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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ
Научная статья 
УДК 340.2 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРАВА В СВЕТЕ СООТНОШЕНИЯ НОРМАТИВНОГО  
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Елена Равильевна Абызова
Арбитражный суд г. Москвы, Москва, Россия, Elena.moskva2015@gmail.com

Аннотация. В статье исследуются проблемы нормативного и индивидуального правового ре-
гулирования и соотношения между ними. Установлены общие и отличительные признаки, а также 
механизм указанных видов правового регулирования. Проанализированы отличительные особенности 
индивидуального правового регулирования, связанные с правовой нормой, субъектом и конкретной 
ситуацией. Рассмотрены положительные и отрицательные аспекты реализации индивидуального 
правового регулирования. Выявлены закономерности индивидуализации, проявляющиеся через персо-
нализацию применения (реализации) закона. Описаны возможности персонализации в сферах обра-
зования, медицины, психологии, права. Высказаны предположения относительно разработки и ре-
ализации персонализированных правовых норм посредством алгоритмической обработки больших 
данных. Дан сравнительный анализ точек зрения ученых на термин «персонализированное право».

Ключевые слова: нормативное правовое регулирование, индивидуальное правовое регулирование, 
персонализация, алгоритмы, персонализированное право

Для цитирования: Абызова Е. Р. Персонализация права в свете соотношения нормативного и ин-
дивидуального правового регулирования // Алтайский юридический вестник. 2024. № 4 (48). С. 7–13.
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PERSONALIZATION OF LAW IN THE LIGHT OF NORMATIVE RELATIONSHIP  
AND INDIVIDUAL LEGAL REGULATION

Elena R. Abizova
Moscow City Arbitration Court, Moscow, Russia, Elena.moskva2015@gmail.com

Abstract. The article examines the problems of normative and individual legal regulation and the relationship 
between them. The general and distinctive features, as well as the mechanism of these types of legal regulation, 
have been established. The distinctive features of individual legal regulation related to the legal norm, the 
subject and the specific situation are analyzed. The positive and negative aspects of the implementation of 
individual legal regulation are considered. The patterns of individualization are revealed, manifested through the 
personalization of the application (implementation) of the law. The possibilities of personalization in the fields 
of education, medicine, psychology, and law are described. Assumptions are made regarding the development 
and implementation of personalized legal norms through algorithmic processing of big data. A comparative 
analysis of the points of view of scientists on the term “personalized law” is given. 

Keywords: regulatory legal regulation, individual legal regulation, personalization, algorithms, 
personalized law

For citation: Abizova Е. R. Personalization of law in the light of normative relationship and individual 
legal regulation.  Altajskij juridicheskij vestnik = Altai Law Journal. 2024;4:7–13 (In Russ.).
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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ

В последнее десятилетие, по мнению ведущих 
российских ученых, в сфере правового регулиро-
вания появились отношения, которые раньше не 
наблюдались. Связано это с появлением специфи-
ческих субъектов — так называемых «цифровых 
личностей», статус которых обусловлен юридиче-
ски значимой идентификацией личности в вирту-
альном пространстве. Известные отечественные 
ученые Т. Я. Хабриева и Н. Н. Черногор объясняют 
это возникновением новой ситуации в сфере реа-
лизации прав человека в цифровом пространстве 
и появлением реальной возможности использова-
ния информационных баз данных при реализации 
государственных функций в виртуальном про-
странстве и их переводом в цифровую форму [1].

Однако, по мнению Е. В. Ширеевой, практиче-
ской реализации отмеченных новаций препятству-
ют существенные недостатки и пробелы, имеющие 
место прежде всего в сфере правового регулирова-
ния, которое в большинстве своем представлено 
актами программного характера, которых пока что 
не хватает для успешного применения информаци-
онных технологий [2]. 

Например, использование технологий распоз-
навания лиц, гарантирующих защиту прав, свобод 
и законных интересов гражданин, на сегодняш-
ний день никак не регламентировано. Для устра-
нения отмеченных пробелов в законодательстве 
Е. В. Ширеева предлагает предварительно разра-
ботать этические нормы, определяющие цели, ус-
ловия, гласность применения указанной техноло-
гии, а также ответственность за причиненный ею 
вред. 

Перед нормативным и индивидуальным регу-
лированием стоят одни и те же общие задачи и об-
ласти регулирования общественных отношений, 
поскольку в праворегулировании используют-
ся средства одного механизма. Анализируя роль 
и место каждого из них в системе общественных 
отношений, Н. А. Власенко отмечает: «Индивиду-
альное правовое регулирование есть логическое 
продолжение нормативного, средство достижения 
определенности права, определенности относи-
тельно субъектов права. Здесь и блага, которые 
предоставляет право, и ответственность, и многое 
другое, что мы относим к результату правового ре-
гулирования» [3].

Если обратиться к истории возникновения тер-
мина «персонализированное право», то следует 
назвать работы А. Пората и Л. Страхилевица [4], 
которые предложили персонализировать не только 
отдельные диспозитивные нормы, но и право в це-
лом. Безусловно, это была весьма неожиданная 

и даже авантюрная на тот период времени идея. 
Тем не менее работы в данном направлении были 
продолжены немецкими исследователями Ф. Бен-
дером, К. Бушем и др. [5], внесшими заметный 
вклад в развитие теоретических разработок в об-
ласти персонализированного права.

Примерно в этот же период времени в западном 
научном сообществе на базе юридической школы 
Чикагского университета оживленно обсуждается 
феномен персонализированного права [6]. Глав-
ная их идея, во многом созвучная предыдущим 
предложениям, заключалась в том, что новейшие 
технологии обработки данных способны создать 
предпосылки и условия для фундаментальных из-
менений в сферах принятия и реализации право-
вых норм, в результате которых единообразные 
правила можно будет заменить детализированны-
ми нормами, с возможностями их применения ис-
ходя из нужд, интересов и условий жизни конкрет-
ного человека.

В теории права проблема индивидуального ре-
гулирования считается дискуссионной и связана 
с современным этапом правоведения. Сторонники 
одной позиции рассматривают его в качестве кон-
кретизации нормы права применительно к конкрет-
ному случаю, уравнивая между собой индивиду-
альное и казуальное регулирование [7]. Советская 
школа ученых теоретиков предлагала понимать под 
индивидуальным регулированием «…функцию 
правоприменительного процесса в нетипичной 
ситуации…». В частности, Т. В. Кашанина счи-
тает индивидуальное регулирование элементом 
системы правового регулирования [8, 9]. Важным 
положением, касающимся индивидуального право-
вого регулирования, следует признать возможность 
упорядочивать общественные отношения путем 
конкретизации границ поведения их участников 
и регулирования его ненормативными средствами.

Социальная ценность индивидуального регу-
лирования, на наш взгляд, заключается в перво-
очередном обеспечении гармонизации интересов 
отдельной личности и общества. Поскольку пове-
дение людей разнообразно, динамично, зачастую 
непредсказуемо, то в ситуациях, не оказываю-
щих заметного влияния на общественную жизнь, 
человек должен иметь возможность положиться 
на себя. Значит, индивидуальное регулирование 
должно быть таким, чтобы субъект в своей дея-
тельности при решении правовых вопросов об-
ладал правом свободного усмотрения в пределах, 
установленных законом.

В подтверждение правильности высказанного 
тезиса можно привести мнение А. С. Григорьева 
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по поводу отличительных особенностей индиви-
дуально-правового регулирования, к которым он 
относит: а) вид правового регулирования, обе-
спечивающего индивиду пределы субъективного 
усмотрения в правовом поведении; б) при этом 
субъективное усмотрение не должно противоре-
чить действующим юридическим нормам, а также 
морали, религии, факторам духовно-культурного 
характера; в) наконец, индивидуально-правовые 
нормы могут применяться лишь в случаях, когда 
они не определены в юридических нормах одно-
значно либо вовсе не урегулированы правом [10, 
с. 12].

И. А. Минникес, посвятивший свое диссерта-
ционное исследование теоретико-правовому ана-
лизу индивидуального правового регулирования, 
выделил его в отдельное направление социально-
правовой идентификации отношений, придав ему 
статус автономного. Неотъемлемым признаком ин-
дивидуального регулирования он назвал учет кон-
кретной ситуации [11]. Поскольку сегодня процесс 
цифровизации пронизывает многие сферы обще-
ственной жизни, совершенно по-новому поднима-
ется проблема пределов нормативного и индиви-
дуального правового регулирования. 

В частности, Ю. А. Тихомиров в качестве но-
вого метода познания предлагает разработать та-
блицу правовых регуляторов, в т. ч. индивидуаль-
но-правового характера. Подобного рода таблица 
поможет, по его мнению, более точно определить 
пределы индивидуального правового регулирова-
ния. При этом он обращает внимание на важность 
саморегулирования, характерного прежде всего 
для нормы-самообязательства [12]. В этом случае 
нормы морали применимы только в отношении 
конкретных субъектов и при наличии прецедентов 
по конкретным делам.

Однако для того, чтобы приведенные новации 
реально заработали, необходимо выработать усло-
вия и требования их реализации. Во-первых, субъ-
ект должен быть наделен правом самостоятельно-
го принятия решения на основе собственной воли, 
интересов и потребностей. Во-вторых, принимае-
мое решение должно быть облечено в форму пра-
вил поведения. В-третьих, свободное усмотрение 
не должно противоречить закону и нарушать за-
конных интересов других лиц. В-четвертых, оно 
должно касаться только ситуаций, не предусмо-
тренных, но допускаемых законодателем и разре-
шаемых субъектами самостоятельно. 

По справедливому утверждению В. В. Печен-
кова, тайна индивидуальности представляет собой 
единство самореализации и самоотдачи. Человек 

строит свою индивидуальность одновременно 
и для себя, и для других. При этом делает он это не 
для того, чтобы окончательно замкнуться в себе, 
а для того, чтобы утвердить себя в обществе [13]. 
Значит, индивидуальное регулирование не толь-
ко обеспечивает свободу отдельной личности, но 
и самому обществу позволяет подняться на более 
высокий уровень свободы.

Вместе с тем следует учитывать, что наряду 
с положительными моментами индивидуальная 
регламентация в подобных случаях не лишена 
и отрицательных. В ряде ситуаций свободное ус-
мотрение может перерасти в возможность чинить 
произвол в угоду личным интересам, игнорируя 
общественные. В целях недопущения подобного 
законодатель обязан предусмотреть в нормах пра-
ва направления и пределы индивидуального регу-
лирования, его формы, гарантии и т. д.

В специальной литературе пределы индивиду-
ального регулирования понимаются в качестве за-
крепленных законом рамок, в которых личности, 
определяющей свое поведение, дается возмож-
ность действовать по собственному усмотрению. 
В этом случае важно соблюдение обязательного 
условия — человек должен обладать своим вну-
тренним законом, правилом, ставящими его выше 
повседневных желаний, потребностей, пристра-
стий, к которым он вынужден будет постоянно 
приспосабливаться. При этом поступки и поведе-
ние, не нарушающие права и законные интересы 
других людей, должны соответствовать нормам 
всеобщего законодательства.

Закономерности и тенденции индивидуализа-
ции (персонификации) ученые и практики должны 
учитывать в первую очередь при изучении струк-
туры законодательства. В настоящее время необхо-
димы критический анализ и реальная системати-
зация законодательства, которые позволят увидеть 
негативные моменты, в т. ч. касающиеся и злоупо-
требления правом. 

В специальной литературе предлагается раз-
личать законодательную и правоприменительную 
индивидуализацию. В качестве предпосылок пра-
воприменительной индивидуализации признается 
разработка критериев индивидуализации, к кото-
рым В. М. Романов относит степень общественной 
опасности деяния, личность нарушителя, степень 
его вины, роль в совершенном правонарушении 
[14, с. 15]. Подобный подход разделяет и А. Н. Чу-
раков, только называет их критериями справедли-
вости [15, с. 7]. Указывая на тенденции индивиду-
ализации в праворегулировании, И. А. Минникес 
выделяет такие критерии, как возраст, психологи-
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ческие состояния и др. [16]. Приведенные и другие 
критерии нашли своё отражение в действующем 
законодательстве, правоприменитель же, в свою 
очередь, обязан им следовать. 

Сегодня технологии обработки больших дан-
ных позволяют создать и внедрить принципиально 
новые способы правового регулирования, подстра-
ивая правовые нормы к индивидуальным особен-
ностям личности. Это связано с тем, что данные, 
собранные об индивиде, позволяют анализировать, 
обрабатывать и объединять их с увязкой с особен-
ностями структуры личности, что позволит персо-
нализировать правовые нормы. 

Специфической чертой технонауки является 
ориентированность технологических решений не-
посредственно на человека как массового потре-
бителя этих решений. Персонификация, будучи 
одной из характерных черт технонауки, по мне-
нию Ф. Хаккера, не нарушит принцип равенства 
перед законом, а напротив, обеспечит равенство 
в значительно большей степени, чем существую-
щее правовое регулирование. Также автор считает, 
что важно, чтобы закон персонализации предвидел 
и предупреждал возможные негативные правовые 
последствия оценок конкретного человека в раз-
ных категориях — сила воли, рациональность 
и т. д. [17]. 

Персонализация права проявляется через пер-
сонализацию (индивидуализацию) применения 
(реализации) закона, хотя оно не может быть оди-
наковым для всех субъектов, поскольку зависит 
от их правового статуса и от сферы регулируемых 
общественных отношений. Учитывая сложности 
организационного, правового и финансового ха-
рактера разработки и внедрения персонализиро-
ванного права, первоначально следует начать его 
внедрение в те сферы правоотношений, где это 
связано с наименьшими рисками для прав чело-
века. 

Поддержку данной идеи выразила Н. Ф. Поры-
ваева, предложившая начать разработку концепции 
персонализированного права на основе слияния 
нормативного и казуального правового регулиро-
вания [18, с. 93]. Возможность такого слияния, на 
наш взгляд, следует считать актуальной прежде 
всего для индивидуального правового регулирова-
ния, которому процесс персонификации (индиви-
дуализации) субъектов правовых отношений орга-
нично соответствует.

По утверждению Т. З. Мисостишхова, «персо-
нализированное право предполагает разработку 
и реализацию индивидуализированных право-
вых норм посредством алгоритмической обра-

ботки больших данных, которая представляется 
оправданной на первых порах только в тех сферах 
правоотношений, где минимален риск нарушения 
фундаментальных норм и вторжения в простран-
ство общественной дискуссии» [19].

В процессе анализа публикаций удивляет, что 
при осознании всех рисков персонализации права 
многие отечественные правоведы убеждены в не-
избежности перехода к такому типу регуляции по-
ведения в связи с технологическим прогрессом. 
Высказываются даже торопливые рекомендации 
(например, подготовка юристов, являющихся 
одновременно «айтишниками»). Целесообразно 
понимать главное — научные проработки и обо-
снования персонализированного права пока что 
скромны даже за рубежом. 

Среди возможных негативных последствий 
ученые указывают: 1) широкие возможности ма-
нипулирования человеческим поведением; 2) де-
градацию критического мышления, превращение 
человека в полуавтомат, подчиняющийся командам 
искусственного интеллекта; 3) развитие подозри-
тельности в межличностных отношениях, распад 
социальных связей, атомизацию общества; 4) хао-
тизацию общественной жизни и рост асоциальных 
практик; 5) нарастание неадекватных решений 
искусственного интеллекта, приводящих к дегра-
дации государственного управления; 6) опасность 
возможного контроля со стороны отдельных круп-
ных компаний, интересы которых могут расхо-
диться с интересами общества и государства и др.

Многие исследователи видят панацею от воз-
можных негативных последствий цифровизации 
в обеспечении открытости алгоритмов, обще-
ственного и экспертного контроля за решениями 
искусственного интеллекта. Однако психологиче-
ская и организационная «ловушка» заключается 
в том, что обеспечение открытости алгоритмов 
способно привести к большим соблазнам мани-
пулирования и при этом уходу от ответственности 
(«Я не нарушал закон, это алгоритм указал мне, 
как действовать!»).

Значит, завышенные ожидания в отношении 
персонализированного права пока что неуместны. 
Необходимо обсуждать и оценивать как возможные 
приобретения, так и реальные опасности и даже 
потери. Зарубежный опыт также пока не дает осно-
ваний для переоценки персонализированного пра-
ва. Во многих публикациях просматривается край-
не осторожный и взвешенный подход (J. M. Barry, 
P. M. Bender, J. W. Hatfield, H. C. Grigoleit). Такая 
же позиция характерна и для отдельных россий-
ских авторов (например, Т. Мисостишхов). 

https://www.digitallawjournal.org/index.php/jour/search?authors=%D0%A2.%20AND%20%D0%97.%20AND%20%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%85%D0%BE%D0%B2
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Не возражая основным идеям персонализации 
права, следует учитывать и возникновение ре-
альной опасности: во-первых, фундаментальным 
правам человека (принципу равенства, праву на 
свободу мнений и на неприкосновенность част-
ной жизни); во-вторых, законодательной власти, 
поскольку ее функции могут постепенно перейти 
к ИТ-специалистам, разрабатывающим и контро-
лирующим алгоритмы. Поэтому важно сконцен-
трироваться на качестве принимаемых законопро-
ектов, на их релевантности интересам различных 
социальных групп и общества в целом. 

Законодатели, политики и ученые уже сегодня 
высказывают тревогу относительно логики при-
нятия алгоритмом тех или иных решений, в осо-
бенности для таких областей, как безопасность, 
здравоохранение и право. В связи с этим можно 
понять беспокойство немецкого ученого Ф. Бенде-
ра, считающего, что персонализация, основанная 
на предпочтениях, в экстремальном ее понима-
нии может приобрести оторванный от реальности 
и даже дискриминационный характер [20].

Учитывая риски и непредсказуемые опасности 
персонализации, первоначально целесообразно 
осуществить её в тех правоотношениях, в которых 
это связано с минимальными неблагоприятными 
последствиями для человека, прежде всего в сфере 
соблюдения его прав и законных интересов. При 
этом Ф. Хаккер предлагает учитывать различие 
в когнитивных способностях разных людей, не 
одинаково воспринимающих предназначаемую 
конкретным лицам информацию, что, безуслов-
но, обяжет персонализированное право требовать 
предоставлять потребителю информацию разной 
степени сложности [17].

Вполне приемлемой и допустимой возможна 
персонализация паспортно-визовых документов 
нового поколения, позволяющая идентифициро-
вать сам бланк и его владельца. Персонализация 
в данном случае может быть осуществлена с помо-
щью внедрения автоматизированных процессов, 
которые позволят, во-первых, создать персонали-
зированные бланки паспортно-визовых докумен-
тов; во-вторых, сформировать федеральный ин-
формационный ресурс изготовления, оформления 
и контроля таких документов; в-третьих, выстро-
ить взаимодействие по вопросам персонализа-
ции указанных документов всех государственных 
структур с представителями паспортно-визовых 
служб.

Конечно, при этом следует учитывать возмож-
ные последствия персонализации для отдельных 
граждан, которые могут быть самыми разными. 

Сложнее станет устанавливать дискриминацион-
ные решения и действия недобросовестных чи-
новников, легче станет скомпрометировать чело-
века путем публичного оглашения о нем сведений 
конфиденциального характера, хотя по данным 
некоторых опросов значительная часть граждан 
не прилагают заметных усилий для защиты своих 
данных.

Вместе с тем следует признать наличие острой 
необходимости в разработке этических основ ис-
пользования этих технологий в средствах массовой 
информации, поскольку отсутствие надлежащего 
контроля за ними может привести к всевозможным 
манипуляциям, способным нарушить чьи-либо 
индивидуальные и групповые права и интересы. 
Следовательно, пока что преждевременно гово-
рить о взаимосвязи персонализированного права 
с цифровыми устройствами как об исключитель-
ной и неотъемлемой составляющей с точки зрения 
создания правовых норм. 

Для снижения рисков возникновения неблаго-
приятных последствий персонализации Ю. А. Ти-
хомиров предлагает разработать таблицу право-
вых регуляторов, в т. ч. индивидуально-правово-
го характера. Подобного рода таблица поможет, 
по его мнению, более точно определить пределы 
индивидуального правового регулирования [12]. 
В этом случае нормы морали применимы только 
в отношении конкретных субъектов и при нали-
чии прецедентов по конкретным делам. Из этого 
следует признать наличие острой необходимости 
в разработке этических основ использования этих 
технологий, определяющих цели, условия, глас-
ность применения указанных технологий, а также 
ответственность за причиненный ею вред. Отсут-
ствие надлежащего контроля за ними может при-
вести к всевозможным манипуляциям, способным 
нарушить чьи-либо индивидуальные и групповые 
права и интересы. 

Таким образом, чтобы приведенные новации 
реально заработали, необходимо выработать ус-
ловия и требования их реализации. Во-первых, 
субъект должен быть наделен правом самостоя-
тельного принятия решения на основе собствен-
ной воли, интересов и потребностей. Во-вторых, 
принимаемое решение должно быть облечено 
в форму правил поведения. В-третьих, свобод-
ное усмотрение не должно противоречить зако-
ну и нарушать законных интересов других лиц. 
В-четвертых, оно должно касаться только ситуа-
ций, не предусмотренных, но допускаемых зако-
нодателем и разрешаемых субъектами самостоя-
тельно.
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В период существования Российской империи 
правительством принимались нормативные право-
вые акты, регулирующие правовое положение на-
селения, исходя из его вероисповедания. Наиболь-
ший контраст в проводимой политике по отно-
шению к православным и иноверным гражданам 
наблюдается после введения в действие в 1835 г. 
Свода законов Российской империи, в котором до-
статочно подробно регламентировалась жизнедея-
тельность общества разного религиозного учения. 

Примечательно, что в рассматриваемом за-
конодательном акте в качестве первенствующей 
веры признавалось христианство, а именно право-
славие (ст. 1 тома XI Свода законов Российской 
империи) [1]. В свою очередь, к числу иноверного 
населения относились мусульмане, евреи, будди-
сты и язычники (в рамках настоящего исследова-
ния будут проанализированы первые две религи-
озные группы в силу их подробной регламентации 
и достаточной распространенности).

Исследование Свода законов Российской им-
перии позволило установить как сходства, так 
и различия в регулировании правового положения 
иноверного населения. Для наглядности они будут 
представлены на примере таких сфер жизнедея-
тельности, как социально-экономические, брачно-
семейные и духовные отношения.

Прежде чем приступить к сравнительному ана-
лизу, укажем на численную составляющую населе-
ния, исповедующего ислам и иудаизм. Так, соглас-
но переписи населения, проведенной в 1897 г., всего 
в Российской империи проживало 125 640 021 че-
ловек (62 477 348 мужчин и 63 162 673 женщины), 
из них православных и единоверцев насчитыва-
лось 87 123 604 человека. При этом количество 
лиц, исповедующих ислам, занимает вторую по-
зицию — 13 906 972 человека (7 383 293 мужчины 
и 6 523 679 женщин), т. е. 11 %. Четвертое место, 
уступив римским католикам, составляли иудеи — 
их по империи насчитывалось 5 215 805 человек 
(2 547 144 мужчины и 2 668 661 женщина), или 
4 % [2].

Учитывая то, что количество иноверного насе-
ления в Российской империи занимало лидирую-
щие позиции, правительство видело в этом угрозу, 
в связи с чем проводило ограничительную поли-
тику, в т. ч. принимало меры по его русификации 
и христианизации. Остановимся на данных аспек-
тах более подробно. 

Рассматривая одну из составляющих жизни 
иноверного населения, такую как брачно-семей-
ные отношения, подчеркнем, что данная сфера 
регламентировалась в томе X Свода законов Рос-

сийской империи [3]. Примечательно, что возраст 
вступления в брак был одинаковым для всех кон-
фессий: для мужского пола — 18 лет, для женско-
го — 16 лет. Однако для жителей Закавказья было 
сделано исключение, снизившее возраст вступле-
ния в брак на 3 года для каждой из сторон (ст. 3 
«О вступлении в брак»). Кроме того, запрещалось 
вступать в брак лицу, достигшему 80-летнего воз-
раста, а также с лицами безумными и сумасшед-
шими.

О заключении и расторжении браков, равно 
как о рождении и смерти, духовными лицами де-
лались записи в особых шнуровых книгах («ме-
трических книгах») по правилам, изложенным 
в томе IX «Свода законов о состояниях» [4]. Эти 
записи включали в себя такие подробности, как 
время и место рождения, имена родителей; имена 
супругов, родителей и свидетелей, время и усло-
вия бракосочетания, имя духовного лица, скрепив-
шего людей узами брака.

Учитывая то, что в Российской империи в ка-
честве превалирующей выступала православная 
вера, при ее принятии устанавливались определен-
ные требования. 

Так, если девушка-мусульманка принимала 
крещение, то муж должен был соблюсти следую-
щие условия, оставаясь верным своим первона-
чальным убеждениям: 1) дети, рожденные в дан-
ном браке, должны принять православную веру; 
2) нельзя принимать принудительные меры, на-
правленные на религиозный выбор [5, с. 17]. В слу-
чае невыполнения данных правил брак считался 
недействительным и женщина могла вступить 
в новый брак по правилам христианской веры. 

В ситуации, когда мужчина-мусульманин при-
нимал крещение, он должен был выбрать одну из 
своих жен, чтобы сохранить с ней брак. Если ни 
одна жена не желала креститься, а муж отказывал-
ся жить с некрещенной, он мог принять решение 
о повторном браке в православной общине (ст. 82–
83).

Правила, устанавливаемые в рассматриваемой 
сфере, у евреев были аналогичны, что и у мусуль-
ман, за некоторым исключением. 

В соответствии со ст. 81 (глава 3 «О браках не-
христиан между собою и с Христианами», том Х) 
было установлено, что принявший крещение су-
пруг обязан обеспечить преображение другого су-
пруга в православие, в то время как последнему за-
прещается вынуждать первого отказаться от своей 
новой веры посредством угроз или принуждения.

Усыновление в Российской империи дозво-
лялось лицам всех состояний без различия пола, 
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кроме тех, которые обречены на безбрачие по ду-
ховному сану (ст. 145, том X Свода законов Рос-
сийской империи). Запрещалось усыновлять де-
тей, если у лица-усыновителя уже имелись свои 
собственные дети. При этом усыновителем могло 
стать только лицо, имеющее гражданскую право-
способность, в возрасте не менее 30 лет и старше 
усыновляемого по крайней мере на 18 лет. Нехри-
стианам запрещалось усыновлять лиц христиан-
ского вероисповедания, равно как и наоборот.

Говоря о вероисповедании, подчеркнем, что 
его свобода распространялась на всех без исклю-
чения. Однако правительство Российской империи 
во второй половине XIX в. отдавало предпочтение 
однородной православной общественной структу-
ре, состоящей преимущественно из христианских 
элементов. 

Так, например, оно старалось поощрять му-
сульман, переходивших в Православную церковь, 
различными способами. Подобные веяния можно 
заметить во многих уставах Свода законов Рос-
сийской империи. Так, например, в ст. 605 Уста-
ва о прямых налогах (том V) [6] было закреплено, 
что иноверцы, принявшие крещение и затем при-
числяемые к христианским обществам по их соб-
ственному желанию, подвергались исключению 
из их предыдущих званий и окладов и пользова-
лись льготой, освобождающей от всех податей на 
три года, а в ст. 357 Устава о земских повинностях 
(том IV, глава 2 «О земских повинностях в Закавка-
зье») [7] утверждалось, что мусульмане, живущие 
в Закавказье или переехавшие туда при принятии 
крещения, равно как и их дети, освобождались от 
повинностей на шесть лет. 

Отличался и возраст, с которого, например, му-
сульманин или еврей мог принять православную 
веру. Так, если: 1) мусульманину не исполнилось 
четырнадцать лет, то таинство крещения совер-
шалось только с письменного согласия родителей 
либо опекунов; 2) мусульманин достиг четырнад-
цатилетнего возраста, то согласие родителей или 
опекунов могло не требоваться в случае установле-
ния собственного желания лица обратиться в пра-
вославную веру с учетом имеющихся представле-
ний о ее догматах и учениях; 3) мусульманин не 
достиг совершеннолетия, т. е. двадцати одного 
года, то подготовка (наставление) его к крещению 
начинается за шесть месяцев, в случае совершен-
нолетия — предоставляется сорокадневный срок, 
который может быть сокращен, исходя из нужд 
и успехов наставляемого.

В свою очередь, несовершеннолетние евреи 
могли присоединиться к христианской вере без 

получения согласия от родителей, что отличается 
от правил, установленных в отношении мусуль-
ман. Но прежде чем еврей пройдет через таинство 
крещения, он должен сначала обучиться догматам 
новой веры, получить свидетельство об обучении 
и одобрительный отзыв от местного духовного ру-
ководителя.

Крещение как в отношении мусульман, так 
и евреев совершалось в церкви, в то время как 
больных допускалось крестить дома, при этом 
врач должен удостоверить факт болезни и желание 
больного принять христианскую веру, при креще-
нии должны находиться свидетели.

