
лизированным ПО, которое позволило ему создать 
«второе пространство», т. е. организовать допол-
нительный учетный профиль в операционной си-
стеме устройства с целью обеспечения конфиден-
циальности и защиты данных от несанкциониро-
ванного доступа со стороны различных лиц, вклю-
чая представителей правоохранительных органов. 

Таким образом, в случае задержания лица, 
подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков, 
при добровольном разблокировании устройства 
с помощью определенного пароля, ранее им сфор-
мированного, либо при определенном отпечат-
ке пальца откроется учетная запись, которая не 

1 Приговор Люберецкого городского суда Москов-
ской области от 25 октября 2022 г. по уголовному делу 
№ 1-970/2022 // Государственная автоматизированная си-
стема Российской Федерации «Правосудие»: интернет-
портал. URL: http:// luberetzy.mo.sudrf.ru/ (дата обращения: 
10.05.2024).

будет содержать никакой оперативно значимой ин-
формации. Данная функциональная особенность 
должна учитываться сотрудниками подразделений 
по контролю за оборотом наркотиков при осмотре 
технических устройств. Это позволит не упустить 
из виду пронаркотическую информацию, которая 
может подтвердить виновность лица или избежать 
неблагоприятной ситуации, связанной с доказыва-
нием умысла на сбыт наркотиков.

В заключение следует подчеркнуть, что знание 
оперативными сотрудниками способа совершения 
преступления определяет способы его выявления 
и документирования. Интеграция современных 
технологий и методов коммуникации в криминаль-
ной сфере представляет собой серьезную пробле-
му для правоохранительных органов, что требует 
разработки новых стратегий и инновационных 
подходов к борьбе с наркопреступностью. 

Специфика исследуемого способа заключается 
в том, что его составные элементы трудно раздели-
мы и следуют друг за другом в нетрадиционной по-
следовательности. Наше исследование показало, 
что наркосбытчики в своей преступной деятельно-
сти используют разнообразное сетевое программ-
ное обеспечение для осуществления опосредован-
ной передачи наркотиков через систему тайников.
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Информационная среда стала неотъемлемой 
составляющей социализации человека. При этом 
состояние цифрового поля оценивается как зна-
чительная угроза национальной безопасности 
России. Стратегия национальной безопасности, 
утвержденная Указом Президента РФ от 2 июля 
2021 г. № 400, относит к национальным интересам 
Российской Федерации «развитие безопасного ин-
формационного пространства, защиту российско-
го общества от деструктивного информационно-
психологического воздействия»1.

Одной из опаснейших форм такого воздействия 
является активное вовлечение людей в незаконный 
оборот наркотических средств, которое проявляет-
ся в следующем [1]:

1) вовлечение в качестве распространителей 
(вербовка). В поисках курьеров организаторы на-
ходят различные способы воздействия на людей 
(в основном на несовершеннолетних):

- через заранее созданную фейковую страницу 
в социальной сети с ложными данными преступ-
ником производится поиск наиболее уязвимых лиц 
(несовершеннолетних, безработных и т. д.). По ре-
зультатам поиска преступник переходит в диалог 
с лицом, где, скрываясь за целью поддержки, уз-
нает, в каких условиях живет человек, какой у него 
доход, т. е. находит уязвимые места. Затем следует 
этап непосредственного вовлечения путем пред-
ложения подработки с использованием завуалиро-
ванных, обтекаемых фраз, не раскрывающих сущ-
ности деяния, к которому привлекается лицо, либо 
вовсе скрывающих его, т. е. путем предложения 
заработка иного типа;

- использование маркетинговой стратегии, за-
ключающейся в организации рекламных плат-
форм: человек, листая ленту, видит яркий реклам-
ный постер, сопровождающийся оригинальными 
изображениями и громкими манящими лозунгами 
(например, «Нажми на картинку и заработай мил-
лион»). Каждое нажатие отслеживается разработ-
чиками рекламы, а нажимающему предлагается 
вступить в закрытое сообщество, где размещает-
ся деструктивный контент, оказывающий психо-
логическое воздействие на личность, склоняя ее 
к употреблению, распространению наркотических 
средств и т. д.;

2) вовлечение в качестве потребителей. В по-
исках клиентов происходит распространение про-
наркотических аудио-, фото-, видеоматериалов. 

1 Стратегия национальной безопасности: утвержде-
на Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 
2021 г. № 400 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

Ярким примером являются «аудионаркотики», 
которые несколько лет назад в интернет-простран-
стве приобрели популярность, называющиеся как 
существующие наркотические вещества: «Кока-
ин», «ЛСД», «Героин» и т. д. Основной аудитори-
ей, прослушивающей данные треки, является мо-
лодежь, в частности подростки [2, с. 56]. Это об-
условлено тем, что запрещенные вещества можно 
«попробовать» бесплатно и без юридических по-
следствий. Молодежь является наиболее склонной 
к внушению категорией лиц, что обуславливает 
ситуации, когда они действительно получают удо-
вольствие от прослушивания таких аудиофайлов, 
что может способствовать привыканию и в по-
следующем желанию попробовать наркотические 
средства. Заказать и оплатить «дозу» можно одним 
нажатием клавиши компьютерной мыши, не выхо-
дя из дома. 

Для приобщения к употреблению наркотиков 
создаются молодежные сайты и интернет-журна-
лы, организуются сообщества читателей, к кото-
рым относятся, например, виртуальные страницы, 
паблики и группы в социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники», Twitter и т. д. 

Бороться с данным явлением можно теми же 
методами, которые используют в этой области 
преступники, т. е. разрабатывать и распространять 
контент, раскрывающий схемы, используемые 
преступниками, чтобы, столкнувшись с подоб-
ным, человек знал, как реагировать, чтобы не по-
пасть под деструктивное влияние. Данный контент 
должен быть: актуальным, полезным, легко читае-
мым, с использованием качественных ярких изо-
бражений, регулярным (минимальное количество 
постов — один в день). 

Федеральный закон от 01.03.2012 № 18-ФЗ2 
дополнил ч. 2 ст. 228.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УК РФ)3 «Сбыт нар-
котических средств, психотропных веществ и их 
аналогов» квалифицирующим признаком «с ис-
пользованием средств массовой информации, 
электронных или информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая сеть "Интернет")» — 
п. «б». Повышенная опасность деяний, совер-
шенных таким образом, обусловлена как их спо-
собностью оказывать негативное воздействие на 

2 О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
федеральный закон Российской Федерации от 1 марта 
2012 г. № 18-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
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неопределенно широкий круг лиц, так и тем, что 
появление новых способов сбыта существенно 
способствует наркотизации населения.

В системе предупреждения преступлений 
в данной сфере особое значение имеет первичная 
информация, в связи с чем необходимо осуще-
ствить ее поиск в сети Интернет.

Результатами поиска могут являться:
- сайты преступных организаций;
- сообщества преступных организаций в соци-

альных сетях;
- форумы, содержащие информацию о незакон-

ном обороте наркотических средств и т. д.
После получения результатов поиска следует 

принять меры к установлению личности организа-
тора и его соучастников и установлению контакта 
с администраторами сайта.

Отметим, что наиболее часто для оплаты нар-
котических средств используются электронные 
кошельки, в связи с чем при обнаружении факта 
незаконного оборота наркотических средств в сети 
Интернет оперативному сотруднику необходимо 
запросить информацию о данных электронных ко-
шельков фигуранта:

- данные, предоставленные фигурантом при за-
полнении анкеты;

- данные об адресе электронной почты, указан-
ной при регистрации;

- данные об IP-адресах, с которых происходи-
ла регистрация электронного кошелька и произво-
дился вход в электронный кошелек;

- данные о переводах денежных средств на 
другие счета с указанием их номера, суммы пере-
вода, владельце счета;

- данные о номерах телефона, указанные фигу-
рантом, на которые могут приходить оповещения 
об операциях со счетом;

- данные о сумме, дате и месте пополнения сче-
та и т. д.

В рамках расследования преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотических средств, 
совершенных с использованием сети Интернет, 
особенности приобретает следственный осмотр 
предметов и документов, обнаруженных и изъятых 
в ходе проверки сообщения о преступлении. 

Исследователи классифицируют такие предме-
ты на основе наличия материальных следов пре-
ступления [3]: 

1. Наркотики и предметы, контактирующие 
с ними (упаковка наркотических средств и ее эле-
менты, приспособления для употребления нарко-
тических средств). 

2. Рукописные записи. 

3. Оптические диски, содержащие сведения, 
полученные в ходе оперативно-розыскной дея-
тельности. 

4. Девайсы. 
В контексте исследуемой тематики рассмотрим 

особенности осмотра девайсов:
1) в первую очередь следует визуально изучить 

осматриваемый девайс:
- определить вид девайса, содержащего компью-

терную информацию: мобильный телефон, ноут-
бук, персональный компьютер;

- определить марку девайса, содержаще-
го компьютерную информацию (Asus, Samsung, 
HONOR и т. д.);

- определить состояние девайса, содержащего 
компьютерную информацию (имеющиеся дефек-
ты и т. д.);

- определить тип операционной системы;
- изучить правила пользования девайсом, со-

держащим компьютерную информацию;
2) обнаруженные особенности фиксируются на 

фото-, видеосъемку;
3) если после визуального осмотра стало из-

вестно, что на предмете могут быть пригодные для 
исследования экспертом следы рук и иные микро-
объекты, то необходимо их зафиксировать с при-
влечением специалиста.

Целесообразно отметить, что перед фиксаци-
ей следов необходимо проконсультироваться со 
специалистом в области информационных техно-
логий, ведь применение некоторых методов изъ-
ятия следов для экспертизы может привести к по-
вреждению или уничтожению содержащейся там 
информации.

В классической теории криминалистики выде-
ляют материальные и идеальные следы. Однако при 
осмотре предмета, содержащего компьютерную 
информацию, могут быть обнаружены и цифровые 
следы (посещение сайтов с рекламой наркотиков, 
архив переписки пользователя, управление счетами 
электронных платежных систем, геолокация и т. д.).

Говоря об особенностях осмотра мобильного 
телефона, следует выделить следующие этапы [4, 
с. 175]:

1. Разблокировка телефона. Здесь есть ряд ню-
ансов: наиболее часто на мобильном устройстве 
установлена система защиты (PIN, пароль, face-
id). Снять данную систему можно различными 
способами:

1) наиболее удачной ситуацией при осмотре 
является случай, когда подозреваемый, обвиняе-
мый сам озвучивает свой пароль (например, на до-
просе) [5].
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Считаем целесообразным отметить, что подо-
зреваемый имеет право не предоставлять пароль 
от мобильного устройства, что не будет являться 
доказательством его вины. Так, 21 декабря 2020 г. 
при задержании Роман Касенков в связи с обна-
руженным у него свертком с наркотическим сред-
ством — «мефедрон» (3,512 г.) — отказался пре-
доставить пароль от мобильного устройства, что 
послужило доказательством его вины в судебном 
производстве. Однако после рассмотрения жало-
бы Романа Верховный Суд установил, что отказ 
обвиняемого предоставить пароль от мобильного 
устройства или разблокировать его не может рас-
сматриваться как подтверждение виновности, что 
обусловлено ч. 2 ст. 45 Конституции Российской 
Федерации1;

2) резервное копирование данных с устройства. 
Здесь следует полностью скопировать всю мульти-
медийную информацию с телефона на внешний 
носитель, минуя снятие пароля [6];

3) снятие системы защиты при помощи про-
граммного обеспечения, которое методом просто-
го перебора может подобрать пароль к устройству. 

2. Осмотр информационной среды устройства. 
В первую очередь следует проверить возможные 
места коммуникации –— мессенджеры, личные 
сообщения в социальных сетях и т. д. 

Отмечаем, что на сегодняшний день наиболее 
часто преступники используют такой мессенджер, 
как Telegram. Это обуславливается некоторыми 
программными особенностями данного мессен-
джера: переписка с другим пользователем может 
быть удалена в любое время у обоих собеседников 
независимо от периода ее хранения в мессендже-
ре; к сообщениям можно применять функцию са-
моуничтожения через установленный пользовате-
лем промежуток времени и др. [7].

Так, по делу № 1-577/2020, приговор по кото-
рому был вынесен 27 апреля 2020 г., руководитель 
и организатор организованной группы, которые 
создали в мессенджере Telegram интернет-магазин 
«LAVKA_SHAMANA», где продавались наркоти-
ческие средства путем предложения трудоустрой-
ства, тем самым организовали группу, которая дей-
ствовала на территории Республики Саха, так и не 
были установлены следствием2.

1 Определение суда кассационной инстанции от 21 сен-
тября 2023 года // Сайт Верховного Суда Российской Фе-
дерации. URL: https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2288866 (дата 
обращения: 08.10.2023).

2 Приговор № 1-577/2020 от 27 апреля 2020 г. по делу 
№ 1-577/2020 // Сайт судебных и нормативных актов РФ. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/XQVCfwidUaxq/ (дата 
обращения: 08.10.2023).

Активное использование именно мессенджера 
Telegram объясняется расположением его серве-
ров, а именно тем, что они находятся за рубежом, 
что делает данный мессенджер менее доступным 
для правоохранительных органов.

Результаты осмотра мессенджеров, как прави-
ло, являются наиболее значимыми для предвари-
тельного расследования, ведь там можно обнару-
жить следующее:

- фотографии, на которых запечатлены эпизо-
ды преступлений: получение партии товара, места 
хранения данного товара, фотографии с поставщи-
ком и т. д.);

- видеофайлы: места расположения закладок, 
совместный досуг соучастников организованной 
группы и т. д.;

- аудиофайлы: голосовые сообщения между со-
участниками, записи разговоров с поставщиками 
и т. д.;

- геометки и маршруты, сохранившиеся благо-
даря встроенной в мобильных устройствах систе-
мы GPS [8].

Также необходимо учесть, что пользователем 
могли быть скрыты некоторые приложения, в свя-
зи с чем нужно произвести их поиск. Проявить 
их можно через настройки или специальное про-
граммное обеспечение.

Значимым элементом при осмотре информаци-
онной среды устройства является осмотр вкладок, 
истории поиска в браузере, т. к. там может быть 
информация, которой интересовался подозревае-
мый, обвиняемый, в частности:

- содержащая способы изготовления наркоти-
ческих средств, а также оборудование, необходи-
мое для этого;

- содержащая способы сокрытия преступной 
деятельности и избежания юридической ответ-
ственности;

- рекламные постеры, видеоролики, пропаган-
дирующие наркотические вещества;

- содержащая способы отмывания денег и т. д. 
[9].

3. Осмотр и анализ систем синхронизации дан-
ных. Сейчас данные, представляющие интерес для 
расследования по уголовным делам, могут нахо-
диться в облачных хранилищах (например, Google 
Диск, Yandex Диск). Это обусловлено несколькими 
факторами: 

- подозреваемый сам сохранил материалы в об-
лачное хранилище, например, в связи с недостат-
ком памяти на мобильном устройстве или для на-
дежности сохранения;

https://sudact.ru/regular/doc/XQVCfwidUaxq/
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- данные были сохранены в облачном хранили-
ще автоматически [10]. 

Осветив особенности осмотра мобильного те-
лефона, считаем целесообразным представить ре-
комендации по тактике данного осмотра: 

- перед непосредственным осмотром мобиль-
ного телефона следует осуществить тщательную 
подготовку, а именно подготовить упаковочный 
материал, в котором впоследствии разместим изъ-
ятый мобильный телефон. Упаковочный материал 
должен быть жестким, исключающим возмож-
ность механического и иного воздействия на изъ-
ятый объект;

- важным аспектом при осмотре мобильного 
телефона является пояснение понятым всех дей-
ствий, производимых с экраном телефона или его 
клавиатурой. Это позволит избежать жалоб на не-
законность действий следователя в области отра-
жения хода осмотра.

Обобщение правоприменительной практики 
свидетельствует о наличии некоторых проблем, ко-
торые возникают при раскрытии и расследовании 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ, 
совершаемым с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, а именно: 

- исключение при осуществлении преступ-
ной деятельности визуального контакта не только 
между продавцом и покупателем, но и (в боль-
шинстве случаев) между членами одной преступ-
ной группы; 

- использование в преступной деятельности 
удаленной системы прокси-серверов сетей Tor, 
VPN. Так, установлено, что из 5,3 млрд интернет-
пользователей в мире треть (31 %) используют 
VPN в 2024 г.1;

- использование в преступной деятельности 
мессенджеров со сквозным шифрованием. Так, 
в МВД России назвали Telegram основным ин-
струментом для преступников в ИТ-сфере. Заме-
ститель начальника Управления по организации 
борьбы с противоправным использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий МВД 
России Сергей Ерохин заявил, что взаимодействие 
с приложением на практике не осуществляется 
ввиду размещения серверного оборудования за 
пределами РФ2;

1 Сколько людей используют VPN: интернет-портал. 
URL: https://www.websiterating.com/ru/vpn/how-many-
people-use-a-vpn/ (дата обращения: 08.03.2024).

2 МВД: Telegram — основной инструмент для преступ-
ников в ИТ-сфере: новостной онлайн-портал инноваци-
онных технологий. URL: https://itspeaker.ru/news/mvd-

- длительное исполнение организациями за-
просов оперативных сотрудников о предоставле-
нии информации, касающейся движения денеж-
ных средств на электронных кошельках, банков-
ских счетах и др. 

Для решения указанных проблем и совершен-
ствования системы противодействия незаконному 
обороту наркотических средств предлагаем следу-
ющие направления развития данной области:

1. Повышение цифровой грамотности подрас-
тающего поколения, что обусловлено их наиболь-
шей уязвимостью и подверженностью информа-
ционному влиянию. Данную меру можно реализо-
вать следующим образом: 

- создать систему своевременного и регуляр-
ного повышения квалификации педагогов, форми-
рующей у них цифровую компетенцию. Полагаем, 
что данная система может быть реализована в виде 
интернет-платформ и форумов, где регулярно вы-
кладываются учебные видео- и аудиоматериалы, 
имеется система накопления виртуальных баллов 
для поощрения наиболее компетентных в области 
цифровых технологий педагогов;

- внедрить в образовательный процесс иннова-
ционные методики, в т. ч. онлайн-платформы, вы-
ход на которые будет осуществляться под строгим 
контролем педагога. Надзор может осуществлять-
ся в виде накопления в электронном портфолио 
информационных следов, оставленных на вирту-
альных площадках учеником;

- видим возможным установление возрастных 
рамок использования социальных сетей. Работа 
по установлению таких ограничений должна осу-
ществляться совместно с психологами и педагога-
ми для того, чтобы не замедлять процесс социали-
зации. 

2. Рассмотрение возможности предоставления 
сотрудникам оперативных подразделений и след-
ственных органов беспрепятственного доступа 
к техническим средствам (телефон, ПК) лиц, по-
дозреваемых в незаконном обороте наркотиков, 
в целях получения информации о всех участниках 
незаконного оборота, маршрутах транспортиров-
ки, местах хранения и сбыта наркотиков.

Разграничивать ситуации, играющие ключе-
вую роль в определении потребности получения 
судебного решения для осмотра, можно с помо-
щью установления критерия — способа получе-
ния сотрудниками мобильного телефона. К приме-
ру, если он изъят при производстве следственных 
действий при соблюдении законодательства Рос-
telegram-osnovnoy-instrument-dlya-prestupnikov-v-it-sfere/ 
(дата обращения: 20.02.2024).
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сийской Федерации, то для его осмотра получение 
судебного решения не требуется.

3. Организация сотрудничества с разработчи-
ками платформ социальных сетей и мессенджеров 
(Telegram, WhatsApp и др.) и электронных кошель-
ков в целях предоставления конкретной информа-
ции по определенным фактам переписки, не нару-
шающей конституционные права граждан, в части, 
касающейся незаконного оборота наркотических 
средств.

4. Повышение личной заинтересованности 
сотрудников оперативных подразделений в рас-
крываемости данной группы преступлений. 

Решение данной проблемы возможно за счет 
финансового и социального стимулирования со-
трудников оперативных подразделений, чьи по-
казатели по работе превышают средние показа-
тели по региону.

Подводя итог изложенному выше, можем от-
метить, что предложенные нами способы и мето-
ды направлены на предупреждение преступлений 
и максимально эффективное расследование, а вне-
дрение и применение в практической деятель-
ности должны быть осуществлены посредством 
слаженной работы социальных и правовых сфер 
общества. 
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Проблема экстремизма и терроризма на сегод-
няшний день продолжает оставаться актуальной 
не только для России, но и для всего мирового со-
общества. Данный факт обусловлен тем, что экс-
тремизм и терроризм представляют опасность для 
государства, его целостности, суверенности, раз-
личных институтов (общественные, правовые, го-
сударственные, экономические и т. д.), имущества, 
законных прав и свобод человека и гражданина, 
а также посягают на здоровье и жизнь индивида 
и т. д. Стоит отметить, что различные проявления 
экстремизма воздействуют на отдельные сферы 
деятельности человека, иными словами, какое-ли-
бо проявление экстремизма не будет разом пося-
гать на все объекты, указанные ранее.

Более того, значимым представляется вопрос, 
касающийся нарастающей геополитической на-
пряженности. На данный момент наше государство 
придерживается определенной политики, целью 
которой является достижение экономической ста-
бильности, наращивание технического потенци-
ала, реформирование оборонно-промышленного 
комплекса и создание военного преимущества, 
что, несомненно, не остается незамеченным дру-
гими государствами. 

По этой причине возникает определенная не-
стабильность как во всем мире, так и в Россий-
ской Федерации, что, в свою очередь, влияет на 
рост радикальных и экстремистских настроений 
и впоследствии приводит к совершению противо-
правных деяний [1, с. 82]. Ярким примером та-
ких проявлений служит произошедший в Москве 
22 марта 2024 г. террористический акт в «Крокус 
Сити Холле», где вооруженные неизвестные лица 
открыли огонь по гражданам, находившимся в зда-
нии, а затем подожгли зрительный зал. Такого рода 
явления подрывают уровень безопасности в обще-
стве и угрожают государственным интересам. Не-
смотря на то что количественное соотношение 
данной категории преступлений в общем массиве 
преступности довольно мало, все они являются 
крайне опасными, кроме того, любое проявление 
экстремизма и терроризма является резонансным 
событием и может повлечь за собой иные небла-
гоприятные события для общества. Рассматривая 
нормативно-правовые основы, регулирующие 
противодействие экстремизму и терроризму1, сто-
ит отметить, что в отечественном законодательстве 
понятие «экстремистская деятельность» отождест-

1 О противодействии терроризму: федеральный закон 
Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в ред. 
от 10.07.2023) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2006. № 11, ст. 1146. 

влено с понятием «экстремизм» и включает в себя 
насильственное изменение основ конституционно-
го строя и (или) нарушение территориальной це-
лостности Российской Федерации (в т. ч. отчужде-
ние части территории Российской Федерации), за 
исключением делимитации, демаркации, редемар-
кации Государственной границы Российской Фе-
дерации с сопредельными государствами, а также 
ряд действий, предусмотренных ст. 1 Федерально-
го закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности»2.

Террористическая деятельность определяется 
как использование насилия, угроз или интимида-
ции с целью достижения политических, религиоз-
ных или идеологических целей. Она направлена на 
создание атмосферы страха, паники и угроз, кото-
рые оказывают негативное воздействие на обще-
ство в целом.

Особенность же террористической деятельно-
сти заключается в ее непредсказуемости и исполь-
зовании нестандартных методов и средств. Терро-
ристы обычно стремятся выбрать место и время 
совершения актов, чтобы максимально повлиять 
на общественное мнение и привлечь внимание 
СМИ. Возможные формы террористической дея-
тельности включают взрывы, захват заложников, 
нападения на общественные мероприятия и ин-
фраструктуру, кибератаки и другие проявления на-
силия.

Таким образом, террористическая деятель-
ность остается серьезной угрозой для безопасно-
сти и стабильности Российской Федерации. Это 
требует постоянного совершенствования страте-
гии и тактики противодействия терроризму, а так-
же сотрудничества всех уровней власти, граждан-
ского общества и международных партнеров. Без-
условно, эффективная борьба с терроризмом явля-
ется приоритетом для обеспечения безопасности 
и защиты прав граждан в Российской Федерации.

В процессе исследования использовались та-
кие методы, как наблюдение, исторический, ана-
лиз документов, сравнительно-правовой. 

Эмпирической составляющей статьи высту-
пили статистические данные ГИАЦ МВД России 
о совершении преступлений, связанных с тер-
рористической и экстремистской деятельностью 
в Российской Федерации, а также результаты опу-
бликованных эмпирических и социологических 
исследований, проведенных другими авторами. 

2 О противодействии экстремистской деятельности: фе-
деральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ (в ред. от 04.08.2023) // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2002. № 30, ст. 3031. 
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Кроме того, произведен анализ опубликованных 
статистических материалов о состоянии преступ-
ности данного вида в различных регионах России. 

Выше уже было отмечено, что понимается под 
рассматриваемыми явлениями в толковании за-
конодателя. Данные определения содержат лишь 
перечень определенных действий, которые приня-
то относить к данным наказуемым деяниям, а так-
же отражают их целевую направленность. Такого 
рода ситуация позволяет утверждать, что законо-
дательные дефиниции этих определений перекли-
каются, т. к. содержат схожие специфические чер-
ты, а именно некую идеологию, приверженность 
к крайним взглядам, угрозу насилия (или же его 
фактическое применение), действия, приводящие 
к дестабилизации в обществе. Следовательно, воз-
никает необходимость их разграничения. Для того 
чтобы установить, каким же образом данные явле-
ния соотносятся, необходимо рассмотреть их сущ-
ность с точки зрения науки.

Рассматривая данный вопрос, мы пришли к вы-
воду о том, что проблема дефиниции терроризма 
и экстремизма в юридической науке часто увязыва-
ется с отсутствием четкого научно обоснованного 
разграничения экстремизма и терроризма, однако 
один вывод все же является общепринятым: тер-
роризм — это одна из форм экстремизма. Данный 
вывод в определенной мере согласуется и с позици-
ями, изложенными в научной литературе.

Так, К. Э. Ваниева в своих трудах указывает, 
что «терроризм выступает общественно-полити-
ческим явлением, в то время как экстремизм — со-
циально-политический феномен, представляющий 
собой совокупность различных крайних форм по-
литической борьбы. Следовательно, они соотно-
сятся как частное и общее» [1, с. 82].

Н. В. Володина, в свою очередь, отмечает, что 
«определение терроризма следует ограничить 
лишь случаями, когда в основе соответствующих 
насильственных действий лежит стремление из-
менить существующий правопорядок, и в связи 
с этим выделять государственный (легальный), 
криминальный и экстремистский терроризм» [2, 
с. 12]. По мнению автора, такая идея не совсем 
приемлема, т. к. сама сущность терроризма явля-
ется противоправной, следовательно, ни о какой 
легальности не может быть и речи. Кроме того, 
выделяя экстремистский терроризм, правовед объ-
единяет экстремизм и терроризм в одно явление, 
где экстремизм входит в состав терроризма. Таким 
образом, утрачивается сама сущность явления.

Итак, вопросы, связанные с экстремизмом 
и терроризмом, состоят не только в совершении 

определенных действий, но в обязательном по-
рядке в их основе должна лежать некая идеология. 
В свою очередь, терроризм — идеология насилия, 
сопряженная с насильственными деяниями, кото-
рые совершаются с целью устрашения населения, 
а также дестабилизации власти [3, с. 21]. Экстре-
мизм выступает определенным идеологическим 
источником терроризма, т. к. он содержит в себе 
идеи, которые террористы воплощают в жизнь. 
Такие идеи могут быть самыми различными и но-
сить разные наименования, к примеру «борьба за 
независимость», «священная война», «борьба за 
чистоту нации» и многое другое. Следовательно, 
если экстремизм содержит в себе основополага-
ющие идеи, а терроризм есть практические дей-
ствия, в основе которых лежат именно те позиции, 
которые возникают в экстремизме, то логично ут-
верждать, что второе выступает частным по отно-
шению к первому, т. к. возникает на его основе. От-
сюда вытекает вывод, что идеология экстремизма 
может привести к организации террористической 
деятельности.

Таким образом, экстремизм и терроризм до-
вольно близки, исходя из законодательной дефи-
ниции, но существенно различаются по своей сущ-
ности. Так, В. Ю. Мельников отмечает, что они со-
относятся как общее и частное. Их специфические 
черты довольно схожи, но экстремизм выступает 
своеобразным идейным вдохновителем террориз-
ма, иными словами, оказывает воздействие на него 
[4, с. 191].

Рассматривая криминологические особенно-
сти терроризма и экстремизма в России, необходи-
мо обратить особое внимание на количественные 
показатели данных категорий преступлений. 

Так, согласно статистическим данным ГИАЦ 
МВД России, в 2021 г. совершено 2136 преступле-
ний террористического характера и 1057 престу-
плений экстремистской направленности; в 2022 г. 
совершено 2223 преступления террористического 
характера и 1556 преступлений экстремистской на-
правленности, а в 2023 г. данное число преступле-
ний террористической направленности составило 
2382 преступления (+6,7%) и 1340 преступлений 
экстремистского характера1. Таким образом, уро-
вень зарегистрированных преступлений указан-
ных видов не имел резкой тенденции к изменению. 
При этом преступления террористического и экс-
тремистского характера составляют не более 0,2 % 
от всего количества ежегодно зарегистрированных 
преступлений в России, однако любое негативное 

1 Состояние преступности в России 2021–2023 гг. М.: 
ГИАЦ, 2024. 
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явление необходимо оценивать не только с позиции 
количественных показателей, но и с учетом обще-
ственной опасности, а также последствий, а они 
в результате совершения преступлений рассматри-
ваемых видов порой невосполнимы и необратимы. 
В этой связи необходимо уделить внимание детер-
минантам данных категорий преступлений.  

Причины и условия развития экстремизма 
и терроризма в Российской Федерации представ-
ляют сложную совокупность факторов, взаимос-
вязанных и влияющих на эти явления. К факторам, 
способствующим преступлениям террористиче-
ской и экстремистской направленности, относятся, 
в частности:

- разрушение социальных связей и негативные 
социальные изменения. Экономические кризисы, 
политическая нестабильность и распад социаль-
ных институтов могут создавать ощущение беспо-
мощности, отчуждения и несправедливости у не-
которых групп населения. Это приводит к ради-
кализации и вовлечению людей в экстремистские 
и террористические сообщества;

- идеологическое влияние. Идеология играет 
важную роль в привлечении и формировании экс-
тремистских и террористических убеждений. Рас-
пространение экстремистской идеологии может 
осуществляться через различные каналы связи, 
включая интернет и социальные сети. Экстре-
мистские идеологи обещают решить социальные, 
политические или религиозные проблемы и при-
влекают людей, ищущих смысл и противостоящих 
установленному порядку;

- неравенство и дискриминация. Наличие со-
циального неравенства и дискриминации может 
стимулировать возникновение групповых кон-
фликтов и недовольства, особенно в отношении 
этнических и религиозных меньшинств. Отсут-
ствие равных возможностей, дискриминационные 
практики и нарушение прав могут создавать почву 
для формирования экстремистских настроений;

- геополитические факторы и международ-
ное влияние. Региональные конфликты и распро-
странение террористических организаций могут 
способствовать установлению экстремистской 
идеологии и формированию террористической де-
ятельности в России. Трансграничные связи и под-
держка со стороны внешних факторов могут обе-
спечивать финансирование, поставку оружия и об-
учение террористических групп [5, с. 6]. 

Развитие экстремизма в Российской Федера-
ции зависит от множества криминологических 
факторов. Среди них следует отметить влияние 
информационных технологий и интернета, кото-

рые предоставляют экстремистским группировкам 
платформу для распространения своей идеологии 
и привлечения новых сторонников.

Важную роль играют социальные медиа и вир-
туальные сообщества, где люди с общими убежде-
ниями могут объединяться и поддерживать друг 
друга. Это способствует усилению экстремист-
ских тенденций и формированию сильных соци-
альных связей. Определенным образом в науке от-
мечаются и миграционные потоки, которые также 
способствуют развитию экстремизма. Различия 
в культуре, религии и статусе могут создавать ус-
ловия для возникновения этнических конфликтов 
и формирования экстремистских настроений.

Социальная изоляция и отчуждение являются 
также факторами, способствующими развитию 
экстремизма. Люди, чувствующие себя отверга-
емыми обществом, могут быть более склонны 
к восприятию экстремистских идей, которые пред-
лагают им ощущение принадлежности и идентич-
ности. Стоит отметить образовательные и куль-
турные факторы, которые тоже играют свою роль 
в развитии экстремизма [6]. Недостаточная куль-
турная толерантность, искажение исторических 
событий и неполное представление о различных 
культурах и религиях могут способствовать фор-
мированию экстремистских убеждений.

Все эти условия и факторы взаимодействуют 
друг с другом, создавая сложную среду, в которой 
происходит развитие экстремизма в Российской Фе-
дерации. Для эффективной борьбы с этим явлением 
необходимо учитывать и анализировать эти причи-
ны и условия, а также разрабатывать соответствую-
щие меры предотвращения и контроля, основанные 
на научных и криминологических подходах. При-
чины и условия развития экстремизма и терроризма 
в Российской Федерации являются комплексными 
и многогранными. Взаимосвязь и взаимодействие 
этих факторов создают особую динамику в разви-
тии и распространении экстремистской и террори-
стической деятельности в стране.

В Российской Федерации разработана и дей-
ствует Стратегия обеспечения национальной 
безопасности, являющаяся одним из основных 
направлений формирования концепции нацио-
нальной безопасности. Стратегия предусматрива-
ет комплекс мер и нормативных правовых актов, 
основанных на превентивном подходе, с целью 
предотвращения актов насилия и защиты граждан 
от экстремистских и террористических угроз соот-
ветственно.