В отношении евреев было установлено еще 
и дополнительное правило — рассматриваемое 
таинство должно обладать публичностью, осу-
ществляться в воскресный или праздничный день. 
После принятия евреями христианской веры со-
вершалось крещение и в отношении их малолет-
них детей до семилетнего возраста. Если креще-
ние принимал только один из родителей, то оно 
осуществлялось в отношении детей того же пола 
(мама — дочь, отец — сын).

Рассматривая в целом такую сферу жизнедея-
тельности, как вероисповедание и управление ду-
ховными делами, следует отметить, что у каждого 
религиозного учения существовала определенная 
структура.

Так, например, на территории Российской им-
перии было образовано два духовных управления 
мусульман (том XI «Уставы духовных дел ино-
странных исповеданий» Свода законов Российской 
империи, книга VI «Об управлении духовных дел 
магометан»). Первое принадлежало Таврическому 
округу (центр — город Симферополь) и именова-
лось Таврическое магометанское духовное правле-
ние. Второе управление соотносилось с Оренбург-
ским округом (центр — город Уфа) и называлось 
Оренбургское магометанское духовное собрание. 

Духовными делами как в Таврическом, так 
и Оренбургском округе занималось высшее 
(к нему относились муфтий, кадий-эскер и уезд-
ные кадии) и приходское духовенство (к нему от-
носились хатыпы, имамы, муллы, маязины, мио-
дариссы и гочи). Примечательно, что, несмотря на 
общие функции, духовные лица в Таврическом ма-
гометанском духовном правлении и Оренбургском 
магометанском духовном собрании пользовались 
разными льготами и к ним устанавливались раз-
ные требования. 

Так, например, в Таврическом магометанском 
духовном правлении выделялся круг субъектов, 
освобождающихся от повинностей. В частности, 
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к ним относилось: а) высшее духовенство; б) при-
ходское духовенство; в) духовенство, уволенное со 
своих должностей в силу возраста (старше шести-
десяти лет) или травм; г) дети высшего и приход-
ского духовенства.

В свою очередь, в Оренбургском магометан-
ском духовном собрании подобные преферен-
ции не определялись, а, наоборот, устанавливал-
ся образовательный ценз (приложение к ст. 1416 
тома XI). В частности, членами рассматриваемого 
управления могли стать только лица, продемон-
стрировавшие знания русского языка, путем про-
хождения испытаний; кандидаты на должности 
сельских мулл должны были представить доказа-
тельства (свидетельства), подтверждающие знание 
русского языка и умение читать [8, с. 142].

Кроме того, в распоряжении обоих духовных 
управлений находились: а) мечети с учрежденны-
ми при них училищами; б) принадлежащие мече-
тям и училищам вакуфы (недвижимое имущество 
и финансовые активы). Данным имуществом ду-
ховные лица распоряжались по своему усмотре-
нию. 

Ограничительная политика государства наблю-
далась и применительно строительства мечетей. 
Так, их возведение допускалось, если руководство 
губернии получит все необходимые документы, 
подтверждающие возможность их содержания. 
Кроме того, количество прихожан при мечети 
должно быть не менее двухсот мужчин; гражда-
нам, составляющим новый приход, следует изъя-
вить согласие на предоставление денег, требуемых 
для содержания мечети и духовенства. 

Необходимо указать и на отличающийся пра-
вовой статус мусульман, проживающих в разных 
регионах Российской империи, в рассматриваемом 
направлении. В частности, в Азии избрание мул-
лы в волостях было не обязательным, кроме того, 
к заведыванию религиозными делами могло при-
влекаться лицо, не являющееся официально ду-
ховным, а статус мулл не регламентировался. На 
духовных лиц распространялись налоги и повин-
ности, как и на все население. 

Особенно остро обстояла ситуация в северной 
части Кавказа, где многие горцы были настроены 
против российской власти, в частности, после Кав-
казской войны (1817–1864). Если делами духовны-
ми в южной части Кавказа заведовали образован-
ное Шиитское и Суннитское духовные правления, 
то в северной части эти вопросы решали военные 
власти. Во второй половине XIX в. предпринима-
лись попытки запретить осуществление мусуль-
манам паломничества в Мекку, строительство ме-

четей, но придя к выводу о том, что мусульмане 
будут искать другие незаконные способы осущест-
вления своих религиозных потребностей, полити-
ка государства была смягчена.

Переходя к анализу структуры духовного 
управления евреев, отметим, что верховным ор-
ганом выступала Раввинская комиссия, состоящая 
из председателя (раввина) и шести членов. Задачи 
Раввинской комиссии охватывали две основные 
области: 1) расследование и разрешение споров, 
связанных с еврейскими религиозными практика-
ми, ритуалами и деятельностью раввинов; 2) рас-
следование случаев, связанных с разводом, когда 
существует двусмысленность в примененных за-
конах или когда возникают жалобы относительно 
решения раввина. 

Примечательно, что гражданские и уголовные 
дела как мусульман, так и евреев рассматривались 
в общем порядке, т. е. светским судом. 

Исследование социально-экономической сфе-
ры жизнедеятельности иноверного населения по-
зволило установить следующие особенности. На-
пример, мусульмане имели право занимать опре-
деленные должности только в том случае, если 
они обладали навыками русского языка. В органах 
государственной власти количество нехристиан, 
в частности мусульман, не должно было превы-
шать одной трети от общего количества штат-
ной численности. Вероисповедание учитывалось 
и при занимании высоких постов в государствен-
ной структуре.

Следует также указать на тот факт, что в от-
ношении населения, проживающего в Закавказье, 
устанавливались следующие особенные виды сбо-
ров: 1) на постройку помещений, по которым про-
изводится поэтапное передвижение арестованных, 
их ремонт и содержание; 2) земский поземельный 
сбор со всех земель, подлежащих обложению; 
3) сбор с земель и лесов, состоящих в непосред-
ственном распоряжении казны; 4) сбор с город-
ского недвижимого имущества; 5) сбор с фабрик 
и заводов, торговых и промышленных помещений 
вне городов, а также с промыслов; 6) сбор с патен-
тов на заводы для выделки напитков, подлежащих 
оплате акцизом, и изделий из спирта и вина, а так-
же с питейных заведений. 

Создание медресе и других учебных заведе-
ний в каждом селе согласовывалось с духовным 
управлением, однако предварительное одобре-
ние на их открытие требовалось от местных со-
обществ и при условии наличия достаточного 
количества денежных средств для этих целей [9, 
с. 266].
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Ограничительная политика в рассматриваемом 
направлении наблюдалась и в отношении евреев. 
Так, в отличие от мусульман специальные правила 
регулировали постоянное и временное пребыва-
ние евреев в России. В соответствии с томом XIV 
Свода закона Российской империи евреям было 
разрешено постоянно пребывать в определенных 
областях, включая Бессарабскую, Вильнюсскую, 
Витебскую, Волынскую, Екатеринославскую, 
Киевскую, за исключением самого города Киева 
и ряд других [10, с. 23]. Применительно к другим 
территориям устанавливалась черта оседлости — 
граница, за пределами которой евреям запреща-
лось постоянное жительство (исключение состав-
ляли ремесленники, купцы первой гильдии и др.).

Евреям было запрещено участвовать в муници-
пальных выборах, занимать должности в местном 
правительстве и вести отдельные отрасли город-
ской экономики и администрации. В муниципа-
литетах, где евреям было разрешено постоянное 
пребывание, дозволялось служить в качестве го-
родских чиновников или уполномоченных пред-
ставителей.

Кроме того, на евреев возлагались специальные 
налоги, в т. ч.: 1) проценты с доходов, полученных 
от арендованной недвижимости, принадлежащей 
евреям; 2) проценты с доходов, полученных из 
еврейских отраслей, таких как винопроизводство, 
продажа водки, пивоварство, производство стекла, 
и с других предприятий; 3) проценты с денежных 
капиталов, полученных евреями после смерти род-
ственников.

Эти налоги были дополнены еще двумя сбора-
ми: свечным, посвященным исключительно под-
держке еврейских образовательных учреждений, 
и коробочным, взимаемым за убой скота и птиц на 
кошер (с каждой птицы и скотины), а также с про-
дажи кошерного мяса (с каждого фунта).

Также стали устанавливаться определенные 
образовательные квоты для евреев: 1) высшее об-
разование: в столичных учебных заведениях до-
пускалось обучение лишь трех процентов евреев, 
в прочих местностях империи вне черты еврей-
ской оседлости — пять процентов, в районе осед-
лости — десять процентов; 2) среднее образова-
ние: в столичных учебных заведениях — пять про-
центов евреев, в прочих местностях империи вне 
черты еврейской оседлости — десять процентов, 
в районе оседлости — пятнадцать процентов [11]. 

Прием евреев в средние учебные заведения, ко-
торые не предоставляли учащимся никаких прав, 
открывающих возможность поступить в высшие 
учебные заведения, допускался без всяких ограни-

чений, как и в художественные училища, в торго-
вые, художественно-промышленные, технические 
и ремесленные училища ведомства Министерства 
торговли и промышленности.

Подобная ограничительная политика государ-
ства применительно иноверного населения прод-
лилась до начала XX в., когда Указ от 17 апреля 
1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» 
расширил сферу принципов толерантности [12]. 
Этот манифест обеспечил фундаментальные граж-
данские свободы, в т. ч. свободу совести, запретил 
принудительное удержание в вере [13, с. 206], по-
зволил создавать различные общественные орга-
низации, а также переход в другую веру больше не 
преследовался.

Примечательно, что данный указ разрешил, 
например, строительство мечетей за пределами 
стандартных правил, позволяя контролировать 
и предотвращать несанкционированные места по-
клонения. Несмотря на то что нелегальные мечети 
продолжали возводиться, особенно среди татар, 
это нововведение ознаменовало значительный шаг 
к большей религиозной свободе.

В этот период появилась партия «Союз мусуль-
ман», сосредоточившаяся на стремлении к нацио-
нальной независимости и самоопределению. Так, 
в Государственной Думе II созыва, который со-
стоялся 20 февраля 1907 г., вступили в должность 
34 мусульманских парламентария.

Созыв III Государственной Думы ограничил 
казахов и туркестанцев в избирательном праве, 
что привело к избранию всего 10 мусульманских 
депутатов. Тем не менее их присутствие позволило 
им выступать за мусульманские интересы в обра-
зовании, культуре и осуществляло демократиче-
ское давление на внешнюю политику Российской 
империи.

В 1910 г. при Главном управлении Генераль-
ного штаба образовалась комиссия по пересмо-
тру «Устава о воинской повинности». По докла-
ду, представленному Совету Министров в апреле 
1913 г., считалось возможным и желательным раз-
решить иноверцам выполнять обязанности воен-
ной службы. Однако это решение было отложено 
в связи с началом Первой мировой войны на не-
определенное время.

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, 
что правовое положение иноверного населения, 
а именно мусульман и евреев, носило отчасти 
ограничительный характер ввиду того, что их 
численность составляла преобладающее количе-
ство в Российской империи в конце XIX — нача-
ле XX в., и правительство, в свою очередь, виде-
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ло в этом угрозу, поэтому принимало меры к их 
русификации и христианизации. Сфера семейно-
бытовых отношений отчасти была схожа у рас-
сматриваемых вероучений, кроме того, вводились 
определенные правила при принятии крещения 
одним из супругов. С точки зрения социально-эко-
номической составляющей правового статуса му-
сульман и евреев необходимо отметить, что в отно-
шении них устанавливались определенные виды 
сборов, ограничения при получении образования, 
трудоустройстве. Например, в отношении евреев 
устанавливалась черта оседлости, а также свеч-
ной и коробочный сборы, образовательные квоты 
в высших учебных заведениях. Мусульмане имели 
право занимать определенные должности только 
в том случае, если они обладали навыками рус-
ского языка. Создание медресе и других учебных 
заведений требовало предварительного одобрения 
на их открытие от местных сообществ и при ус-
ловии наличия достаточного количества денежных 
средств для этих целей. Духовная жизнь мусуль-
ман и евреев была регламентирована и имела опре-
деленную структуру. У мусульман были созданы 
два духовных округа управления — Таврическое 

магометанское духовное правление и Оренбург-
ское магометанское духовное собрание. Однако 
наблюдалось разное отношение к ним. Например, 
некоторое духовенство из Таврического округа 
освобождалось от духовных повинностей, в свою 
очередь, для духовенства Оренбургского устанав-
ливался образовательный ценз. При этом наблюда-
лись и общие черты: у каждого духовенства в соб-
ственности находились мечети, вакуфы (движимое 
и недвижимое имущество); они заведовали реше-
нием брачно-семейных отношений; духовенство 
делилось на высшее и приходское. Свою струк-
туру имело и еврейское духовенство, которое воз-
главлял раввин. 

Серьезные изменения в правовом положении 
иноверного населения наблюдаются после при-
нятия Указа от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении 
начал веротерпимости», который расширил сферу 
принципов толерантности, обеспечил фундамен-
тальные гражданские свободы, в т. ч. свободу со-
вести, запретил принудительное удержание в вере, 
позволил создавать различные общественные ор-
ганизации, а также переход в другую веру больше 
не преследовался.
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Масштабные преобразования, затронувшие 
все сферы жизни общества и государства, проис-
ходящие в Китае в последние несколько десяти-
летий, вызывают повышенный интерес в миро-
вом сообществе. Китай имеет мощные позиции 
в ООН, АТЭС, G20, ВТО, ШОС и БРИКС. Превра-
щение бедной азиатской страны в потенциальную 
сверхдержаву потребовало радикальных преобра-
зований прежде всего в системе государственного 
управления и права, а также радикальной транс-
формации китайской правящей элиты и изменения 
отношения общества к государству.

После Синьхайской революции 1911 г. Китай 
был расколот на части, которые контролировали 
отдельные политические группировки или воен-
ные клики. Первые органы власти, ставшие осно-
вой для формирования будущего Всекитайского 
собрания народных представителей, именовались 
Советами и создавались китайскими коммуниста-
ми на территории подконтрольных районов. Пер-
вые Советы использовали опыт государственного 
строительства послереволюционной России и Гер-
мании. 

К началу 1930-х гг. в Китае сложилось 8 круп-
ных советских районов, на основании которых 
планировалось позднее создать Китайскую Со-
ветскую Республику. В процессе строительства 
органов власти в таких районах была сформиро-
вана многоступенчатая система выборов. В низо-
вых территориально-административных единицах 
провинции проходили выборы депутатов в во-
лостные делегатские собрания, затем волостные 
советы выбирали делегатов на уездные съезды 
Советов. В результате сложилась избирательная 
система и определился порядок выборов. Тогда же 
был издан первый закон — «Органический закон 
о центральных органах Китайской Советской Ре-
спублики», регулирующий деятельность и полно-
мочия центральных органов власти и на местах1. 

1 октября 1949 г. было объявлено о создании 
Китайской Народной Республики, первым главой 
которой стал Мао Цзэдун.

Первое пленарное заседание Народного по-
литического консультативного совета Китая (да-
лее — НПКСК) состоялось 21–30 сентября 1949 г. 
Была принята «Общая программа Народного по-
литического консультативного совета Китая». На 
сессии также было провозглашено завершение соз-
дания системы многопартийного сотрудничества 

1 «Органический закон о центральных органах Китай-
ской Советской Республики» 1934年2月17日《中華蘇維
埃共和國中央機關組織法. URL: https://archive.org/details/
hszh-1934.03.17 (дата обращения: 12.07.2024).

и политических консультаций под руководством 
КПК, а также официально определено направле-
ние развития государственного и политического 
строя Китая [1]. 

Сессия Национального народного конгресса 
избрала высший орган власти — Центральный 
народный правительственный совет (далее — 
ЦНПС), который стал ключевым звеном в системе 
государственного управления. ЦНПС, в свою оче-
редь, сформировал ряд важных структур, включая 
Государственный административный совет, кото-
рый являлся высшим исполнительным органом, 
Народно-революционный военный совет, Верхов-
ный народный суд и Верховную народную проку-
ратуру. Все эти органы вместе с ЦНПС образовали 
Центральное народное правительство, ставшее ос-
новой для эффективного управления страной.

Центральный народный правительственный 
совет как высший орган власти был наделен ши-
рокими полномочиями, включая разработку и ре-
ализацию государственной политики, осуществле-
ние контроля над деятельностью исполнительных 
органов и судебной системы. Государственный 
административный совет, в свою очередь, стал 
ответственным за непосредственное управление 
государственными делами, координацию работы 
различных министерств и ведомств, а также за ре-
ализацию решений ЦНПС.

Народно-революционный военный совет был 
сформирован для обеспечения обороны страны 
и поддержания внутреннего порядка. Этот орган 
отвечал за разработку и реализацию военной стра-
тегии, а также за координацию действий различ-
ных военных подразделений.

Верховный народный суд и Верховная народ-
ная прокуратура были созданы для обеспечения 
правосудия и соблюдения законности в стране.

Таким образом, Центральное народное прави-
тельство, состоящее из ЦНПС, Государственного 
административного совета, Народно-революцион-
ного военного совета, Верховного народного суда 
и Верховной народной прокуратуры, стало инстру-
ментом для обеспечения стабильности, развития 
и процветания страны.

Мао Цзэдун возглавил ЦНПС, Народно-рево-
люционный совет, Всекитайский комитет НПКСК 
и остался на посту председателя Коммунистиче-
ской партии Китая (КПК).

С осени 1951 г. в Китайской Народной Респу-
блике проводилась кампания по «идейному пере-
воспитанию интеллигенции», фактически являю-
щаяся чисткой Коммунистической партии Китая. 

https://archive.org/details/hszh-1934.03.17
https://archive.org/details/hszh-1934.03.17
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В 1954 г. была принята Конституция1. Пост Пред-
седателя КНР занял Мао Цзэдун.

Генеральная линия развития государства была 
утверждена на IV Пленуме ЦК КПК в феврале 
1954 г. и получила название «Одно движение и три 
преобразования 一动三变» (постепенное осущест-
вление социалистической индустриализации, со-
циалистические преобразования в сельском хозяй-
стве, кустарной промышленности и промышлен-
но-торговом секторе).

В 1956 г. Мао Цзэдун добился утверждения 
программы «Политика трех красных знамен  
三红旗政策» (курс, нацеленный на строительство 
социализма в течение двух — трех лет). События 
в Китае 1966–1969 гг., известные как «Культурная 
революция», выразились в массовых репрессиях 
в отношении противников Мао Цзэдуна в КПК. 

9 сентября 1976 г. Мао Цзэдун умер, его пре-
емник, глава Госсовета КНР Хуа Гофэн, иницииро-
вал арест «банды четырех», которая контролиро-
вала деятельность высших органов КПК и КНР. 
В 1977 г. Китай встал на путь модернизации [2]. 
Модернизация системы государственного управ-
ления началась с приходом на пост руководителя 
КНР Дэн Сяопина. В 1984 г. при содействии ЦК 
КПК была организована «Дискуссионная группа 
по реформе кадровой системы».

Прошедший в 1986 г. XIII съезд КПК в качестве 
основы политического строя обозначил систему го-
сударственного управления, в соответствии с этим 
положением Госсовет КНР приступил к осущест-
влению «Стратегии трех шагов 三步战略». В рам-
ках реализации этой программы были проведены 
масштабные мероприятия, призванные модифи-
цировать систему государственного управления 
и обеспечить рекрутирование в органы власти но-
вых подготовленных управленческих кадров. 

С апреля по июнь 1989 г. в Пекине на площади 
Тяньаньмэнь проходили выступления радикально 
настроенной молодежи. 4 июня после введения 
в столицу подразделений вооруженных сил мас-
совые беспорядки были прекращены, организа-
торы выступлений задержаны и привлечены к от-
ветственности [3]. Эти события ускорили процесс 
преобразований. В октябре 1992 г. XIV съезд КПК 
одобрил предложенный политический курс Дэн 
Сяопина. 

В 2000 г. КПК выдвинула концепцию «Трех 
народных представительств三人代表», в соответ-
ствии с которой партия представляла не классы, 

1  Конституция   КНР  1954 г. 中华人民共和国宪法1954. URL: 
https://law.pkulaw.com/chinalaw/089435da920a5457bdfb.
html (дата обращения: 23.05.2024).

а передовые производственные силы, культуру 
и подавляющее большинство народа [2]. 

На сегодняшний день основным законом, регу-
лирующим ротацию государственных служащих, 
является «Закон КНР о государственной службе» 
2005 г.2, явившийся логичной трансформацией 
«Временного положения о государственных слу-
жащих», принятого в 1993 г. Этот нормативный 
акт регламентирует отношения внутри системы 
государственной службы и определяет квалифика-
ционные требования для госслужащих, претенду-
ющих на различные посты, определяет критерии 
оценки качества исполнения обязанностей, а также 
права и обязанности отдельных групп чиновников. 
Благодаря введению данного закона и реализации 
«Стратегии трех шагов» была сформирована эф-
фективная система государственного управления, 
подготовлено новое поколение кадров, способное 
занимать управленческие посты на всех уровнях 
власти КНР.

Особенностью системы государственно-
го управления Китая является то, что начиная 
с 1954 г. в стране одновременно функционируют 
два центра власти: Коммунистическая партия Ки-
тая и Всекитайское собрание народных представи-
телей. Поэтому под органами власти и управления 
обычно подразумеваются руководящие кадры пар-
тии и правительства. Наибольшим влиянием в си-
стеме государственного управления обладают те 
чиновники, которые занимают высшие посты как 
в партийной структуре, так и в административных 
органах. При этом положение в партийной струк-
туре ценится выше и имеет гораздо больший вес, 
чем должность, которую чиновник занимает в го-
сударственной структуре. Причина заключается 
в том, что внутриполитические и внешнеполити-
ческие решения принимаются сначала в кулуарах 
партийных комитетов, затем это решение уже вы-
носится для обсуждения в ВСНП и СНП. Одно-
временно имеет место практика перекрестного 
назначения чиновников и партийных деятелей на 
государственные должности.

Верховенство власти партии было закреплено 
юридически в 2017 г., когда на XIX съезде КПК 
был выдвинут важный политический лозунг — 
«Партия ведет всех», который позднее также был 
добавлен и в устав КПК. Сам принцип был сфор-
мулирован следующим образом: «Руководство 
Коммунистической партии Китая является суще-

2 Закон КНР о государственной службе. 2005年4月27日
第十届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过. 
URL: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/lfzt/rlyw/2018-12/29/
content_2071578.htm (дата обращения: 20.06.2024).
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ственной чертой социализма с китайской спец-
ификой и величайшим преимуществом социали-
стической системы с китайской спецификой»1. 
«Партия, правительство, военные, гражданские 
и образовательные дела, восток, запад, север, юг 
и центр страны — всё находится под руководством 
партии»2.

Началом пребывания у власти в КНР совре-
менной политической элиты принято считать 
XX съезд КПК, прошедший 16–22 октября 2022 г. 
в Пекине. Традиционно съезды КПК воспринима-
ются в сознании масс как некие рубежи, симво-
лизирующие новые этапы в политической жизни 
Китая. Каждый второй съезд выбирал новый тан-
дем Генерального секретаря ЦК КПК и Премье-
ра Госсовета, двух наиболее влиятельных людей 
в партийной иерархии коммунистов, а также про-
возглашался новый курс партии. Курс хотя и был 
преемственным из поколения в поколение, од-
нако каждый новый генсек привносил в него но-
вые идеи и новое видение. Однако XX съезд КПК 
прервал устоявшуюся традицию и Си Цзиньпин 

1 Наброски Тринадцатого пятилетнего плана националь-
ного экономического и социального развития Китайской 
Народной Республики 中华人民共和国国民经济和社会
发展第十三个五年规划纲要. URL: https://www.gov.cn/
xinwen/2016-03/17/content_5054992.htm (дата обращения: 
20.07.2024).

2 Резолюции Центрального комитета Коммунистической 
партии Китая об основных достижениях и историческом 
опыте столетней борьбы Партии. 中共中央关于党的百年
奋斗重大成就和历史经验的决议（全文. URL: (дата обра-
щения: 20.06.2024).

не только сохранил свой пост председателя КНР 
третий срок подряд, но и курс партии остался не-
изменным. 

Подводя итоги, можно отметить, что в резуль-
тате трансформации системы государственного 
управления в КНР контроль над органами власти 
как на высшем, так и на местном уровнях закрепи-
ла за собой КПК. В настоящее время происходит 
всё большее внедрение кадрового ресурса КПК 
в органы власти и государственного управления. 
Партия и власть неразрывно связаны, а события, 
происходящие в КНР, говорят о том, что данная 
тенденция со временем будет только усиливать-
ся. Кроме того, кадровая политика КНР остается 
процессом, достаточно скрытым от глаз посторон-
них. Партийные чины занимают важнейшие места 
на государственной службе, партийные и госу-
дарственные органы сильно переплетены. Такой 
подход формирования системы государственного 
управления соединил в себе традиционные для 
Китая элементы — автократизм, положения легиз-
ма и конфуцианства.
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Современная научная дискуссия о соотноше-
нии государства и права строится на основе ра-
бот, по ряду позиций утративших актуальность, 
но по праву носящих статус фундаментальных 
(например, «Государство и право в их соотноше-
нии» (М. А. Аржанов)) [1]. В значительном числе 
случаев научный дискурс проходит вокруг фор-
мулировок, предложенных Л. А. Морозовой [2] 
и А. С. Пиголкиным [3] (профессоров, хорошо 
знакомых с научными трудами М. А. Аржанова), 
которые указывают на существование пяти основ-
ных позиций в трактовке соотношения государства 
и права. Подобное сопоставление, по их мнению, 
выражается:

- в приоритете государства над правом;
- приоритете права над государством;
- взаимной зависимости государства и права;
- самоограничении государства посредством 

права;
- связанности государства правом.
Даже поверхностный анализ предложенных 

вариантов соотношения государства и права по-
зволяет утверждать, что основное внимание совре-
менных отечественных исследователей [4, 5, 6], 
особенно начинающих [7, 8], приковано к вопросу 
приоритета государства над правом. Лишь в одном 
из пяти случаев речь идет о других вариантах соот-
ношения. При этом независимо от анализируемой 
конструкции, к сожалению, приходится констати-
ровать, что установление приоритета осуществля-
ется без учета природы понятий и с использова-
нием различной методологии при анализе одного 
и того же аспекта проблемы. 

В другом случае субъекты, занимающиеся во-
просами соотношения государства и права, уде-
ляют внимание отдельным видам юридической 
деятельности, в рамках которых демонстрируют 
место, роль, возможности каждого из феноменов. 
Наибольший интерес исследователей вызывает 
правотворчество, контроль (надзор) и связанные 
с ними процессы [9, 10]. При этом без внимания 
оставлены вопросы методологии, понятийного ап-
парата. Как результат, прежде чем делать выводы 
в отношении такого рода исследований, необходи-
мо понять позицию, которой придерживался ис-
следователь. Отсутствие представлений об иссле-
довательской программе, используемой парадигме 
приводит к некорректным выводам, не позволяет 
завершить исследование вопросов соотношения.

Особняком стоят авторы, которые в своих ра-
ботах проводят анализ вопросов соотношения го-
сударства и права в рамках конкретного учения 
[11], особенно если это касается теории правового 

государства [12, 13]. В отношении данных работ 
однозначно можно утверждать, что методологи-
ческие основы исследования, необходимые для 
формирования достоверного научного результата, 
как минимум применительно к понятийно-катего-
риальному аппарату будут единообразны и приме-
нимы при аналогичных обстоятельствах.

Более опытные исследователи, на системной 
основе занимающиеся анализом вопросов соот-
ношения государства и права, как правило, пред-
почитают обращать внимание на исторические 
аспекты проблемы [14, 15, 16, 17]. Это позволяет 
на фактическом материале продемонстрировать 
некоторые особенности соотношения и способ-
ствует формированию целостного представления 
о государственно-правовой действительности, но 
только в рамках исторической реконструкции.

Проведенный и представленный источнико-
ведческий анализ интерпретаций соотношения 
государства и права позволяет утверждать, что со-
временные исследователи не уделяют в должном 
объеме внимания одной из фундаментальных про-
блем отечественной юриспруденции — ее теорети-
ко-правовому осмыслению. За границами научно-
го познания сегодня исследователями государства 
и права в их соотношении остаются комплексные 
(межотраслевые) вопросы, связанные с необходи-
мостью интеграции разноаспектных проблем. Для 
качественного развития отечественной юриспру-
денции и государственно-правовой жизни целе-
сообразным является проведение комплексного 
теоретико-правового исследования вопросов соот-
ношения государства и права, что позволит сфор-
мировать целостную, эффективную систему обще-
ственных отношений в современном российском 
обществе.

При исследовании соотношения государства 
и права необходимо обратить внимание на ряд ме-
тодологически важных аспектов.

Первый аспект. Государство и право являются 
социальными явлениями — это первое, что опреде-
ляет их соотношение и требует внимания. Перво-
причиной их возникновения являются общество, 
общественные отношения, которые складывают-
ся между субъектами в процессе взаимодействия. 
Следовательно, для понимания природы соотно-
шения государства и права необходимо ответить 
на вопрос: что первично в своем происхождении 
государство или право?

Уже здесь возникает проблема, поскольку нет 
реальной возможности ответить на данный во-
прос однозначно, если не определить концепцию 
происхождения государства и права, в рамках ко-
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торой будет проходить исследование. Только опре-
деление методологического основания, особенно-
сти профессионального мышления исследователя 
и его язык, на котором будет вестись дискуссия, 
позволят понять и обоснованно аргументировать 
«приоритеты» в соотношении. Понимание данной 
особенности позволяет прийти к первому принци-
пиально важному выводу по исследуемой пробле-
матике: вопросы соотношения государства и права 
начинают подниматься одновременно с появлени-
ем юридической науки. 

Хотя и здесь есть свои нюансы. Как пишет 
В. Д. Перевалов, юридическая наука, выступая 
специфическим видом познавательной деятельно-
сти, возникла в Европе в XVI–XVII вв. в резуль-
тате обособления научного рационализма от иных 
форм познания, а отечественная юридическая на-
ука — только в ХVIII в. [18, с. 93]. Но это никоим 
образом не должно означать, что до этого перио-
да не существовало дискуссий по вопросам соот-
ношения государства и права. Важно понимать, 
что возникновение современной юридической 
науки невозможно без представлений о государ-
стве и праве, которые сформированы культурами 
Древнего мира в периоды Средневековья и Воз-
рождения. Данная позиция не является четко вы-
раженной в научном дискурсе, но в ряде работ, 
посвященных анализу соотношения государства 
и права, она артикулируется однозначно, например 
в диссертации Ю. В. Костина [17].

В развитие первого аспекта (о социальной при-
роде государства и права) при определении их со-
отношения принципиально необходимым является 
внимательно отнестись к конкретному историче-
скому периоду, в котором проходит исследование 
(который подлежит исследованию). Несмотря на 
то что государство и право существуют как мно-
гогранные явления общественной жизни, в юри-
спруденции они появляются только в результате их 
осмысления, формирования образа, модели, кон-
струкции. Следовательно, исторические особен-
ности, господствующая парадигма будут основой 
для формирования соответствующих представ-
лений о приоритете государства или права в их 
взаимозависимости. Не может возникнуть одина-
ковых выводов у представителей юридической на-
уки, придерживающихся различных методологий, 
исследовательских программ. Недопустимо про-
водить анализ соотношения государства и права 
различных временных периодов с применением 
одного и того же инструмента, без его калибровки. 
Например, представители Российской империи пе-
риода правления Петра I и периода Николая I [19, 

20] будут принципиально по-разному относиться 
к связям, которые складываются между государ-
ством и правом на конкретном историческом этапе 
его развития. 

Второй аспект. Соотношение государства 
и права, определение общего и особенностей воз-
можны только после установления содержания по-
нятий «государство» и «право», что весьма успеш-
но демонстрируют, например, С. А. Модестов, 
В. Д. Перевалов, В. И. Шерпаев [21].

Многое зависит от господствующей модели го-
сударства на конкретном этапе исторического раз-
вития, конструкции, используемой при формиро-
вании государства, представитель которого ведет 
исследование, а также господствующей концепции 
правопонимания.

Советский период в отечественной истории 
и господствующее в науке марксистско-ленин-
ское учение о государстве и праве сформировали 
в сознании современных исследователей устой-
чивые представления о государстве как публич-
ной власти, которая распространяется на строго 
определенную территорию с проживающим на 
ней населением, которая собирает налоги и ис-
пользует государственно-правовое принуждение 
для реализации своей воли. Именно это обстоя-
тельство заставляет (или позволяет) современных 
исследователей при анализе соотношения государ-
ства и права указывать на приоритет государства 
по отношению к праву. Если обратиться к другим 
моделям государства, которые были предложены 
В. С. Плетниковым [22, с. 136], то ситуация по-
меняется кардинальным образом. Модель «госу-
дарство — правовая организация», разработанная 
В. С. Нерсесянцем, не говоря уже о модели «го-
сударство — субъект права (правоотношений)», 
не допускает первичности государства по отноше-
нию к праву.

Аналогичная ситуация и с правом, поскольку 
нормативистский подход указывает на приоритет 
государства над правом — без государственной 
властной воли возникновение права невозможно. 
Право выступает в качестве нормативно оформ-
ленной воли суверена. Именно связь права с волей 
государства обеспечивает его работоспособность, 
указывает на первенство государства в данном 
соотношении. Представители психологической 
школы права моделируют иную ситуацию. По их 
мнению, право обладает приоритетом над государ-
ством, поскольку является психологическим пере-
живанием лица, на основе которого осуществляет-
ся вся государственно-властная деятельность. Та-
кая интерпретация понятия «право» обуславливает 
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необходимость появления в общественной жизни 
такого социального института, как государство.

Дефиниция понятия с определенным набором 
характерных особенностей, господствующая в со-
знании исследователей соотношения государства 
и права, определяет особенности связей одного 
феномена с другим, как следствие, юридическую 
практику их взаимодействия.

Важно уточнить, что, несмотря на заверения 
отдельных исследователей, которые утверждают 
о возможности формирования общего понятия для 
государства или права, независимо от той либо 
иной парадигмы, теории сделать это невозмож-
но. Государство и право слишком разноплановы 
по своей социальной природе. Следовательно, 
говорить о какой-то одной общей модели соотно-
шения государства и права невозможно, варианты 
построения связей между ними есть прерогатива 
конкретно определенного субъекта общественных 
отношений.

Третий аспект. Принципиальным при форми-
ровании целостной картины соотношения госу-
дарства и права является не только анализ цело-
го (понятий государства и права), но и частей — 
элементов, составляющих государство и право 
(сущностей, структурных элементов, институций, 
принципов, видов и т. д.). Анализ той либо иной 
системы элементов требует обращения к иной, 
нежели юриспруденция, сфере научного знания 
(философия, социология, кибернетика, экономика 
и т. д.), как результат, происходит обогащение зна-
ний о соотношении государства и права; форми-
рование юридических конструкций, отвечающих 
потребностям и интересам субъекта.

В современных условиях, в условиях форми-
рования многополярного мира, борьбы между ци-
вилизациями за право особый интерес вызывают 
форма, в которой государство и право фигурируют 
в общественном сознании (в работах исследовате-
лей, нормативных источниках), и динамика пред-
ставлений о ней. Как собственно анализ формы 
государства, форм права, так и исследование их со-
отношения позволяют определить «приоритеты» 
соотношения. Причем и здесь важно помнить об 
обозначенных выше требованиях: исследование 
должно проводиться с учетом социальной приро-
ды государства и права, при четком и однозначном 
указании на применяемую методологию (исполь-
зование понятий в значении, которое присуще им 
в рамках выбранной исследовательской програм-
мы). Иной подход к исследованию соотношения 
государства и права (без учета указанных аспек-
тов), причем независимо от того, идет речь о фети-

шизации государства или права, их паритете, при-
ведет к существенному вреду:

- для юриспруденции, представители которой 
не смогут создавать эффективные юридические 
модели и конструкции;

- государства, которое не будет иметь необхо-
димых рычагов для формирования правовой куль-
туры его аппарата;

- человека (члена общества), который не смо-
жет реализовать принадлежащие ему права из-за 
господства в обществе формализма и бюрократии.

Собственно переходя к отдельным моментам 
анализа соотношения государства и права с учетом 
обозначенных аспектов, обратим внимание на ряд 
моментов, которые обычно не прослеживаются 
в процессе исследования. 

1. Распространенная в современной отече-
ственной юриспруденции точка зрения о приори-
тете государства над правом, сформировавшаяся 
в процессе анализа их соотношения, является док-
тринальным заблуждением (в принципе так же, 
как и господство права над государством). 

Государство и право, являясь социальными ин-
ститутами (на этом сходство заканчивается), име-
ют отличную природу, о чем достаточно подробно 
повествует любой учебник для 1-го курса по тео-
рии государства и права.

Во-первых, несмотря на то что это сложные 
системы, созданные и функционирующие в обще-
стве, они имеют различную структурную орга-
низацию. Клеточкой, кирпичиком права является 
правило поведения общего характера, как указы-
вает А. С. Шабуров, право — система норм [23, 
с. 91]. Институциональной основой государства 
выступает государственный орган (орган публич-
ной власти), который лежит в основе любого меха-
низма государства и осуществляет задачи и функ-
ции государства [24, с. 99]. 

С позиции формы норма права как основа права 
находит свое отражение в нормативном правовом 
акте (формах (источниках) права); система права 
отражается в системе законодательства. Государ-
ственные органы как материальное олицетворение 
силы и мощи государства с позиции способов их 
формирования и особенностей организации их де-
ятельности раскрываются через характеристику 
формы государства.

Во-вторых, государство и право созданы обще-
ством для разных целей, имеют отличное социаль-
ное предназначение. Право по своему социально-
му назначению, пишет С. С. Алексеев, выступает 
в качестве классового регулятора — инструмента, 
обеспечивающего функционирование и развитие 
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классового общества как сложной органической 
системы (общественного организма) [25, с. 18]. 
Он также указывает, что «право — это система… 
норм, …выступающих в качестве классового регу-
лятора общественных отношений». Государство, 
в свою очередь, предназначено для осуществления 
эффективного социального управления, как отме-
чает Н. М. Коркунов, «одним из отличительных 
признаков государства … принадлежность ему 
принудительного властвования» [26, с. 3], т. е. оно 
является организацией, призванной осуществлять 
целенаправленное воздействие на людей и их ор-
ганизации для достижения определенных резуль-
татов, реализации нормативных предписаний. 
Другими словами, государство — это единая ор-
ганизация суверенной, политической, публичной 
власти, которая правовыми средствами и посред-
ством специального аппарата принуждения обе-
спечивает организацию общественных отношений 
на строго определенной территории [27, с. 36]. 

Даже такой поверхностный анализ государства 
и права демонстрирует наличие некоторых реаль-
ных сходств и отличий в объектах познания — на-
личествует необходимая онтологическая предпо-
сылка, остается определиться с гносеологической 
предпосылкой — основанием для сравнения, 
и можно приступать к сравнению предложенных 
понятий [28, с. 142]. При этом какое бы основание 
для сравнения не было взято, «приоритета» не по-
лучится. В результате соотношения можно вести 
речь о причине и следствии, форме и содержании, 
действии и противодействии, но не о приоритете 
одного над другим. Ведь приоритет даже в пере-
воде означает «первый, идущий первым», т. е. 
в результате необходимо прийти к выводу о перво-
очередности одного по отношению к другому. Но 
общеизвестно, что государство и право возникают 
одновременно (в значении первенства по времени 
в осуществлении какой-либо деятельности при-
оритет упоминается в российском законодатель-
стве1); в основе их происхождения лежат одни и те 
же причины; они служат одному субъекту — обще-
ству; не существует каких-либо списков, в которых 
один из феноменов стоит выше другого; их воздей-
ствие на результат является равновеликим и т. д.

1 Об утверждении Руководства по осуществлению адми-
нистративных процедур и действий в рамках предостав-
ления государственной услуги по государственной реги-
страции полезной модели и выдаче патента на полезную 
модель, его дубликата [Электронный ресурс]: приказ Ро-
спатента от 26.12.2018 № 233. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

Тезис о приоритете государства над правом мо-
жет иметь место, но для этого необходимо соблю-
дение двух условий:

- если обращать внимание на степень участия 
одного института в жизни другого и сравнивать 
количественные характеристики без учета каче-
ственных параметров такого анализа;

- государство должно быть представлено 
в рамках модели «государство — власть», т. е. за-
дачи, которые стоят перед такого рода понятием, 
должны быть политическими, а не юридическими. 
Оно, как, например, в упомянутой ранее работе 
М. А. Аржанова, должно отражать классовую при-
роду государства.

В иных случаях важно иметь в виду и пони-
мать, что право и государство — это одно и то же 
социальное явление, которое предстает перед нами 
в различных своих модусах. По меткому выраже-
нию Г. Радбруха, «законодательство как упорядо-
ченный порядок есть государство, а как упорядо-
ченный порядок — право» [29, с. 83].

2. В случае сохранения в современной юри-
спруденции предложенного в 60-е гг. ХХ в. взгляда 
на соотношение государства и права в категориях 
приоритета необходимо в целях развития отече-
ственной юриспруденции пересмотреть значение 
такого соотношения. Приоритет государства над 
правом должен восприниматься не как логически 
связанная, опосредованная определенными обсто-
ятельствами зависимость (требование для сравне-
ния понятий) двух объектов одного семантического 
класса, а как технико-юридическое средство, с по-
мощью которого формируется соответствующая 
правовая действительность, задаются параметры 
(направления) ее развития, т. е. основы для фор-
мирования своеобразной технологии организации 
государственно-правовой действительности.

Причем «приоритет» будет находиться в одном 
ряду с такими специальными технико-юридиче-
скими средствами, как классификация и таблица. 
Его отличием от классификации является то, что 
он формируется без каких-либо критериев, есть 
результат усмотрения властвующего субъекта, об-
условленный политической (геополитической) си-
туацией, историческими и иными обстоятельства-
ми, следовательно, изменчив. В отличие от табли-
цы, которая также содержит некоторый перечень 
(в ряде случаев напрямую не связанных между 
собой показателей, объединенных, например, об-
щей целью), определяющий вектор развития от-
дельных общественных отношений, приоритет — 
это средство, которое используется в отношении 
однородных групп общественных отношений. 
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Приоритет, в отличие от таблицы, закрепляется не 
в одном акте, что характерно для таблиц, а форми-
руется системой правовых актов. И если обратить-
ся к классификации правовых средств, предложен-
ной С. С. Алексеевым, в которой он выделяет пра-
вовые средства, относящиеся к уровню основных 
элементов механизма правового регулирования 
в целом; уровню целостных правовых режимов; 
уровню операционального юридического инстру-
ментария [30, с. 16], и экстраполировать предло-
женную классификацию на технико-юридические 
средства, приоритет как специально-юридическое 
средство, в отличие от примечания и таблицы, бу-
дет неотъемлемой частью средств как минимум 
уровня правовых режимов, при определенных об-
стоятельствах может быть отнесен и к уровню ос-
новных средств.

В современном российском обществе это на-
глядно прослеживается при знакомстве и работе 
с актами стратегического планирования, актами 
политико-правовой природы [31, с. 10].

Приоритет государства над правом выступает 
в качестве своеобразного политического ресурса, 

который использует государство при осуществле-
нии государственной власти, социального управ-
ления всеми сферами общества. Указание на воз-
можности государства заставить, принудить всяко-
го к выполнению нормативного предписания будет 
полезным для юридической науки и практики в ус-
ловиях, когда требуется активизация некоторой 
инертной массы субъектов социального общения 
или для общества, которое находится в переход-
ном (революционном) состоянии. 

В завершение стоит обратиться к словам 
Б. А. Кистяковского, который отмечал, что «…пра-
во и государство многообразно переплетаются 
друг с другом, взаимно друг друга обуславливая, 
дополняя и созидая. Каждое из них, постоянно 
меняясь ролями с другим, как бы является по-
переменно то причиной, то следствием другого. 
При таких условиях государство и право пред-
ставляют собой не отдельно и независимо друг 
от друга существующие явления, а тесно и не-
разрывно между собой связанные различные вы-
ражения одной и той же совокупности явлений» 
[32, с. 611].
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Коррупция в России — явление качественное 
и масштабное, постоянно приспосабливающееся 
к текущим социально-экономическим условиям. 
Это ставит ее в ряд актуальных на сегодняшний 
день проблем. Так называемые «откаты», взят-
ки, разнообразные формы «политической ренты» 
становятся определенными правилами поведения 
субъектов правоотношений и привычным фоном 
отечественной социально-экономической среды.

Подобный алгоритм взаимоотношений базиру-
ется, с одной стороны, на интересах предпринима-
телей и бизнес-сообществ в приобретении опре-
деленных неправовых преференций, вымогатель-
ствах правоохранительных органов, всех уровней 
исполнительной власти субъектов и органов мест-
ного самоуправления, с другой — на коррупции 
бытового уровня, имеющей место в повседневной 
жизни граждан страны. При этом не является се-
кретом и то, что в качестве лидирующих областей 
в аспекте коррупционных проявлений выступают 
такие сферы, как строительство, государственные 
закупки, образование, здравоохранение, военная 
служба, таможенное дело и т. п.

Примечательно, что аналитики Высшей шко-
лы экономики в 2021 г. определяли масштабы 
коррупции в сфере госзакупок почти в 7 трлн ру-
блей, что на тот момент составляло более 30 % 
государственного бюджета Российской Федера-
ции [1].

Международная организация Transparency 
International в 2020 г. по индексу восприятия кор-
рупции определила Российскую Федерацию на 
133-е место из 180 возможных, поставив в один 
ряд с Азербайджаном, Габоном, Малави. Сам ука-
занный индекс в 30 единиц показывает очень вы-
сокий уровень коррупционных проявлений. Что 
характерно, в 2020 г. он был выше, чем в 2019 г. 
Безусловно, ангажированность международных 
рейтинговых организаций в отношении России 
вполне понятна и ожидаема, однако подобные 
оценки заставляют акцентировать аналитический 
взгляд на коррупцию как опасный феномен отече-
ственного правопорядка. 

Если обратиться к истории вопроса, то можно 
сказать, что взяточничество в России имело место 
на всем протяжении развития российской государ-
ственности. Тем не менее подобный факт не может 
выступать поводом для оправдания современной 
коррупции в России. В то же время исследования, 
посвященные анализу исторического опыта проти-
водействия коррупционным проявлениям в рамках 
отечественного правопорядка, вне всякого сомне-
ния, будут полезны и актуальны. 

Детерминирование ключевых направлений 
антикоррупционной политики, выявление мас-
штабов и природы коррупции в контексте исто-
рического развития государства могут выступить 
фактором демонстрации наиболее характерных ее 
спецификаций. Кроме того, посредством ретро-
спективного анализа антикоррупционной борьбы 
можно выявить наиболее перспективные формы 
противодействия коррупции и место социума в ме-
ханизме борьбы с ней.

Современные исследования, посвященные 
коррупционным проявлениям, демонстрируют 
различные подходы в их оценке, проявляя себя 
в формировании криминологических, социально-
экономических и социологических концепций.

Так, анализу коррупционной проблематики 
большое внимание в своих трудах уделили та-
кие ученые, как В. В. Лунеев [2], Б. Свенссон [3], 
А. И. Долгова [4]. Указанные авторы исследовали 
виды и формы взяточничества, анализировали воз-
можности борьбы с коррупцией, делали попытку 
определить концептуальные постулаты понятий-
ного аппарата коррупции как правовой категории. 

Несомненно и то, что важную роль здесь игра-
ют труды, демонстрирующие базовые направле-
ния антикоррупционной политики в современный 
период. Круг вопросов здесь достаточно масшта-
бен и концентрируется на трех основных направ-
лениях:

- оценка коррупции с точки зрения общеполи-
тической и экономической ситуации;

- юридическая характеристика коррупции как 
явления;

- прикладной инструментарий раскрытия 
и профилактики коррупционных преступлений.

Политика противодействия коррупции, кото-
рая последовательно претворяется в жизнь руко-
водством Российского государства, закладывает 
фундамент не только для конкретных мер по борь-
бе с ней, но, что важно, перенацеливает взгляд 
ученых в сферу научной аналитики коррупции как 
феномена. Последнее способствует росту научных 
публикаций, посвященных анализу коррупции, ко-
торые часто не содержат четких выводов. В этой 
связи растет потребность в научных изысканиях, 
которые вскрывают природу, предпосылки и усло-
вия формирования коррупции в России в аспекте 
исторической ретроспективы.

Всесторонний анализ предмета исследования 
должен концентрироваться не просто на описании 
тех или иных фактов коррупции, но прежде всего 
на причинно-следственной связи между фактами, 
действиями и обстоятельствами коррупционных 
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проявлений. В то же время следует понимать, что 
прошлое представляет собой реальность объек-
тивного характера, которая выступает суверенным 
ретроспективным аспектом научного познания [5, 
с. 75]. 

Стоит отметить, что в научной литературе со-
вершенно справедливо отражаются положения 
о том, что аналитика может выступать адекватной 
лишь в аспекте сравнительного анализа [6]. По-
добный взгляд дает возможность скрупулезно ис-
следовать историко-правовую реальность, позво-
ляя сформировать оптимальный инструментарий 
борьбы с коррупцией в современной России.

Коррупция и все ее проявления — в высшей 
степени сложный социальный феномен, который 
обладает крайне разнообразными признаками 
и внешним выражением. Правовая догма в отно-
шении детерминирования коррупции достаточно 
плюралистична по своей природе. Тем не менее 
точкой отсчета правовых координат выступает по-
нимание коррупции как использования должност-
ным лицом своего статуса для извлечения личной 
выгоды в нарушение предписаний закона. В каче-
стве характерных признаков коррупции выступает 
конфликт между поведением властного субъекта 
(выборного лица) и интересами государства (об-
щества).

Если подойти к определению коррупции с точ-
ки зрения нормативной формулировки, то под 
коррупцией понимается «злоупотребление слу-
жебным положением, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества…»1.

В качестве обычной формы коррупции мож-
но рассматривать взятку. В свою очередь, «откат» 
является сложной формой внешнего выражения 
коррупционных проявлений. В то же время «по-
литическая рента» выступает в форме принятия 
ангажированных «взяткоемких» нормативных ак-
тов в пользу заинтересованного лица или коллабо-
рации. Всегда имела место и бытовая коррупция, 
проявляющая себя в повседневной жизни людей. 

Можно отметить, что точкой отсчета узаконен-
ной системы взяток в Древней Руси выступила си-

1 О противодействии коррупции [Электронный ресурс]: 
федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ: 
принят Государственной Думой 19 декабря 2008 г.: одо-
брен Советом Федерации 22 декабря 2008 г. (послед. ред.) 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

стема «кормления». Здесь важно то, что коррупция 
отобразилась в правовом поле государства как яв-
ление правовое, узаконенное. В период формиро-
вания российской государственности у монархов, 
как правило, не имелось достаточно средств для 
финансирования своего управленческого аппара-
та, что привело к легализации поборов с подвласт-
ного населения, из которых и получали денежное 
содержание наместники и воеводы. «Кормление» 
как система легальных взяток во второй половине 
XVI столетия была отменена на государственном 
уровне, но подверглась консервации в бытовом 
плане [7, с. 15]. 

Тем не менее первые ограничения коррупции 
в Русском государстве имели место с начала при-
нятия Судебника 1497 г., когда взяточничество ста-
ло преследоваться по закону. Далее в Судебнике 
1550 г. для взяточников была предусмотрена суро-
вая уголовная ответственность.

В качестве наиболее пагубных последствий 
коррупции выступает московский бунт 1648 г., ко-
торый в отечественной историографии получил 
наименование «Соляной». Публичная власть отре-
агировала на последний нормативным закреплени-
ем в Соборном Уложении 1649 г. уголовных наказа-
ний за казнокрадство. В период правления Петра I 
власть продолжает наращивать репрессии в отно-
шении взяточников и казнокрадов. При этом на-
казания для коррупционеров отличались крайней 
суровостью вплоть до смертной казни [8, с. 116]. 
В частности, в петровских указах взяточничество 
позиционировалось как одно из самых опасных 
преступлений, что, однако, кардинальным образом 
не повлияло на динамику коррупционных престу-
плений. В свою очередь, «эпоха дворцовых пере-
воротов» характеризуется достаточно терпимым 
отношением государства к коррупции, что связано, 
по нашему мнению, со слабостью публичной вла-
сти и расцветом института императорских фавори-
тов. Многие современники Екатерины II отмеча-
ли разгул коррупции. При Павле I и Александре I 
предпринимались определенные меры в целях ее 
сдерживания, но особого успеха в условиях посто-
янной угрозы трону со стороны гвардии и высшего 
дворянства они не принесли. Все стало меняться 
с момента воцарения Николая I, который предвос-
хитил современную методику борьбы с незакон-
ным обогащением чиновников. Именно при нем 
стали анализироваться данные о приобретении 
должностными лицами недвижимого имущества, 
которое часто указывало на их коррумпирован-
ность. Кроме того, в Уложении 1845 г. закрепля-
лась уголовная ответственность за коррупционные 



38 Алтайский юридический вестник № 4 (48) 2024 г.

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ

проявления. Разнообразились и виды наказаний за 
коррупцию. Таковыми выступали: снятие с долж-
ности, ссылка, лишение свободы, телесные наказа-
ния, лишение прав состояния и т. п. [9].

Революция в феврале 1917 г. во многом транс-
формировала государственные институты, су-
щественно повлияв на жизнь и быт подданных 
Российской империи, не затронув коррупцию как 
явление, искоренить которую Временное прави-
тельство было не в состоянии по причине своего 
политико-правового «банкротства».

После взятия власти большевиками борьба 
с коррупционными проявлениями в России стала 
обретать определенную четкость и последователь-
ность. Так, 8 мая 1918 г. после принятия Декрета 
СНК «О взяточничестве» за последнее вводилась 
уголовная ответственность. Позднее, в рамках УК 
РСФСР 1922 г., взяточники стали приравниваться 
к контрреволюционерам. Мера наказания за кор-
рупцию была соответствующая и отражала дух 
времени — расстрел виновного в этом преступле-
нии.

Тем не менее специфика нэпа и последующие 
периоды развития Советского государства демон-
стрируют наличие коррупции практически во всех 
сферах жизни советского общества. Наиболее рас-
пространенными сферами, которые пронизывала 
коррупция, выступали торговля, государственная 
служба, экономические отношения, которые во 
многом предопределялись государственным пла-
ном, и т. д. Не было изжито и взяточничество, ко-
торое прочно укоренилось в плоскости советских 
номенклатурных отношений.

Стоит отметить, что введение в 1962 г. смерт-
ной казни за взяточничество положения не испра-
вило, а лишь подчеркнуло бессилие государства 
перед коррупцией как всепоглощающим феноме-
ном советской действительности1.

Так называемая эпоха развитого социализма 
в СССР проявила свою амбивалентность в аспекте 
материального благосостояния советских граждан. 
При этом постоянный дефицит товаров и услуг по-
рождал достаточно «замысловатые формы корруп-
ционных проявлений» [10, с. 38]. При этом тема 
коррумпированности должностных лиц в Совет-
ском Союзе до начала 80-х гг. ХХ столетия откры-
то не муссировалась в прессе. Тем не менее после 
смерти Сталина и до начала перестройки динамика 
роста коррупционных преступлений увеличилась 

1 Об усилении уголовной ответственности за взяточ-
ничество: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
20 февраля 1962 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 
1962. № 8. С. 85.

более чем в двадцать раз. По сути, запрет совет-
ским СМИ освещать проблему коррупции сводил 
на нет все меры по ее профилактике и пресечению. 
Проблему коррупции усугублял масштабный сек-
тор теневой экономики, в котором разрасталась 
и организованная преступность, тема которой так-
же была под запретом в советской печати.

В некоторой степени коррупцию удавалось 
сдерживать в период правления Ю. В. Андропова, 
который характеризовался ужесточением внутрен-
ней и внешней политики и, что важно, громкими 
процессами над коррупционерами из партийного 
истеблишмента. Так или иначе к началу 90-х гг. 
прошлого века проблема борьбы с коррупцией 
уходит на второй план на фоне политико-правовой 
катастрофы советского режима.

Ожидаемо, что распад СССР не снизил кор-
рупционные проявления, а только усугубил их, 
т. к. новые политические институты существен-
ным образом напоминали те, которые возникли 
после февраля 1917 г. Сами социально-экономи-
ческие условия, в которых оказалась постсовет-
ская Россия, выступали благоприятной почвой 
для масштабирования казнокрадства и взяточни-
чества [11]. 

К факторам, которые обусловили рост корруп-
ционных проявлений в Российской Федерации 
90-х гг. ХХ столетия, можно отнести следующие:

- низкие заработные платы государственных 
служащих;

- непрозрачность деятельности экономических 
институтов;

- неконтролируемый теневой рынок;
- общий упадок нравственности;
- хаос в правотворческой и правоприменитель-

ной сферах;
- падение благосостояния большей части насе-

ления Российской Федерации и пр.
В начале нулевых и последующие годы стала 

наблюдаться тенденция к поэтапному выстраива-
нию эффективного механизма противодействия 
коррупционным преступлениям, и подобное пол-
ностью соответствовало запросам подавляюще-
го большинства населения России. В частности, 
в 2016 г. за коррупцию был арестован экс-министр 
экономического развития. Немногим ранее так-
же имел место громкий коррупционный скандал 
в Министерстве обороны. Нечто подобное проис-
ходит и в настоящее время, когда за коррупцию 
был арестован заместитель министра обороны, ку-
рирующий строительную сферу.