Основной целью предупреждения террористи-
ческой и экстремистской деятельности является 
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снижение вероятности возникновения и реализа-
ции таких угроз внутри страны. Для достижения 
указанной цели необходимо разрабатывать и реа-
лизовывать меры, направленные на идентифика-
цию потенциальных экстремистов и террористов, 
предотвращение их появления, а также пресечение 
их деятельности [7]. Одной из таких мер является 
уже ранее отмеченная нами Стратегия националь-
ной безопасности. Сам фактор определения дан-
ной Стратегии как составляющей единой концеп-
ции исходит из содержания предпоследней. Так, 
п. 1 Приложения № 1 к Указу Президента РФ от 
02.07.2021 № 400 «Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федерации» определяет, что 
данная стратегия развивает курс на укрепление 
обороноспособности, внутреннего единства и по-
литической стабильности, на модернизацию эко-
номики и развитие промышленного потенциала. 
Таким образом, создана основа обеспечения укре-
пления государственности и суверенитета России 
как страны, способной проводить самостоятель-
ную внешнюю и внутреннюю политику, эффек-
тивно противостоять попыткам внешнего давле-
ния, которые в последнее время все чаще проявля-
ются посредством совершения террористических 
и экстремистских актов, что подтверждается уже 
ранее приведенными нами примерами1. При этом 
отметим, что ранее Президентом Российской Фе-
дерации в рамках Указа № 1300 (17.12.1997) уже 
утверждалась Концепция национальной безопас-
ности Российской Федерации и были определены 
основные начала деятельности, однако поскольку 
данный нормативный правовой акт носил срочный 
характер, по достижении определенного срока он 
утратил свою силу и был отменен2. 

Впоследствии была принята очередная кон-
цепция, которая получила название «Стратегия 
национальной безопасности РФ» и действовала до 
31 декабря 2015 г. В этой связи можно утверждать, 
что на сегодняшний день Стратегия является ос-
новополагающим актом, развивающим основные 
положения концепции [8].

Рассматривая превентивный характер кон-
цептуально-стратегических основ национальной 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 02.07.2021 № 400 (последняя редак-
ция). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

2 Об утверждении Концепции национальной безопас-
ности Российской Федерации [Электронный ресурс]: Указ 
Президента Российской Федерации от 17.12.1997 № 1300 
(утратил силу). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

безопасности РФ, отметим, что важным аспектом 
предупреждения террористической и экстремист-
ской деятельности является работа с информаци-
ей и разведывательная деятельность. Необходимо 
активизировать работу по сбору, анализу и обме-
ну информацией о потенциальных угрозах и экс-
тремистских группировках. Это позволяет своев-
ременно выявлять и предотвращать планируемые 
террористические акты, а также идентифицировать 
и нейтрализовывать экстремистские организации.

Другим важным аспектом предупреждения яв-
ляется развитие международного сотрудничества 
в области борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
Совместный обмен информацией, координация 
действий и сотрудничество в области правоохра-
нительной деятельности позволяют более эффек-
тивно бороться с глобальными угрозами.

Кроме того, важным компонентом предупреж-
дения является работа в области профилактики 
и реабилитации. Это включает в себя разработку 
программ и мероприятий, направленных на пре-
дотвращение радикализации, пропаганду мирных 
ценностей, а также реинтеграцию ранее экстре-
мистски настроенных индивидов в общество.

Существуют различные подходы к противо-
действию преступности в целом и преступлениям 
террористической и экстремистской направлен-
ности в частности, но наиболее целесообразный 
и эффективный из них — осуществление данной 
деятельности при использовании разноуровневого 
подхода. Это возможно при разработке и осущест-
влении мероприятий по противодействию данным 
категориям преступлений на общесоциальном, 
специально-криминологическом и индивидуаль-
ном уровнях.

Характеризуя предупреждение терроризма 
и экстремизма в России, отметим, что общесоци-
альный уровень предупреждения связан с общи-
ми социально-экономическими и политическими 
мерами, направленными на создание стабильного 
общественного порядка и снижение уровня соци-
альной напряженности. К ним можно отнести:

- укрепление правового государства, поддерж-
ку правопорядка и правоприменительных органов;

- развитие социальных программ, способству-
ющих включению и социальной защите населения;

- стабилизацию социально-экономической об-
становки в стране; 

- укрепление политической власти, конститу-
ционных основ и правопорядка;

- формирование обстановки нетерпимости 
к экстремистским и террористическим проявлени-
ям в обществе.
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Культура безопасности также является важ-
ным аспектом предупреждения террористических 
и экстремистских преступлений на общесоциаль-
ном уровне. Она включает в себя развитие систе-
мы гражданской защиты, обучение правилам лич-
ной безопасности, осведомленность о возможных 
угрозах и способах реагирования на них. Культу-
ра безопасности в обществе помогает гражданам 
осознать свою ответственность и активно участво-
вать в предотвращении экстремистской и террори-
стической деятельности. 

Специально-криминологический уровень 
предупреждения преступности в рамках пред-
упреждения терроризма и экстремизма связан 
с разработкой специализированных мер и инстру-
ментов, направленных на противодействие экстре-
мистской и террористической деятельности. Они 
включают:

- совершенствование правовой базы;
- разработку оперативно-розыскных меропри-

ятий;
- применение новых методов и создание техно-

логий анализа информации и мониторинга;
- сотрудничество между различными правоох-

ранительными органами и специализированными 
службами и др.

Индивидуальный уровень предупреждения 
преступности в рамках противодействия терро-
ризму и экстремизму связан с изучением индиви-
дуальных факторов, мотивов и характеристик лиц, 
занимающихся экстремистской и террористиче-
ской деятельностью. Этот аспект включает анализ 
психологических и социологических аспектов, 
работу с потенциальными реципиентами экстре-
мистской пропаганды и рекрутинга, а также раз-
работку индивидуальных профилактических про-
грамм и мер поддержки для предотвращения реа-
лизации экстремистских убеждений.

Важным аспектом также является работа с по-
тенциальными реципиентами экстремистской про-
паганды и рекрутинга. Индивидуальные профи-
лактические программы, которые ориентированы 
на образование, информирование и психологиче-
скую поддержку, могут помочь вовлеченным ли-
цам развить критическое мышление, устойчивость 
к манипуляциям и предоставить альтернативные 
пути самореализации и социальной принадлежно-
сти [9, с. 809]. 

Таким образом, рассмотрев три основных 
уровня предупреждения экстремистской и терро-
ристической деятельности, приходим к выводу, что 
предупреждение рассматриваемых преступлений 
способствует решению задач по противодействию 

таким преступлениям и отвечает стандартам обе-
спечения прав и свобод человека и гражданина 
в нашей стране, определенным Конституцией РФ.

В заключение следует отметить, что противо-
действие терроризму и экстремизму является при-
оритетной задачей правоохранительных органов 
Российской Федерации. Решение этой задачи тре-
бует совместного проведения комплекса право-
вых, социально-экономических, воспитательных, 
идеологических и иных мер, осуществляемых как 
на внутриведомственном, так и вневедомственном 
уровнях, через деятельность субъектов системы 
профилактики преступлений террористической 
и экстремистской направленности (органы власти 
и управления, общественные объединения, граж-
дане). 

Таким образом, анализ деятельности в сфере 
предупреждения экстремизма и терроризма позво-
ляет выделить следующие основные направления: 
во-первых, жесткий социально-правовой контроль 
за хранением и оборотом огнестрельного оружия, 
боеприпасов, ядерных взрывных устройств, радио-
активных, химических, биологических, взрывча-
тых, токсичных, отравляющих, сильнодейству-
ющих ядовитых веществ; во-вторых, выявление 
и ликвидация источников финансирования терро-
ристической деятельности. 

Известны несколько таких источников: во-
первых, поддержка некоторых «государств-изго-
ев», спонсорство коммерческих структур, помощь 
преступных сообществ и других формирований 
организованной преступности; во-вторых, само-
финансирование в виде легальной и криминаль-
ной коммерческой деятельности; в-третьих, созда-
ние эффективной системы просвещения граждан 
в духе уважения и терпимости к иным социокуль-
турным, этническим, национальным и религи-
озным традициям разных народов, населяющих 
нашу многонациональную и многоконфессиональ-
ную страну (особое место в этом должны занимать 
телевидение и другие средства массовой информа-
ции, такие как группы и сообщества в социальных 
сетях, с пропагандой как внешне-, так и внутрипо-
литической деятельности РФ); в-четвертых, осуж-
дение насилия, применяемого в политических, 
экономических, национальных и религиозных це-
лях, а также пресечение распространения в печати 
технологий изготовления и применения взрывных 
устройств и других средств террористической дея-
тельности [10]; в-пятых, внедрение в систему про-
филактики инновационных социальных техноло-
гий, а также включение в правовое поле профилак-
тики новых правовых технологий (конструкций), 
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совершенствующих профилактику в данной сфере. 
Из этого следует, что террористическая и экстре-
мистская деятельности представляют серьезную 
угрозу национальной безопасности страны и меж-
дународной стабильности. Они имеют сложную 
природу и множество факторов, влияющих на их 
развитие, включая политические, экономические, 
социальные и идеологические аспекты. 

В контексте сегодняшних реалий данный во-
прос требует более пристального внимания, т. к. 
в связи с проведением специальной военной опе-
рации количество преступлений террористиче-
ской и экстремистской направленности выросло 

в десятки раз, а результатом этого стала противо-
правная, антиконституционная, трансграничная 
деятельность других государств, имеющих анти-
российские взгляды. Предлагая вариант совершен-
ствования противодействия экстремистской и тер-
рористической деятельности в данной области, 
отметим, что важность комплексного подхода к из-
учению и противодействию таким преступлениям, 
включая анализ социальных, психологических, по-
литических и иных факторов и более тщательный 
и глобальный мониторинг сети Интернет, может 
стать ключом к успеху в деятельности по данному 
направлению. 
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В рамках современной уголовно-правовой 
доктрины специальным составам преступлений 
придается основополагающее значение, посколь-
ку именно эта конструкция имеет преимущество 
в процессе квалификации. Иначе говоря, если дея-
ние подпадает под признаки нескольких составов, 
один из которых общий, а другой специальный, то 
приоритет отдается только последней разновидно-
сти конструкций. 

Тем не менее уяснение, какой состав будет яв-
ляться специальным, — это достаточно сложная 
задача, т. к. в самом Уголовном кодексе Российской 
Федерации (далее — УК РФ) данный термин даже 
не используется. В связи с этим основное предна-
значение уголовно-правовой науки заключается 
в разработке категории специальных составов пре-
ступлений. При этом ключевую роль играет клас-
сификация данных конструкций, позволяющая 
систематизировать и упорядочить знания о специ-
альных составах.

Из этого следует логическая необходимость 
проведения исследования, направленного на раз-
работку многоуровневого подхода к классифика-
ции специальных составов преступлений. 

Человеческая склонность к созданию структу-
рированности и порядка играет центральную роль 
в нашем понимании мира. В контексте научных ис-
следований это проявляется через метод классифи-
кации, который не только облегчает организацию 
данных, но и служит инструментом для глубокого 
анализа и понимания сложных процессов. Таким 
образом, структуризация данных не только упоря-
дочивает информацию, но и открывает возможно-
сти для выявления новых паттернов и связей.

К примеру, И. В. Понкин и А. И. Редькина ука-
зывают, что зачастую классификацию можно ис-
пользовать при выявлении взаимосвязи правовых 
норм, благодаря чему можно продвигаться в на-
учном исследовании и приходить к определенным 
выводам [1, с. 249–259].

Для глубокого анализа специальных составов 
в уголовном праве целесообразно осуществить 
группировку данных разновидностей в различные 
классификационные единицы, что способствует 
упорядочиванию абстракций и переходу к более 
продвинутому уровню научного понимания.

С учетом того, что данная категория является 
инструментом дифференциации уголовной ответ-
ственности, рационально предложить первичную 
классификацию на основе наличия признаков, 
усиливающих или уменьшающих типовую обще-
ственную опасность преступления, предусмотрен-
ного специальным составом преступления. Таким 

образом, специальные составы, включающие при-
знаки деяния с повышенной степенью типовой 
общественной опасности, по сравнению с деяни-
ем, предусмотренным общим родовым составом 
преступления, следует обозначить как квалифи-
цированные специальные составы. В то время как 
деяния, предусмотренные специальным составом, 
содержащие пониженную степень типовой обще-
ственной опасности, определяются как привилеги-
рованные специальные составы.

Разделение на квалифицированные и привиле-
гированные специальные составы преступлений, 
основанное на степени общественной опасности 
преступного деяния, не только углубляет ана-
лиз, но и обеспечивает более точное определение 
уровней уголовной ответственности. Это разде-
ление получает подтверждение в научной среде, 
где обсуждаются признаки специальных составов 
преступлений, которые могут значительно уве-
личивать или уменьшать степень общественной 
опасности совершенного деяния [2, с. 33]. Такие 
обсуждения формируют основу для дальнейше-
го конструирования как привилегированных, так 
и квалифицированных специальных составов пре-
ступлений.

Обоснованно именно появление дополни-
тельного признака в специальном составе пре-
ступления отражает изменение типовой степени 
общественной опасности преступления, исходя из 
этого, специализирующие признаки приобретают 
особую значимость в качестве критериев для сле-
дующего вида классификации специальных соста-
вов преступлений. В научных дискуссиях темы, 
касающиеся классификации специальных соста-
вов, основанных на дополнительных специализи-
рующих признаках, обсуждались такими учеными, 
как Т. А. Плаксина [3, с. 64–65], Л. И. Шабалин [4, 
с. 101–103], М. Н. Каплин [5, с. 59–64]. Исследуя 
предложенные классификации, необходимо при-
знать значимый вклад этих ученых в разработку 
теоретической базы категории специального со-
става преступления. Несмотря на преимущества 
указанных классификаций, они не охватывают 
в полной мере спектр вопросов, связанных с клас-
сификацией специальных составов преступлений, 
в частности их влияние на особенности конструи-
рования и квалификации преступлений. Это под-
черкивает необходимость разработки более совер-
шенной классификации, которая бы не только ин-
тегрировала установленные критерии, но и более 
глубоко анализировала особенности различных 
видов специальных составов преступлений. Ис-
ходя из этого, предлагается классификация специ-
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альных составов преступлений в зависимости от 
вида дополнительного признака, используемого 
при специализации уголовной ответственности.

1. Несмотря на то что специальный состав 
повторяет признаки общего родового состава, 
а также содержит дополнительный уточняющий 
признак, объект преступления специализируется 
особым образом, отличным от других признаков 
состава преступления. Исходя из того, что объект, 
по своей сути, зависит от иных признаков, таких 
как деяние, предмет или потерпевший и др., спе-
циализация объекта является следствием уточне-
ния иных признаков состава преступления. При-
мером служат ст. 105 УК РФ, где основным объ-
ектом является жизнь человека; тогда как в ст. 317 
УК РФ, помимо основного объекта, связанного 
с общественными отношениями, регулирующими 
порядок управления, также наличествует допол-
нительный объект — жизнь человека. Это ведет 
к тому, что дополнительный объект в специальном 
составе и основной объект в общем родовом со-
ставе становятся идентичными, и дополнительная 
охраняемая сфера при конструкции специального 
состава ассимилируется как основной объект спе-
циального состава. 

В отсутствие специального состава посягатель-
ства на жизнь лица, выполняющего правосудие, 
квалифицировались бы по ст. 105 УК РФ. Однако, 
учитывая, что законодательство предусматривает 
особую защиту сферы, связанной с деятельностью 
сотрудников правоохранительных органов, был 
установлен квалифицированный специальный 
состав, предусматривающий более строгое нака-
зание по сравнению с общим родовым составом. 
Важно подчеркнуть, что конструирование специ-
ального состава не может осуществляться про-
стым изменением количества или качества объек-
тов, поскольку дополнительная сфера охраняемых 
интересов может подвергаться посягательству 
только вследствие введения в состав других специ-
альных признаков, таких как особые цели, связан-
ные с конкретным предметом или определенным 
потерпевшим. Обращаясь к ранее упомянутому 
примеру, объект ст. 317 УК РФ изменился вслед-
ствие того, что лицо, совершающее преступление, 
руководствуется целью воспрепятствования за-
конной деятельности специальных потерпевших, 
указанных в ст. 317 УК РФ. Следовательно, специ-
альные составы с измененным основным объектом 
формируются через:

а) уточнение потерпевшего и цели, к примеру, 
в убийстве (ст. 105 УК РФ), что влечет за собой 
ответственность по ст. 318 УК РФ, как специаль-

ного состава преступления со специальным по-
терпевшим (представитель власти) и специальной 
целью (препятствование деятельности или месть), 
а вследствие чего измененным основным объектом 
(деятельность представителей власти);

б) уточнение предмета, к примеру, в краже 
(ст. 158 УК РФ), при хищении оружия ответствен-
ность наступает по ст. 226 УК РФ, как специально-
го состава преступления со специальным предме-
том (оружие, боеприпасы и т. д.), а вследствие чего 
измененным основным объектом (общественная 
безопасность);

в) уточнение способа. Так, если превышение 
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) совер-
шается в форме фальсификации доказательств по 
уголовному делу, то ответственность наступает 
по специальному составу (ч. 2 ст. 303 УК РФ), со 
специальным способом (фальсификация доказа-
тельств), специальным субъектом (лицом произ-
водящим дознание, следователем, прокурором или 
защитником), а вследствие измененным основным 
объектом (деятельность по обеспечению правосу-
дия).