По нашему мнению, не меньшую опасность 
представляет и бытовая коррупция, которая под-
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рывает нравственные устои российского общества. 
При этом важно подчеркнуть, что в настоящее вре-
мя наблюдается рост числа коррупционных пре-
ступлений. Так, в 2023 г. за получение взяток были 
осуждены 1914 человек, что на 13,6 % выше, чем 
в 2022 г. [12].

Бытовая коррупция опасна еще и тем, что она 
разрушает правосознание граждан, а ее проявле-
ния сказываются на образовании, здравоохране-
нии, ЖКХ и других сферах, что негативно влияет 
на уровень и качество жизни населения, а также на 
патриотическое воспитание молодежи, что в усло-
виях проведения специальной военной операции 
на Украине выступает фактором, отрицательно 
влияющим на национальную безопасность стра-
ны. По сути, коррупция бьет по идеологическому 
фундаменту государства, не позволяя публичной 
власти эффективно решать экономические и со-
циальные проблемы, которые усугубились в пери-
од введения в отношении Российской Федерации 
санкций со стороны стран коллективного Запада.

В этой связи необходимо отметить, что во-
просы борьбы с коррупцией постоянно находят-
ся в фокусе внимания государства и отражаются 
в документах стратегического планирования. Так, 
согласно Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации1 искоренение коррупции 
является национальным интересом Российской 
Федерации.

Нельзя обойти вниманием утвержденный Пре-
зидентом России В. В. Путиным Национальный 
план противодействия коррупции, который рас-
считан на 2021–2024 гг. Указанный нормативный 
правовой акт определяет, что в рамках решения 
проблемы коррупционных проявлений государ-
ственным институтам в первую очередь необходи-
мо делать акцент на правосознании простых граж-
дан и предпринимателей. В свою очередь, репрес-
сивный механизм призван стать факультативным 
средством в борьбе с коррупцией2.

В плоскости анализа заявленной темы важно 
подчеркнуть и то, что на сегодняшний день про-
блема коррупции кроется не только в ее масшта-
бах, но и в пробелах и дефектах нормативно-пра-

1 О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2021–2024 годы [Электронный ресурс]: Указ Прези-
дента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 (ред. от 
26.06.2023). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

вовой базы, а также в процессе правоприменения, 
в т. ч. и в деятельности судебных органов.

Важно отметить, что в настоящее время имеет 
место широкий спектр различного инструмента-
рия по противодействию коррупции как явлению 
системному. Тем не менее нельзя однозначно опре-
делить, какой конкретно механизм здесь будет оп-
тимальным. Как справедливо считают А. А. Тимо-
феева и Е. В. Голодненко, эффективный механизм 
противодействия коррупции в современной России 
должен иметь комплексный характер и сочетать в 
себе юридические, политические, технические, 
финансовые и организационные сегменты, реали-
зуемые сквозь призму восприятия положительного 
опыта зарубежных государств [13, с. 173].

В данном контексте повышается актуальность 
деятельности государственных и общественных 
институтов по формированию уважительного от-
ношения граждан к закону. Именно на данное 
направление антикоррупционной работы обра-
тил внимание Президент Российской Федерации 
В. В. Путин, акцентировав внимание на воспита-
нии правопослушного поведения: «…Неприятие 
к нарушению закона должно воспитываться со 
школьной скамьи — в школах, и в средних и выс-
ших учебных заведениях, и, конечно, на работе 
и в семье. Нужно всегда об этом помнить»3.

Стоит отметить, что комплексная и систем-
ная борьба с коррупцией должна соответствовать 
принципу равенства всех перед законом, который 
накладывает на публичную власть обязанность 
одинаково реагировать на коррупционные прояв-
ления как высших слоев общества, так и обычных 
граждан. Правоприменителю важно учитывать 
и масштабы коррупционных проявлений, кото-
рые оцениваются в конкретных суммах. В сфере 
противодействия коррупции должна иметь место 
четкая градация, когда малозначительные корруп-
ционные преступления не должны наказываться 
таким же образом, как коррупция в особо крупном 
размере, которая может оцениваться во многие 
миллиарды рублей.

В области борьбы с коррупцией государствен-
ным органам также важно учесть опыт цифрови-
зации правоприменения, которая доказала свою 
эффективность в КНР. Так, в Китае создано спе-
циальное приложение, в котором граждане могут 
заявить о фактах коррупции. По нашему мнению, 
подобный метод противодействия коррупционным 

3 Заседание Совета по противодействию коррупции 
(26 января 2016 г.) // Официальное интернет-представи-
тельство Президента России: сайт. URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/51207 (дата обращения: 13.05.2024).

http://kremlin.ru/events/president/news/51207
http://kremlin.ru/events/president/news/51207
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проявлениям можно успешно использовать в рам-
ках отечественного правового поля по аналогии 
с российскими «Госуслугами» либо на базе ука-
занного сервиса. Кроме того, государству следует 
поощрять активность граждан в области борьбы 
с коррупцией, т. к. это укрепит институты граж-
данского общества и доверие населения к органам 
публичной власти. Немаловажным фактором про-
тиводействия коррупции выступает и экспертиза 
нормативных правовых актов на наличие в них 
коррупциогенных факторов. 

В заключение статьи необходимо сделать ряд 
выводов и обобщений, которые можно предста-
вить в виде следующих позиций: 

1. Национальная безопасность Российской Фе-
дерации в современный период достаточно уяз-
вима не только сквозь призму внешних угроз, но 
и  через наличие внутренних проблем, которые 
усугубляются коррупцией.

2. Коррупционный охват обладает качеством 
обширности, т. к. она имеет место как в среде выс-
шего истеблишмента, так и на низовом уровне 
в рамках бытовой коррупции.

3. Динамика и современное состояние кор-
рупции в России тесно связаны с исторически об-
условленными особенностями страны, уровнем 
правовой культуры и правосознания граждан, де-
фектами и пробелами в нормативной базе, а так-

же с уровнем реализации контрольно-надзорной 
функции государства.

4. Борьба с коррупцией должна вестись си-
стемно и последовательно.

5. Повысить качество борьбы с коррупцией 
способно совершенствование нормативно-право-
вой базы посредством устранения дефектов и про-
белов в законодательстве, а также через нулифи-
кацию двусмысленного толкования нормы права.

6. В аспекте противодействия коррупцион-
ным проявлениям важную роль играет устране-
ние причин коррупции. В этой связи большой 
значимостью обладают институты гражданского 
общества, патриотическое воспитание молодежи 
и гражданская активность в аспекте формирова-
ния мировоззрения, не приемлющего коррупцию 
как феномен.

Таким образом, можно констатировать, что 
только кардинальное изменение подходов к реше-
нию проблем противодействия коррупции, акти-
визация поиска новых форм и методов снижения 
коррупционных проявлений, реальная опора на 
гражданское общество в деле борьбы с коррупцией 
помогут сформировать устойчивое неприятие не-
гативного коррупционного поведения в обществе 
и государстве, что, в свою очередь, существенно 
укрепит национальную безопасность Российской 
Федерации.  
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Участие переводчика в производстве по делам 
об административных правонарушениях не явля-
ется достаточно распространенным явлением, од-
нако его роль в данном процессе трудно переоце-
нить. Переводчика относят к категории лиц, содей-
ствующих осуществлению производства по делу 
об административном правонарушении и выпол-
нению его задач, к числу которых относится все-
стороннее, полное, объективное и своевременное 
выяснение всех обстоятельств дела. Наряду с этим 
нельзя не отметить тот факт, что привлечение пе-
реводчика к участию в производстве по делу об 
административном правонарушении при условии, 
что лицо не владеет языком, на котором данное 
производство ведется, является важнейшей про-
цессуальной гарантией защиты прав участников 
такого производства. Данная гарантия позволяет 
лицу активно участвовать в сборе доказательств 
по делу об административном правонарушении, 
а также в рассмотрении дела, защищая свои пра-
ва и законные интересы. Гарантии, как известно, 
имеют смысл только тогда, когда они обеспечены 
необходимыми для этого условиями и средствами, 
а не только прописаны в нормативных правовых 
актах. В данном исследовании мы рассмотрим, 
насколько реальна возможность воспользоваться 
услугами переводчика участнику производства по 
делу об административном правонарушении.

Основной Закон нашего государства в ста-
тье 26 содержит норму о том, что «каждый имеет 
право пользоваться родным языком»1. Положения 
статьи 24.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях2 (далее — 
КоАП РФ) определяют, что «производство по делу 
об административном правонарушении ведется на 
русском языке — государственном языке Россий-
ской Федерации. В случае если лицо, участвую-
щее в производстве по делу об административном 
правонарушении, не владеет русским языком, оно 
вправе пользоваться услугами переводчика». На-
ряду с этим в тех случаях, когда дело об админи-
стративном правонарушении рассматривается на 
территории республики — субъекта Российской 
Федерации, возможно вести производство на госу-
дарственном языке данной республики (при усло-

1 Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 г. с изм., одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

2 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

вии, что все участники производства владеют ука-
занным языком). Обратиться за помощью перевод-
чика может любой участник производства по делу 
об административном правонарушении, которому 
это необходимо по объективным причинам.

Потребность в переводчике возникает чаще 
всего у иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, совершивших на территории Российской 
Федерации административное правонарушение. 
Стоит отметить, что с каждым годом указанные 
субъекты все чаще становятся участниками про-
изводства по делу об административном правона-
рушении. 

Так, согласно данным Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, за первый квартал 
2024 г. отмечается рост составленных протоколов 
об административных правонарушениях в отно-
шении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства на 18,7 % (676 209)3.

Однако положения статьи 24.2 КоАП РФ рас-
пространяются не только на лиц, не владеющих 
русским языком в силу незнания, но и на лиц, по 
состоянию здоровья страдающих нарушениями 
слуха, речи и зрения. Примечательным является 
случай из судебной практики, когда Верховный 
Суд Российской Федерации отменил постановле-
ние мирового судьи о привлечении гражданина, 
являющегося глухонемым, к административной 
ответственности в связи с тем, что при примене-
нии мер обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении данное лицо не 
было обеспечено сурдопереводчиком4. При этом 
в материалах дела было указано, что должностно-
му лицу, которое осуществляло производство по 
делу об административном правонарушении, был 
известен факт того, что лицо является глухоне-
мым, в связи с чем составление материалов дела 
осуществлялось посредством переписки с лицом. 

Из этого следует, что непривлечение перевод-
чика к участию в производстве по делу об адми-
нистративном правонарушении (при его реальной 
необходимости) признается существенным про-
цессуальным нарушением, что предусматривает 
определенные правовые последствия — отмену 
постановления по делу об административном пра-

3 Аналитическая справка о результатах деятельности 
подразделений по вопросам миграции территориальных 
органов МВД России за январь — апрель 2024 года: офи-
циальный интернет-сайт МВД России. URL:  https://мвд.
рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/50771357/.  

4 Постановление Верховного Суда Российской Феде-
рации от 13 января 2020 г.  № 19-АД19-10. URL: https://
legalacts.ru/sud/postanovlenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-
13012020-n-19-ad19-10/.

https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/50771357/
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/50771357/
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вонарушении. Кроме того, нельзя не согласиться 
с мнением Я. Б. Жолобова, который вполне обо-
снованно утверждает, что «непредоставление пе-
реводчика подрывает не только судебное решение, 
но и авторитет Российской Федерации» [1, с. 32].

Подчеркнем, что положение об участии в про-
изводстве по делу об административном право-
нарушении лиц, владеющих навыками сурдопе-
ревода или тифлосурдоперевода, появилось в ад-
министративно-процессуальном законодательстве 
сравнительно недавно в рамках исторических мас-
штабов, в частности с 2001 г., с принятием феде-
рального закона от 30.12.2001 № 195, утвердивше-
го нынешний КоАП РФ. В предыдущем кодифи-
цированном акте в области административной от-
ветственности — Кодексе РСФСР об администра-
тивных правонарушениях, действовавшем с 1984 
по 2001 г., норма об участии переводчика звучала 
следующим образом: «Переводчик назначается ор-
ганом (должностным лицом), в производстве кото-
рого находится дело об административном право-
нарушении. Переводчик обязан явиться по вызову 
органа (должностного лица) и выполнить полно 
и точно порученный ему перевод»1.

Действующее законодательство детализирова-
ло данную норму, однако, несмотря на это, остает-
ся еще ряд актуальных вопросов, которые требуют 
дальнейшей проработки.

В настоящий момент вопросы участия пере-
водчика в производстве по делу об административ-
ном правонарушении регулируются статьей 25.10 
КоАП РФ «Переводчик». Данная статья закрепля-
ет требования, предъявляемые к переводчику, к ко-
торым относится следующее: 

1) возрастной ценз — лицо должно достигнуть 
совершеннолетия;

2) незаинтересованность в исходе дела.
Исходя из анализа норм КоАП РФ, заинтересо-

ванность в исходе дела предопределяется следую-
щими факторами: 

- наличием родственных отношений с одним из 
участников либо субъектов производства по делу 
об административном правонарушении (это может 
быть лицо, привлекаемое к административной от-
ветственности, потерпевший, их законный пред-
ставитель, защитник, представитель, прокурор, су-
дья, член коллегиального органа или должностное 
лицо, в производстве которых находится данное 
дело);  

1 Кодекс Российской Советской Федеративной Социали-
стической Республики об административных правонару-
шениях от 20 июня 1984 г. [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- предыдущее участие в данном производстве 
по делу в ином процессуальном статусе; 

- наличие оснований полагать присутствие 
личной, прямой или косвенной заинтересованно-
сти в исходе дела (например, дружеские либо иные 
личные отношения с другим участником произ-
водства);

3) владение языком или навыком сурдоперево-
да (тифлосурдоперевода).

Решение вопроса о назначении переводчика 
относится к полномочиям судьи, органа, долж-
ностного лица, в производстве которых находится 
дело об административном правонарушении. При 
этом инициатива его назначения может исходить 
не только от указанных лиц, но и от любого участ-
ника производства по делу об административном 
правонарушении, который нуждается в лингвисти-
ческой помощи, либо от лиц, заинтересованных 
в исходе дела (защитника, представителя, закон-
ного представителя физического лица). В боль-
шинстве случаев участник производства по делу 
об административном правонарушении заявляет 
ходатайство о необходимости предоставления пе-
реводчика либо субъект административной юрис-
дикции приходит к выводу о недостаточном владе-
нии лица языком, на котором ведется производство 
по делу, и принимает меры к привлечению пере-
водчика. Оформляется процесс назначения пере-
водчика определением (если данное процессуаль-
ное действие осуществляет судья) или постановле-
нием (если в качестве субъекта административной 
юрисдикции выступает орган или должностное 
лицо). Вместе с тем, если у судьи или должностно-
го лица имеются обоснованные данные полагать, 
что лицо, которое ходатайствует о предоставлении 
переводчика, в достаточной мере владеет русским 
языком, например проживает длительное время на 
территории Российской Федерации, получал там 
образование, состоит в браке, трудоустроен и др., 
он может отказать лицу в данном ходатайстве, над-
лежащим образом мотивировав данный отказ2. 

Лаконичность ст. 25.10 КоАП РФ вызывает 
определенные вопросы и способствует формиро-
ванию некоторых правоприменительных дискре-
ций при выборе переводчика [2, с. 36].

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает 
вопрос определения компетентности переводчика. 
Как уже отмечалось выше, одним из требований 

2 См.: Постановление Шестого кассационного суда об-
щей юрисдикции № 1679-53/2020 от 18 декабря 2020 г. по 
делу № 1679-53/2020. URL: https://lawnotes.ru/sudpraktika/
sou/postanovlenie-_-16-7953_20-ot-18.12.2020-shestogo-
kassatsionnogo-suda-obschey-yurisdiktsii.
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к переводчику выступает владение языком или на-
выком сурдоперевода. Однако каких-либо конкрет-
ных требований к знанию языка, к уровню образо-
вания переводчика законодатель не определяет. 

В этой связи представляется обоснованной по-
зиция Н. Ю. Волосовой и Е. С. Шмелевой, которые 
говорят о том, что законодателю необходимо руко-
водствоваться не свободным владением перевод-
чиком языком, который необходим для перевода, 
а его языковой компетентностью [3, с. 130]. 

С учетом вышеизложенного нам импонирует 
позиция Т. П. Пестовой, предлагающей под компе-
тентностью переводчика понимать «качество пере-
водчика, обеспечивающее эффективное выполне-
ние деятельности по переводу языка производства 
по делу об административном правонарушении 
и языка, избранного участником производства по 
делу об административном правонарушении, не 
владеющего или в недостаточной мере владеюще-
го языком производства по делу об администра-
тивном правонарушении» [4, с. 55–56]. 

К числу критериев определения компетентно-
сти переводчика, на наш взгляд, стоит отнести све-
дения о наличии соответствующего образования 
и (или) квалификации или опыта работы с тем язы-
ком, знание которого необходимо для конкретного 
производства по делу об административном право-
нарушении. Заметим, что в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве, в частности в ч. 2 ст. 169 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, предусмотрено правомочие следова-
теля перед началом следственных действий удо-
стовериться в компетенции переводчика1. В дей-
ствующем же административно-процессуальном 
законодательстве данное положение отсутствует, 
однако, как показывают материалы судебной прак-
тики, в большинстве случаев судьи и должностные 
лица перед назначением лица в качестве перевод-
чика удостоверяются в его образовании, профес-
сиональной деятельности, предыдущих случаях 
участия в качестве переводчика в производстве по 
делам об административных правонарушениях. 

Так, например, согласно решению Москов-
ского городского суда от 24 января 2019 г. по делу 
№ 7-1208/2019 судьей для определения компетент-
ности участвовавшего в деле переводчика при рас-
смотрении дела об административном правона-
рушении проверялось наличие соответствующего 
диплома либо наличие документа, подтверждаю-
щего гражданство иностранного государства, язык 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

которого требуется знать переводчику для участия 
в производстве по делу2.

Однако подчеркнем, что установление данных 
обстоятельств не является обязанностью судьи или 
должностного лица, осуществляющего производ-
ство по делу об административном правонаруше-
нии. Вместе с тем довольно часто компетентность 
переводчика становится предметом обжалования.

Например, гражданин Ю. подал жалобу на 
постановление о привлечении его к администра-
тивной ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ. Одним из доводов жалобы 
было нарушение процедуры привлечения к уча-
стию в деле переводчика, который не обладает не-
обходимыми познаниями для осуществления пере-
вода. Суд данные доводы отклонил, мотивируя это 
тем, что привлеченный в качестве переводчика гр. 
Ц. является гражданином Китайской Народной Ре-
спублики, а также имеет свидетельство об оконча-
нии курсов по переводу с китайского на русский 
язык и обратно3. В другом случае судья обоснован-
но отказал в удовлетворении жалобы о некомпе-
тентности переводчика, мотивируя свой отказ тем, 
что «закон не ставит вопрос о назначении пере-
водчика в зависимости от наличия того или иного 
образования»4.

Необходимо также отметить, что в КоАП РФ 
предусмотрена ответственность для переводчи-
ка за заведомо неправильный перевод — ст. 17.9 
КоАП РФ. Тем не менее, как свидетельствует прак-
тика, по результатам судебных процессов в России 
с участием непрофессиональных переводчиков ни 
одно решение суда не было отменено по причине 
заведомо ложного перевода, низкой квалификации 
переводчика или дефектов перевода [5, с. 91]. При 
этом отметим, что некомпетентность переводчика, 
ставшая следствием ошибок в переводе, не содер-
жит в себе состава административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 17.9 КоАП РФ, ввиду 
отсутствия умысла.   

С учетом приведенных соображений считаем, 
что с целью приведения процессуального законо-
дательства к единообразию и снижению количе-

2 Решение Московского городского суда от 24 января 
2019 г. по делу № 7-1208/2019. URL: https://mos-gorsud.
ru/mgs/services/cases/review-not-yet/details/9efd8cea-2d80-
46cb-987a-39e1e9693b3d.

3 Решение Московского областного суда № 12-2081/2023 
от 26 декабря 2023 г. по делу № 12-2081/2023. URL: https://
sudact.ru/regular/doc/MGIemS0q2sZj/.

4 Решение Курганского областного суда № 71-80/2018 от 
7 мая 2018 г. по делу № 71-80/2018. URL: https://actofact.ru/
case-45OS0000-71-80-2018-2018-05-07-1-1/.

https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/rev
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/rev
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ства жалоб, поступающих на некомпетентность 
переводчика, необходимо дополнить ст. 25.10 
КоАП РФ частью 1.1 следующего содержания:

1.1. Компетенция переводчика удостоверяет-
ся документами об образовании и (или) о квали-
фикации, свидетельствующими о знании языка, 
необходимого для участия в производстве по делу 
об административном правонарушении, и (или) 
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опытом работы в сфере, требующей знания ука-
занного языка. 

На наш взгляд, внесение данных изменений 
позволит устранить имеющийся пробел в законо-
дательстве, сократить количество жалоб, связан-
ных с некомпетентностью переводчика и привести 
административно-процессуальное законодатель-
ство к единообразию в данной области.
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Профилактика правонарушений в научной сре-
де рассматривается в разных аспектах. С позиции 
управления социальными процессами профилак-
тика правонарушений выступает как часть систе-
мы социального регулирования общественной 
жизни, а в аспекте воздействия на преступность — 
как самостоятельная система общесоциального, 
специального и индивидуального предупреждения 
[1, с. 8]. Более того, профилактика правонаруше-
ний является обязательным системным элементом, 
который необходим для поддержания правопоряд-
ка и сдерживания преступности как в Российской 
Федерации, так и в зарубежных странах.

Исследование системы профилактики правона-
рушений отдельно взятых государств на примере 
Российской Федерации и Киргизской Республики 
позволяет оценить эффективность деятельности 
данных систем. Так, в нашей стране базовым нор-
мативным правовым актом, регулирующим право-
отношения в рассматриваемой сфере, выступает 
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации» (далее — Закон 
РФ № 182)1, в Киргизской Республике — Закон 
от 5 мая 2021 г. № 60 «Об основах профилактики 
правонарушений» (далее — Закон Киргизской Ре-
спублики № 60)2.

Примечательно, что российский закон о про-
филактике правонарушений появился значительно 
раньше закона Киргизской Республики, что ука-
зывает на понимание российским законодателем 
необходимости законодательного регулирования 
общественных отношений в сфере профилактики 
правонарушений. Указанные выше нормативные 
акты уже в своем названии определяют общую 
организационную платформу профилактической 
работы.

Важным аспектом данного направления дея-
тельности в обоих государствах является установ-
ление субъектов профилактики, т. е. тех уполномо-
ченных органов и их должностных лиц, которые на 
законных основаниях будут заниматься вопросами 
организации, контроля, мониторинга, взаимодей-
ствия, реагирования и применения мер профилак-
тического воздействия по строго установленным 
основаниям.

1 Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации [Электронный ресурс]: феде-
ральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Об основах профилактики правонарушений: закон Кыр-
гызской Республики от 5 мая 2021 г. № 60. URL: https://cbd.
minjust.gov.kg/112231/edition/1278498/ru (дата обращения: 
11.09.2024).

В Российской Федерации ими являются: феде-
ральные органы исполнительной власти; органы 
прокуратуры Российской Федерации; следствен-
ные органы Следственного комитета Российской 
Федерации; органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации; органы местного са-
моуправления (ч. 1 ст. 5 Закона РФ № 182).

В Киргизской Республике субъектами профи-
лактики законодатель закрепил государственные 
органы и органы местного самоуправления (п. 5 
ч. 1 ст. 2 Закона Киргизской Республики № 60). 
При этом в нормах закона конкретизируются виды 
и полномочия органов — субъектов профилактики, 
которые определяются не только нормами данного 
закона, но и другими нормативными правовыми 
актами. Как правило, эти субъекты действуют ав-
тономно в рамках установленной компетенции. Их 
взаимодействие в данном направлении в обоих го-
сударствах осуществляется на правительственном 
уровне посредством координационных отноше-
ний, позволяющих сбалансировать и оптимизиро-
вать осуществление государственной и муници-
пальной власти [2, с. 197].

В Российской Федерации на постоянной ос-
нове действует Правительственная комиссия по 
профилактике правонарушений, которая являет-
ся координационным органом, обеспечивающим 
согласованность действий вышеперечисленных 
субъектов профилактики при реализации ими 
своих полномочий в системе государственной 
профилактики правонарушений3. В Киргизской 
Республике при Кабинете Министров также дей-
ствует координационный совет по профилактике 
правонарушений, в компетенционные полномочия 
которого входит непосредственная координация 
взаимодействия субъектов профилактики право-
нарушений и их структурных подразделений4. 
Координирующая функция на правительственном 
уровне свидетельствует о важности организации 
профилактики правонарушений и в целом о пере-
ориентировании государственных органов публич-
ной власти от борьбы с последствиями преступле-
ний к их профилактике.

3 О Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений [Электронный ресурс]: постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. 
№ 216. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

4 О Координационном совете по профилактике правона-
рушений: постановление Кабинета Министров Кыргыз-
ской Республики от 19 июня 2023 г. № 308. URL: https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=39985958 (дата обраще-
ния: 11.09.2024).
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Эффективная профилактическая работа невоз-
можна без взаимодействия с гражданским обще-
ством. Поэтому законодатели обоих государств 
закрепляют институт содействия граждан, обще-
ственных объединений, средств массовой инфор-
мации в профилактике правонарушений. Участие 
гражданского общества в форме содействия субъ-
ектам профилактики правонарушений позволяет 
поднять профилактическую работу на общесо-
циальный уровень противодействия преступно-
сти. Механизм взаимодействия между субъектами 
и представителями гражданского общества в рас-
сматриваемых государствах урегулирован в от-
дельных нормативных правовых актах и носит 
инициативный и добровольный порядок.

Сравнивая два базовых законодательных акта, 
следует отметить, что они во многом схожи, одна-
ко каждый из них имеет свои особенности в закре-
плении и правоприменении в сфере предупрежде-
ния и пресечения правонарушений.

Во-первых, в них представлена единая концеп-
ция, согласно которой правонарушение включает 
в себя деяния, за которые предусмотрена как ад-
министративная, так и уголовная ответственность.

Во-вторых, присутствует схожая по смыслу 
и содержанию терминология. Так, в Законе РФ 
№ 182 «антиобщественное поведение трактуется 
как не влекущие за собой административную или 
уголовную ответственность действия физического 
лица, нарушающие общепринятые нормы поведе-
ния и морали, права и законные интересы других 
лиц» (п. 6 ч. 1 ст. 2). В законе Киргизской Респу-
блики № 60 «антисоциальное поведение — это 
действие или бездействие физического лица, не 
являющееся правонарушением или преступлени-
ем, но которое может привести к правонарушени-
ям» (п. 7 ч. 1 ст. 2).

Кроме того, в Законе РФ № 182 термин «про-
филактика правонарушений» трактуется как «со-
вокупность мер социального, правового, органи-
зационного, информационного и иного характе-
ра» (п. 2 ч. 1 ст. 2). В нормативно-правовом акте 
Киргизской Республики аналогичная дефиниция 
рассматривается «как система правовых, социаль-
но-экономических, психологических, информаци-
онных, организационных и иных мер» (п. 2 ч. 1 
ст. 2). Сравнивая представленные в законах дефи-
ниции, необходимо обратить внимание, на какие 
цели и задачи направлены перечисленные меры. 
В законе Киргизской Республики они направле-
ны на повышение уровня защищенности граждан, 
снижение уровня преступности, выявление, устра-
нение причин и условий, способствующих совер-

шению правонарушений. Представленная в законе 
трактовка полностью соотносится с имеющимися 
в Киргизской Республике видами профилактики 
правонарушений (общая, специальная, виктимо-
логическая, пробационный надзор). Следует сразу 
уточнить относительно такого вида профилактики, 
как пробационный надзор. Данный вид профилак-
тики правонарушений указан в законе, однако ме-
ханизм его реализации, полномочия должностных 
лиц, а также другие правовые и организационные 
аспекты представлены в Законе Киргизской Респу-
блики от 24 февраля 2017 г. № 34 «О пробации»1.

Как отмечает К. М. Сманалиев, в основе про-
бации как вида профилактики правонарушений 
«заложен механизм исправления осужденного 
и оказания ему содействия в виде социального со-
провождения, применение к нему мер социально-
реабилитационного и социально-коррекционного 
характера» [3, с. 414].

Закон РФ № 182 ориентирован на общую и ин-
дивидуальную профилактику. При этом общая 
профилактика направлена на выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений. Индивидуальная профилак-
тика, по мнению законодателя, предполагает пер-
сонифицированное воспитательное воздействие 
на личность правонарушителя, который уже со-
вершил противоправное деяние либо намерен со-
вершить, демонстрируя антиобщественное пове-
дение, в целях его недопущения. Преобладающее 
большинство форм профилактического воздей-
ствия, предусмотренных ст. 17 Закона РФ № 182, 
обеспечивает проведение индивидуальной профи-
лактической работы с правонарушителями. Только 
одна форма профилактического воздействия в виде 
помощи лицам, пострадавшим от правонарушений 
или подверженным риску стать таковыми, опреде-
ляет правовую основу проведения виктимологиче-
ской профилактики, которая согласно нормам за-
кона в комплексе является частью индивидуальной 
профилактики (п. 10 ч. 1 ст. 17 и ст. 27).

В-третьих, законодатель обеих стран особое 
внимание уделил принципам, на основе которых 
происходит организация профилактической де-
ятельности. Принципы для указанных законов 
являются базисом, в соответствии с которым рас-
пределяются полномочия между субъектами про-
филактики. На основе принципов происходит по-
нимание целей и задач профилактики правонару-
шений.

1 О пробации: закон Кыргызской Республики от 24 фев-
раля 2017 г. № 34. URL: https://cbd.minjust.gov.kg/111517/
edition/1103351/ru (дата обращения: 11.09.2024).
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Так, в ст. 4 Закона РФ № 182 представлены сле-
дующие принципы: «приоритет прав и законных 
интересов человека и гражданина; законность; 
обеспечение системности и единства подходов при 
осуществлении профилактики правонарушений; 
открытость, непрерывность, последовательность, 
своевременность, объективность, достаточность 
и научная обоснованность принимаемых мер про-
филактики правонарушений; компетентность; от-
ветственность субъектов профилактики правона-
рушений и их должностных лиц за обеспечение 
прав и законных интересов человека и граждани-
на». Аналогичные принципы представлены в ст. 5 
Закона Киргизской Республики № 60, однако в ка-
честве дополнительных принципов выступают 
комплексность, а также сотрудничество и взаимо-
действие между субъектами (п. 5–6 ч. 1 ст. 5).

В ст. 4 Закона Киргизской Республики № 60 
представлены цели и задачи профилактики пра-
вонарушений, что, по нашему мнению, является 
важным ориентиром для субъектов ее реализации. 
К целям профилактики относятся: «повышение 
уровня защищенности граждан; снижение уров-
ня преступности; выявление, устранение причин 
и условий, способствующих совершению право-
нарушений. В соответствии с указанными целями 
сформулированы задачи, а также приведены в си-
стему ранее указанные виды профилактики право-
нарушений. Более того, законодатель конкрети-
зировал перечень мероприятий, характерных для 
общей, специальной и виктимологической профи-
лактики. 

Общая профилактика, согласно Закону Киргиз-
ской Республики № 60, реализуется посредством 
«утверждения и выполнения совместных планов 
по профилактике правонарушений; мероприятий 
по информированию общественности; проведения 
мониторинга; проведения исследований в сфере 
общественной безопасности и борьбы с преступ-
ностью, ведения криминологической статистики 
и анализа; совершенствования законодательства 
в сфере общественной безопасности и профилак-
тики правонарушений».

Специальная профилактика представляет со-
бой деятельность субъектов по разработке и ре-
ализации мероприятий, направленных на про-
филактику отдельных видов правонарушений, 
устранение причин и условий их совершения, 
выявление отдельных категорий лиц и оказание 
на них профилактического воздействия. В Киргиз-
ской Республике существуют отдельные направле-
ния специальной профилактики правонарушений: 
предупреждение нарушений прав и свобод челове-

ка со стороны государственных органов, органов 
местного самоуправления и других субъектов про-
филактики правонарушений; профилактика семей-
ного насилия и насилия в отношении детей; пред-
упреждение торговли людьми, трудовой эксплуа-
тации, рабства и незаконной миграции; снижение 
радикализации, предупреждение экстремизма 
и терроризма; профилактика алкоголизма, нарко-
мании, токсикомании; противодействие корруп-
ции и профилактика должностных преступлений; 
осуществление профилактических мероприятий 
в сфере пожарной и экологической безопасности.

Отдельная норма Закона Киргизской Республи-
ки № 60 «Об основах профилактики правонаруше-
ний» (ст. 24) посвящена мерам, которые вправе 
применять уполномоченные субъекты в целях сни-
жения у конкретного лица риска стать потерпев-
шим от правонарушения. Представленные меры на 
законодательном уровне раскрывают содержание 
виктимологической профилактики правонаруше-
ний. К данным мерам относятся: «обучение спо-
собам разрешения межличностных конфликтов; 
правовое воспитание и обучение населения путем 
широкого распространения сведений о мерах за-
щиты в случае нападения; организация телефонов 
доверия, "горячей линии", службы спасения; орга-
низация веб-сайтов, блогов, чатов, распростране-
ние роликов в сети "Интернет"».

Закон РФ № 182 не содержит отдельной нормы, 
в которой перечислены цели и задачи профилакти-
ки правонарушений, однако в ст. 6 представлено 
шестнадцать направлений, требующих внимания 
со стороны органов-субъектов, осуществляющих 
профилактику правонарушений. Работа по ука-
занным направлениям полностью соответствует 
национальным интересам Российской Федерации. 
Профилактическая деятельность по каждому из 
имеющихся направлений имеет отдельную право-
вую регламентацию.

Согласно ч. 2 ст. 6 Закона РФ № 182 реализация 
основных направлений профилактики происходит 
посредством взаимодействия субъектов; использо-
вания форм профилактического воздействия, ори-
ентированных на тот или иной вид профилактики; 
совершенствования законодательства в рассматри-
ваемом направлении и т. д.

В Законе Киргизской Республики № 60 конкре-
тизированы объекты профилактики в зависимости 
от ее вида. К объектам общей профилактики от-
носятся физические, юридические и должностные 
лица органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (ч. 1 ст. 7). Объектами 
специальной профилактики выступают исключи-
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тельно физические лица, которые на момент ее 
применения, имеют определенный правовой ста-
тус, а именно: лица из групп социального риска; 
лица, в отношении которых выданы охранные ор-
дера; лица, совершившие административные пра-
вонарушения; лица, совершившие преступления 
и признанные судом виновными (п. 1–4 ч. 2 ст. 7). 
К объектам виктимологической профилактики от-
носятся лица, которым в результате преступления 
причинен физический, моральный или материаль-
ный вред, а также их близкие родственники (ч. 3 
ст. 7).

В Законе РФ № 182 объекты профилактики 
прямо не указаны. Вместе с тем обращает на себя 
внимание тот факт, что закон в ч. 1 ст. 17 устано-
вил десять форм профилактического воздействия, 
которые по своему содержанию и направленности 
имеют определенную градацию и дифференциа-
цию.

По объекту применения — формы профилак-
тического воздействия направлены на физических 
лиц (например, правовое просвещение и правовое 
информирование) либо организации (например, 
внесение представления об устранении причин 
и условий, способствующих совершению право-
нарушения).

По субъектам применения — должностные 
лица ОВД РФ, СК России, ФСБ России, ФСИН 
России вправе использовать в своей служебной 
деятельности следующие формы профилакти-
ческого воздействия: профилактическая беседа; 
объявление официального предостережения1; про-
филактический учет2; профилактический (адми-
нистративный) надзор3; внесение представления 
об устранении причин и условий, способствующих 

1 О некоторых вопросах объявления органами внутрен-
них дел Российской Федерации официального предосте-
режения (предостережения) о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения преступлений, ад-
министративных правонарушений, разрешение которых 
отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного поведения [Электрон-
ный ресурс]: приказ МВД России от 4 марта 2020 г. № 119. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 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».

3 Об административном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы [Электронный ресурс]: 
федеральный закон Российской Федерации от 6 апре-
ля 2011 г. № 64-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

совершению правонарушения4. Порядок примене-
ния и отдельные правовые особенности каждой из 
указанных форм профилактического воздействия 
урегулированы на законодательном и ведомствен-
ном уровнях.

Такие формы профилактического воздействия, 
как социальная адаптация, ресоциализация, соци-
альная реабилитация, помощь лицам, пострадав-
шим от правонарушений или подверженным риску 
стать таковыми; правовое просвещение и правовое 
информирование, входят в компетенцию несило-
вого блока федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления.

По масштабам применения — рассчитаны на 
неограниченный круг лиц либо непосредственно 
направлены на профилактируемое лицо.

По правовым последствиям — в случае неис-
полнения обязанностей и ограничений при адми-
нистративном надзоре, а также в случае неустра-
нения причин и условий, способствующих совер-
шению правонарушения, наступает администра-
тивная ответственность по ст. 19.6, 19.24 КоАП 
РФ либо уголовная ответственность по ст. 314.1 
УК РФ.

Закон Киргизской Республики № 60 также со-
держит меры профилактического воздействия 
(ст. 18), к которым относятся: профилактическая 
беседа; официальное предупреждение; включение 
объекта профилактики правонарушений в реаби-
литационные программы, программы по социаль-
ной адаптации и коррекционные программы.

Следует отметить, что перечисленные меры 
профилактического воздействия вправе приме-
нять исключительно субъекты специальной про-
филактики правонарушений, а именно: «органы 
внутренних дел; органы национальной безопас-
ности; органы прокуратуры; органы исполнения 
наказаний; органы в области гражданской защиты; 
органы санитарно-эпидемиологического надзора; 
органы здравоохранения; органы образования; 
органы в сфере труда и социальной защиты» (ч. 2 
ст. 18 Закона Киргизской Республики № 60).

Более того, субъекты специальной профилак-
тики уполномочены применять иные меры про-
филактического воздействия. Так, в соответствии 
с п. 21 ч. 1 ст. 9 Закона Киргизской Республики 
от 11 января 1994 г. № 1360-XII «Об органах вну-
тренних дел Кыргызской Республики» должност-

4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ные лица ОВД для выполнения возложенных на 
них задач и обязанностей вправе «вносить в со-
ответствующие государственные органы, обще-
ственные объединения или должностным лицам, 
а также лицам, занятым индивидуальной и иной 
трудовой деятельностью и другими видами пред-
принимательства, представления о необходимо-
сти принятия мер по устранению причин и усло-
вий, способствующих совершению преступлений 
и правонарушений»1. Другие меры профилактики, 
которые применяют органы внутренних дел, на-
пример регистрация и учет лиц, совершивших 
семейное насилие; контроль исполнения условий 
временного охранного ордера, применимы к опре-
деленной сфере общественных отношений и пред-
ставлены в ст. 23 Закона Киргизской Республики 
от 27 апреля 2017 г. № 63 «Об охране и защите от 
семейного насилия».

Таким образом, сравнительно-правовой ана-
лиз законодательных актов Российской Федерации 
и Киргизской Республики в сфере профилактики 
правонарушений позволил сделать следующие вы-
воды. 

Во-первых, наличие в обоих государствах ба-
зовых законов о профилактике правонарушений 
позволило системно и целенаправленно выстроить 
профилактическую работу органов — субъектов 
профилактики исходя из принципов и наиболее 
актуальных направлений деятельности, таких как 
профилактика семейного насилия, противодей-
ствие экстремистским проявлениям, борьба с не-
законным оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ и др.

Во-вторых, наличие указанных выше законов 
конкретизировало работу правоохранительных 
органов в зависимости от объектов профилактиче-
ского воздействия. Рамочный (модельный) харак-
тер рассматриваемых законов позволил выделить 
и детализировать самостоятельные виды профи-
лактики, а также предоставил возможность орга-
нам — субъектам профилактики на ведомственном 
уровне разрабатывать механизм (порядок) приме-
нения отдельных форм и мер профилактики пра-
вонарушения, ведения ведомственной статистики 
и мониторинга как относительно совершенных 

1 Об органах внутренних дел Кыргызской Республики: 
закон Кыргызской Республики от 11 января 1994 г. № 1360-
XII. URL: https://cbd.minjust.gov.kg/686/edition/1272924/ru 
(дата обращения: 11.09.2024).

противоправных деяний, так и по отношению к ли-
цам, совершившим правонарушения, и потерпев-
шим. Важной особенностью индивидуальной про-
филактики правонарушений в Российской Федера-
ции является то, что она «направлена на оказание 
воспитательного воздействия на определенные ка-
тегории лиц, на устранение факторов, отрицатель-
но влияющих на их поведение, а также на оказа-
ние помощи лицам, пострадавшим от правонару-
шений или подверженным риску стать таковыми» 
(ч. 2 ст. 15 ФЗ № 182). Специальная профилактика 
в Киргизской Республике представляет собой «де-
ятельность субъектов профилактики правонару-
шений по разработке и реализации мероприятий, 
направленных на профилактику отдельных видов 
правонарушений, устранение причин и условий 
их совершения, выявление отдельных категорий 
лиц и оказание на них профилактического воздей-
ствия» (ч. 1 ст. 17 Закон Киргизской Республики 
№ 60).

Профилактика является важным инструментом 
в системе противодействия правонарушениям как 
для Российской Федерации, так и для Киргизской 
Республики. Оба государства четко представляют 
характер общей, индивидуальной и специальной 
профилактики, а также своевременность, необхо-
димость и правовую обязанность применения тех 
или иных форм и мер профилактического воздей-
ствия со стороны уполномоченных субъектов. Эф-
фективность этой деятельности в РФ обусловлена 
конкретизацией форм этой работы, что позволяет 
индивидуализировать профилактические меры 
конкретному виду противоправного поведения 
лица, состоящего на профилактическом учете. 

В-третьих, в качестве положительного опы-
та представляется целесообразным проработать 
вопрос о закреплении в Законе РФ № 182 целей 
и задач профилактики правонарушений, а также 
детализации объектов профилактического воздей-
ствия. Целеполагание и четко поставленные перед 
субъектами профилактики задачи по противодей-
ствию противоправным проявлениям позволят 
активизировать работу по всем представленным 
в ч. 1 ст. 6 Закона № 182 основным направлениям 
профилактики правонарушений.
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Аннотация. Развитие и повсеместное внедрение цифровых технологий во все сферы жизни неиз-
бежно оказывают влияние на процесс реализации прав и свобод. Авторами проведен анализ влияния 
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Цифровизация — это процесс стремительной 
модернизации человеческой цивилизации за счет 
внедрения цифровых технологий во все сферы 
жизни общества. Это очень сложное и многогран-
ное явление, затронувшее все сферы современного 
общества и неизбежно повлиявшее и на конститу-
ционно-правовой статус личности.

Лавинообразное развитие цифровых техноло-
гий происходит с опережением законодательного 
регулирования их использования, что представля-
ется процессом закономерным. Роль законодателя 
в данной сфере — своевременно реагировать на 
изменения общественной жизни, обеспечивать 
правовое регулирование, адекватное современно-
му состоянию общественных отношений. Особен-
но актуален данный вопрос в контексте закрепле-
ния, реализации и защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Однако это не означает, что цифро-
визация правового статуса личности неизбежно 
должна вести к изменению законодательства, при 
этом в отдельных случаях, представленных в на-
стоящей статье, возникает необходимость совер-
шенствования правовых норм.

Вторая глава Конституции Российской Феде-
рации1 находится под особой правовой охраной 
и для ее изменения требуется принятие новой 
Конституции. Мы не говорим о появлении новых 
конституционных прав, свобод или обязанностей, 
однако повсеместное внедрение цифровых техно-
логий позволяет говорить о трансформации право-
вого статуса личности, о его переносе в цифровое 
пространство и, соответственно, о цифровом пре-
ломлении традиционных, аналоговых прав, свобод 
и обязанностей, в первую очередь форм их реали-
зации.

В политико-правовой науке с середины 70-х го-
дов прошлого века большое распространение по-
лучила теория поколений прав человека, и сегодня 
уже и не счесть ответвлений от классической те-
ории, представленной чешским юристом Карелом 
Васаком [1, с. 13], однако можно однозначно от-
метить, что одним из наиболее распространенных 
продолжений этой классической теории трех по-
колений прав человека является теория четвертого 
поколения — поколения информационных прав 
человека, о чем часто упоминается в теоретиче-
ских разработках отечественных и зарубежных 
правоведов [2, с. 16]. Полагаем, что распростра-

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».

ненная теория поколений прав человека представ-
ляет собой один из способов классификации прав 
человека, в которой мы вряд ли сможем объектив-
но выделить принципиально новые права челове-
ка. Это, скорее, отражение истории и закономер-
ностей развития прав человека, их закрепления 
в международных стандартах и национальном за-
конодательстве государств.

Так называемые информационные права че-
ловека можно рассматривать в двух аспектах, во-
первых, как права, связанные с оборотом информа-
ции, во-вторых, как права, связанные с научно-тех-
ническим прогрессом и вытекающими из него пра-
вами, связанными с информационно-телекоммуни-
кационными сетями. В первом случае мы говорим 
о таких конституционных правах, как, например, 
право каждого на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-
общений (ч. 2 ст. 23); право каждого на дачу согла-
сия на сбор, использование и распространение ин-
формации о его частной жизни (ч. 1 ст. 24); право 
каждого на обеспечение органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, их долж-
ностными лицами возможности ознакомления его 
с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное 
не предусмотрено законом (ч. 2 ст. 24); право на 
свободу массовой информации (ч. 5 ст. 29); право 
каждого на достоверную информацию о состоя-
нии окружающей среды (ст. 42). Во втором случае 
мы говорим о тех же правах, но через призму их 
реализации посредством сети Интернет, через их 
цифровую трансформацию. При этом следует от-
метить, что трансформация конституционно-пра-
вового статуса личности затрагивает не только ка-
тегорию прав, связанных с оборотом информации, 
но и многие другие права, свободы и, что важно, 
обязанности человека и гражданина — это консти-
туционные личные, политические, социально-эко-
номические, культурные права и свободы, реали-
зация которых посредством их цифрового прелом-
ления вышла на абсолютно новый, более высокий 
уровень, сопряженный одновременно с новыми, 
более серьезными рисками.

В любом случае эти права являются произво-
дными от классических прав человека, закреплен-
ных в универсальных международных стандартах 
прав человека и нашедших свое отражение в кон-
ституциях многих государств, в т. ч. и в Консти-
туции Российской Федерации (далее — Конститу-
ция РФ). 

В научной литературе выделяют такое базовое 
информационное/цифровое право, как право на 
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доступ к сети Интернет [3, 4], это право является 
производным от закрепленного в ч. 4 ст. 29 Кон-
ституции РФ права свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом. Конечно, когда 
мы говорим о его реализации в сети Интернет, мы 
понимаем, что это новая сфера применения, более 
широкие возможности, однако это не новое право 
человека, а самый простой пример цифрового пре-
ломления классического права.

Также среди информационных прав выделяют 
право на использование, создание и публикацию 
цифровых произведений. Полагаем, что это вы-
званная научно-техническим прогрессом транс-
формация предусмотренной ч. 1 ст. 44 Конститу-
ции РФ свободы литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творчества, 
преподавания и конституционная гарантия защиты 
интеллектуальной собственности, закрепленная 
в этой же статье.

В научной литературе обосновывается позиция 
об отсутствии аналогового прототипа «права на 
забвение» [5, с. 106–113], полагаем, что право на 
забвение или право на цифровую смерть вытека-
ет из конституционного права на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту чести и доброго имени.

Другие информационные права, или права так 
называемого четвертого поколения, вполне орга-
нично вписываются в исходную трехпоколенную 
парадигму прав человека и являются производны-
ми от классических прав человека, преломленных 
через призму интернет-пространства.

В 2018 г., выступая на Петербургском юриди-
ческом форуме, Председатель Конституционного 
Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин от-
метил, что «цифровые права человека — это, по 
сути, конкретизация (посредством закона и право-
применительных, в том числе судебных, актов) 
универсальных прав человека, гарантированных 
международным правом и конституциями госу-
дарств, — применительно к потребностям чело-
века и гражданина в обществе, основанном на ин-
формации» [6].

В 2019 г. Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (далее — Гражданский кодекс РФ)1 был 
дополнен статьей 141.1, в которой дается опреде-
ление понятию цифровых прав, согласно которому 
таковыми признаются названные в таком качестве 
в законе обязательственные и иные права, содер-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 
21.10.1994 № 190-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

жание и условия осуществления которых опреде-
ляются в соответствии с правилами информацион-
ной системы, отвечающей установленным законом 
признакам. В Гражданском кодексе РФ категория 
«цифровые права» — это имущественные пра-
ва. Конечно, словосочетание «цифровые права» 
употребляется в разных контекстах, и, возможно, 
формулировка «цифровые права», закрепленная 
в Гражданском кодексе РФ, не совсем удачная 
и связана в первую очередь с необходимостью 
закрепления прав на цифровые активы, однако 
важен тот факт, что закрепленное в Конституции 
РФ право иметь имущество в собственности пре-
ломилось в цифровом пространстве, конкретизи-
ровалось в отраслевом законодательстве и это не 
вызвало появления нового, отличного права соб-
ственности.

Известный конституционалист профессор 
В. В. Невинский отмечал, что сущность цифровых 
прав человека представляет собой квинтэссенцию 
природы, содержания, ролевого назначения и спо-
собов конституционно-правового регулирования 
прав человека, выражаемых в информационно-
телекоммуникационной форме [7, с. 27].

Таким образом, ключевым все же остается 
факт именно цифрового преломления конституци-
онных прав и свобод.

Говоря о цифровизации конституционно-пра-
вового статуса личности, мы можем отметить, что 
в первую очередь это действительно процесс, по-
зволивший расширить формы реализации прав 
человека, сделать более тесными отношения лич-
ности, общества и государства, обеспечивающий 
участие человека в публично-властной деятельно-
сти2.

Сегодня многие сферы жизни перешли в циф-
ровое пространство, здесь, конечно, мы отметим 
институт предоставления государственных услуг, 
получение которых в электронном виде обеспечи-
вает доступность в получении информации, свя-
занной с получением услуг; упрощение процедур 
получения услуги; сокращение временных затрат, 
связанных с получением услуг; информирован-
ность гражданина на каждом этапе работы по его 
заявлению; ликвидацию бюрократических прово-
лочек вследствие внедрения системы электрон-
ного документооборота; снижение коррупцион-
ных рисков, возникающих при личном общении 
с должностными лицами.

2 Доклад Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека 
«Цифровая трансформация и защита прав граждан в циф-
ровом пространстве», 2021.
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Сегодня трансформируются и формы реали-
зации конституционных обязанностей. Так, обя-
занность платить законно установленные налоги 
и сборы (ст. 57 Конституции РФ) возможно испол-
нить, не обращаясь лично в органы Федеральной 
налоговой службы. В законодательство о военной 
службе внесены изменения, касающиеся цифро-
визации воинского учета, что позволит более цен-
трализовано вести учет граждан, подлежащих во-
инской службе и, соответственно, способствовать 
исполнению конституционной обязанности, пред-
усмотренной ст. 59 Конституции.

Отметим и возможность реализации закре-
пленных в ст. 46 Конституции Российской Федера-
ции прав, связанных с судебной защитой. Сегодня 
возможна подача документов в суд в электронном 
виде, в т. ч. в форме электронного документа че-
рез ГАС «Правосудие» или систему «Мой арбитр», 
принятие участия на судебном заседании посред-
ством видео-конференц-связи участниками судо-
производства.

Конечно, это и возможность направления об-
ращения в электронном виде в органы публичной 
власти. Здесь, кстати, стоит отметить, что в отличие 
от иных форм электронного взаимодействия чело-
века и органов публичной власти, институт обра-
щений не закрепляет законодательно обязанность 
идентификации заявителя, что, соответственно, 
влечет возможные злоупотребления правом, при-
мером могут служить «ковровые атаки» интернет-
обращениями органов публичной власти в 2022 г.

В целом цифровизация участия человека в пу-
блично-властной деятельности — это возмож-
ность развития гражданского общества, где власть 
и народ выступают в диалоге.

Отдельно остановимся и на таком благе циф-
ровизации конституционно-правового статуса 
гражданина, как перевод в цифровое простран-
ство базового политического права, права изби-
рать. В 2023 г. тридцатилетний юбилей отметила 
не только Конституция, но и избирательная систе-
ма Российской Федерации. За прошедшие 30 лет 
механизмы реализация избирательных прав граж-
дан претерпели немало изменений, в т. ч. связан-
ных с цифровизацией избирательного процесса, 
и сегодня это удобные механизмы, позволяющие 
учесть потребности и особенности каждого изби-
рателя. 

Внедряемое с 2019 г. дистанционное электрон-
ное голосование (далее — ДЭГ), т. е. голосование 
без использования бюллетеня, изготовленного на 
бумажном носителе, представляет собой также 
цифровое преломление закрепленного в ст. 32 Кон-

ституции РФ права избирать и быть избранным. 
Важно понимать, что полный отказ от возможно-
сти предоставлять услуги или реализовывать свои 
избирательные права в привычных офлайн-форма-
тах грозит дискриминацией некоторых групп насе-
ления и ростом цифрового неравенства, и «цифра» 
должна не заменять, а скорее дополнять традици-
онный формат. Для обеспечения стопроцентной 
доступности и инклюзивности у человека всегда 
остается право выбора, в какой форме реализовать 
свои права — дистанционно или очно.

Кроме того, говоря об избирательном праве, 
обращает на себя внимание и право быть избран-
ным. Одной из форм предвыборной агитации все 
чаще становится агитация в интернете. Безуслов-
но, это та форма агитации, которая в ближайшее 
время станет одной из самых эффективных и, ко-
нечно, как и множество связанных с использова-
нием информационных технологий процессов, не 
лишена проблем правового регулирования. Наи-
более часто агитация в сети Интернет проводится 
в социальных сетях и мессенджерах, однако соб-
ственный правовой режим имеют только такие 
площадки для агитации, как сетевые издания, яв-
ляющиеся средствами массовой информации (да-
лее — СМИ). В связи с этим член ЦИК Александр 
Кинев заявил, что «социальные сети не являются 
СМИ, соответственно, те правила по агитации, 
которые прописаны в законодательстве, к соци-
альным сетям не относятся. Официально никакой 
агитации в социальных сетях не ведётся» [8]. В за-
крепленных законом правилах агитации, порядке 
ее финансирования не выделяются особенности 
интернет-агитации, кроме упоминания возможно-
сти проведения предвыборной агитации в сетевых 
изданиях, не совсем понятен и механизм контроля 
за интернет-агитацией, что требует законодатель-
ного урегулирования осуществления предвыбор-
ной агитации в сети Интернет.

В условиях трансформации конституционно-
правового статуса личности в эпоху цифровизации 
актуальными являются вопросы соотношения благ 
и рисков такой трансформации, защиты прав и сво-
бод, пределов анонимности, установления баланса 
прав и законных интересов человека, общества 
и государства в информационной деятельности 
и многие другие, которые представляют отдель-
ную тему для обсуждения и исследований. Здесь 
лишь отметим, что поправками к п. «м» ст. 71 Кон-
ституции РФ к ведению Российской Федерации 
отнесен вопрос «обеспечения безопасности лич-
ности, общества и государства при применении 
информационных технологий, обороте цифровых 
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данных», что уже реализуется и служит основой 
дальнейшего развития законодательства в данном 
направлении.

Подводя итог, отметим, что цифровая эпоха, 
в которой мы живем, неизбежно вносит корректи-
вы во все сферы жизни общества, сопротивляться 
этому процессу бессмысленно и губительно в кон-
тексте развития государства. С учетом диверсифи-
кации права, обусловленной влиянием цифрови-
зации на процесс реализации прав, свобод и обя-
занностей, а также конституционализацией новых 
сфер правового регулирования, в отдельных случа-
ях требуется совершенствование правовых норм, 
конкретизирующих закрепленный в Конституции 
Российской Федерации правовой статус личности. 
Преломление способов реализации прав, свобод 
и обязанностей в цифровом пространстве неиз-
бежно ведет к частичной фрагментации отдельных 
институтов. К примеру, в институте права соб-
ственности появляются относительно автономные 
нормы, регулирующие право собственности на 
цифровые активы, в институте предвыборной аги-

тации появляются нормы, регулирующие порядок 
ее проведения в сетевых изданиях. Как показал 
проведенный анализ, данные нормы не лишены 
недостатков и требуется их совершенствование. 
Важно отметить, что гуманистические основы 
конституционного строя Российской Федерации, 
конституционные гарантии прав и свобод неиз-
менно и вне зависимости от формы реализации 
прав, свобод и обязанностей остаются конституци-
онными принципами правового статуса личности. 