2. В рамках текущей классификации следую-
щим видом являются специальные составы пре-
ступлений с уточненным предметом, который мо-
жет быть дифференцирован на основе двух основ-
ных критериев:

а) специальные составы преступления с ка-
чественным уточненным предметом. Например, 
ст. 164 УК РФ определяет специальные составы 
преступлений относительно общего родового со-
става, предусмотренного ст. 158 УК РФ, путем 
уточнения такого предмета, как документы или 
предметы, имеющие особую историческую, науч-
ную, художественную или культурную ценность. 
В этом контексте «специальный предмет» выделя-
ется на основе его родовых характеристик, таких 
как ядерные материалы или радиоактивные веще-
ства, как указано в ст. 221 УК РФ. Такая специали-
зация обусловлена увеличенным уровнем обще-
ственной опасности, связанным с оборотом опас-
ных веществ, материалов, а также особо ценных 
предметов;

б) специальные составы преступления с уточ-
ненным количественным предметом. Указанный 
способ специализации чаще всего связан с коли-
чественным исчислением предмета хищения, обо-
рота запрещенных веществ или размера взятки. 
В данном случае изменение типовой обществен-
ной опасности преступления, предусмотренного 
специальным составом, пропорционально измене-
нию размера предмета, как в случае с коммерче-
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ским выкупом (ст. 204 УК РФ). В случае повышен-
ного количества денежных средств предусмотрена 
более строгая ответственность (п. «в» ч. 3 ст. 204 
УК РФ), в обратной ситуации меньший размер 
«коммерческой взятки» обуславливает привиле-
гированную ответственность по специальному со-
ставу в ст. 2042 УК РФ.

3. Учитывая схожую природу таких признаков 
состава, как предмет и потерпевший, специальные 
составы преступления с уточненным потерпев-
шим подлежат разделению в соответствии с выше-
упомянутыми критериями. Так, при увеличении 
количества потерпевших в убийстве ответствен-
ность наступает по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, од-
нако если в общем родовом составе уточняется не 
количество, а качество потерпевшего, к примеру 
«беременная женщина», то деяние квалифициру-
ется по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Указанные соста-
вы выделяются в связи с тем, что отдельные лица 
нуждаются в особой уголовно-правовой защите от 
посягательств, в виде более строгого наказания, 
предусмотренного в специальном составе. Необ-
ходимость в особом правовом статусе таких лиц 
обуславливается различными факторами, которые 
в доктрине уже подвергались классификации по 
признакам, характеризующим личность, поведе-
ние и состояние потерпевшего [4, с. 142].

4. Еще одним видом рассматриваемой катего-
рии выступают специальные составы с конкре-
тизацией общественно опасных последствий (на-
пример, ч. 2 ст. 292 УК РФ). Применение данного 
признака связано с ужесточением ответствен-
ности в связи с тем, что выделенные из общего 
круга последствий частные случаи подразумева-
ют больший вред для общества, исходя из чего 
должны влечь квалифицированную ответствен-
ность. Примечательно, что при конструировании 
упомянутых составов законодатель избирает раз-
личный способ учета отношения лица к совер-
шаемому преступлению. Так, исходя из формы 
вины, можно предложить два вида указанных 
конструкций:

- Специальные составы преступления с обще-
ственно опасными последствиями, не требующие 
учета формы вины. В этих случаях форма вины 
(например, прямой, косвенный умысел или не-
осторожность) не влияет на квалификацию спе-
циального состава преступления. Лицо, которое 
позволило наступление таких последствий, под-
лежит более строгому наказанию независимо от 
наличия умысла на такие последствия. Примером 
служит п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, где умышлен-
ное или неосторожное допущение тяжких послед-

ствий при превышении должностных полномочий 
приводит к одинаковой квалификации.

- Специальные составы преступления с обще-
ственно опасными последствиями, подразумева-
ющие «двойную форму вины». Этот вид специ-
ализации характеризуется ситуацией, когда лицо 
совершает умышленное деяние, приводящее к по-
следствию, которое возникает неосторожно. При-
мером может служить п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ, 
согласно которой, если лицо умышленно совер-
шает изнасилование, но неосторожно становится 
причиной смерти потерпевшего, квалификация 
преступления будет основываться на комбинации 
этих факторов.

5. В рамках дальнейшей разработки классифи-
кации следует рассмотреть специальные составы 
преступлений с уточненным орудием или сред-
ством. Уточнение объективной стороны престу-
пления определенным орудием, средством направ-
лено на отражение повышенной общественной 
опасности действий субъекта, применяющего ору-
дия, способные к значительному усилению вреда, 
такие как огнестрельное оружие или другие пред-
меты, используемые для упрощения совершения 
преступления. Это условие обоснованно приводит 
к ужесточению наказания, что ведет к формирова-
нию специального квалифицированного состава 
преступления, к примеру п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ.

6. Специальные составы с уточненным спосо-
бом совершения преступления являются одной из 
наиболее используемых конструкций в Особенной 
части УК РФ. Очевидным представляется заме-
чание о том, что отдельные способы совершения 
преступления являются более опасными в отличие 
от всех остальных. Например, применение пытки 
при превышении должностных полномочий вле-
чет ответственность по ч. 4 ст. 286 УК РФ, т. к. 
указанный способ кратно увеличивает типовую 
общественную опасность должностных престу-
плений, в связи с чем нуждается в более строгом 
наказании.

7. Специальные составы с уточненной обста-
новкой совершения преступления предназначены 
для установления соразмерного наказания для лиц, 
совершивших преступные деяния в различных об-
стоятельствах, связанных с комплексными факто-
рами, влияющими на преступника. Так, к примеру, 
лицо, совершившее убийство в условиях психо-
травмирующей ситуации, не должно привлекаться 
к уголовной ответственности на общих основани-
ях, т. к. различные факторы спровоцировали данное 
лицо на нарушение закона, в связи с чем законода-
тель принял решение предусмотреть специальный 
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привилегированный состав в ст. 107 УК РФ, в иных 
случаях обстановка преступления может подразу-
мевать условия, облегчающие совершение деяния, 
в связи с чем законодатель дифференцирует уго-
ловную ответственность в сторону ее ужесточения, 
устанавливая специальный квалифицированный 
состав, к примеру ст. 3561 УК РФ.

8. Специальный состав с уточненным местом 
совершения преступления вводится в УК РФ в слу-
чае, если определенная территория или местность 
подразумевает особый статус, в связи с чем нужда-
ется в повышенной уголовно-правовой охране от 
посягательств. К примеру, особый правовой статус 
жилища, установленный Конституцией РФ, обу-
славливает конструирование специального квали-
фицированного состава преступления в п. «а» ч. 3 
ст. 158 УК РФ.

9. Специализация общего родового состава пу-
тем уточнения субъекта обусловлена спецификой 
лиц, осуществляющих преступления. Более стро-
гая ответственность за тождественные преступле-
ния, совершенные отдельной категорией субъек-
тов, зачастую связана с более высоким социальным 
положением лица, подразумевающим расширен-
ный перечень полномочий, однако вместе с этим 
более значительный круг обязанностей, обуславли-
вающий более строгую ответственность за наруше-
ние закона, к примеру ч. 3 ст. 159 УК РФ. В иных 
случаях специальные составы с уточненным субъ-
ектом выделяются исходя из характеристик, сви-
детельствующих о криминальной направленности 
данного лица, к примеру наличие судимости (п. «а» 
ч. 5 ст. 131 УК РФ) или занятие особого положения 
в преступной среде (ч. 4 ст. 210 УК РФ).

10. В отношении специальных составов с уточ-
ненным мотивом дифференциация уголовной от-
ветственности обосновывается тем, что определен-
ные побуждения лица к совершению преступления 
должны влечь более строгую ответственность, чем 
при их отсутствии. К примеру, истязание по моти-
ву религиозной ненависти влечет квалифициро-
ванную ответственность по п. «з» ч. 2 ст. 117 УК 
РФ в связи с аморальностью мотива преступления.

11. Если уточнение мотива в составе престу-
пления всегда связано с ужесточением ответствен-
ности, то специальные составы преступлений 
с уточненной целью могут свидетельствовать как 
о повышенной типовой степени общественной 
опасности деяния, так и о пониженной. К примеру, 
общий родовой состав убийства может уточняться 
аморальной целью в виде использования органов 

потерпевшего, в связи с чем такое деяние наказы-
вается значительно строже, однако если убийство 
было совершено с целью защиты от посягатель-
ства, то преступление квалифицируется по спе-
циальному привилегированному составу престу-
пления ст. 108 УК РФ, т. к. «правомерная цель» 
в данном случае свидетельствует о пониженной 
степени общественной опасности преступления.

12. В контексте изучения специальных соста-
вов преступлений с уточненным психофизиологи-
ческим состоянием следует указать, что такие дея-
ния всегда наказываются менее строго в сравнении 
с общим родовым составом преступления. Учиты-
вая особую природу аффекта, очевидно замечание 
о том, что данное состояние ограничивает течение 
интеллектуальных и волевых процессов и наруша-
ет целостное восприятие окружающего и правиль-
ное понимание субъектом объективного значения 
вещей [6, с. 23].

13. Заключительным видом в указанной клас-
сификации являются специальные составы с уточ-
ненной формой вины. В основном законодатель 
разграничивает преступления с различной формой 
вины с помощью смежных составов преступлений, 
к примеру ст. 105 и 109 УК РФ; ст. 111 и 118 УК 
РФ. Однако в ст. 332 УК РФ законодатель исполь-
зует особую конструкцию, и в связи с позицией 
Верховного Суда РФ обоснованно считать, что ч. 3 
ст. 332 и ч. 2 ст. 332 УК РФ соотносятся как общий 
и специальный состав с уточненной формой вины. 
В связи с тем, что уровень осознанности престу-
пления субъектом напрямую влияет на обществен-
ную опасность деяния, специальный состав в дан-
ном случае является привилегированным.

Резюмируя вышеизложенное, следует конста-
тировать, что посредством введения различных 
видов специальных составов преступлений в Осо-
бенную часть УК РФ законодатель обеспечивает 
дифференциацию уголовной ответственности, 
учитывающую различные факторы и обстоятель-
ства деяний, что сопровождается соразмерной 
оценкой степени общественной опасности престу-
плений, что свидетельствует об углубленной дета-
лизации и совершенствовании уголовного права. 
Таким образом, многообразие специальных соста-
вов преступлений, упомянутых в указанной клас-
сификации, является фундаментом для построе-
ния конструкций составов преступлений, которая 
должна учитываться законодателем в правотворче-
ской деятельности, а также парвоприменителями 
при квалификации преступных деяний.



196 Алтайский юридический вестник № 3 (47) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Список источников
1. Понкин И. В., Редькина А. И. Классификация как метод научного исследования, в частности в 

юридической науке // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 37. С. 249–259. 
2. Рогова Е. В. Учение о дифференциации уголовной ответственности: автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 2014. 
3. Плаксина Т. А. Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их юридиче-

ское выражение в признаках состава преступления: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006.
4. Шабалин Л. И. Обоснованность существования специальных составов мошенничества в россий-

ском уголовном законодательстве: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2022.
5. Каплин М. Н. Дифференциация уголовной ответственности: дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 

2003.
6. Ткаченко В. Виды сильного душевного волнения // Советская юстиция. 1971. № 6. 

References
1. Ponkin I. V., Red’kina A. I. Klassifikaciya kak metod nauchnogo issledovaniya, v chastnosti v yuridicheskoj 

nauke // Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki. 2017. Vyp. 37. S. 249–259. 
2. Rogova E. V. Uchenie o differenciacii ugolovnoj otvetstvennosti: avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk. M., 

2014. 
3. Plaksina T. A. Social’nye osnovaniya kvalificiruyushchih ubijstvo obstoyatel’stv i ih yuridicheskoe 

vyrazhenie v priznakah sostava prestupleniya: avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk. M., 2006.
4. Shabalin L. I. Obosnovannost’ sushchestvovaniya special’nyh sostavov moshennichestva v rossijskom 

ugolovnom zakonodatel’stve: dis. … kand. yurid. nauk. Ekaterinburg, 2022.
5. Kaplin M. N. Differenciaciya ugolovnoj otvetstvennosti: dis. … kand. yurid. nauk. Yaroslavl’, 2003.
6. Tkachenko V. Vidy sil’nogo dushevnogo volneniya // Sovetskaya yusticiya. 1971. № 6.

Статья поступила в редакцию 27.05.2024; одобрена после рецензирования 16.06.2024; принята к пу-
бликации 27.08.2024.

The article was submitted 27.05.2024; approved after reviewing 16.06.2024; accepted for publication 
27.08.2024. 



197Алтайский юридический вестник № 3 (47) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Алтайский юридический вестник. 2024. № 3 (47). С. 197–202.
Altai Law Journal. 2024. № 3 (47). Р. 197–202.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
Научная статья
УДК 343.37

ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ И ЕГО КОНКРЕТИЗАЦИЯ 
В НОРМАХ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Александр Александрович Лихолетов 
Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Россия, a.likholetov@mail.ru

Аннотация. Предпринимательская деятельность, являясь основой экономики государства, не 
только требует нормативной регламентации порядка ее осуществления, но и должна быть обе-
спечена защитой от противоправных посягательств, в т. ч. и со стороны участников такой сферы 
хозяйствования. Для эффективной реализации охранительной задачи Уголовного кодекса Российской 
Федерации в рамках обеспечения экономической безопасности страны законодателю необходимо 
определить круг общественных отношений, подлежащих охране. В статье предпринята попытка 
рассмотрения существующих в настоящее время в науке точек зрения ученых относительно по-
нятия и содержания категории «объект уголовно-правовой охраны» и ее соотношения с понятием 
«объект преступления». На основе проведенного исследования обосновывается авторская позиция 
по указанному дискуссионному вопросу, а также определяется круг общественных отношений, обра-
зующих объект уголовно-правовой охраны специальных видов предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: лицензирование, объект преступления, объект уголовно-правовой охраны, спе-
циальные виды предпринимательской деятельности, уголовно-правовая охрана

Для цитирования: Лихолетов А. А. Понятие объекта уголовно-правовой охраны и его конкрети-
зация в нормах об ответственности за посягательства на специальные виды предпринимательской 
деятельности // Алтайский юридический вестник. 2024. № 3 (47). С. 197–202.

CRIMINAL LAW SCIENCES
Original article

CONCEPT OF THE OBJECT OF CRIMINAL LAW PROTECTION  
AND ITS SPECIFICATION IN THE RULES ON LIABILITY FOR INFRACTIONS  

ON SPECIAL TYPES OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES

Alexander A. Likholetov
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Volgograd, Russia, a.likholetov@mail.ru

Abstract. Entrepreneurial activity, being the basis of the state’s economy, requires not only normative 
regulation of the procedure for its implementation, but also must be provided with protection from illegal 
attacks, including from participants in such a sphere of economic activity. To effectively implement the 
protective task of the Criminal Code of Russia within the framework of ensuring the economic security of the 
country, the legislator needs to determine the range of social relations to be protected. The article makes an 
attempt to consider the points of view of scientists currently existing in science regarding the concept and 
content of the category “object of criminal legal protection” and its relationship with the concept of “object 
of crime”. Based on the conducted research, the author’s position on this debatable issue is substantiated, 
and the range of social relations that form the object of criminal legal protection of special types of business 
activities is determined.

Keywords: licensing, object of crime, object of criminal legal protection, special types of business 
activity, criminal legal protection

For citation: Likholetov A. A. Concept of the object of criminal law protection and its specification in the 
rules on liability for infractions on special types of entrepreneurial activities. Altajskij juridicheskij vestnik = 
Altai Law Journal. 2024;3:197–202 (In Russ.).

© Лихолетов А. А., 2024



198 Алтайский юридический вестник № 3 (47) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

При рассмотрении объекта уголовно-правовой 
охраны следует сразу оговориться, что в теории до 
сих пор не сложилось единого мнения о соотно-
шении данной категории с понятием «объект пре-
ступления».

Так, ряд авторов отождествляют два указан-
ных термина [1, c. 111; 2, с. 96, 97]. В частности, 
В. Д. Филимонов признает объекты уголовно-пра-
вовой охраны и преступления идентичными поня-
тиями, полностью совпадающими по содержанию 
[3, c. 16].

Другие ученые обозначенную позицию ак-
тивно критикуют [4, c. 85; 5, с. 64, 65; 6, с. 16]. 
Г. П. Новоселов, Л. Ю. Федосеева обращают вни-
мание на более широкий объем понятия «объект 
уголовно-правовой охраны» по сравнению с тер-
мином «объект преступления» [7, c. 65].

Следует согласиться с мнением А. Э. Жалин-
ского, считавшего, что объект уголовно-правовой 
охраны имеет место с момента принятия нормы, 
существует и при отсутствии факта совершения 
уголовно наказуемого деяния в отличие от объекта 
преступления, появляющегося во время его совер-
шения [8, c. 102].

Как отмечалось выше, уголовно-правовая ох-
рана в качестве комплекса государственных мер, 
создающих режим обеспечения безопасности объ-
ектов УК РФ, существует автономно, вне зависи-
мости от факта преступного посягательства на ох-
раняемые общественные отношения.

Объектом преступления традиционно призна-
ются охраняемые уголовным законом обществен-
ные отношения, которым в результате совершен-
ного преступления причиняется вред либо созда-
ется угроза причинения вреда [9, с. 202; 10, с. 64]. 
Таким образом, будучи элементом состава уголов-
но наказуемого деяния, объект преступления не-
разрывно связан с совершенным посягательством 
на общественные отношения.