Сегодня современные стандарты прав чело-
века и закрепленный в главе 2 Конституции РФ 
правовой статус личности не исчерпали своего 
потенциала, и не происходит подмены или заме-
ны прав и свобод на цифровые/информационные, 
речь идет об их цифровом преломлении, разви-
тии механизмов реализации, но не изменении их 
содержания. В складывающихся условиях важ-
но, чтобы трансформацию реализации правового 
статуса личности сопровождало своевременное 
и адекватное правовое регулирование, отвечаю-
щее современным реалиям.
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Организация деятельности полиции по вы-
явлению и документированию бюджетных пре-
ступлений и административных правонаруше-
ний в последнее время приобретает всё большую 
актуальность. В ближайшие шесть лет только на 
капитальный ремонт образовательных органи-
заций высшего образования, согласно посланию 
Президента Российской Федерации, планируется 
выделить дополнительно 124 млрд рублей, а на 
модернизацию 75 аэропортов направить не менее 
250 млрд рублей из федерального бюджета нашей 
страны1. С таким значительным увеличением объ-
ема денежных средств на указанные цели, как пра-
вило, растет и количество совершаемых хищений 
в этой отрасли. Соответственно, можно спрогнози-
ровать повышение интереса криминалитета в дан-
ной сфере. При этом в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации одной из ос-
новных задач достижения целей обеспечения госу-
дарственной и общественной безопасности закре-
плено усиление борьбы с нецелевым использова-
нием бюджетных средств; предупреждение и пре-
сечение нецелевого использования и хищения 
бюджетных средств; совершенствование институ-
та ответственности должностных лиц за действия 
(бездействие), повлекшие за собой неэффективное 
использование бюджетных средств2.

Для более полной и развернутой характеристи-
ки рассматриваемого направления деятельности 
полиции необходимо определить сущность поня-
тия «бюджетные средства», взяв за основу иссле-
дование Н. Г. Деменковой, которая рассматривает 
«бюджетные средства» с двух позиций: в широком 
смысле как денежные средства, поступившие на 
счет соответствующего бюджета бюджетной си-
стемы Российской Федерации и предназначенные 
для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления, и в узком 
смысле бюджетные средства — это финансовые 
ресурсы, фактически распределенные главными 
распорядителями и распорядителями бюджетных 
средств по подведомственным распорядителям 
и получателям в формах, предусмотренных Бюд-
жетным кодексом РФ (далее — БК РФ) [1, с. 9–10]. 
С точки зрения привлечения к уголовной и адми-
нистративной ответственности, по нашему мне-

1 Послание Президента Федеральному Собранию 29 фев-
раля 2024 г. URL: http://duma.gov.ru/legislative/documents/
president/ (дата обращения: 05.08.2024).

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.

нию, возможно рассматривать понятие «бюджет-
ные средства» в широком смысле, как все денеж-
ные средства, находящиеся на счетах бюджетов 
различных уровней (федеральном, региональном, 
муниципальном). 

Согласно принципу, закрепленному в ст. 38 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюд-
жетные ассигнования и лимиты бюджетных обя-
зательств доводятся до конкретных получателей 
бюджетных средств с указанием цели их исполь-
зования, а их получатель обязан реализовать их 
в строго определенных целях и подтвердить ис-
полнение денежных обязательств. Поэтому нару-
шения в сфере распределения бюджетных средств 
любого уровня будут противоречить указанному 
принципу и содержать в себе признаки админи-
стративных правонарушений либо уголовно нака-
зуемых деяний.

Исходя из примечания 1 к ст. 158 УК РФ3, мож-
но отметить, что хищением бюджетных средств 
будет являться умышленное противоправное без-
возмездное завладение средствами, выделяемыми 
на различные социально значимые задачи, или 
правом на них с корыстной целью путем кражи, 
мошенничества, злоупотребления служебными 
полномочиями, присвоения и растраты. Кроме это-
го, нецелевое использование бюджетных средств 
в отдельных случаях может быть квалифицирова-
но по ст. 15.14 КоАП РФ.

Как справедливо отмечают С. В. Ермаков 
и М. М. Макаренко, основным поводом для воз-
буждения уголовного дела по фактам хищения 
бюджетных средств является сообщение о совер-
шенном или готовящемся преступлении, получен-
ное из различных источников [2, с. 153]. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что и для возбужде-
ния дела об административном правонарушении 
за нецелевое использование бюджетных средств 
поступление информации из любого источника, 
регламентированного КоАП РФ, будет являться 
поводом для возбуждения дела об административ-
ном правонарушении.

Проведенный анализ приговоров суда показал, 
что наиболее распространенными случаями совер-
шения хищения бюджетных средств является уве-
личение фактической стоимости определенного 
вида расходов, которые предназначены для финан-
сирования государственных или муниципальных 
нужд. Квалификация хищения бюджетных средств 
осуществляется по ч. 3 или 4 ст. 160 Уголовного 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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кодекса РФ как присвоение или растрата в том слу-
чае, когда субъект преступления использовал для 
его совершения свое должностное положение.

Изучение возбужденных уголовных дел и от-
казных материалов показывает поспешность вы-
водов сотрудников правоохранительных органов 
о хищениях при завышении стоимости работ и ма-
териалов, оплате фактически невыполненных ра-
бот либо их двойной оплате, несоответствии объ-
емов выполненных работ, указанных в контрактах, 
проектной документации и актам приемки вы-
полненных работ. Зачастую такие выводы не под-
тверждаются документально, а информация, на 
основании которой они сделаны, в материалах от-
сутствует, результатом этого становится волокита 
и принятие незаконных решений о возбуждении 
уголовных дел. Это свидетельствует о том, что 
недостаточно эффективно осуществляется кон-
троль со стороны руководителей подразделений 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции (далее — ЭБиПК) в рассматриваемой 
сфере деятельности органов внутренних дел.

Более подробно остановимся на способах вы-
явления преступлений в сфере хищения бюджет-
ных средств. Для определения наличия корруп-
ционной составляющей или хищения бюджетных 
средств можно использовать различные способы 
выявления подобных преступлений и лиц, их со-
вершающих. Например, при проведении проверки 
государственных организаций для определения 
возможного наличия «подставных» организаций, 
являющихся победителями по государственным 
закупкам, необходимо осуществить анализ данных 
по заключенным контрактам. Информация о дей-
ствующих договорах должна запрашиваться с ука-
занием суммы контракта и реквизитов контрагента 
по данному договору.

В случае выявления организаций, оказываю-
щих услуги или поставляющих товары по более 
чем двум контрактам, целесообразно провести 
проверку взаиморасчетов с данной организацией. 
Как справедливо отмечают некоторые исследова-
тели [3, с. 95], по данной организации необходимо 
запросить информацию о разрешенных видах дея-
тельности в соответствии с общероссийским клас-
сификатором видов экономической деятельности 
(ОКВЭД), действующих лицензиях, представлен-
ных документах для участия в закупке и другую 
документацию.

В целях сокрытия фактов хищения, растраты, 
присвоений денежных средств и материальных 
ценностей правонарушители прибегают к схеме 
заключения контрактов с организациями, руко-

водители которых вступают в преступный сго-
вор с сотрудниками органов государственной или 
муниципальной власти по хищению бюджетных 
средств за счет фиктивного оказания услуг, поста-
вок товаров по явно завышенным ценам, не соот-
ветствующим качеству, непоставленных товаров. 
Во всех указанных случаях составляются фиктив-
ные (подложные) документы.

Также можно выделить и другой способ опре-
деления факта хищения бюджетных средств. При 
проведении проверки государственных организа-
ций по правомерности распределения и выплаты 
заработной платы, премий и иных начислений для 
выявления фактов злоупотребления служебным 
положением целесообразно провести анализ дан-
ных по действующим сотрудникам организации.

Для этого список сотрудников должен быть со-
вмещен с данными IT-отдела о закрепленных сред-
ствах вычислительной техники (далее — СВТ) 
за каждым сотрудником, о подключении к кор-
поративной сети учреждения, среднем временем 
работы в день с использованием СВТ. После пер-
вичного отбора сотрудников с наименьшей или от-
сутствующей активностью при работе с СВТ воз-
можна их дальнейшая проверка по расписанным 
на исполнение в системах электронного (межве-
домственного) документооборота (СЭДО/МЭДО) 
документам, а также целесообразно запросить 
журналы учета участия в совещаниях и направле-
ния в командировки.

Кроме того, целесообразно ознакомиться с дан-
ными бухгалтерии о начислении командировоч-
ных выплат. При проведении проверки необходим 
запрос первичной документации типовой формы 
и регистров аналитического и синтетического уче-
та, а также отчетности учреждения (акты ревизии, 
документы о расчетах с персоналом по оплате тру-
да). Неправомерность начисления возможно про-
верить на основании проведенного расчета суммы 
начислений, в т. ч. премий, причитающихся кон-
кретным лицам, сделанных по правилам, установ-
ленным работодателем.

Практика хозяйствования организована таким 
образом, что директор организации, принимая ре-
шение о подписании финансово-хозяйственных 
документов, вынужден полагаться на квалифици-
рованное мнение подчиненных ему работников, 
являющихся специалистами по своему профилю 
деятельности.

Так, например, за фактические объемы и каче-
ство выполняемых работ, а также используемые 
материалы и их соответствие сметной документа-
ции отвечает производитель работ (прораб); отчет-
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ные документы (справки о выполненных работах 
и т. п.) составляет экономист (сметчик); предло-
жения о необходимости заключения договорных 
отношений с поставщиками и субподрядчиками 
поступают от договорного (юридического) от-
дела. В данной ситуации директор вполне объек-
тивно может и не знать о готовящемся, соверша-
емом либо уже совершенном хищении бюджет-
ных средств, перечисляемых средствах в качестве 
оплаты за фактически не исполненные в полном 
объеме условия контракта, будучи сам введен в за-
блуждение своими подчиненными в период подпи-
сания им соответствующих документов.

Аналогичная ситуация также может склады-
ваться в условиях выполнения управленческих 
обязанностей в качестве номинального директора. 
Например, в случаях попыток вхождения в бизнес 
по выполнению государственного (муниципально-
го) заказа представителями этнических сообществ. 
В целях облегчения организационных процедур 
в качестве директора организации умышленно по-
дыскивается и назначается гражданин со славян-
ской внешностью и фамилией, выполняющий впо-
следствии формальные функции по подписанию 
документов и представительству бизнес-структу-
ры в органах власти. Фактически же все ключевые 
решения принимаются заочно реальным собствен-
ником бизнеса. Всё это исключает возможность 
вменения вины директору за хищение бюджетных 
средств только лишь по факту подписания им фи-
нансово-хозяйственных документов без докумен-
тирования прямого умысла на совершение проти-
воправных действий.

Говоря иными словами, в оперативно-служеб-
ной практике встречаются ситуации, когда руково-
дитель организации, подписавший финансово-хо-
зяйственные документы (справку о капитальном 
ремонте (КС-2), справку о стоимости выполнен-
ных работ (КС-3) и т. д.), на основании которых 
осуществляется незаконное перечисление бюд-
жетных средств, не осознает истинной картины 
происходящего, т. е. у него отсутствует умысел на 
хищение этих средств; фактически виновным яв-
ляется иное лицо — неформальный собственник 
бизнеса, прораб, иные лица.

Учитывая изложенное, сотрудникам правоох-
ранительных органов следует организовать дея-
тельность по выявлению рассматриваемых хище-
ний, которая должна предусматривать следующие 
этапы:

- определение объектов, подверженных кри-
миногенному влиянию, на основе системного из-
учения и анализа состояния преступности в сфере 

реализации государственных и региональных ин-
вестиционных программ, в рамках которых осу-
ществляется финансирование соответствующих 
мероприятий;

- изучение их структуры, видов экономиче-
ской (хозяйственной) деятельности, обеспечиваю-
щей получение в первую очередь ориентирующей 
информации и определение вектора проведения 
дальнейших оперативно-розыскных мероприятий;

- анализ хозяйственной деятельности и финан-
совых операций объекта оперативной проверки.

Наиболее эффективными мероприятиями для 
документирования субъективной стороны и всего 
преступления в целом при выявлении хищений 
бюджетных средств, на наш взгляд, будут наблю-
дение и получение компьютерной информации, 
в т. ч. реализуемые и при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности подразделениями 
полиции.

Выявление и документирование хищений бюд-
жетных средств достаточно проблематично ввиду 
наличия указанных выше недостатков, в т. ч. в сфе-
ре организации работы подразделений ЭБиПК, од-
нако еще сложнее дело обстоит с выявлением и до-
кументированием административных правонару-
шений в сфере нецелевого использования бюджет-
ных средств, предусмотренных ст. 15.14 КоАП РФ. 
Основные положения нецелевого использования 
бюджетных средств закреплены в ст. 306.4 БК РФ, 
часть 1 указанной статьи под нецелевым использо-
ванием бюджетных средств признает направление 
средств бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации и оплату денежных обязательств в це-
лях, не соответствующих полностью или частично 
основаниям, определенным законом (решением) 
о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюд-
жетной росписью, лимитами бюджетных обяза-
тельств, бюджетной сметой, договором (соглаше-
нием) либо правовым актом, являющимся осно-
ванием для предоставления указанных средств1. 
Соответственно, для правильной квалификации 
указанных административных правонарушений 
сотрудники подразделений ЭБиПК должны об-
ладать обширными знаниями в сфере экономики, 
в частности, необходимо учитывать указанные 
выше цели, закрепленные в различных норматив-
ных правовых актах, разбираться в документации, 
касающейся распределения бюджетных средств 
и особенностях бюджетного процесса.

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
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В связи с этим для повышения эффективности 
выявления и документирования как преступлений, 
так и административных правонарушений в бюд-
жетной сфере необходимо совершенствовать при-
менение государственной интегрированной ин-
формационной системы «Электронный бюджет»1. 
В данной системе сосредотачивается основная 
информация по денежным потокам, выделяемым 
в рамках бюджетного финансирования различных 
программ, состав информации определяется Ми-
нистерством финансов Российской Федерации. 
Сведения в этой системе содержатся в ее закрытой 
и открытой частях. Благодаря ей есть возможность 
оперативно отследить потоки бюджетных средств, 
выделенных для решения различных социально 
значимых задач.

Основной проблемой реализации применения 
системы «Электронный бюджет» подразделени-
ями территориальных органов МВД России для 
выявления, пресечения и документирования пре-
ступлений и административных правонарушений 
в бюджетной сфере специалисты называют отсут-
ствие у сотрудников доступа к названной системе 
и ее компонентам (подсистемам) [4, с. 31]. Среди 
причин данной проблемы можно назвать отсут-
ствие необходимого технического оснащения, 
недостаточное материальное обеспечение, отсут-
ствие (либо устаревшие) ЭВМ. Второй проблемой 
можно назвать недостаточную информирован-
ность сотрудников полиции о системе «Электрон-
ный бюджет» и ее компонентах. Путь устранения 
проблемы — доведение руководителями подраз-
делений ЭБиПК до сотрудников территориаль-
ных подразделений экономической безопасности 
и противодействия коррупции необходимой ин-
формации, обучение сотрудников возможностям 
указанной выше подсистемы, а также распростра-
нение положительного опыта использования дан-
ной системы сотрудниками Главного управления 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России.

Подводя итоги проведенного исследования, 
отметим следующее. Во-первых, деятельность 
полиции по выявлению преступлений и админи-
стративных правонарушений в бюджетной сфере 
достаточно сложна из-за высокой степени латент-

1 О государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» (вместе с «Положением о государствен-
ной интегрированной информационной системе управле-
ния общественными финансами "Электронный бюджет"») 
[Электронный ресурс]: постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2015 г. № 658. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ности указанных преступлений и правонаруше-
ний. В связи с этим руководители подразделений 
ЭБиПК должны особое внимание уделять данно-
му направлению деятельности, организовывать 
дополнительное обучение молодых сотрудников, 
а также должное техническое обеспечение для эф-
фективного противодействия бюджетным право-
нарушениям.

Во-вторых, сотрудникам подразделений 
ЭБиПК, специализирующимся на выявлении пре-
ступлений и административных правонаруше-
ний в бюджетной сфере, необходимо учитывать 
особенности их выявления и документирования, 
рассматриваемые в данной статье. В частности, 
при выявлении и документировании преступле-
ний в сфере хищения бюджетных средств стоит 
придерживаться алгоритма действий, указанного 
выше, а в рамках совершенствования деятельно-
сти по выявлению и документированию админи-
стративных правонарушений в сфере нецелевого 
расходования бюджетных средств руководители 
подразделений ЭБиПК должны организовать до-
полнительное обучение молодых сотрудников 
в бюджетной сфере, в рамках которого рассмо-
треть экономические аспекты деятельности орга-
нов государственной власти в сфере распределе-
ния бюджетных средств.

В-третьих, ввиду значимости выявления пре-
ступлений и административных правонарушений 
в бюджетной сфере для эффективной организации 
распределения бюджетных средств на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях 
руководителям подразделений ЭБиПК необходи-
мо организовать должное техническое оснаще-
ние и доступ подчиненных сотрудников к госу-
дарственной интегрированной информационной 
системе «Электронный бюджет». В связи с этим 
необходимо внести соответствующие изменения 
в Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 30 июня 2015 г. № 658 в части вклю-
чения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в число операторов указанной систе-
мы, наделив его полномочиями по контролю за 
расходованием бюджетных средств.

Вышеперечисленные меры позволят наиболее 
эффективно организовать работу подразделений 
ЭБиПК на региональном и местном уровнях по 
выявлению и документированию преступлений 
и административных правонарушений в бюджет-
ной сфере, что, в свою очередь, приведет к умень-
шению злоупотреблений должностными лицами 
органов государственной и муниципальной власти 
в рассматриваемой сфере деятельности.
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2023 год ознаменовался двумя очень важными 
историко-правовыми вехами России — это 30-ле-
тие Конституции РФ и 20-летие со дня принятия 
пока еще действующего Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». Особое 
внимание к указанным датам обусловлено тем об-
стоятельством, что на фоне 30-летнего действия 
Основного Закона нашего государства, пожалуй, 
ни один из конституционно-правовых институтов 
не претерпевал такого объема законодательной 
трансформации, как местное самоуправление. Не-
уемный динамизм и даже в какой-то степени «за-
конодательная прыть» федерального центра в обо-
значенный исторический период уж были вопло-
щены в Закон Российской Федерации от 06.07.1991 
№ 1550-1 «О местном самоуправлении в Россий-
ской Федерации»,  Федеральный закон Российской 
Федерации от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и пока еще действую-
щий Федеральный закон Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее — Закон № 131-ФЗ), который 
чуть было не прекратил свое действие в 2021 г. 
под натиском «блицкрига обсуждений» в Государ-
ственной Думе РФ законопроекта № 40361-8 «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в единой системе публичной власти». 
А если еще к данному числу законодательных но-
велл добавить и многочисленные решения Консти-
туционного Суда РФ, которые тоже за прошедший 
период проявляли неоднократно феноменальную 
эволюцию в содержании институтов местного са-
моуправления, тем самым подстегивая к новым 
свершениям самого законодателя и, конечно же, 
непосредственного правоприменителя, то можно 
сделать однозначный вывод о безусловном пер-
венстве местного самоуправления в объеме нор-
мотворческих трансформаций над всеми извест-
ными конституционно-правовыми институтами 
публичной власти в РФ.

Так почему же так неимоверно «не везет» 
местному самоуправлению, от которого и верхи, 
и низы ожидают реализацию своих собственных 
«замыслов», а они так окончательно и не насту-
пают, а само местное самоуправление все больше 
превращается в «гадкого утенка» из известной 
сказки Ганса Христиана Андерсена, отвергнуто-
го всем птичьим двором, который в нашем случае 
представляет государственную власть и населе-

ние, обоюдно недовольные данным конституцион-
но-правовым институтом?  

Представляется, что для вышеназванного вы-
вода есть целый ряд объективных фундаменталь-
ных причин, некоторые из них мы и постараемся 
обозначить в рамках настоящего исследования.

1. На страницах СМИ, телевидения мы очень 
часто слышим из уст многих известных государ-
ственных деятелей, политиков и даже ученых сло-
восочетание «местное самоуправление». И самое 
парадоксальное, при достаточном внимании мы 
наверняка увидим, что каждый из авторов пред-
ставляет свое «местное самоуправление». К со-
жалению, вся новейшая история нашего государ-
ства и анализ нормативного закрепления катего-
рии местного самоуправления не столько в части 
понятийного, сколько в части содержательного 
аспекта приведут нас к совершенно очевидному 
и аксиомичному выводу о том, что заданные в Ос-
новном Законе нашего государства конституцион-
но-правовые ориентиры местного самоуправления 
(народовластие, осуществляемое гражданами пу-
тем референдума, выборов, других форм прямого 
волеизъявления, через выборные и другие орга-
ны местного самоуправления, самостоятельность 
через решение населением вопросов местного 
значения, владение, пользование и распоряже-
ние муниципальной собственностью, признание 
и гарантированность местного самоуправления, 
в т. ч. и путем невхождения органов местного са-
моуправления в систему государственной власти 
и др.) в рамках их отраслевой реализации и кон-
ституционно-судебной практики не нашли своего 
устойчивого, ясного, относительно долговремен-
ного понимания, это привело к тому, что первона-
чальные сущностные конституционно-правовые 
ориентиры местного самоуправления не только 
были утеряны, но и до сих пор не нашли своего 
окончательного содержательного выражения и по-
строения. 

Уже более 20 лет прошло с момента приня-
тия в первоначальной редакции Закона № 131-ФЗ, 
внесено почти 200 изменений в названный право-
вой акт, а конца и края в формировании содержа-
ния и понимания местного самоуправления как не 
было, так и нет. Представляется, что данная ситу-
ация связана с отсутствием в Российской Федера-
ции актуальной, выверенной и долговременной го-
сударственной политики в области местного само-
управления. «Нормативное обрамление» воли го-
сударства в обозначении путей развития местного 
самоуправления все еще у нас определено Указом 
Президента РФ от 15 октября 1999 г. № 1370 «Об 
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утверждении Основных положений государствен-
ной политики в области развития местного само-
управления в Российской Федерации»1, который 
совершенно очевидно не только устарел, но и во 
многом противоречит фактически сложившимся 
на сегодня обстоятельствам и законодательному 
регулированию. Неопределенность в части долго-
временной государственной политики в области 
развития местного самоуправления в Российской 
Федерации ярко проявляется и в игнорировании 
данного Президентом РФ по итогам заседания Со-
вета по развитию местного самоуправления2 по-
ручения Правительству РФ представить в срок до 
1 октября 2021 г. проект основ государственной 
политики Российской Федерации в области раз-
вития местного самоуправления до 2030 г. Пору-
чение так и осталось нереализованным, по крайне 
мере новых основ государственной политики в об-
ласти развития местного самоуправления, утверж-
денных главой государства, мы так и не видим до 
настоящего времени.

2. Актуальным остается вопрос о цели и пред-
назначении местного самоуправления на совре-
менном этапе развития российского государства 
и общества. С одной стороны, ч. 1 ст. 130 Консти-
туции РФ императивно определяет, что местное 
самоуправление в Российской Федерации обеспе-
чивает самостоятельное решение населением во-
просов местного значения, владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собственностью. 
В то же время общеизвестно, что исходя из за-
ложенного смысла слова «решать», оно означает 
возможность определять конечную судьбу, фи-
нальный итог чего-либо. На это понимание на-
страивала и ранее действующая в России Европей-
ская хартия местного самоуправления ETS № 122 
(Страсбург, 15 октября 1985 г.), которая в ст. 3 
определяла местное самоуправление как право и 
способность органов местного самоуправления 
регламентировать значительную часть публичных 
дел и управлять ими, действуя в рамках закона, 
в соответствии со своей компетенцией и в инте-
ресах местного населения. Однако в ст. 2 Закона 
№ 131-ФЗ под вопросами местного значения по-
нимается непосредственное обеспечение жизне-
деятельности населения муниципального образо-

1 URL: https://base.garant.ru/181076/?ysclid=lwa6zoff
mj578416746 (дата обращения: 17.05.2024).

2 Перечень поручений по итогам заседания Совета 
по развитию местного самоуправления (утв. Президен-
том РФ 01.03.2020 № Пр-354). URL: https://legalacts.ru/
doc/perechen-poruchenii-po-itogam-zasedanija-soveta-po-
razvitiiu-mestnogo/?ysclid=lwa71qwq3l969054573 (дата об-
ращения: 17.05.2024).

вания, которое в соответствии с Конституцией РФ 
и названным законом осуществляется населением 
и (или) органами местного самоуправления само-
стоятельно. 

Но при этом сама конструкция «жизнеобеспе-
чение населения» и ее границы для местного са-
моуправления до сих пор императивно не опре-
делены. А без этого говорить о сущностном целе-
вом предназначении местного самоуправления не 
представляется возможным. Более того, сама тер-
минология нуждается в разъяснении. Так, термин 
«жизнеобеспечение», например, МЧС России рас-
сматривает как совокупность взаимно увязанных 
по времени, ресурсам и месту проведения меро-
приятий, направленных на создание и поддержа-
ние условий, минимально необходимых для сохра-
нения жизни и поддержания здоровья людей. При 
этом к первоочередному жизнеобеспечению МЧС 
России относит обеспечение населения водой, 
продуктами питания, предметами первой необхо-
димости, жильем, медицинской помощью, комму-
нально-бытовыми услугами, транспортом и ин-
формацией3. В период распространения на терри-
тории РФ эпидемии коронавируса Президентом 
РФ был издан целый ряд указов, в соответствии 
с которыми период действия санитарно-эпидемио-
логических ограничений для структуры жизнеобе-
спечения населения продолжал функционировать, 
при этом даже на уровне главы государства четко-
го перечня таких структур не было приведено. По-
этому большинство органов власти и работодате-
лей весьма специфично отнесли к структурам жиз-
необеспечения медицинские учреждения; аптеки; 
магазины, осуществляющие торговлю продуктами 
и непродовольственными товарами первой необ-
ходимости (спичками, средствами гигиены, авто-
мобильным бензином и т. д.); транспорт; банки; 
салоны связи; организации в сфере энергетики, 
тепло- и водоснабжения; организации в сфере об-
ращения с отходами производства и потребления; 
организации, занимающиеся жилищно-комму-
нальным обслуживанием населения; строитель-
ные организации при условии, что приостановка 
их деятельности создаст угрозу безопасности, здо-
ровью и жизни людей; организации, оказывающие 
складские и транспортно-логистические услуги 

3 Методические рекомендации по организации первооче-
редного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных си-
туациях и работы пунктов временного размещения постра-
давшего населения (утв. МЧС России 20.08.2020 № 2-4-
71-18-11). URL: https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-
rekomendats i i -po-organiza ts i i -pervoocherednogo-
zhizneobespechenija-naselenija-v-chrezvychainykh/?ysclid=l
wa738bgqw434754669 (дата обращения: 17.05.2024).

https://base.garant.ru/181076/?ysclid=lwa6zoffmj578416746
https://base.garant.ru/181076/?ysclid=lwa6zoffmj578416746
https://legalacts.ru/doc/perechen-poruchenii-po-itogam-zasedanija-soveta-po-razvitiiu-mestnogo/?ysclid=lwa71qwq3l969054573
https://legalacts.ru/doc/perechen-poruchenii-po-itogam-zasedanija-soveta-po-razvitiiu-mestnogo/?ysclid=lwa71qwq3l969054573
https://legalacts.ru/doc/perechen-poruchenii-po-itogam-zasedanija-soveta-po-razvitiiu-mestnogo/?ysclid=lwa71qwq3l969054573
https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-pervoocherednogo-zhizneobespechenija-naselenija-v-chrezvychainykh/?ysclid=lwa738bgqw434754669
https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-pervoocherednogo-zhizneobespechenija-naselenija-v-chrezvychainykh/?ysclid=lwa738bgqw434754669
https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-pervoocherednogo-zhizneobespechenija-naselenija-v-chrezvychainykh/?ysclid=lwa738bgqw434754669
https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-pervoocherednogo-zhizneobespechenija-naselenija-v-chrezvychainykh/?ysclid=lwa738bgqw434754669
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с целью обеспечения населения продуктами и то-
варами первой необходимости. 

Нет единства в понимании категории «жизне-
деятельность» и в науке. Так, в учебном пособии 
«Безопасность жизнедеятельности» В. А. Коз-
ловского жизнедеятельность определена как «по-
вседневная деятельность и отдых, способ суще-
ствования человека. Она протекает в условиях 
различных опасностей, создающих угрозу для 
жизни и здоровья человека, и характеризуется не 
только качеством жизни, но и безопасностью» [1]. 
Л. А. Андреева и И. Н. Трухина при рассмотрении 
жизнеобеспечения населения в системе местного 
самоуправления категорию «жизнедеятельность» 
определяют как предотвращение и предупрежде-
ние опасности, возникающей при взаимодействии 
живого организма и окружающей среды [2]. При-
меры разнородного понимания вышеупомяну-
той категории, несомненно, говорят о сложности 
в определении целевого предназначения местного 
самоуправления, о проблемах в распределении зон 
ответственности между уровнями власти. В этой 
связи представляется крайне важным раз и навсег-
да определиться с целью построения и функцио-
нирования местного самоуправления. Представля-
ется, что действующая связка «вопросы местного 
значения — вопросы непосредственного обеспе-
чения жизнедеятельности населения» не является 
в полной мере определенной и понятной, особенно 
с учетом положений ст. 2 Конституции РФ, уста-
навливающей, что вопросы обеспечения высшей 
ценности прав и свобод человека, их признание, 
соблюдение и защита являются обязанностью все-
го государства и его аппарата, а не только уровня 
местного самоуправления.