Причинение вреда охраняемым обществен-
ным отношениям или создание реальной угрозы 
его причинения является неотъемлемым услови-
ем для возникновения объекта преступления как 
компонента основания уголовной ответственности 
согласно ст. 8 УК РФ. Удержание средствами уго-
ловно-правовой охраны лица от совершения обще-
ственно опасного деяния свидетельствует о ее по-
ложительном эффекте и одновременно указывает 
на отсутствие объекта преступления (равно как 
и других элементов состава).

В упрощенной форме основное отличие двух 
уголовно-правовых категорий показал О. К. Зате-
лепин, отметивший, что «объектом уголовно-пра-

вовой охраны является то, что защищается госу-
дарством от общественно опасных посягательств, 
а объектом преступления — то, чему преступник 
в результате общественно опасного посягатель-
ства причинил вред» [6, c. 17].

Индивидуальный подход к вопросу соотноше-
ния объектов уголовно-правовой охраны и престу-
пления можно наблюдать у Г. В. Вериной, которая, 
признавая определенную схожесть сущности рас-
сматриваемых категорий, указывает на возмож-
ность трансформации первого вида объекта во 
второй в случае совершения преступления, что 
свидетельствует о темпоральном характере раз-
личия двух изучаемых явлений, никогда не совпа-
дающих во времени [11, c. 170]. Хронологическая 
неидентичность объектов охраны и преступления, 
подчеркнутая ученым, также свидетельствует об 
отсутствии тождества содержания в анализируе-
мых терминах.

В своих рассуждениях Г. В. Верина указывает, 
что объектом как охраны, так и преступления вы-
ступают блага и общественные отношения, и с мо-
мента взятия их под уголовно-правовую охрану 
они становятся потенциальным объектом престу-
пления, а в случае совершения уголовно наказуе-
мого деяния — реальным [11, c. 169]. При букваль-
ном толковании изложенного можно прийти к вы-
воду о том, что объект уголовно-правовой охраны 
не существует в принципе, а имеет место только 
объект преступления (с момента криминализации 
деяния — потенциальный, с момента нарушения 
предписания УК РФ — реальный). Квинтэссен-
цией размышлений об отсутствии объекта охраны 
может стать вывод об отсутствии феномена уго-
ловно-правовой охраны вообще, что представляет-
ся неверным.

Следует отметить, что при возникновении 
объекта преступления в случае совершения пося-
гательства на какие-либо общественные отноше-
ния состояние их охраны не утрачивается, а, как 
говорилось выше, безопасность этих обществен-
ных отношений продолжает обеспечиваться. При 
убийстве конкретного человека появляется объект 
преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, 
которым выступает жизнь потерпевшего, между 
тем жизнь неопределенного круга лиц продолжает 
охраняться уголовным законом.

Вместе с тем охрана нарушенного права на 
жизнь утрачивает смысл после причинения смер-
ти человеку. Охрана конкретного общественного 
отношения после совершения преступления уже 
невозможна. Однако подобный подход допустим 
только применительно к отдельно взятому проти-
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воправному деянию, посягающему только на часть 
общественных отношений. Обеспечение безопас-
ности жизни людей продолжает существовать 
в качестве задачи уголовного закона.

Таким образом, с позицией ученого о транс-
формации объекта уголовно-правовой охраны 
в объект преступления в полной мере согласиться 
трудно. Два этих явления при совершении уголов-
но наказуемого деяния существуют параллельно, 
а сам факт содеянного указывает на то, что в от-
дельно взятом случае меры со стороны государ-
ства не обеспечили безопасность общественных 
отношений, закрепленных в качестве объектов 
в УК РФ. Совершение преступления является от-
правной точкой для следующего этапа охраны — 
уголовно-правовой защиты. 

Спорной видится также позиция Г. В. Вериной 
о том, что объектами и охраны, и преступления 
выступают не только охраняемые общественные 
отношения, но и материальные и нематериальные 
блага. При этом автор отмечает, что эти блага — 
предмет самих общественных отношений, часть 
целого, они входят в структуру общественных от-
ношений [11, c. 170]. Вызывает вопрос необходи-
мость выделения отдельного элемента структуры 
общественных отношений в качестве объекта. Та-
кое определение объекта имеет признаки избыточ-
ности.

По поводу соотношения объекта охраны и объ-
екта преступления можно сделать вывод о том, что 
объект уголовно-правовой охраны с учетом век-
тора уголовной политики в государстве влияет на 
определение механизма обеспечения безопасности 
общественных отношений, перечисленных в УК 
РФ. Между тем объект преступления, являясь 
элементом состава уголовно наказуемого деяния, 
имеет прагматическое значение при установлении 
основания уголовной ответственности.

Объектом уголовно-правовой охраны 
Н. И. Коржанский называл охраняемое уголовным 
законом общественное отношение, не претерпев-
шее никаких преступных изменений [4, c. 85]. 
В данной формулировке акцент на отсутствии не-
гативного влияния деяния на общественное отно-
шение, скорее, говорит об отличии объекта охраны 
от объекта преступления, нежели представляет ка-
чественную характеристику изучаемого понятия.

По мнению Б. Т. Разгильдиева, указанный 
элемент охраны образуют «…общественные от-
ношения, обеспечивающие интересы личности 
в широком смысле этого слова, организаций, уч-
реждений, предприятий, общества и государства, 
существующие как общечеловеческая или отече-

ственная ценность на уровне права (международ-
ного, отечественного) и морали» [12, c. 57].

Следует отметить, что перечисленные ученым 
общественные отношения составляют объект ох-
раны не только уголовного закона, но и иных от-
раслей права. Кроме того, не все общественные от-
ношения, существующие «как общечеловеческая 
или отечественная ценность на уровне права», 
тем более морали, представляют объект охраны, 
а только те, которые закреплены в УК РФ. Изло-
женное позволяет заключить, что, несмотря на 
попытку наполнения представленной дефиниции 
материальным содержанием, Б. Т. Разгильдиев 
упустил из виду формальную составляющую из-
учаемого явления, которой выступает закрепление 
общественных отношений в уголовном законе.

Более удачным следует признать определе-
ние понятия «объект уголовно-правовой охраны», 
предложенное В. С. Ткаченко: это законодательно 
закрепленные и поставленные под охрану УК РФ 
общественные отношения, посягательство на ко-
торые запрещено под угрозой наказания [13, c. 61].

Отождествляя категории «объект уголов-
но-правовой охраны» и «объект преступления», 
А. М. Герасимов считает, что таковым выступает 
правоотношение, возникающее по поводу удовлет-
ворения фактических интересов личности, обще-
ства, государства, мира и безопасности человече-
ства, которое претерпевает общественно опасное 
воздействие [14, c. 180].

Предложенную дефиницию сложно признать 
удачной, поскольку автором в формулировке ис-
пользован термин «правоотношение», что не со-
всем верно, исходя из сущности правоотношений, 
которые представляют собой только часть обще-
ственных отношений, урегулированную нормами 
права. В. К. Глистин отмечал, что правоотноше-
ния — это лишь правовая форма общественных 
отношений [15, c. 88].

УК РФ поставлены под охрану не только обще-
ственные отношения, урегулированные нормами 
иных отраслей права, но и те, которые не нашли 
своего закрепления в законе. Например, такой объ-
ект уголовно-правовой охраны, как обществен-
ная нравственность, в первую очередь находится 
в плоскости общественных отношений, основу 
регламентации которых составляют неписаные 
правила поведения, сформулированные людьми 
в процессе антропогенеза, основанные на обще-
принятом понимании о плохом и хорошем, по-
стыдном и похвальном, добре и зле и т. д.

Кроме того, отождествление А. М. Герасимо-
вым терминов «объект преступления» и «объект 
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уголовно-правовой охраны» также вызывает воз-
ражение по причинам, перечисленным выше.

Объекты, охрана которых составляет зада-
чу уголовного закона, определены в ст. 2 УК РФ. 
Другими словами, первостепенной задачей УК РФ 
является уголовно-правовая охрана наиболее зна-
чимых общественных отношений.

Вместе с тем следует согласиться с мнением 
ученых [16, c. 12] о том, что в указанной выше 
правовой норме перечислены не все объекты, без-
опасность которых обеспечивает уголовный закон 
в настоящее время (например, экономическая дея-
тельность, семья и несовершеннолетние, военная 
служба и др.). Более того, наблюдается отсутствие 
системного подхода законодателя при определе-
нии общественных отношений, поставленных под 
охрану: в одних случаях в качестве таковых из-
бираются общественные отношения, образующие 
родовой объект (общественная безопасность и об-
щественный порядок — раздел IX), а в других — 
видовой (собственность — глава 21) [17, c. 77], 
либо наименование объектов, указанных в ст. 2 УК 
РФ, не совпадает с названием объектов, помещен-
ных под защиту в рамках отдельной структурной 
единицы Особенной части УК РФ [1, c. 364].

В качестве одного из вариантов устранения су-
ществующего пробела в законе В. Е. Бондаренко 
видит перечисление в ч. 1 ст. 2 УК РФ всех обще-
ственных отношений, положенных в основу систе-
матизации уголовно-правовых норм в рамках од-
ной главы Особенной части УК РФ, т. е. в указании 
всех существующих видовых объектов [18, c. 32]. 
При этом автор соглашается с тем, что подобный 
подход приведет к громоздкости указанной статьи.

Представляется, что нагрузка на УК РФ в виде 
обширных по содержанию норм (особенно в рам-
ках Общей части, в которой сформулированы 
постулаты уголовного права) вряд ли приведет 
к  улучшению его качества. В данном случае целе-
сообразнее в ч. 1 ст. 2 УК РФ в качестве объектов 
уголовно-правовой охраны указать общественные 
отношения, образующие родовые объекты: лич-
ность, экономика, общественная безопасность 
и общественный порядок и т. д. Такой способ за-
крепления задач УК РФ позволит, с одной сторо-
ны, избежать громоздкости статьи, а с другой — 
охватить весь круг охраняемых общественных 
отношений. При этом перечень объектов охраны 
логичнее оставить открытым, поскольку с разви-
тием общества возникают новые, требующие обе-
спечения безопасности общественные отношения.

С учетом изложенного можно прийти к выводу, 
что объектом уголовно-правовой охраны выступа-

ет совокупность общественных отношений, без-
опасность которых от преступных посягательств 
должен обеспечить уголовный закон с целью ре-
шения его задач.

Смена социально-экономической формации 
в конце ХХ в. в нашей стране привела к возник-
новению ранее не существовавших общественных 
отношений, которые стали фундаментом станов-
ления новой государственности и хозяйственного 
уклада в обществе. Предпринимательство, являясь 
основой рыночной экономики и важной состав-
ляющей в повышении благосостояния граждан 
и страны в целом [19, c. 245], стало активно раз-
виваться с момента создания конституционных ос-
нов его функционирования в современной России.

Особая значимость общественных отношений 
в сфере предпринимательской деятельности для 
экономики страны при одновременном наличии 
потенциальной опасности формирования крими-
нала вокруг бизнеса привела к необходимости го-
сударственного регулирования указанного направ-
ления хозяйствования.

В позитивном законодательстве принят и в на-
стоящее время действует ряд нормативных право-
вых актов, регламентирующих ведение бизнеса. 
Наиболее значимые для общества и государства, 
а также носящие потенциальную опасность при-
чинения вреда различным общественным отноше-
ниям, начиная от жизни и здоровья и заканчивая 
безопасностью нашей страны, направления пред-
принимательской деятельности подлежат обяза-
тельному лицензированию.

Лицензирование — это государственный ме-
ханизм, позволяющий осуществлять тщательный 
отбор среди всех хозяйствующих субъектов лиц, 
способных в соответствии с установленными за-
коном особыми (специальными) требованиями за-
ниматься определенными видами деятельности.

Поскольку властями определены особые усло-
вия и порядок прохождения процедуры получения 
разрешительного документа, в т. ч. и обусловлен-
ные спецификой вида предпринимательства, то це-
лесообразно говорить о самостоятельном направ-
лении осуществления бизнеса — специальных ви-
дах предпринимательской деятельности.

Существующее в ст. 2 ГК РФ легальное опре-
деление предпринимательства дает возможность 
сформулировать понятие «специальный вид пред-
принимательской деятельности»: это самосто-
ятельная, осуществляемая на свой риск деятель-
ность, направленная на систематическое получе-
ние прибыли от пользования имуществом, прода-
жи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
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лицами, зарегистрированными в установленном 
законом порядке, реализуемая на основании спе-
циального разрешения или лицензии [20, c. 81].

Под уголовно-правовой охраной специальных 
видов предпринимательской деятельности следует 
понимать принимаемые со стороны государства 
меры в виде законотворчества, правоприменения 
и предупреждения преступлений, создающие ре-
жим обеспечения безопасности общественных 
отношений, возникающих в сфере осуществления 
на свой риск самостоятельной деятельности, на-
правленной на систематическое получение прибы-
ли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг, реализуемой 
с момента государственной регистрации в уста-
новленном законом порядке на основании специ-
ального разрешения или лицензии от преступных 
посягательств со стороны лиц, ее осуществляю-

щих, вопреки закрепленным в нормативных право-
вых актах требованиям и правилам ее ведения.

Следует отметить, что уголовно-правовая ох-
рана специальных видов предпринимательской 
деятельности направлена на обеспечение безопас-
ности общественных отношений в рассматрива-
емой сфере от преступных посягательств со сто-
роны лиц, осуществляющих данную деятельность 
вопреки закрепленным в нормативных правовых 
актах требованиям и правилам ее ведения.

Таким образом, объектом уголовно-правовой 
охраны специальных видов предпринимательской 
деятельности выступают общественные отноше-
ния, возникающие в связи с организацией и осу-
ществлением отдельных видов предприниматель-
ства на основании полученного в соответствии 
с действующим законодательством специального 
разрешения или лицензии.
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Наличие в УК РФ нормы об ответственности 
за публичное оскорбление представителя власти 
(ст. 319 УК РФ) влечет необходимость осущест-
вления мониторинга адекватности санкции за 
данное преступление типовой степени его обще-
ственной опасности, а также анализа складываю-
щейся практики назначения наказания. Обобще-
ние проведенных в этой области исследований по-
казывает, что условно можно выделить два этапа 
в развитии научных взглядов на законодательную 
и практическую пенализацию рассматриваемо-
го деяния: 1) период действия УК РФ 1996 г. до 
момента вступления в силу Федерального закона 
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», декриминализировавшего оскорбле-
ние посредством исключения из Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее — УК РФ) 
ст. 130; 2) период со времени декриминализации 
оскорбления как преступления против личности 
по настоящее время. 

Как известно, с момента введения в действие 
УК РФ в нем существовало три статьи об ответ-
ственности за оскорбление, нанесенное общим 
субъектом: 1) ст. 130 УК РФ «Оскорбление», 
устанавливавшая ответственность за унижение 
чести и достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной форме, расположенная в главе 
о преступлениях против свободы, чести и досто-
инства личности; 2) ст. 297 УК РФ «Неуважение 
к суду», которая закрепляла ответственность за 
оскорбление лиц, участвующих в отправлении 
правосудия, или иных участников судебного 
разбирательства и была помещена законодате-
лем в главу о преступлениях против правосудия; 
3) ст. 319 УК РФ «Оскорбление представите-
ля власти», входившая в главу о преступлениях 
против порядка управления и предусматривав-
шая уголовную ответственность лишь при усло-
вии публичности оскорбления. Ни одна из этих 
статей не включала в санкцию виды наказаний, 
связанные с изоляцией от общества (за исклю-
чением юридически не введенного в действие 
и фактически не применяемого ареста, который 
и по сей день продолжает сохраняться в санк-
ции ст. 297 УК РФ); законодатель ограничивался 
лишь наказаниями в виде штрафа, обязательных 
работ и исправительных работ, а санкция ст. 130 
УК РФ, помимо этого, содержала ограничение 
свободы в его первоначальном варианте, которое 
так же, как и арест, не было введено в действие 
и потому не назначалось судами. 

В рамках первого этапа исследований санкций 
перечисленных статей специалисты, как правило, 
опирались на соотношение норм, предусмотрен-
ных ст. 130 УК РФ, с одной стороны, и ст. 297 
и 319 УК РФ, с другой стороны, как общей и спе-
циальных и констатировали не вполне корректную 
дифференциацию ответственности за оскорбление 
в зависимости от статуса потерпевшего, который 
свидетельствовал и о наличии второго объекта 
уголовно-правовой охраны. Так, А. Г. Брагина 
(2006), призывая к соблюдению принципа боль-
шей строгости специальных норм по сравнению 
с общей, справедливо отмечала, что в санкции 
ст. 319 УК РФ не в полной мере учтена обществен-
ная опасность публичного оскорбления предста-
вителя власти, поскольку законодатель установил 
одинаковый максимальный размер штрафа за дан-
ное преступление и простое оскорбление, предус-
мотренное ч. 1 ст. 130 УК РФ, — до сорока тысяч 
рублей [1, с. 6]. В то же время она указывала на не-
допустимость дифференцированной охраны чести 
и достоинства представителей различных ветвей 
власти и необходимость унификации санкций спе-
циальных норм, обращая внимание на то, что в ч. 2 
ст. 297 УК РФ, устанавливающей ответственность 
за оскорбление судьи, присяжного заседателя, мак-
симальный размер штрафа в пять раз превышает 
аналогичный предел в санкции ст. 319 УК РФ и со-
ставляет двести тысяч рублей [1, с. 17−18]. Кроме 
того, этим автором констатировалась излишняя 
мягкость карательной практики по ст. 319 УК РФ, 
проявляющаяся «в занижении сроков и размеров 
наказаний в ущерб интересам потерпевших и ав-
торитету государственной власти» [1, с. 7]. Стоит 
заметить, что тем же федеральным законом, ко-
торым законодатель исключил из УК РФ ст. 130, 
были изменены и санкции ст. 297 и 319 УК РФ 
в части пределов обязательных работ в сторону 
их увеличения, что связано с изменением сроков 
обязательных работ в Общей части УК РФ. Таким 
образом, законодатель частично ужесточил от-
ветственность за специальные виды оскорбления, 
сохранив, однако, различия в степени жесткости 
санкций, после чего санкции данных статей уже не 
изменялись. 

В результате начиная с 2011 г. санкция ст. 319 
УК РФ содержит три альтернативных основных 
наказания: штраф в размере до сорока тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев; 
обязательные работы на срок до трехсот шестиде-
сяти часов; исправительные работы на срок до од-
ного года. Санкция ч. 2 ст. 297 УК РФ, устанавли-
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вающей ответственность за оскорбление лиц, уча-
ствующих в отправлении правосудия, в т. ч. судьи, 
присяжного заседателя, закрепляет те же виды на-
казаний с гораздо более высокими максимальными 
пределами: в пять раз выше максимальный размер 
штрафа (двести тысяч рублей), на одну треть — 
максимальный размер обязательных работ (четы-
реста восемьдесят часов), в два раза — максималь-
ный срок исправительных работ (два года); кроме 
того, в ней присутствует «виртуальное» наказание 
в виде ареста. Санкция ч. 1 ст. 297 УК РФ, пред-
усматривающей ответственность за оскорбление 
иных участников судебного разбирательства (как 
представителей власти, так и лиц, не относящихся 
к их числу), если оценивать ее по видам наказа-
ний, которые фактически могут быть назначены, 
является наиболее мягкой из трех анализируемых 
санкций, поскольку включает штраф и обязатель-
ные работы, а также не подлежащий в настоящее 
время применению арест; исправительные работы 
в ней не фигурируют. Однако максимальные пре-
делы штрафа и обязательных работ в ч. 1 ст. 297 
УК РФ существенно превышают максимальные 
пределы тех же видов наказаний в санкции ст. 319 
УК РФ — в два раза для штрафа и на одну треть 
для обязательных работ.  

На втором этапе развития научных взглядов на 
пенализацию публичного оскорбления представи-
теля власти — после декриминализации оскорбле-
ния как преступления против личности — в уго-
ловно-правовой литературе отчетливо обозначи-
лись два противоположных подхода. В рамках од-
ного из них авторы продолжают настаивать на не-
обходимости усиления ответственности за оскор-
бление специальных потерпевших (ст. 297 и 319 
УК РФ) и максимальном сглаживании различий 
в установлении пределов законодательной наказу-
емости этих деяний. Сторонники же другого под-
хода, напротив, считают обоснованным декрими-
нализировать оскорбление представителя власти, 
предусмотренное ст. 319 УК РФ, аргументируя это 
исключением из уголовного закона общей нормы 
об оскорблении и чрезвычайно мягкими наказани-
ями, назначаемыми в приговорах судов. 

Представителями первого подхода являют-
ся, в частности, А. В. Беляков, А. Г. Брагина, 
В. Ю. Ларин, Д. М. Латыпова, А. В. Мусалева, 
Е. В. Смоляков, Д. А. Табаков. Так, Е. В. Смоляков 
(2015) доказывает целесообразность ужесточения 
санкции ст. 319 УК РФ, предлагая новую ее редак-
цию, идентичную действующей редакции санкции 
ч. 2 ст. 297 УК РФ [2, с. 12, 23]. В. Ю. Ларин (2014), 
обращая внимание на то, что в силу ограничений 

для назначения обязательных работ и исправи-
тельных работ, установленных соответственно ч. 4 
ст. 49 и ч. 5 ст. 50 УК РФ, санкция ст. 319 УК РФ 
нередко превращается в безальтернативную, пола-
гает, что она должна быть дополнена наказанием 
в виде ограничения свободы, а максимальный раз-
мер штрафа многократно повышен [3, с. 55−56]. 
Этим же автором (2022) отмечается нарушение не 
только внутриотраслевой взаимосвязи уголовно-
правовых норм, что выражается в формировании 
гораздо более жесткой санкции ч. 2 ст. 297 УК РФ 
по сравнению с санкцией ст. 319 УК РФ, но и ме-
жотраслевой взаимосвязи, поскольку за оскорбле-
ние, предусмотренное ст. 5.61 КоАП РФ, в ряде 
случаев может быть назначен административный 
штраф в размере, значительно превышающем 
штраф, установленный в ст. 319 УК [4, с. 11−12]. 
Д. А. Табаков (2016), анализируя практику назна-
чения наказания по ст. 319 УК РФ, констатирует 
лояльность судов к лицам, совершающим подпада-
ющие под данную статью деяния, и присоединяет-
ся к предложениям по корректировке санкции как 
посредством увеличения наказания в виде штра-
фа, так и путем введения в санкцию более строгих 
наказаний [5, с. 17−19]. А. В. Беляков, Д. М. Ла-
тыпова, А. В. Мусалева (2019) считают необходи-
мым включить в санкцию ст. 319 УК РФ наказание 
в виде лишения свободы, ссылаясь на слабую за-
щищенность существующей санкцией представи-
телей власти из числа сотрудников ФСИН [6, с. 19]. 
Необоснованность различий в санкциях ст. 319 
и 297 УК РФ отмечает А. Г. Брагина (2017), указы-
вая, что даже в ч. 1 ст. 297 УК РФ, предусматрива-
ющей ответственность за оскорбление участника 
судебного разбирательства, который может и не 
относиться к представителям власти, установлен 
штраф с максимальным размером, в два раза пре-
вышающим максимальный размер штрафа в санк-
ции ст. 319 УК РФ [7, с. 103].

Второй подход к пенализации оскорбления 
представителя власти сформулирован, в частности, 
в работах П. А. Филиппова (2017), который, опира-
ясь на законодательное решение об исключении из 
УК РФ общей нормы об оскорблении, предлагает 
декриминализировать и специальные виды этого 
деяния, в связи с чем проблема совершенствова-
ния соответствующих уголовно-правовых санкций 
вообще снимается [8, с. 182]. Дополнительным до-
водом в пользу исключения уголовной ответствен-
ности за деяние, ныне предусмотренное ст. 319 УК 
РФ, оказывается то, что у этого деяния, по мнению 
данного автора, отсутствует основной непосред-
ственный объект, который лежал бы в плоскости 
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видового объекта, характерного для преступлений, 
объединенных в главе 32 УК РФ [8, с. 178−182]. 

Заметим, что практически все специалисты, 
анализирующие не только законодательную, но 
и фактическую пенализацию публичного оскор-
бления представителя власти, указывают на из-
лишне мягкую карательную практику, используя, 
однако, это обстоятельство для обоснования про-
тивоположных выводов: представители первого 
подхода полагают, что для изменения правопри-
менительной практики в части назначения наказа-
ния в сторону ее ужесточения требуется соответ-
ствующая корректировка санкции ст. 319 УК РФ, 
приведение ее в соответствие с реальной типовой 
степенью общественной опасности публичного 
оскорбления представителя власти; в рамках же 
второго подхода тезис о слишком мягких назначае-
мых наказаниях становится весомым аргументом, 
обосновывающим избыточность криминализации 
в данной сфере. 

Обращение к данным статистической отчетно-
сти Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ за последние пять лет (2019−2023 гг.) показы-
вает, что, несмотря на некоторые изменения в со-
отношении назначенных осужденным по ст. 319 
УК РФ видов наказаний и общее существенное 
сокращение числа лиц, осужденных по данной 
статье, излишняя мягкость выносимых пригово-
ров сохраняется.  

В таблицах 1 и 2 представлены сведения о ко-
личестве лиц, осужденных в Российской Федера-
ции по ст. 319 УК РФ за указанный период1, их 
распределении с учетом назначенных видов на-
казаний и удельном весе лиц, осужденных к тому 
или иному виду наказания, в общем числе осуж-
денных за данное преступление. Из таблиц видно, 
что на фоне последовательного снижения числа 
осужденных по ст. 319 УК РФ более чем в 2,5 раза 
(с 9194 лиц в 2019 г. до 3616 лиц в 2023 г.)2 наказа-
нием, наиболее часто назначаемым судами, оста-
ется штраф, причем доля лиц, приговариваемых 
к штрафу, даже возрастает (хотя и несущественно 
год от года, но постоянно): если в 2019 г. удельный 
вес лиц, осужденных к штрафу, составлял 48,62 %, 
то к 2023 г. он повысился уже до 54,44 %. 

Более суровые виды наказаний — исправитель-
ные работы и обязательные работы — назначаются 
по ст. 319 УК РФ примерно с одинаковой частотой: 
удельный вес лиц, осужденных к исправительным 
работам, находился в диапазоне от 22,22 % (2022 г.) 
до 24,27 % (2019 г.); доля лиц, осужденных к обя-
зательным работам, в 2019−2022 гг. колебалась 
в интервале 23,4−24,01 %, снижаясь в 2023 г. до 
20,53 %. Также сокращается в 2022−2023 гг. в аб-
солютных и относительных показателях назначе-
ние осужденным по ст. 319 УК РФ исправитель-
ных работ с применением условного осуждения — 
с 3,41 % в 2021 г. до 1,84 % в 2023 г.

1 Сведения о количестве осужденных взяты из формы 
статистической отчетности № 10.3 «Отчет о видах нака-
зания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сло-
жения)» и не включают лиц, осужденных по совокупности 
преступлений, в которую входит хотя бы одно преступле-
ние, являющееся более тяжким, чем оскорбление предста-
вителя власти (ст. 319 УК РФ).  

2 Тенденция к сокращению числа осужденных по ст. 319 
УК РФ в целом повторяет тенденцию к уменьшению коли-
чества зарегистрированных преступлений, предусмотрен-
ных данной статьей [4, с. 4].

Таблица 1 
Количество лиц, осужденных в Российской Федерации по ст. 319 УК РФ в 2019–2023 гг.  

к различным видам наказаний (по данным статистической отчетности  
Судебного департамента при Верховном Суде РФ (форма № 10.3) [9−13]) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Всего осуждено 9194 8741 6786 4621 3616
Исправительные 
работы 2225 2096 1519 1020 828

Обязательные ра-
боты 2201 2037 1584 1089 735
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2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Штраф 4457 4281 3390 2358 1949
Условное осужде-
ние к исправитель-
ным работам

278 290 229 123 66

Иные виды нака-
зания 6 2 3 0 2

Освобождено от 
наказания 27 35 61 31 36

Таблица 2 
Удельный вес лиц, осужденных в Российской Федерации по ст. 319 УК РФ в 2019–2023 гг.  

к различным видам наказаний, в общем числе осужденных за указанное преступление1 (%)  
(на основе анализа данных статистической отчетности Судебного департамента  

при Верховном Суде РФ)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Исправительные 
работы 24,27 24,08 22,59 22,22 23,13

Обязательные ра-
боты 24,01 23,40 23,55 23,73 20,53

Штраф 48,62 49,17 50,41 51,37 54,44
Условное осужде-
ние к исправитель-
ным работам

3,03 3,33 3,41 2,68 1,84

Иные виды нака-
зания 0,07 0,02 0,04 0 0,06

1 В таблицах 2, 4 и 6 при подсчете удельного веса из 
общего числа осужденных были исключены лица, осво-
божденные по приговору суда от наказания по различным 
основаниям (в отчетности Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ они не учитываются в числе осужден-
ных к отдельным видам наказаний, но включены в общее 
число осужденных).

Сравнение фактической пенализации публич-
ного оскорбления представителя власти (ст. 319 
УК РФ) с практикой назначения наказания за не-
уважение к суду, выразившееся в оскорблении 
участников судебного разбирательства либо лиц, 
участвующих в отправлении правосудия (ст. 297 
УК РФ), подтверждает сделанные ранее специ-
алистами выводы о том, что по ст. 319 УК РФ на-
значаются гораздо более мягкие наказания, чем по 
ст. 297 УК РФ, включая ч. 1 данной статьи, где по-
терпевшими могут быть лица, вообще не относя-
щиеся к числу представителей власти. 

Из таблиц 3 и 4 видно, что, несмотря на не-
стабильное соотношение удельного веса штрафа 

и обязательных работ, назначаемых осужденным 
по ч. 1 ст. 297 УК РФ, доля лиц, которым назна-
чался штраф, в исследуемый период всегда была 
существенно ниже доли лиц, осуждаемых к обя-
зательным работам, причем если в 2020 г. эти 
показатели составляли соответственно 38,46 % 
и 61,54 %, то в 2021 г. — 12,12 % и 87,88 %, 
в 2022 г. — 25,0 % и 75,0 %, в 2023 г. — 17,74 % 
и 82,26 %. 

В целом удельный вес лиц, осужденных по ч. 1 
ст. 297 УК РФ за оскорбление участников судебно-
го разбирательства к обязательным работам, в по-
следние три года в 3–7,25 раз превышал удельный 
вес лиц, осужденных к штрафу. 
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Таблица 3 
Количество лиц, осужденных в Российской Федерации по ч. 1 ст. 297 УК РФ в 2019–2023 гг.  

к различным видам наказаний (по данным статистической отчетности  
Судебного департамента при Верховном Суде РФ (форма № 10.3) [9−13]) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Всего осуждено 76 55 67 54 63
Обязательные ра-
боты 48 32 58 39 51

Штраф 26 20 8 13 11
Иные виды нака-
зания 1 0 0 0 0

Освобождено 
от наказания 1 3 1 2 1

Таблица 4 
Удельный вес лиц, осужденных в Российской Федерации по ч. 1 ст. 297 УК РФ в 2019–2023 гг.  

к различным видам наказаний, в общем числе осужденных за указанное преступление (%)  
(на основе анализа данных статистической отчетности Судебного департамента  

при Верховном Суде РФ)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Обязательные ра-
боты 64,0 61,54 87,88 75,0 82,26

Штраф 34,67 38,46 12,12 25,0 17,74
Иные виды нака-
зания 1,330 0 0 0 0

ев не требующего более сурового наказания, чем 
штраф. 

Обращение к статистическим данным, отра-
жающим практическую пенализацию оскорбле-
ния лиц, участвующих в отправлении правосудия 
(ч. 2 ст. 297 УК РФ), показывает, что чаще всего 
в 2019−2023 гг. осужденным за это преступление 
назначались исправительные работы, которые яв-
ляются наиболее суровым видом наказания, вклю-
ченным в санкцию. Наименьший удельный вес 
лиц, осужденных по ч. 2 ст. 297 УК РФ к испра-
вительным работам, был зафиксирован в 2020 г. 
(57,9 %); наибольший — в 2021 г. (73,13 %). Доля 
лиц, осужденных к штрафу как наиболее мягкому 
виду наказания, составляла в указанный период от 
11,54 % (2022 г.) до 19,3 % (2020 г.). 

Как видим, практика назначения наказания по 
ч. 2 ст. 297 УК РФ в основных тенденциях повто-
ряет практику назначения наказания по ч. 1 той 
же статьи, что выражается в преимущественном 
назначении наиболее сурового вида наказания, 
предусмотренного санкцией (для ч. 2 ст. 297 УК 
РФ это исправительные работы), и относительно 
небольшом удельном весе штрафа как наиболее 

Подводя итог сравнению данных о фактиче-
ской пенализации преступлений, предусмотрен-
ных ст. 319 и ч. 1 ст. 297 УК РФ, подчеркнем, что 
хотя санкция ч. 1 ст. 297 УК РФ с учетом содер-
жащихся в ней видов наказаний, которые могут 
избираться судом, является более мягкой, чем 
санкция ст. 319 УК РФ, при назначении наказания 
за данное преступление приоритет отдается наи-
более суровому виду наказания, закрепленному 
в санкции, — обязательным работам. Противопо-
ложная ситуация складывается при определении 
наказания по ст. 319 УК РФ: несмотря на то, что ее 
санкция дает возможность назначить даже более 
суровый вид наказания, чем ч. 1 ст. 297 УК РФ, — 
исправительные работы, суды преимущественно 
избирают наименее суровый вид наказания из 
санкции — штраф. Таким образом, мягкая кара-
тельная практика, складывающаяся при назначе-
нии наказания за публичное оскорбление предста-
вителя власти, оказывается результатом не столь-
ко недостаточной жесткости санкции ст. 319 УК 
РФ, сколько оценки данного преступления судами 
как обладающего незначительной общественной 
опасностью и в силу этого в большинстве случа-
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мягкого вида наказания. Что же касается прак-
тической пенализации публичного оскорбления 
представителя власти, то она демонстрирует 
противоположные тенденции: приоритетное при-
менение самого мягкого вида наказания, установ-
ленного санкцией (штрафа), и гораздо меньшую 
по сравнению со штрафом частоту назначения 
обязательных работ и исправительных работ. 
С учетом того, что карательный потенциал санк-
ции ст. 319 УК РФ, связанный с возможностью 
более широкого применения обязательных работ 
и исправительных работ, судами в полной мере 

Таблица 5 
Количество лиц, осужденных в Российской Федерации по ч. 2 ст. 297 УК РФ в 2019–2023 гг.  