3. Мы неоднократно в своих публикациях под-
нимали вопрос о необходимости разрыва суще-
ствующей в законодательстве РФ связки «вопросы 
местного значения — муниципальное образова-
ние» [3], поскольку перечень вопросов местного 
значения федеральный законодатель связывает ис-
ключительно с публично-правовой категорией — 
муниципальное образование, которая, в свою оче-
редь, не имеет своего должного определения в За-
коне № 131-ФЗ. Согласно статистике, на 1 января 
2023 г. в РФ числилось 18 402 муниципальных 
образования, среди них 1421 муниципальный рай-
он, 311 муниципальных округов, 588 городских 
округов, 9 городских округов с внутригородским 
делением, 23 внутригородских района, 267 вну-
тригородских территорий городов федерального 
значения, 1203 городских поселения, 14 580 сель-
ских поселений. 

Трудно даже гипотетически себе представить, 
что определенные федеральным законодателем 
за каждым видом муниципальных образований 
вопросы местного значения было возможно са-
мостоятельно решить субъектами местного само-
управления одинаково, при наличии у каждого из 
них различий в масштабах территории, числен-
ности населения, ну и, конечно же, содержания 
экономических основ. По результатам мониторин-
га исполнения местных бюджетов и межбюджет-
ных отношений в субъектах Российской Федера-
ции на региональном и муниципальном уровнях 
за 2022 год, проводимого Минифином России 
в 2022 г., объем доходов местных бюджетов соста-
вил 6478,0 млрд рублей (выше уровня 2021 г. на 
17,0 %, или на 942,0 млрд рублей), в т. ч. налоговые 
доходы — 1783,9 млрд руб. (+13,6 %), неналого-
вые доходы — 306,8 млрд руб. (+2,6 %), трансфер-
ты — 4387,3 млрд руб. (+19,6 %). Таким образом, 
приведенные цифры наглядно свидетельствуют, 
что увеличение объема местных бюджетов про-
исходит, прежде всего, за счет роста объема меж-
бюджетных трансфертов, прежде всего субсидий 
(+451,2 млрд руб.). По расчетам того же Минфина 
России доля межбюджетных трансфертов в дохо-
дах местных бюджетов в 2022 г. составляет 67,7 % 
(на 1,5 п.п. больше, чем в 2021 г.)1. 

Таким образом, действующее правовое регу-
лирование в совокупности с правоприменением 
очевидно свидетельствует о дефектности ранее от-
меченной связки «вопросы местного значения — 
муниципальное образование». В связи с этим 
представляется, что федеральному законодателю 
прежде чем определять перечень того, что должно 
решать население и органы местного самоуправ-
ления на своей территории, нужно учитывать, 
прежде всего, ресурсообеспеченность территории 
различных видов муниципальных образований для 
решения вопросов местного значения, при этом 
полагаем, что в этом решающую роль могли бы 
сыграть органы государственной власти субъектов 
РФ, которые более приближены к уровню муници-
пальной власти и имеют более качественное пред-
ставление о состоянии и потенциале той или иной 
территории муниципальных образований, находя-
щихся в пределах субъекта РФ. 

1 Результаты мониторинга исполнения местных бюдже-
тов и межбюджетных отношений в субъектах Российской 
Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 
2022 год. URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/
monitoring_results/Monitoring_local/results/ (дата обраще-
ния: 14.05.2024).

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results/
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4. В 2020 г. в Конституцию РФ была введена 
категория «единая система публичной власти». 
Инициатором появления названной категории яв-
лялся Президент РФ, который в своем послании 
Федеральному Собранию от 15.01.2020 отметил: 
«…считаю необходимым закрепить в Конституции 
принципы единой системы публичной власти, вы-
строить эффективное взаимодействие между госу-
дарственными и муниципальными органами. При 
этом полномочия и реальные возможности мест-
ного самоуправления — самого близкого к людям 
уровня власти — могут и должны быть расширены 
и укреплены»1. Следует особо подчеркнуть, глава 
государства говорил лишь о принципах единой 
системы публичной власти и построении эффек-
тивного взаимодействия между уровнями власти 
в целях обеспечения высоких стандартов жизни, 
равных возможностей для каждого человека на 
всей территории страны. 

Однако судебная и законотворческая практика 
пошла по несколько иному пути. Так, Конститу-
ционный Суд РФ в своем заключении от 16 мар-
та 2020 г. № 1-З2 определил единую систему пу-
бличной власти сначала как принцип, а затем как 
категорию, производную от основополагающих 
понятий «государственность» и «государство», 
означающих политический союз (объединение) 
многонационального российского народа, власть 
которого распространяется на всю территорию 
страны и функционирует как единое системное 
целое в конкретных организационных формах, 
определенных Конституцией РФ (ст. 5, 10, 11 и 12). 
Таким образом, Конституционный Суд РФ первым 
заложил «мину замедленного действия» в опреде-
лении категории «единая система публичной вла-
сти» и смежных, но, на наш взгляд, не тождествен-
ных категорий «публичная власть», «единство пу-
бличной власти». Однако, несмотря на очевидную 

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
15.01.2020. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/statements%20/62582 (дата обращения: 
16.05.2024).

2 Заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 
№ 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Консти-
туции Российской Федерации не вступивших в силу по-
ложений Закона Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации "О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти", а также о соответствии 
Конституции Российской Федерации порядка вступления 
в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Пре-
зидента Российской Федерации». URL: https://legalacts.
ru/sud/zakliuchenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-16032020-
n-1-z/?ysclid=lwa5edfxtk831893173 (дата обращения: 
16.05.2024).

слабость вышеуказанной двойственности позиции 
Конституционного Суда РФ, один аспект консти-
туционно-правового толкования заслуживает без-
условного внимания: «единство публичной вла-
сти» — это прежде всего функциональное един-
ство, выражающееся в согласованных действиях 
различных уровней публичной власти как единого 
целого во благо граждан, но в рамках четкого раз-
деления компетенции, полномочий и ответствен-
ности каждого уровня публичной власти.

Вместе с тем в последнее время все больше из 
уст известных политиков на страницах многочис-
ленных средств массовой информации наблюда-
ется искажение вышеуказанного предназначения 
единой системы публичной власти и ее структуры. 
Так, например, в недрах Государственной Думы 
РФ до сих пор лежит на рассмотрении законопро-
ект № 40361-8 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в единой системе 
публичной власти», исходя из названия которого 
непонятно, где инициаторы увидели в единой си-
стеме публичной власти местное самоуправление. 
Ни Конституция РФ, ни федеральные законы Рос-
сийской Федерации от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ 
«О Государственном Совете Российской Федера-
ции» и от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об об-
щих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации», а также Указ 
Президента РФ от 21 декабря 2020 г. № 799 «Об ут-
верждении состава Государственного Совета Рос-
сийской Федерации» не включают в состав единой 
системы публичной власти местное самоуправле-
ние. Данная система состоит исключительно из 
органов власти федерального, регионального и му-
ниципального уровня, но ни один из этих компо-
нентов не представляет собой полноценного и все-
стороннего местного самоуправления. Подобные 
инсинуации с пониманием места и роли местного 
самоуправления в системе властеотношений уже 
приводят к нарастающей тенденции искажения 
понимания иных муниципально-правовых кате-
горий.  Так, например, на Всероссийском муници-
пальном форуме «Малая Родина — сила России», 
прошедшем в начале 2024 г. в Москве, было отме-
чено, что лица, пребывающие на муниципальной 
службе, находятся на передовой общения с людьми 
и являются лицом всей системы публичной власти. 
При этом сам институт муниципальной службы 
обозначен не просто как работа соответствующего 
лица, а как служение [4]. Не вызывает сомнения, 
что с точки зрения публичного выступления по-
добные выводы имеют свою «красоту», но с точки 
зрения формирования надлежащей правовой куль-

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements%20/62582
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements%20/62582
https://legalacts.ru/sud/zakliuchenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-16032020-n-1-z/?ysclid=lwa5edfxtk831893173
https://legalacts.ru/sud/zakliuchenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-16032020-n-1-z/?ysclid=lwa5edfxtk831893173
https://legalacts.ru/sud/zakliuchenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-16032020-n-1-z/?ysclid=lwa5edfxtk831893173
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туры, законопослушания данные выводы и посы-
лы могут быть весьма негативными, хотя бы по-
тому, что местное самоуправление — это власть, 
которая должна осуществляться в пределах и на 
основании действующих норм законодательства, 
которое, в свою очередь, не содержит легального 
определения категории «публичная власть», а ука-
зывает, что местное самоуправление является фор-
мой народовластия, закрепленной в ст. 3 Консти-
туции РФ. Аналогичная ситуация и с муниципаль-
ной службой, определение которой дано в ст. 2 
Федерального закона Российской Федерации от 
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», не предполагающей 
какого-либо служения, а представляющей профес-
сиональную деятельность граждан по исполнению 
обязанностей, предусмотренных должностью му-
ниципальной службы. 

Представляется, что подобные примеры иска-
жения общепринятых и законодательно закреплен-
ных правовых категорий, имеющих первостепен-
ное значение для понимания и развития местного 
самоуправления, не только не позволяют, но и пре-
пятствуют достижению функционального един-
ства, на что и направлена была инициатива Пре-
зидента РФ о внедрении в Конституцию РФ прин-
ципа единой системы публичной власти на основе 
четкого разделения компетенций, полномочий, от-

ветственности и согласованного взаимодействия 
каждого уровня публичной власти.

В заключение настоящего исследования хо-
чется еще раз подчеркнуть, что местное само-
управление, если оно признано Конституцией 
РФ одной из основ конституционного строя, 
в настоящее время нуждается в незамедлитель-
ном определении его сущности и содержания на 
уровне долговременной, целенаправленной госу-
дарственной политики. А присущий неуемный 
динамизм федерального законодателя в совокуп-
ности с многочисленными интерпретациями нор-
мотворческих, в т. ч. и конституционных новелл 
на страницах СМИ, приводит к еще большему 
отторжению духа и смысла конституционных 
положений о местном самоуправлении от суще-
ствующей правоприменительной реальности, 
в которой, очевидно, именно институтам местно-
го самоуправления и в конечном итоге населению 
неимоверно «не везет», поскольку и представите-
ли государственной власти, и население ожидают 
от данной конституционной формы народовла-
стия реализации своих замыслов и итогов, а они 
почему-то не наступают, при этом само местное 
самоуправление все больше превращается в про-
странство для постоянных экспериментов как 
в сфере нормотворчества, так и в правопримени-
тельной практике. 
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Вопросы правового иммунитета в отечествен-
ной юридической науке регулярно подвергаются 
анализу с различных точек зрения, это свидетель-
ствует о том, что данная тема еще не полностью 
исчерпала свой потенциал. Некоторые исследова-
тели ограничиваются подробным рассмотрением 
природы и юридического статуса одной или не-
скольких категорий носителей правового иммуни-
тета [1, 2, 3, 4]. Отдельный интерес представляют 
работы, обобщающие комплексные результаты 
аналогичных исследований, в которых иммунитет 
подробно рассматривается как юридическое сред-
ство [5] или как особая правовая категория [6]. 
В указанных работах последовательно раскрыва-
ется юридическая природа правового иммунитета, 
ретроспектива развития этого явления, классифи-
кация иммунитетов по различным основаниям, 
соотношение с понятиями правовых преимуществ 
и привилегий, а также другие нюансы, связанные 
с объектом и предметом исследования. 

Законодательного закрепления понятия «им-
мунитет» на сегодняшний день не существует, 
о чем неоднократно велись и ведутся дискуссии 
[7, с. 237–241; 8, с. 228–230]. Сам по себе термин 
заимствован из медицины. Вместе с тем в дей-
ствующем законодательстве выделяют иммуните-
ты не только физических (должностных) лиц, но 
и иммунитеты юридических лиц иностранных го-
сударств. Анализ действующей нормативной пра-
вовой базы позволяет выделить иммунитеты: ди-
пломатические1, консульские2, юрисдикционные3, 
бюджетные4, исполнительские [9] и некоторые 
другие. Таким образом, категория «иммунитет» 
закрепляется в различных областях государствен-
но-правового регулирования, начиная от сферы 
юридической ответственности, международных 
отношений и заканчивая экономикой и бюджетной 
сферой. В нашем исследовании мы рассмотрим не-

1 О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию [Электронный ресурс]: феде-
ральный закон Российской Федерации от 15 августа 1996 г. 
№ 114-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

2 Консульский устав Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]: федеральный закон Российской Федерации 
от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

3 О юрисдикционных иммунитетах иностранного госу-
дарства и имущества иностранного государства в Россий-
ской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный за-
кон Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

которые вопросы правового регулирования имму-
нитета от административной юрисдикции.

Указанный механизм имеет довольно давнюю 
историю в Российской Федерации. «Основы за-
конодательства Союза ССР и союзных республик 
об административных правонарушениях»5, приня-
тые в 1980 г., включали статьи 8 и 9, в которых со-
ответственно содержались положения, регламен-
тирующие наличие в институте административной 
ответственности дипломатического иммунитета 
или замены административной ответственности 
дисциплинарной. Аналогичные по содержанию 
положения появились и в принятом позднее Кодек-
се РСФСР об административных правонарушени-
ях (ст. 16–17)6. Современный Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях7 (далее — КоАП РФ) продолжил эту традицию. 
Однако КоАП РФ не содержит полного перечня 
лиц, обладающих иммунитетом от администра-
тивной юрисдикции, о чем справедливо указыва-
лось некоторыми исследователями [10, с. 76–79]. 
Между тем этот круг достаточно широк.

Исходя из положений действующего законо-
дательства, их можно разделить на три группы. 
В первую группу входят лица, выполняющие опре-
деленные государственные функции. Перечень 
этих лиц изложен в ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ, вместе 
с тем закреплен он в усеченном виде, т. к. заканчи-
вается формулировкой, ведущей к расширительно-
му толкованию — «и иных лиц». Таким образом, 
список указанных субъектов может расширяться 
с помощью закрепления иммунитета от админи-
стративной юрисдикции в нормах различных фе-
деральных законов. Подобный подход имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны. 
Безусловно, статья 1.4 КоАП РФ закрепляет для 
лиц, привлекаемых к административной ответ-
ственности, важнейшее положение — «принцип 
равенства перед законом» — и должна как можно 
дольше оставаться в неизменном виде. Это косвен-

5 Основы законодательства Союза ССР и союзных ре-
спублик об административных правонарушениях: приня-
ты ВС СССР 23 октября 1980 г. № 3145-X «Свод законов 
СССР» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». В настоящее время доку-
мент утратил силу.

6 Кодекс РСФСР об административных правонарушени-
ях (утв. ВС РСФСР 20 июня 1984 г.) [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
В настоящее время документ утратил силу.

7 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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но будет свидетельствовать о том, что норма удач-
но сконструирована, прошла испытание временем 
и отвечает современным реалиям. Также положи-
тельным моментом можно считать отсутствие не-
обходимости вносить изменения в часть 2 рассма-
триваемой статьи при появлении новых субъектов, 
наделенных неприкосновенностью. Однако для 
правоприменителя подобный подход со стороны 
законодателя, наоборот, вызывает отрицательную 
оценку, т. к. для него становится затруднитель-
ным определить «иных субъектов», обладающих 
иммунитетом, пользуясь только положениями ос-
новного федерального закона, устанавливающего 
административную ответственность. Правопри-
менитель предпринимает попытки нивелировать 
отсутствие полного перечня таких субъектов пу-
тем включения в ведомственные нормы отдельных 
положений, в которых перечисляет расширенный 
список лиц, обладающих иммунитетом от админи-
стративной юрисдикции, и дает инструкции по ре-
ализации применительно к ним мер процессуаль-
ного обеспечения1. Однако такие инструкции тоже 
не отражают полного перечня лиц, к которым при-
меняется особый порядок мер обеспечения произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях2.

Вторую группу субъектов, наделенных иссле-
дуемым иммунитетом, в соответствии с положе-
ниями статьи 2.5 КоАП РФ составляют военнослу-
жащие, граждане, призванные на военные сборы, 
и лица, имеющие специальные звания. В ней пере-
числены фактически все субъекты, статус которых 
позволяет при совершении административного 
правонарушения заменить соответствующую от-
ветственность дисциплинарной. Часть 2 указан-
ной статьи закрепляет составы административных 
правонарушений, при совершении которых эти 
субъекты лишены иммунитета от административ-
ной юрисдикции и их привлечение к администра-
тивной ответственности осуществляется на общих 
основаниях.

1 Об утверждении Порядка осуществления надзора за со-
блюдением участниками дорожного движения требований 
законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения [Электронный ресурс]: приказ МВД 
России от 2 мая 2023 г. № 264. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

2 Об утверждении Наставления о порядке исполнения 
обязанностей и реализации прав полиции в дежурной ча-
сти территориального органа МВД России после достав-
ления граждан [Электронный ресурс]: приказ МВД России 
от 30 апреля 2012 г. № 389. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

Третью группу составляют иностранные граж-
дане, подпадающие под действие международных 
норм, таких как Венская конвенция о консульских 
сношениях (заключена в г. Вене 24.04.1963) и Вен-
ская конвенция о дипломатических сношениях (за-
ключена в г. Вене 18.04.1961). Указанные положе-
ния находят свое закрепление в части 3 статьи 2.6 
КоАП РФ. 

Каждая из трех групп носителей иммунитета 
имеет свои особенности правового регулирования, 
которые сами по себе достойны отдельных иссле-
дований.

Необходимо отметить, что как такового абсо-
лютного иммунитета от административной юрис-
дикции не существует. В отдельных случаях носи-
тель правового иммунитета может быть привлечен 
к административной (и не только) ответственности 
в установленном законом порядке в соответствии 
с особой процедурой. Законодатель в подобных 
случаях применяет несколько приемов.

В качестве первого используется способ «ис-
ключение из правил» и привлечение к ответствен-
ности на общих основаниях, как это происходит, 
например, с сотрудниками органов внутренних 
дел в случаях совершения ими административных 
правонарушений в области безопасности дорож-
ного движения и некоторых других.

В качестве второго способа используется про-
цедура представления или получения согласия 
на привлечение к административной ответствен-
ности субъектов, обладающих особым статусом. 
Такими полномочиями наделена Прокуратура Рос-
сийской Федерации. Например, по вопросу при-
влечения судьи, в т. ч. пребывающего в отставке, 
или присяжного заседателя к административной 
ответственности необходимо представление Ге-
нерального прокурора Российской Федерации, 
на основании которого судебной коллегией в со-
ставе трех судей суда соответствующего уровня 
принимается решение о возможности реализации 
процедуры привлечения к административной от-
ветственности3. Без согласия прокурора субъекта 
Российской Федерации не может быть подвергнут 
административному наказанию, налагаемому в су-
дебном порядке, например, член избирательной 
комиссии с правом решающего голоса. Указанный 
порядок реализуется на основании соответствую-
щего приказа Генеральной прокуратуры Россий-

3 О статусе судей в Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-1. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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ской Федерации1. Такая конструкция представляет 
определенные сложности для правоприменителя, 
т. к. требует дополнительного и весьма глубокого 
знания отдельных положений соответствующих 
нормативных правовых актов.

Третьим и самым распространенным приемом 
реализации иммунитета от административной 
юрисдикции является установление особой про-
цедуры привлечения к административной ответ-
ственности в судебном порядке, при этом ограни-
чения на привлечение во внесудебном порядке не 
установлены.

К субъектам, в отношении которых действует 
указанное правило, можно отнести: зарегистри-
рованного кандидата на должность Президента 
Российской Федерации2; сенаторов и депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации3; 
зарегистрированного кандидата в депутаты Госу-
дарственной Думы Российской Федерации4; за-
регистрированного кандидата в депутаты законо-
дательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительного органа местного самоуправле-
ния, зарегистрированного кандидата на должность 
выборного должностного лица местного самоу-
правления5; Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации6; членов избирательной 

1 О порядке реализации прокурорами полномочий в сфе-
ре привлечения к административной ответственности 
лиц, обладающих особым правовым статусом [Электрон-
ный ресурс]: приказ Генпрокуратуры России от 23 ноября 
2015 г. № 645. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

2 О выборах Президента Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]: федеральный закон Российской Феде-
рации от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 О статусе сенатора Российской Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации [Электронный ресурс]: федераль-
ный закон Российской Федерации от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4 О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 
22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

5 Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: федеральный закон Российской 
Федерации от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

6 Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: федеральный конститу-
ционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

комиссии, комиссии референдума с правом реша-
ющего голоса, председателя избирательной комис-
сии субъекта Российской Федерации7.

Таким образом, возможно привлечение этих 
категорий субъектов к административной ответ-
ственности, например, в случае фиксации админи-
стративных правонарушений специальными тех-
ническими средствами, работающими в автома-
тическом режиме, как собственников (владельцев) 
транспортных средств либо по другим составам 
административных правонарушений, выявляемых, 
так сказать, традиционными способами и которые 
не относятся к юрисдикции суда.

Отдельного внимания заслуживает правовое 
регулирование иммунитета от административной 
юрисдикции депутатов законодательного органа 
субъекта Российской Федерации. Проведенные 
нами опросы сотрудников полиции показывают, 
что многие затрудняются дать четкий ответ — 
пользуются ли данные субъекты иммунитетом от 
административной юрисдикции? Сложившаяся 
ситуация является прямым следствием особенно-
стей правового регулирования установления им-
мунитета от административной юрисдикции для 
данной категории.

Приведем ряд примеров для демонстрации 
приемов правового регулирования, используемых 
в соответствующих нормах субъектов Российской 
Федерации. В статье 17.1 закона Республики Та-
тарстан8 установлено, что в отношении депутатов 
применяется особый порядок производства по уго-
ловным или административным делам, установ-
ленный федеральными законами. Аналогичный 
порядок закреплен в соответствующих нормах 
Республики Алтай9, Республики Дагестан10, Ново-

7 Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 
2021 г. № 414-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

8 О статусе депутата Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан: закон Республики Татарстан от 
18 марта 2004 г. № 15-ЗРТ. URL: https://docs.cntd.ru/
document/917014037 (дата обращения: 10.10.2024).

9 О статусе депутата Республики Алтай: закон Республи-
ки Алтай от 19 октября 2011 г. № 69-РЗ. URL: https://docs.
cntd.ru/document/453115637 (дата обращения: 10.10.2024).

10 О статусе депутата Народного Собрания Республики 
Дагестан: закон Республики Дагестан от 13 июля 1995 г. 
№ 1 // Электронный фонд нормативно-технической и нор-
мативно-правовой информации Консорциума «Кодекс». 
URL: https://docs.cntd.ru/document/802037539 (дата обра-
щения: 10.10.2024).
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сибирской области1, Омской области2, Алтайского 
края3 и многих других. 

Как правило, положения законов других субъек-
тов, не упомянутых в рамках нашей статьи, прак-
тически в точности копируют вышеуказанную 
конструкцию. Ранее в большинстве региональных 
норм депутаты наделялись неприкосновенностью, 
которая, конечно, действовала только на территории 
установившего ее субъекта Российской Федерации 
[11, с. 30–33]. Вместе с тем остаются примеры, де-
монстрирующие такой подход в настоящее время 
и наделяющие депутатов неприкосновенностью. 
Так, в статье 19 «Неприкосновенность депутата На-
родного Хурала» Республики Бурятия указано, что 
депутат обладает неприкосновенностью в соответ-
ствии с федеральным законом4, аналогичные поло-
жения содержатся и в статье 85 Конституции Респу-
блики Бурятия5. Установление неприкосновенности 
и при этом отсылка к федеральному законодатель-
ству — пример, очевидно, неудачной в данном слу-
чае юридической техники, т. к. регулирующие ис-
следуемый вопрос положения статьи 18 Федераль-
ного закона № 414-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации»6 (далее — закон № 414-ФЗ) предписы-
вают, что различные гарантии должны устанавли-
ваться законодательством субъекта, а иммунитет 
от административной юрисдикции обеспечивается 
особым порядком привлечения к административ-

1 О статусе депутата Законодательного Собрания Но-
восибирской области: закон Новосибирской области от 
25 декабря 2006 г. № 81-ОЗ. URL: https://docs.cntd.ru/
document/5423802 (дата обращения: 10.10.2024).

2 О статусе депутата Законодательного Собрания Ом-
ской области: закон Омской области от 26 сентября 1994 г. 
№ 7-ОЗ. URL: https://docs.cntd.ru/document/943011015 
(дата обращения: 10.10.2024).

3 О статусе депутата Алтайского краевого Законодатель-
ного Собрания: закон Алтайского края от 4 декабря 2000 г. 
№ 76-ЗС. URL: https://docs.cntd.ru/document/940001152 
(дата обращения: 10.10.2024).

4 О статусе депутата Народного Хурала Республики 
Бурятия: закон Республики Бурятия от 19 апреля 1995 г. 
№ 113-I. URL: https://docs.cntd.ru/document/939400817 
(дата обращения: 10.10.2024).

5 Конституция Республики Бурятия: принята Верхов-
ным Советом Республики Бурятия 22 февраля 1994 г. // 
Электронный фонд нормативно-технической и норматив-
но-правовой информации Консорциума «Кодекс». URL: 
https://docs.cntd.ru/document/802036620 (дата обращения: 
10.10.2024).

6 Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 
2021 г. № 414-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

ной ответственности. Никаких указаний на возмож-
ность наделения депутата неприкосновенностью 
положения указанной статьи не содержат.

Для сравнения, большинство других ранее 
упомянутых нами субъектов Российской Феде-
рации в своих основных законах устанавливают, 
что привлечение депутатов субъектов Российской 
Федерации к административной ответственности 
осуществляется в соответствии с нормами феде-
рального законодательства7. В связи с вышеизло-
женным следует признать, что Основной Закон Ре-
спублики Бурятия в части, касающейся предмета 
нашего исследования, содержит нормы, которые 
не в полной мере отвечают реалиям современно-
го федерального законодательства и требуют кор-
ректировки. Справедливо отметить, что отдельные 
регионы устанавливают в своих основных законах 
положения, которые отвечают требованиям совре-
менных федеральных норм в исследуемой сфере8. 
В результате исследования мы пришли к выводу, 
что тема правового регулирования закрепления за-
конодательного иммунитета от административной 
юрисдикции на уровне субъектов Российской Фе-
дерации сама по себе может выступать предметом 
отдельного исследования.

Прослеживая логическую цепочку бланкетно-
го приема, наделения депутатов субъектов Рос-
сийской Федерации иммунитетом от администра-
тивной юрисдикции, мы приходим к выводу, что 
в случае привлечения к административной ответ-
ственности необходимо обращаться к положениям 
части 2 статьи 1.4 КоАП РФ. Именно положения 
этой статьи устанавливают, что к этим субъектам 
применяются особые условия реализации мер обе-
спечения производства по делу об административ-
ном правонарушении и привлечения к админи-
стративной ответственности.

Очевидно, что особый порядок производства 
таких действий должен устанавливаться феде-
ральными нормами (или нормами основного за-
кона субъекта Российской Федерации), одной из 

7 Например: Устав (Основной Закон) Алтайского края от 
5 июня 1995 г. № 3-ЗС // Официальный сайт Правительства 
Алтайского края. URL: https://altairegion22.ru/official_(дата 
обращения: 10.10.2024); Устав (Основной Закон) Ом-
ской области от 5 июня 1995 г. № 3-ЗС // Официальный 
сайт Законодательного Собрания Омской области. URL: 
https://www.omsk-parlament.ru/?sid=2834 (дата обращения: 
10.10.2024) и некоторые другие.

8 Конституция Республики Дагестан: принята Консти-
туционным собранием Республики Дагестан 26 июля 
1994 г. // Официальный сайт Правительства Республи-
ки Дагестан. URL: http://e-dag.ru/2013-05-27-06-54-30/
konstitutsiya-rd.html (дата обращения: 10.10.2024).
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которых в случае с депутатами органов законо-
дательной власти субъектов как раз и выступают 
положения статьи 18 закона № 414-ФЗ, которые, 
однако, не содержат разъяснения особого порядка 
осуществления мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении в от-
ношении вышеуказанных субъектов, ограничива-
ясь опять ссылкой на федеральное законодатель-
ство, таким образом, круг замкнулся.