к различным видам наказаний (по данным статистической отчетности  
Судебного департамента при Верховном Суде РФ (форма № 10.3) [9−13]) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Всего осуждено 80 59 71 82 84
Исправительные 
работы 57 33 49 48 57

Обязательные ра-
боты 8 12 8 18 11

Штраф 13 11 10 9 11
Условное осужде-
ние к исправитель-
ным работам

0 1 0 2 0

Иные виды нака-
зания 0 0 0 1 1

Освобождено 
от наказания 2 2 4 4 4

Таблица 6 
Удельный вес лиц, осужденных в Российской Федерации по ч. 2 ст. 297 УК РФ в 2019–2023 гг.  

к различным видам наказаний, в общем числе осужденных за указанное преступление (%)  
(на основе анализа данных статистической отчетности Судебного департамента  

при Верховном Суде РФ)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Исправительные 
работы 73,08 57,90 73,13 61,54 71,25

Обязательные ра-
боты 10,25 21,05 11,94 23,08 13,75

Штраф 16,67 19,30 14,93 11,54 13,75
Условное осужде-
ние к исправитель-
ным работам

0 1,75 0 2,56 0

Иные виды нака-
зания 0 0 0 1,28 1,25

не используется, предложения о необходимости 
усиления санкции за счет включения в нее иных 
более суровых наказаний (в частности, ограниче-
ния свободы, лишения свободы) представляются 
преждевременными. Очевидно, что ужесточение 
практики назначения наказания за публичное 
оскорбление представителя власти может быть 
достигнуто и без изменения круга наказаний, за-
крепленных в санкции, — путем сокращения при-
менения штрафа и смещения приоритета в сторо-
ну избрания более суровых видов наказаний, уже 
входящих в санкцию.
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Поскольку штраф является наиболее распро-
страненным наказанием, назначаемым за публич-
ное оскорбление представителя власти, особый 
интерес представляет изучение данных о размерах 
назначенных штрафов, которые в рамках прове-
денного исследования были получены из статисти-
ческой отчетности Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ и сведены в таблицы 7 и 8. 
Подавляющему большинству лиц, осужденных по 
ст. 319 УК РФ к штрафу, он назначается в разме-
ре, не превышающем двадцати пяти тысяч рублей, 
хотя максимальный размер штрафа, установлен-
ный в санкции, — сорок тысяч рублей. В 2023 г. 
удельный вес лиц, которым штраф был назначен 

Таблица 7 
Количество лиц, осужденных в Российской Федерации по ст. 319 УК РФ в 2019–2023 гг.  

к наказанию в виде штрафа, с распределением по размерам штрафа (по данным статистической 
отчетности Судебного департамента при Верховном Суде РФ (форма № 10.3.1) [9−13])

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Осуждено к штра-
фу 4457 4281 3390 2358 1949

До 5 тыс. руб. 
вкл. 1016 1027 712 487 378

Свыше 5 тыс. до 
25 тыс. руб. вкл. 3366 3180 2591 1816 1505

Свыше 25 тыс. до 
100 тыс. руб. вкл. 75 74 87 55 66

Таблица 8 
Удельный вес лиц, осужденных в Российской Федерации по ст. 319 УК РФ в 2019–2023 гг.  

к различным размерам штрафа, в общем числе лиц, которым за данное преступление назначено 
наказание в виде штрафа (%) (на основе анализа данных статистической отчетности  

Судебного департамента при Верховном Суде РФ) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
До 5 тыс. руб. 
вкл. 22,8 23,99 21,0 20,65 19,39

Свыше 5 тыс. до 
25 тыс. руб. вкл. 75,52 74,28 76,43 77,02 77,22

Свыше 25 тыс. до 
100 тыс. руб. вкл. 1,68 1,73 2,57 2,33 3,39

в размере свыше двадцати пяти тысяч рублей, со-
ставлял всего 3,39 % от общего числа осужден-
ных по ст. 319 УК РФ к данному виду наказания, 
а в 2019−2022 гг. этот показатель был еще меньше. 
Обращает на себя внимание и значительная доля 
лиц, которым штраф был назначен в размере, не 
превышающем пяти тысяч рублей: в разные годы 
анализируемого периода она составляет от 19,39 % 
(2023 г.) до 23,99 % (2020 г.). Иначе говоря, каждо-
му пятому осужденному за оскорбление предста-
вителя власти к такому наказанию, как штраф, он 
назначается в размере не свыше пяти тысяч рублей, 
что, конечно, не соответствует реальной степени 
общественной опасности данного преступления.  

Анализ среднего размера штрафа, назначенно-
го по ст. 319 УК РФ, также свидетельствует о том, 
что суды оценивают это преступление как обла-
дающее незначительной общественной опасно-
стью. Представленные в таблице 9 данные отра-
жают положительную динамику среднего разме-
ра штрафа (от 9485 рублей в 2020 г. до 11 095 ру-
блей в 2023 г.), но в то же время показывают, что 

в целом средний размер штрафа нельзя назвать 
существенным: он примерно в четыре раза ниже 
максимального размера штрафа, установленного 
санкцией ст. 319 УК. При этом средний размер 
штрафа по ч. 2 ст. 297 УК РФ, устанавливающей 
ответственность за оскорбление судьи, присяж-
ного заседателя, других лиц, участвующих в от-
правлении правосудия, в несколько раз выше (за 
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исключением 2021 г.), хотя он также кратно ниже 
максимального размера штрафа, предусмотрен-
ного в санкции. Очевидно, что препятствием для 
назначения за оскорбление представителя власти 

Таблица 9 
Средний размер штрафа, назначенного в качестве основного наказания лицам, осужденным  

в Российской Федерации по ст. 319, ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ в 2019−2023 гг. (руб.)  
(на основе анализа данных статистической отчетности Судебного департамента  

при Верховном Суде РФ)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Ст. 319 УК РФ 9509 9485 10 012 10 403 11 095
Ч. 1 ст. 297 УК РФ 19 308 15 675 13 625 13 000 14 091
Ч. 2 ст. 297 УК РФ 31 038 27 455 17 200 46 111 50 000

штрафов в более ощутимом для осужденных раз-
мере является заниженный максимальный предел 
штрафа в санкции ст. 319 УК РФ, требующий кор-
ректировки. 

Подводя итог, необходимо отметить, что прак-
тика назначения наказания за преступление, пред-
усмотренное ст. 319 УК РФ, традиционно харак-
теризуется излишней мягкостью, что, однако, 
лишь частично можно объяснить недостатками 
санкции. Карательный потенциал санкции, ко-
торая позволяет судам избирать в качестве видов 
наказаний не только штраф, но и более суровые 
наказания (обязательные работы и исправитель-
ные работы), в полной мере ими не используется: 
преимущественно назначается наиболее мягкое 
наказание — штраф. С учетом этого отсутствует 
необходимость включения в санкцию иных видов 
наказаний, более суровых, чем исправительные 

работы (ограничение свободы, лишение свободы). 
Тем не менее санкция требует ужесточения в части 
максимальных пределов уже включенных в нее 
наказаний, особенно штрафа. Унификация макси-
мальных пределов наказаний в санкциях ст. 319 
и ч. 2 ст. 297 УК РФ не только устранит необо-
снованную дифференциацию ответственности за 
оскорбление представителя власти в зависимости 
от принадлежности его к той или иной ее ветви, 
но и приведет к более точному отражению типовой 
степени общественной опасности деяния, предус-
мотренного ст. 319 УК РФ, в санкции и формиро-
ванию более справедливой практики назначения 
наказания по данной статье.  
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Количество преступлений, совершаемых груп-
пами лиц, за последние годы значительно возросло 
и охватывает все виды преступлений и сферы пре-
ступной деятельности. Групповая преступность 
представляет собой повышенную общественную 
опасность, ведь в процессе ее осуществления объ-
единяются усилия нескольких лиц с целью дости-
жения общественно опасных последствий, кото-
рые являются более значительными, чем в резуль-
тате действий одного лица. 

Изучение совместной преступной деятельности 
еще не привело к созданию общепринятой концеп-
ции групповой преступности, ведь не совпадают 
цели и задачи, стоящие перед различными наука-
ми, которые изучают те или иные аспекты данно-
го явления. Уровень групповой преступности при 
совершении различных преступлений неодинаков, 
а следовательно, это является проблемой, требую-
щей глубокого уголовно-правового и криминоло-
гического исследования. В литературе нет единого 
понимания используемой терминологии, отсутству-
ет унифицированный подход при выборе критериев 
классификации групповой преступности.

Недостаточное исследование криминологи-
ческих аспектов групповой преступности или их 
ложная интерпретация сказываются на качестве 
уголовно-правового регулирования. Своевремен-
ность обращения к теме групповой преступности, 
в частности, обусловлена и тем, что в уголовном 
законодательстве определены формы соучастия 
в преступлении. И хотя в России за последние 
годы проведено несколько уголовно-правовых ис-
следований соучастия в преступлении, кримино-
логические исследования групповой преступности 
в целом, а не отдельных ее видов фактически не 
осуществлялись. К тому же и в рамках уголовно-
правовой науки до настоящего времени четко не 
определены критерии отграничения преступных 
групп между собой, поскольку понятия организо-
ванной группы и преступного сообщества изоби-
луют оценочными признаками (например, исполь-
зуются такие термины, как устойчивость, структу-
рированность и т. д.). 

Поэтому изучение проблем групповой пре-
ступности на основе комплексного подхода уго-
ловно-правовых и криминологических наук — это 
необходимый шаг к формированию научно обо-
снованной основы противодействия не только 
групповой, но и организованной преступности. 

Остаются малоизученными механизмы груп-
пообразования, перерождения и превращения со-
циально нейтральных групп в асоциальные и пре-
ступные группы, закономерности функционирова-

ния и развития преступных групп, методы пере-
ориентации, разоблачения преступных групп. 

Групповая преступность имеет общие социаль-
но-психологические закономерности, но имеющи-
еся криминологические исследования недостаточ-
но используют достижения социально-психоло-
гической теории во время анализа определенных 
видов группового преступного поведения, ограни-
чиваясь преимущественно социально-культурной, 
демографической и правовой характеристикой от-
дельно взятых участников группового преступле-
ния. Преступная группа как необходимое условие 
понимания групповой преступности не получила 
адекватного освещения и надлежащего анализа 
в криминологической науке.

Определение понятия групповой преступности 
является сложной и многогранной проблемой, по-
скольку она обусловлена различными аспектами 
не только юридической, но и других обществен-
ных наук. Следует отметить комплексный характер 
исследования групповой преступности, поскольку 
задачи, поставленные в статье, решаются на сты-
ке криминологии, уголовного права и социальной 
психологии.

Современное уголовное законодательство для 
привлечения к ответственности за деяния, совер-
шенные совместно двумя и более лицами, исполь-
зует институт соучастия. 

Достаточно сложным представляется вопрос 
о формах соучастия. В науке уголовного права 
предлагается деление соучастия в преступлении 
на простое и сложное [1, с. 48]. При этом осно-
ванием такой классификации выступает наличие 
предварительного сговора между соучастниками. 

В юридической науке при анализе состояния 
дел в борьбе с организованной преступностью от-
дельно выделяется деятельность организованных 
преступных групп и преступных сообществ [2, 
с. 72–80]. Полагаем, данные группы абсолютно обо-
снованно следует относить к сложной форме, для 
которой характерны не только договоренность о со-
вместной деятельности до начала выполнения объ-
ективной стороны, но и иерархическая структура 
членов группы, четкое распределение ролей и т. д. 

В статье 35 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее — УК РФ) понятия «преступные груп-
пы», «формы соучастия» не используются. Законода-
тель, применив казуистический способ, перечисляет 
все возможные разновидности групп [3, с. 21]. 

Полагаем, такой подход недостаточно оправ-
дан, поскольку в ч. 4 ст. 150 УК РФ предусма-
тривается ответственность за вовлечение несо-
вершеннолетнего в преступную группу (курсив 
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авт. — Н. С., О. В.). Соответственно, при отсут-
ствии такого обобщенного понятия в Общей части 
УК РФ остается неясным, о каких разновидностях 
совместной преступной деятельности идет речь. 
В связи с этим предлагаем изменить название 
ст. 35 УК РФ, использовав словосочетание «виды 
преступных групп».

Отдельной проблемой выступает определение 
организованной группы и преступного сообщества.

В частности, исходя из буквального толкования 
ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа предпола-
гает два обязательных признака: первый из которых 
(устойчивость) обладает оценочным характером 
и не имеет четких критериев; а второй — направ-
ленность на совершение одного или нескольких 
преступлений — вообще нельзя признать отличи-
тельным, поскольку любая группа, за исключением 
лишь группы лиц без предварительного сговора, 
характеризуется данным стремлением.  

В связи с этим считаем необходимым выделить 
такие признаки организованной группы, которые 
отличались бы единообразным толкованием и спо-
собствовали ее отграничению от других видов. 
К примеру, возможно заимствование из постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 
№ 1 таких признаков, как наличие руководителя, 
распределение ролей, длительность существова-
ния и их фиксация в самом УК РФ.  

Относительно понятия преступного сообще-
ства следует отметить, что решение законодателя 
отказаться от признака «сплоченность», заменив 
его на «структурированность», выглядит доста-
точно обоснованным. На самом деле единичное 
количество судебной практики по ст. 210 УК РФ 
до 2010 г. как раз объясняется невозможностью от-
граничения оценочных понятий «сплоченность» 
и «устойчивость», характеризующих сообщество 
и организованную группу. Вследствие этого в пра-
воприменительной деятельности зачастую проис-
ходила переквалификация преступного сообще-
ства на организованную группу. 

Полагаем, именно признак структурированно-
сти, означающий сложность внутренней структу-
ры образования, позволяет с уверенностью конста-
тировать наличие преступного сообщества. При 
этом анализ судебной практики Алтайского края 
свидетельствует о наличии двух возможных форм 
данного формирования:

1. Единая группа, которая имеет внутреннее 
деление на несколько групп по территориальному 
признаку. 

2. Группа, подразделения которой имеют раз-
личия в осуществляемой деятельности.

Обязательность внутреннего деления группы 
подтверждается и судебной практикой. Так, К. соз-
дал образование, отличающееся наличием струк-
турных подразделений (звеньев), каждое из кото-
рых возглавлял «старший». В группе была четкая 
иерархия, существовали жесткие правила поведе-
ния и дисциплина1. 

В целом признавая признак структурирован-
ности обоснованным и позволяющим выделить 
сообщество из других форм соучастия, полагаем, 
закрепление в ч. 4 ст. 35 УК РФ такого признака, 
как получение финансовой выгоды (прямо или 
косвенно), достаточно спорно. Если законодатель 
сам допускает возможность отсутствия прямой 
связи между деятельностью сообщества и получе-
нием выгоды, что доказывается наличием косвен-
ной связи, то, соответственно, нелогично выглядит 
обязательность такого признака. В связи с этим 
предлагаем ограничить цель преступного сообще-
ства лишь направленностью на совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений.  

Групповая преступность как самостоятельное 
явление, помимо уголовно-правовой характери-
стики, имеет свои показатели, особенности и тен-
денции развития.

Согласно данным статистики, по групповым 
преступлениям видно, что основная их часть со-
вершается именно мужчинами. Однако в послед-
нее время можно констатировать, что увеличилось 
число женщин, совершающих групповые престу-
пления. Для женского пола свойственно соверше-
ние противоправных действий в форме мошенни-
чества. При совершении таких преступлений жен-
щины часто проникают в чужое жилище либо под 
каким-либо предлогом вынуждают граждан выйти 
из квартиры или дома на определенное время. Не-
редко при совершении таких преступлений задей-
ствованы молодые женщины, которые перед квар-
тирой потенциальных потерпевших разыгрывают 
какую-либо сцену, например приступа болезни [4, 
с. 101–103].

Возраст преступника также является одним из 
наиболее важных элементов характеристики, т. к. 
именно он оказывает влияние на формирование 
личности и его поведение.

Вместе с тем необходимо отметить, что удель-
ный вес девушек среди осужденных, совершаю-
щих преступления в группе, в последнее время 
только увеличивается. Такое состояние связано 
прежде всего с тем, что происходит определен-

1 Кассационное определение Верховного Суда РФ по 
уголовному делу № 75-008-12. URL: https://vsrf.ru (дата 
обращения: 18.03.2024).



216 Алтайский юридический вестник № 3 (47) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

ная переориентация женского поведения в целом 
и женской преступности в частности. Женщины 
становятся более агрессивными, сексуально раско-
ванными, а в некоторых случаях развращенными, 
их поведение отличается повышенной степенью 
жестокости и дерзости.

Наибольшее количество преступлений женщи-
ны совершают в возрасте от 16 до 25 лет, удель-
ный вес которых среди всех осужденных женско-
го пола, совершенных в группах, составил почти 
50,0 %. Подавляющее большинство осужденных за 
групповые преступления девушек (почти 95,0 %) 
совершили свои преступления в составе «смешан-
ных» групп (т. е. вместе с лицами мужского пола). 
Их реальный «вклад» в групповую преступность 
можно считать и значительно большим, что в опре-
деленной степени подтверждается результатами 
анализа функций, которые они выполняют в груп-
пах. Главная из этих функций — поддержание вну-
треннего равновесия в группе, обеспечение жизне-
деятельности группы [5, с. 60–64].

Организованность преступной деятельности 
и криминальная профессионализация, как отмечал 
И. И. Карпец, «которые в теории совсем недавно, 
не углубляясь в содержание процесса, почти на-
чисто отрицались», являются в настоящее время 
одной из острейших проблем борьбы с преступно-
стью [2, с. 72–80]. 

Анализ научных трудов, посвященных иссле-
дованию различных видов групповой преступно-
сти, позволяет прийти к выводу, что при определе-
нии детерминант групповой преступности внима-
ние, как правило, сосредотачивается на факторах, 
которые обусловливают тот или иной вид преступ-
ного поведения — корыстный, насильственный, 
хулиганский и т. д. Это, в частности, обусловлено 
тем, что определенные виды преступлений совер-
шаются в групповых формах чаще, чем другие. 
Такие выводы подтверждаются статистическими 
данными. Так, среди групповых преступлений 
краж совершено 33,6 %, грабежей — 20,1 %, раз-
бойных нападений — 10,2 %, хулиганств — 14,9 %, 
убийств — 2,0 %, телесных повреждений — 5,3 %, 
изнасилований и покушений — 5,0 %, мошенни-
честв — 3,9 %, других преступлений — 5,0 %.

Совершение преступлений в группах объясня-
ется склонностью людей к групповому поведению, 
что детерминировано самой человеческой приро-
дой. В соответствии с этим детерминанты возникно-
вения групповой преступности следует искать в са-
мой человеческой природе, а потому необходимо со-
циально-психологическое исследование механизма 
возникновения групп преступной направленности.

Необходимо отметить и условия, детермини-
рующие совершение преступлений организован-

ными группами и преступными организациями, 
такие как алкоголизм, бедность, безработица, от-
сутствие образования, специфика традиций и обы-
чаев, безнаказанность, безнадзорность за детьми, 
нестабильная экономическая и политическая ситу-
ация в стране, отсутствие активного противодей-
ствия со стороны населения, жестокое отношение 
общества, тяжелые условия проживания, миграци-
онные процессы.

Все чаще в качестве членов преступных групп 
выступают лица молодого возраста, т. к. они недо-
статочно иммунизированы по отношению к кри-
минальным воздействиям. Более того, речь идет 
о соответствующей склонности к использованию 
микрогрупп в качестве своеобразного стимулятора 
преступной активности. Именно в групповой сре-
де происходит деперсонализация, которая приво-
дит к снижению личной ответственности. 

Дефекты в воспитании, обусловленные струк-
турой неполной семьи, способствуют росту под-
верженности лица групповому давлению и обще-
му уровню конформности, что с большей вероят-
ностью приводит к выбору преступного поведения 
под влиянием микрогруппы сверстников [8, с. 22].

С субъективной стороны групповые преступле-
ния молодежи характеризуются импульсивностью 
совершения и слабым выражением сознательной 
преступной мотивации. Более того, в подавляю-
щем числе случаев сам акт часто не определяется 
субъектами совершения как преступление в се-
рьезном смысле этого слова, а, скорее, как игра, 
имитация или проступок.

Следовательно, причины организованной пре-
ступности можно разделить на общие, т. е. вызван-
ные противоречиями в социально-экономическом 
развитии общества или проблемами социально-
культурной и духовной сферы жизнедеятельности, 
и непосредственные, обусловленные индивидуаль-
ными и морально-психологическими факторами. 
К условиям организованной преступности относят-
ся факторы морального формирования личности, 
которые способствуют преступному поведению 
и совершению различных видов преступлений, 
а также достижению преступного следствия. Основ-
ными причинами и условиями, способствующими 
преступной деятельности организованных групп 
и преступных организаций, являются недостаточная 
профилактическая работа со стороны работников 
правоохранительных органов, недостатки воспита-
тельного характера (воспитание в семье, просчеты 
в образовании и др.), социально-психологические 
факторы (недостаточная правовоспитательная ра-
бота с населением, процесс расслоения общества по 
имущественному состоянию и т. п.), несовершен-
ство действующего уголовного или уголовно-про-
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цессуального законодательства, организационно-
хозяйственные факторы (недостатки системы учета 
и отчетности, недостатки нормативно-правового 
регулирования общественно-экономических от-
ношений и др.), морально-психологические недо-
статки отдельных лиц, наличие в регионе активных 
организованных преступных групп и миграционные 
процессы в связи с обострением геополитической 
ситуации в мире. Для противодействия преступле-
ниям, совершаемым организованными группами 
и преступными организациями, необходимо влия-
ние именно на эти факторы общественной жизни.

Таким образом, в проведенном исследовании 
на основе изучения проблем понимания преступ-

ных групп и особенностей групповой преступ-
ности выделены особенности уголовно-правовой 
и криминологической политики по ее предупреж-
дению. В частности, уголовно-правовое пред-
упреждение сопряжено неоднозначным подходом 
законодателя к пониманию различных преступных 
групп. Особенно явно это проявляется в определе-
нии организованной группы и преступного сооб-
щества, признаки которых отличаются оценочным 
характером. Криминологическое предупреждение 
групповой преступности как комплекс мер воз-
можно только на основе анализа основных тенден-
ций ее существования и изучения соответствую-
щих причин и условий. 
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В соответствии со статистическими данными 
ежегодно в Российской Федерации регистрируется 
около 360 тыс. пожаров [1], из которых до 4 % воз-
никает в результате поджога.

Умышленные действия поджигателей, как пра-
вило, направлены на уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества по мотивам зависти, рев-
ности, конкуренции, устрашения, в т. ч. при со-
вершении преступлений террористической и экс-
тремистской направленности, из хулиганских по-
буждений, а также на скрытие следов совершения 
кражи, мошенничества с целью получения стра-
ховых выплат, убийства и иных видов преступле-
ний [2, 3]. Выбор преступниками поджога в таких 
случаях обусловлен быстрым развитием горения 
при внесении мощного источника зажигания и ин-
тенсификаторов горения, когда признаки очага по-
жара не успевают сформироваться, нивелируются 
или полностью исчезают. В результате экспертная 
задача, связанная с установлением места первона-
чального возникновения горения, становится труд-
норазрешимой, а выводы о технической причине 
возникновения пожара зачастую носят вероят-
ностный характер. Кроме того, при значительном 
повреждении объекта в результате теплового воз-
действия и действий по тушению пожара уничто-
жаются традиционные криминалистические следы 
(объекты дактилоскопической, трасологической 
экспертиз), объекты ДНК-анализа и иная кримина-
листически важная информация [4, 5].

Наряду с установлением двух и более мест 
первоначального возникновения горения, обнару-
жением элементов устройств для совершения под-
жога в очаговой зоне, динамикой пожара, характе-
ризующейся быстрым распространением горения, 
квалификационным признаком поджога является 
выявление в очаге пожара следов интенсификато-
ров (инициаторов) горения. В качестве них тради-
ционно используются доступные светлые нефте-
продукты (бензины и дизельные топлива), в ред-
ких случаях — бытовые растворители на основе 
индивидуальных углеводородов или их смесей, 
жидкости для розжига [6].

Указанные легковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости могут сохраниться после пожара на 
полу под пожарным мусором, под мебелью, на на-
польном покрытии в виде ламинатов, линолеумов, 
ковров, под ним или в его объеме, в щелях между 
досками деревянного пола, на обратной стороне 
досок деревянного пола, на грунте под полом, т. е. 
в зонах с низкой температурой или в зонах, где ис-
ключено воздействие тепла пожара на следы ин-
тенсификаторов горения и объекты-носители [7].

Интенсификаторы горения для проведения экс-
пертного исследования, как правило, представля-
ются эксперту в виде следов на фрагментах стро-
ительных материалов и конструкций, предметов 
вещной обстановки, зачастую имеющих признаки 
термических повреждений. В этом случае труд-
ность обнаружения и идентификации интенсифи-
катора горения обусловлена не только изменением 
его компонентного состава в результате испарения 
легких фракций при тепловом воздействии, но 
и влиянием продуктов термического разложения 
самого предмета-носителя.

Особую актуальность данная проблема приоб-
ретает при проведении исследования экстрактов, 
полученных с предметов-носителей интенсифика-
торов горения, методом флуоресцентной спектро-
скопии. В отличие от методов газовой и жидкост-
ной хроматографии, инфракрасной спектроскопии, 
применяемых при исследовании легковоспламеня-
ющихся и горючих углеводородных жидкостей, 
флуоресцентная спектроскопия характеризуется 
простотой проведения эксперимента, интерпрета-
ции результатов и одновременно малой информа-
тивностью получаемых спектров.

Идентификация интенсификаторов горения 
основана на определении в спектре максимумов 
флуоресценции (пиков) в диапазонах длин волн 
270–300, 300–330, 340–370 нм, которые относятся 
к моно-, би- и триароматическим углеводородам 
соответственно, а также максимумов в области 
370–390, 390–410 и 410–430 нм полиароматиче-
ских углеводородов (при длине волны возбужде-
ния флуоресценции 255 нм).

Для исходных нефтепродуктов, как правило, 
характерно не более двух максимумов флуорес-
ценции в области моно-, би- и трициклических 
ароматических углеводородов, например, для 
бензинов — 270–300, 300–330 нм, для дизель-
ных топлив — 300–330 нм, для смазочных мате-
риалов — 300–330, 340–370 нм. Для испаренных 
нефтепродуктов характерно снижение интен-
сивности максимумов флуоресценции в области 
моно-, би- и триароматических углеводородов 
и одновременное увеличение интенсивности 
максимумов в области полиароматических угле-
водородов [8].

Таким образом, спектры в основном имеют 
незначительное количество максимумов флуо-
ресценции, каждый из которых может относиться 
к группе веществ, имеющих определенное коли-
чество ароматических структур в своем составе, 
что, соответственно, затрудняет идентификацию 
интенсификатора горения при наличии в пробе со-
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экстрактивных веществ термически поврежденно-
го предмета-носителя.

Например, в работе «Идентификация следов 
инициаторов горения в продуктах термического 
разложения ламинатов методом флуоресцентного 
анализа» [9] при исследовании продуктов терми-
ческого разложения ламинатов методом флуорес-
центной спектроскопии было установлено, что 
в результате их обжига при температуре 400оС 
в течение 240–360 с максимумы флуоресценции 
в спектрах регистрируются в области бицикличе-
ских и трициклических ароматических углеводо-
родов. Это ограничивает возможности судебного 
эксперта в идентификации интенсификаторов го-
рения в виде тяжелых нефтяных фракций (масла, 
смазки, мазут), сильно выгоревших дизельных то-
плив.

Аналогичные результаты были получены в ра-
боте В. С. Зырянова «Влияние продуктов терми-
ческого разложения автомобильного коврика на 

а) б) в)
Рисунок 1. Образцы поливинилхлоридных линолеумов: а) многослойный без подложки,  

б) с подложкой на войлочной основе, в) однослойный

обнаружение и идентификацию инициаторов горе-
ния методом флуоресцентной спектроскопии» [10] 
при исследовании методом флуоресцентной спек-
троскопии экстрактов с автомобильных ковриков 
из прозрачного полимерного материала, предва-
рительно подвергнутых обжигу в муфельной печи 
в течение трех минут при температурах от 200 до 
400°С.

В связи с этим определенный интерес пред-
ставляет изучение вопроса, связанного с влиянием 
экстрактивных компонентов термически повреж-
денных линолеумов как одних из наиболее распро-
страненных напольных покрытий на обнаружение 
и идентификацию интенсификаторов горения ме-
тодом флуоресцентной спектроскопии.

Для проведения исследования готовились об-
разцы поливинилхлоридных линолеумов (одно-
слойного, многослойного, с подложкой на войлоч-
ной основе) производства компании «Tarket» раз-
мером 50х50 мм (рис. 1).

Образцы линолеумов обжигались в муфель-
ной печи при температурах от 200 до 500°С 
с интервалом 100°С в течение двух минут. Об-
угливание образцов по всей поверхности наблю-

далось при температуре 300°С и более, при этом 
для образцов линолеума на войлочной основе 
фиксировалась значительная усадка материала 
(рис. 2).

Рисунок 2. Обугленные остатки линолеумов, полученные в результате обжига при 300°С  
в течение двух минут: а) многослойный линолеум, б) линолеум с подложкой на войлочной основе,  

в) однослойный линолеум
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Рисунок 3. Спектры флуоресценции экстрактов многослойного линолеума, обгоревшего  
при температурах: 1) 200ºС, 2) 300ºС, 3) 400ºС, 4) 500ºС 

Обугленные остатки линолеумов экстрагиро-
вались н-гексаном. Исследование экстрактов про-
водилось методом флуоресцентной спектроскопии 
с применением спектрофлуориметра «Флюорат-
02-Панорама» при длине волны возбуждения флу-
оресценции 255 нм.

При анализе экстрактов с обугленных остат-
ков поливинилхлоридных линолеумов (рис. 3–5) 
установлено, что в их спектрах флуоресценции 
имеются максимумы в областях 270–300 нм 
(моноароматические углеводороды — бензол, 
толуол, ксилол, этилбензол и др., а также гексан 
при низкой интенсивности пика), 300–330 нм 
(биароматические углеводороды — дифенил, го-
мологи нафталина, в т. ч. моно-, ди-, три- и тет-
замещенные); 340–370 нм (триароматические 

углеводороды — антрацен, фенантрен и др.); 
370 нм и более (полиароматические углеводоро-
ды).

В спектрах флуоресценции экстрактов с об-
разцов многослойного линолеума (рис. 3), полу-
ченных в результате обжига при температурах 
200–400ºС, присутствуют пики в области моно- 
и биароматических углеводородов, а также плечо 
в области триароматических углеводородов. При 
температуре 500ºС максимум флуоресценции сме-
щается в область три- и полиароматических угле-
водородов. Кроме того, при увеличении темпера-
туры наблюдается снижение интенсивности пика, 
характерного для моноароматических углеводоро-
дов, до полного его нивелирования при температу-
ре 500ºС.

В спектрах флуоресценции экстрактов с лино-
леума на войлочной основе (рис. 4) присутствуют 
пики в области моно-, би- и триароматических 
углеводородов. В отличие от многослойного ли-
нолеума максимальная интенсивность флуорес-
ценции при температурах обжига 300 и 400ºС 

характерна для триароматических углеводородов. 
При температуре 500ºС максимум флуоресценции 
смещается в область полиароматических углево-
дородов с формированием трех пиков в областях 
275–285 нм, 285–405 нм, 405–415 нм и плеча 430–
440 нм. 
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Рисунок 4. Спектры флуоресценции экстрактов ПВХ-линолеума с подложкой на войлочной основе,  
обгоревшего при температурах: 1) 200ºС, 2) 300ºС, 3) 400ºС, 4) 500ºС 

Рисунок 5. Спектры флуоресценции экстрактов однослойного линолеума, обгоревшего  
при температурах: 1) 200ºС, 2) 300ºС, 3) 400ºС, 4) 500ºС 

Для экстрактов с образцов однослойного ли-
нолеума (рис. 5), полученных в результате обжига 
при температурах 200 и 300ºС, характерны пики 
в области биароматических углеводородов. При 

температуре обжига 400 и 500ºС спектры экстрак-
тов имеют пики в области би- и трициклических 
углеводородов с максимумом флуоресценции в об-
ласти трициклических углеводородов.

Таким образом, в результате исследования ме-
тодом флуоресцентной спектроскопии экстрактов 
с обугленных остатков линолеумов было установ-
лено:

- при кратковременном тепловом воздействии 
на образцах линолеумов содержатся экстрактив-
ные компоненты, имеющие максимумы флуорес-
ценции в областях 270–300, 300–330, 340–370, 
370 нм и более (моно-, би-, три- и полиароматиче-
ские углеводороды соответственно);

- в спектрах флуоресценции экстрактов с об-
разцов многослойного линолеума и линолеума на 
войлочной основе, обожженных при температурах 
200–400ºС, образцов однослойного линолеума, 
обожженного при температурах 200–500ºС, име-
ются пики би- и триароматических углеводородов, 
что ограничивает применение метода флуорес-
центной спектроскопии в обнаружении и иденти-
фикации нативных и испаренных дизельных то-
плив, смазочных материалов;
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- в спектрах флуоресценции экстрактов с об-
разцов однослойного и многослойного линолеу-
мов, обожженных при температурах 200 и 300ºС, 
имеются пики биароматических углеводородов, 
что ограничивает применение метода флуорес-

центной спектроскопии в обнаружении и иденти-
фикации нативных дизельных топлив;

- увеличение температуры обжига приводит 
к смещению максимума флуоресценции экстрак-
тов линолеумов в сторону больших длин волн.
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