Отдельный интерес представляет правовое ре-
гулирование реализации иммунитета от админи-
стративной юрисдикции сотрудников Следствен-
ного комитета Российской Федерации (далее — 
сотрудники СК РФ). При беглом рассмотрении 
и с учетом того, что это лица, имеющие специаль-
ные звания, вопрос административной ответствен-
ности сводится к положениям статьи 2.5 КоАП РФ, 
согласно которой, как было отмечено выше, со-
трудники СК РФ несут административную ответ-
ственность по отдельным составам (например, 
в сфере безопасности дорожного движения) на об-
щих основаниях. Это соответствует части 1.1 ста-
тьи 28 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-
ФЗ «О Следственном комитете Российской Феде-
рации», где четко указано — в случаях, предусмо-
тренных КоАП РФ, сотрудники СК РФ за совер-
шение административных правонарушений несут 
дисциплинарную ответственность. В то же время 
положения федерального закона о СК РФ не содер-
жат норм, устанавливающих особые условия при-
менения мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении и привле-
чения к административной ответственности, как 
установлено в части 2 статьи 1.4 КоАП РФ, в связи 
с этим можно прийти к выводу, что их просто нет. 
В данном случае мы видим несоответствие норм 
КоАП РФ и федерального закона № 403-ФЗ. 

Сложившаяся ситуация ранее уже была пред-
метом исследования [12, с. 218–225]. Не вдаваясь 
в предположения, почему возникла данная колли-
зия, полагаем, что необходимо изменение Феде-
рального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О След-
ственном комитете Российской Федерации» с це-
лью приведения его положений в соответствие 
с нормами КоАП РФ.

Сотрудники органов Федеральной службы 
безопасности (далее — ФСБ) и органов государ-
ственной охраны (далее — ФСО) также обладают 
иммунитетом от административной юрисдикции. 
Во-первых, на них распространяются положения 
статьи 2.5 КоАП РФ, поэтому, как уже было нами 
отмечено, они по отдельным составам правонару-
шений, перечисленным в части 1 указанной статьи, 

освобождаются от административной ответствен-
ности с заменой на дисциплинарную, соответ-
ственно, происходит и замена административной 
юрисдикции на дисциплинарное производство, 
т. к. указанные лица имеют статус военнослужа-
щих. Во-вторых, согласно статье 17 Федерально-
го закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной 
службе безопасности»1 в отношении сотрудников 
органов ФСБ не допускается применять привод, 
задержание, личный досмотр и досмотр его ве-
щей, а также досмотр личного и используемого им 
транспорта без официального представителя орга-
нов ФСБ или решения суда, в случае если сотруд-
ник находится при исполнении служебных обязан-
ностей. Таким образом, при выявлении деяния, 
содержавшего признаки состава административ-
ного правонарушения, совершенного сотрудником 
органов ФСБ, необходимо установить связь этого 
деяния с осуществлением им служебной деятель-
ности. Если такая связь установлена, применение 
вышеуказанных мер принуждения возможно толь-
ко в присутствии официального представителя ор-
ганов ФСБ или при наличии решения суда. В связи 
с этим указанный федеральный закон устанавли-
вает дополнительные требования к порядку осу-
ществления административной юрисдикции.

Аналогичные положения содержатся и в части 1 
статьи 20 Федерального закона от 27.05.1996 № 57-
ФЗ «О государственной охране»2 в отношении со-
трудников органов ФСО. Тут законодатель пошел 
еще дальше, включив в указанный перечень, помимо 
мер обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, административные 
наказания, тем самым установив особый порядок 
привлечения к административной ответственности 
указанной категории лиц. То есть для того, чтобы 
к сотрудникам ФСО применить административную 
ответственность и, соответственно, иные меры ад-
министративного принуждения, правоприменитель 
должен учитывать не только положения статьи 2.5 
КоАП РФ, но и другие нормативные правовые акты, 
в частности вышеуказанный закон, а также связь ад-
министративного правонарушения с осуществлени-
ем им служебных обязанностей.

Исходя из вышеизложенного, мы в очередной 
раз возвращаемся к вопросам, во-первых, как быть 

1 О Федеральной службе безопасности [Электронный 
ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 
3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

2 О государственной охране [Электронный ресурс]: фе-
деральный закон Российской Федерации от 27 мая 1996 г. 
№ 57-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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с административными правонарушениями, совер-
шаемыми вышеуказанными должностными лица-
ми, которые непосредственно не связаны с их про-
фессиональной деятельностью и (или) как уста-
новить факт такой связи и, во-вторых, кто должен 
доказывать ее наличие или отсутствие? Например, 
если речь идет о правонарушениях в сфере дорож-
ного движения.

Кроме того, остается неясным, почему КоАП 
РФ, который согласно статье 1.1 является един-
ственным федеральным актом, регулирующим 
административную ответственность, направляет 
правоприменителей к другим нормативным ак-
там, устанавливающим специальные условия при-
влечения к ответственности должностных лиц, 
осуществляющих определенные государственные 
функции (ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ) [10, с. 76–79].

В связи с этим сотрудники полиции зачастую 
испытывают ряд затруднений в случаях выявления 
ситуаций, когда субъектом, совершающим адми-
нистративное правонарушение, является носитель 
иммунитета от административной юрисдикции. 
Это проявляется в недостаточной осведомленно-
сти о лицах, относящихся к исследуемой правовой 
категории, что, в свою очередь, может привести 
к нарушению законности со стороны должност-
ных лиц органов внутренних дел. Кроме того, не 
редки случаи, когда сотрудник полиции понимает, 
что столкнулся с указанной категорией лиц, однако 
четко выработанного алгоритма действий в подоб-
ной ситуации он часто не имеет. Даже для подго-

товленного юриста хитросплетения действующего 
законодательства (различные процедуры разреше-
ния на привлечение к административной ответ-
ственности, значительное количество бланкетных 
норм, юридические коллизии), касающиеся вопро-
сов иммунитета от административной юрисдик-
ции, представляют сложности.

В заключение отметим, правовые нормы рос-
сийского законодательства, включающие имму-
нитет от административной юрисдикции, в на-
стоящее время являются весьма фрагментарными 
и беспорядочными. Они содержатся в многочис-
ленных нормативных правовых актах различных 
уровней, начиная от федеральных кодифициро-
ванных актов и завершая законами субъектов Рос-
сийской Федерации. В связи с этим следует еще 
раз подчеркнуть безусловную важность преобра-
зования КоАП РФ в единый федеральный право-
вой акт, который комплексно и всесторонне регу-
лировал бы правоотношения административно-
юрисдикционного характера. По мнению авторов, 
это возможно путем включения в КоАП РФ от-
дельной главы, регламентирующей особенности 
административной ответственности всех субъек-
тов, имеющих иммунитет от административной 
юрисдикции. Учитывая дискуссионность данного 
утверждения, считаем, что и иные способы право-
вого регулирования, эффективность которых не 
будет вызывать вопросов у правоприменителя, 
достойны рассмотрения в качестве варианта ре-
шения указанных проблем.
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system of Russian legislation, and notes the possibility of using it to protect the honor and dignity of a person 
from ongoing unlawful attacks.
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Достоинство личности и ее право на защиту 
чести Конституцией Российской Федерации отне-
сены к числу основных неотчуждаемых прав чело-
века. Являясь важнейшими правовыми ценностя-
ми, честь и достоинство личности нуждаются в на-
дежной защите от противоправных посягательств.

Защита чести и достоинства личности, по на-
шему мнению, представляет собой деятельность 
по пресечению соответствующих правонаруше-
ний, устранению условий, им способствующих, 
и восстановлению нарушенных прав потерпевше-
го [1]. Ключевую роль в этой деятельности играет 
государство в лице его правоохранительных орга-
нов, поскольку реальная защита права невозможна 
без применения эффективных санкций, а исключи-
тельным правом их применения наделены только 
государственные органы.

Основным способом, которым государство 
обеспечивает защиту чести и достоинства лично-
сти, является правовой способ: государство закре-
пляет в нормативных документах определенные 
предписания, неисполнение которых влечет за со-
бой юридическую ответственность.

Необходимо отметить, что в Российской Фе-
дерации для обеспечения защиты чести и до-
стоинства личности создана довольно серьезная 
правовая основа. Конституционные установления, 
касающиеся чести и достоинства личности, полу-
чают свое развитие практически во всех отраслях 
права. Так, например, в соответствии с ч. 2 ст. 12 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее — УИК РФ) осужденные имеют 
право на вежливое обращение со стороны персо-
нала учреждения, исполняющего наказание, и не 
должны подвергаться жестокому или унижающе-
му человеческое достоинство обращению или взы-
сканию. В случае же нарушения своих прав они 
могут обращаться с заявлениями и жалобами к ад-
министрации учреждения, исполняющего наказа-
ние, в вышестоящие органы управления системы 
исполнения наказания, в прокуратуру, суд, к Упол-
номоченному по правам человека и т. д.1

Положения законов, в свою очередь, получа-
ют свое развитие в многочисленных подзаконных 
нормативных правовых актах. Так, например, по-
рядок подачи и рассмотрения жалоб и заявлений 
осужденных к лишению свободы подробно регла-

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-
ции от 08.01.1997 № 1-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

ментирован разделом XI Приложения № 2 к при-
казу Минюста России от 04.07.2022 № 1102.

Однако же одним лишь закреплением в нормах 
права предписаний обеспечить защиту прав невоз-
можно. Особенно актуален этот постулат в Россий-
ской Федерации, где уровень правосознания и пра-
вовой культуры населения является очень низким. 
Необходимо наличие действенного механизма, 
позволяющего воплотить предписание норм права 
в жизнь.

Существующий в нашей стране механизм за-
щиты чести и достоинства личности от противо-
правных посягательств достаточно эффективно 
работает в случае оконченных посягательств. 
В зависимости от характера совершенного право-
нарушения наступает гражданско-правовая, ад-
министративная или уголовная ответственность 
виновного. Так, например, лицо, совершившее 
оскорбление, по заявлению потерпевшего будет 
привлечено к ответственности по ст. 5.61 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ) «Оскорбле-
ние».

Безусловно, механизм защиты чести и досто-
инства личности не свободен от изъянов и в этих 
случаях, однако наиболее остро его недостатки 
проявляются при продолжающихся посягатель-
ствах.

Как уже отмечалось, в содержание понятия 
«защита чести и достоинства личности» входит 
деятельность по пресечению соответствующих 
правонарушений. Вместе с тем на практике пре-
сечь продолжающееся посягательство на честь 
и достоинство личности не представляется воз-
можным, поскольку в действующем законодатель-
стве этот вопрос не урегулирован.

В качестве наглядного примера приведем дело 
№ 41261/17, рассмотренное Европейским Судом 
по правам человека (далее — ЕСПЧ) 9 июля 2019 г. 

В 2014 г. гражданка Володина, проживавшая 
в г. Ульяновске, стала жертвой противоправных 
действий со стороны бывшего сожителя С. По-
следний после расставания угрожал Володиной 
смертью и убийством ее ребенка. На протяжении 
нескольких лет С. наносил психологические и фи-
зические травмы Володиной, портил имущество, 

2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений и Правил внутреннего распорядка исправительных 
центров уголовно-исполнительной системы [Электронный 
ресурс]: приказ Минюста России от 04.07.2022 № 110. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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отбирал паспорт и личные вещи, размещал фото-
графии женщины без ее согласия в сети Интернет. 
Володина неоднократно заявляла в правоохрани-
тельные органы о преследовании со стороны С., 
однако уголовное дело либо не было возбуждено, 
либо прекращалось вскоре после возбуждения. 
Женщина попросила о предоставлении ей госу-
дарственной защиты, однако ее заявление сочли 
необоснованным. В 2018 г. Володина была вынуж-
дена сменить фамилию и вместе с сыном уехать из 
страны1.

Таким образом, достоинство личности потер-
певшей длительное время подвергалось умалению, 
при этом она оказалась совершенно беззащитной 
перед правонарушителем. Следует отметить, что 
этот случай по стране далеко не единичный. Меж-
ду тем существует довольно действенное правовое 
средство, широко применяемое в законодательстве 
ряда зарубежных государств, которое может быть 
успешно использовано для защиты чести и до-
стоинства личности от продолжающихся посяга-
тельств. Это средство — охранный ордер.

Суть его заключается в том, что уполномочен-
ный орган государства устанавливает определен-
ные ограничения в отношении правонарушителя 
на совершение конкретных действий либо, напро-
тив, принуждает его к их совершению и тем самым 
обеспечивает защиту прав потерпевшего. Если же 
правонарушитель не соблюдает установленные 
ограничения, то для него немедленно наступают 
неблагоприятные правовые последствия. В этом 
случае нарушитель вступает в правоотношения 
уже не с потерпевшим, а с самим государством. 
Причем его ответственность наступает не за ущем-
ление прав потерпевшего, а за невыполнение им-
перативных предписаний государства в лице его 
уполномоченного органа.

Область применения охранного ордера в зако-
нодательстве зарубежных государств достаточно 
узка: в основном он применяется в качестве пре-
вентивного способа защиты жертв от домашнего 
насилия. Однако, на наш взгляд, в России он может 
быть с успехом применен и в некоторых других об-
ластях, в частности для защиты чести и достоин-
ства личности.

Впервые институт охранного ордера появился 
в США во второй половине ХХ в., а в самом конце 
столетия получил распространение и в междуна-
родном законодательстве.

1 Володина против России (Volodina v. Russia): поста-
новление Европейского суда по правам человека от 9 июля 
2019 г. (жалоба № 41261/17) [Электронный ресурс]. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

В 1996 г. Организацией Объединенных Наций 
было принято «Модельное законодательство о на-
силии в семье». Основной целью принятия данно-
го документа стало устранение пробелов во вну-
тригосударственном законодательстве. Законом 
достаточно подробно регулировались вопросы, 
касающиеся охранного ордера и процедуры его 
использования. 

В указанном выше документе обозначены два 
вида ордера: временный чрезвычайный ограничи-
тельный ордер и судебный охранный ордер. На-
звание первого говорит само за себя. Он может 
быть выдан сотрудниками полиции, судьей или 
представителями органов юстиции по заявлению 
потерпевшей стороны при существующей угрозе 
ее безопасности в течение не более 24 часов с мо-
мента совершения насилия. Временный чрезвы-
чайный ограничительный ордер действует на срок 
до 28 дней и принуждает обидчика к совершению 
(несовершению) определенных действий, напри-
мер покинуть жилище, исключить контакт с по-
страдавшей стороной и т. д.

В случае невыполнения правонарушителем 
предписаний охранного ордера он может быть аре-
стован и подвергнут уголовному преследованию, 
об этом его заранее информируют должностные 
лица, выдавшие ордер.

Действие временного ордера приостанавлива-
ется после получения судебного охранного ордера. 
В Модельном законодательстве содержится пере-
чень мер, предусмотренных судебным ордером. 
В их числе удержание обидчика от причинения 
дальнейшего вреда жертве, предписание наруши-
телю покинуть семейный дом независимо от того, 
кто владеет этой собственностью, запрещение еди-
ноличного использования совместного имущества 
и т. д. Срок действия судебного охранного ордера 
определяется судьей. Правонарушитель, допустив-
ший невыполнение требований судебного ордера, 
подлежит уголовному наказанию, о чем его также 
своевременно предупреждают. В Модельном за-
конодательстве ООН подробно регламентирован 
механизм противодействия внутрисемейному на-
силию со стороны полиции [2]. 

«Модельное законодательство о насилии в се-
мье» получило свое развитие во внутреннем зако-
нодательстве более сотни государств. В качестве 
способа защиты жертв от домашнего насилия ис-
пользовался именно охранный ордер. Принятые 
законы на практике показали свою эффективность, 
о чем свидетельствует статистика [3].

Охранный ордер в каждой стране имеет свою 
специфику. Это проявляется уже в названии пра-
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вового инструмента:  охранный приказ (США), 
защитное предписание (Казахстан), приказ об 
охране (Турция) и т. д. Различными являются его 
правовая природа и механизм, обеспечивающие 
нормы могут быть материальными и процессуаль-
ными, относиться к сфере гражданско-правовых, 
административно-правовых или уголовно-право-
вых отношений. В качестве примера рассмотрим 
особенности применения охранного ордера в не-
которых зарубежных государствах.

В Англии охранный ордер относится к су-
дебным приказам-запретам (в английском язы-
ке — injunction). Такие приказы применяются, во-
первых, с целью обязать совершить какое-то дей-
ствие, во-вторых, с целью запретить совершение 
действия.

Охранный ордер применяется как превентив-
ный способ защиты жертв домашнего насилия 
и содержит в себе одно или сразу оба положения: 

1) положение, запрещающее заинтересованно-
му лицу досаждать заявителю; 

2) положение, запрещающее заинтересованно-
му лицу досаждать ребенку, связанному с ответчи-
ком. 

Ордер выносится в ходе гражданского судо-
производства как по инициативе заявителя, так 
и по инициативе суда. В последнем случае опре-
деляющим является мнение суда о том, что выне-
сение ордера пойдет на пользу ребенку или одной 
из сторон.

В случае рассмотрения вопроса о вынесении 
ордера по заявлению назначается судебное заседа-
ние, о чем своевременно извещаются заинтересо-
ванные стороны. Заявитель дает присягу и пред-
ставляет суду доказательства перенесенного на-
силия. По результатам судебного заседания судья 
может вынести одно из следующих решений: 

1) ордер не выносится, ответчик обязывается 
совершить (не совершать) какие-либо действия по 
отношению к заявителю; 

2) в установленных законом случаях с целью за-
щиты заявителя выносится промежуточный ордер; 

3) выносится ордер. 
Ордер может быть вынесен бессрочно, на опре-

деленный срок или до наступления какого-либо 
события. Копии ордера выдаются (направляются) 
всем заинтересованным лицам (в т. ч. должност-
ным). 

В случае нарушения предписаний ордера от-
ветчиком потерпевший вправе обратиться в поли-
цию и суд. Нарушение установленных судом обя-
занностей, отраженных в ордере, расценивается 
как уголовно наказуемое деяние [4].

В законодательстве Киргизской Республики 
предусмотрен лишь временный охранный ордер. 
Он выдается в обязательном порядке всем по-
страдавшим от семейного насилия сроком на три 
дня с возможностью продления до одного месяца 
(30 дней). Законом установлена возможность ин-
формирования с согласия потерпевшего социаль-
ных служб и работодателя правонарушителя о вы-
даче ордера. В случае продления охранного пред-
писания устанавливается обязанность правонару-
шителя пройти курс коррекции насильственного 
поведения. Нарушение запретов, установленных 
ордером, влечет уголовную ответственность [5].

В Таджикистане предусмотрена выдача как 
защитного предписания, так и охранного ордера. 
Предписание выдается в течение суток с момента 
совершения насилия или с момента подачи заявле-
ния о насилии сроком до 15 дней с возможностью 
продления до 30 дней и содержит запрет на совер-
шение целого ряда указанных в законе действий. 
Примечательно, что предписание может быть вы-
дано не только лицу, совершившему насилие, но 
и угрожающему им.

Собственно охранный ордер выдается на срок 
до 30 дней с возможностью продления еще на 
30 дней и содержит ряд запретов и предписаний 
для правонарушителя. Как и в Киргизии, в случае 
продления охранного ордера правонарушителю 
предписывается пройти курс коррекции насиль-
ственного поведения [5].  

В Азербайджане существуют краткосрочный 
(до 30 дней) или долгосрочный (от 30 до 180 дней) 
охранные ордера. Несоблюдение требований дол-
госрочного ордера влечет уголовную ответствен-
ность.

Похожие условия применения защитных мер 
существуют и в Республике Молдова. В законо-
дательстве этой страны выделяются незамедли-
тельное ограничительное предписание сроком до 
десяти дней и защитное предписание, выдавае-
мое на срок до трех месяцев с правом продления. 
В случае несоблюдения требований предписания 
наступает уголовная ответственность. Интересной 
особенностью является то, что контроль за пост-
криминальным поведением правонарушителя осу-
ществляется с применением электронной системы 
наблюдения (электронный браслет) [5].

Поскольку, как уже отмечалось, институт ох-
ранного ордера зародился в США, будет уместным 
рассмотреть его особенности в этой стране не-
сколько подробнее.

Охранный ордер в США выдается жертвам на-
силия (abuse victim). Насилием в этом смысле за-
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коном признаются: физическое насилие, оскорбле-
ния (словесные, с очевидным сексуальным под-
текстом), запугивания, угрозы, насильственные 
действия сексуального характера, насильственное 
ограничение свободы жертвы (удерживание), на-
вязчивое преследование. Таким образом, можно 
констатировать, что область применения охран-
ного ордера в США шире, нежели в большинстве 
других стран. Выделяют временный и постоянный 
защитный ордер.

Временный защитный ордер (Temporary 
Protective Order) выдается на срок до 14 дней 
(обычно действует в течение 7 дней) и является 
экстренной мерой защиты жертвы. Основанием 
выдачи временного защитного ордера является за-
явление жертвы, которое подается в суд по месту 
проживания. В случае принятия его к рассмотре-
нию суд в этот же день назначает слушание по во-
просу выдачи временного ордера. Защитный ордер 
начинает действовать срезу же после его получе-
ния. Информирование правонарушителя о выдаче 
ордера возлагается на полицию.

После вступления в силу временного орде-
ра назначаются слушания по выдаче постоянно-
го охранного ордера (The Final Protective Order 
Hearing). Присутствие жертвы в судебном заседа-
нии является обязательным. Для выдачи постоян-
ного охранного ордера необходимо представление 
веских доказательств насилия (показаний свидете-
лей, медицинских документов, видео- или аудио-
записей и т. д.). В случае их наличия присутствие 
обвиняемого в судебном заседании обязательным 
не является, ордер может быть вынесен и в его от-
сутствие. Постоянный охранный ордер начинает 
действовать немедленно и сохраняет силу в тече-
ние года. По истечении этого срока он может быть 
продлен еще на шесть месяцев. Временный же ор-
дер теряет свою силу.

Следует заметить, что охранный ордер не явля-
ется гарантией безопасности жертвы. Некоторые 
исследователи проблемы приводят статистику, 
свидетельствующую об отсутствии значительного 
эффекта от его применения [5].

И в этой связи интерес представляет опять-та-
ки опыт правоприменителя Соединенных Штатов 
Америки, обладающего наибольшим опытом ис-
пользования этого правового инструмента. Так, 
Департамент юстиции США еще в 1998 г. опубли-
ковал отчет под названием «Судебные приказы 
о гражданской защите: мнение жертв об эффектив-
ности». В документе, в частности, приводятся дан-
ные опроса жертв насилия, в отношении которых 
вступил в силу охранный ордер. Только 80 % опро-

шенных отметили, что после начала его действия 
почувствовали себя в большей безопасности [6].

Несмотря на прошедший с момента опублико-
вания отчета значительный временной промежу-
ток, приведенные данные продолжают оставаться 
актуальными, запретительные судебные приказы 
регулярно нарушаются. Так, по данным Департа-
мента полиции Лос-Анджелеса, на которые ссыла-
ется местное электронное издание Лос-Анджелеса 
«Crosstown», в 2019 г. в городе было зафиксирова-
но 785 нарушений запретительных судебных при-
казов о домашнем насилии, а в 2020 г. — 7651. 

Также следует отметить, что официальные 
статистические данные, как правило, значитель-
но отличаются от реального положения дел. По 
данным того же источника, в 2019 г. полиция Лос-
Анджелеса получила 5393 звонка о нарушении 
судебных запретов в рассматриваемой сфере, но 
подала только 785 сообщений о нарушениях запре-
тительных судебных приказов, что составляет ме-
нее 15 % от общего числа. В 2020 г. число звонков 
составило 5126 [7].

Вместе с тем польза от применения охранных 
ордеров является, на наш взгляд, очевидной. Пола-
гаем, что этот правовой инструмент может и дол-
жен быть внесен в систему российского законода-
тельства для регулирования общественных отно-
шений в самых разнообразных областях, включая 
сферу защиты чести и достоинства личности. 

Об актуальности вопроса включения охранно-
го ордера в систему российского законодательства 
свидетельствует его широкое обсуждение в сред-
ствах массовой информации, законодательных 
и судебных органах. 

Так, в октябре 2023 г. в Государственную Думу 
РФ депутатами В. А. Даванковым, С. В. Авксен-
тьевой и К. А. Горячевой (партия «Новые люди») 
был внесен законопроект № 452947-8 «О внесении 
изменений в Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (об установлении запрета на совершение 
определенных действий)». Законопроект был раз-
работан с целью установления правовых механиз-
мов защиты граждан, которые подвергаются навяз-
чивому преследованию. 

Законопроектом предлагалось внести следу-
ющие изменения: дополнить статью 12 Граждан-
ского кодекса РФ (далее — ГК РФ) пунктом, уста-
навливающим запрет на совершение действий, 
«нарушающих или создающих угрозу нарушения 
определенных прав либо посягающих или создаю-
щих угрозу посягательства на определенные бла-

1 Численность населения Лос-Анджелеса на 1 июня 
2024 г. составляет 3 979 576 человек.
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га»; п. 2 ст. 150 ГК РФ — положением о том, что 
принадлежащие гражданину нематериальные бла-
га могут быть защищены, в частности, путем уста-
новления запрета определенных действий; а также 
включить в ГК РФ статью 14.1, предоставляющую, 
в частности, право суду на установление запрета 
приближаться или осуществлять другие контакты 
нарушителя с охраняемым гражданином. 

Законопроект был отклонен ввиду его недоста-
точной проработанности. В заключении на проект 
федерального закона было, в частности, отмечено, 
что проектируемые изменения статей 12 и 150 ГК 
РФ по существу дублируют действующие положе-
ния кодекса. 

В официальном отзыве Правительства Россий-
ской Федерации на представленный законопроект, 
в частности, отмечено отсутствие в нем положе-
ний, определяющих основания для установления 
судом запретов, сроков, на которые могут быть 
установлены запреты, механизмов принудитель-
ного исполнения решений суда, ответственности 
за несоблюдение запретов [7], т. е., по сути, всего 
того, ради чего введение института охранительных 
предписаний является необходимым.

Законопроект № 452947-8 отразил типичную 
для современности политику отечественного зако-
нотворчества: малыми усилиями, без достаточной 
научной обоснованности одномоментно пытаться 
решить острые социальные проблемы. Процесс 
изменения нормативного регулирования обще-
ственных отношений не поспевает за скоростью 
их развития, в связи с чем носит стихийный и ка-
зуальный характер. 

Между тем нормальное законодательное регу-
лирование должно иметь в своей основе хорошо 
проработанную и четко сформулированную теоре-
тическую концепцию, положенную в основу нор-
мотворчества.

Полагаем, что и институт охранного ордера 
должен быть введен в российскую систему зако-
нодательства не просто путем внесения изменений 
в какой-либо действующий нормативный право-
вой акт, но системно, комплексно. 

В качестве первоосновы необходимо, на наш 
взгляд, принятие федерального закона, предметом 
регулирования которого станут отношения, свя-

занные с применением охранных предписаний, 
имеющего соответствующее название, к примеру 
«Об охранном ордере». Закон не должен ограничи-
ваться сферой внутрисемейного насилия, а иметь 
широкую область применения.

Законом в обязательном порядке должны быть 
установлены:

- предмет его регулирования, основные поня-
тия и сфера применения;

- виды защитных предписаний, их содержание 
и сроки;

- основания применения защитных предписа-
ний;

- меры обеспечения безопасности защищаемо-
го, которые могут быть применены к правонару-
шителю при вынесении защитных предписаний;

- механизм применения мер обеспечения;
- ответственность правонарушителя за невы-

полнение защитных предписаний.
Содержание закона должно быть максимально 

конкретным, а перечень видов, оснований и мер 
обеспечения широким, но исчерпывающим.

Максимально жесткими должны быть и меры 
реагирования государства на невыполнение защит-
ных предписаний, предпочтительно с изоляцией 
правонарушителя. С этой целью должны быть вне-
сены соответствующие изменения в администра-
тивное и уголовное законодательство. К примеру, 
впервые допущенное невыполнение защитных 
предписаний может влечь административную от-
ветственность в виде административного ареста, 
повторное — уголовную, также в виде ареста. При-
менительно к уголовному законодательству охран-
ный ордер может быть рассмотрен также в качестве 
иной меры уголовно-правового характера.

Так или иначе положения предлагаемого базо-
вого закона должны получать свое продолжение 
в отраслевом законодательстве, образуя в совокуп-
ности единую эффективную систему обеспечения 
безопасности личности от продолжающихся по-
сягательств или непосредственной угрозы их со-
вершения. 

Не является исключением и сфера безопасно-
сти личности, связанная с ее достоинством и пра-
вом на защиту чести. Охранный ордер может стать 
эффективным средством их защиты.
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Вопросы взаимодействия норм гражданского 
законодательства и законодательства об админи-
стративных правонарушениях возникли в том чис-
ле и в рамках правоприменительной деятельности 
субъектов административно-юрисдикционной де-
ятельности.

Правоприменительная практика свидетель-
ствует о случаях, когда выносится постановление 
об отказе в возбуждении дела об административ-
ном правонарушении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в связи 
с отсутствием состава административного право-
нарушения (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях (далее — КоАП РФ)). Такое решение обуслов-
лено освобождением от административной ответ-
ственности за административные правонарушения 
в сфере дорожного движения ввиду передачи прав 
пользования и владения транспортными средства-
ми по договору аренды (субаренды), находящими-
ся в собственности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в рамках гражданско-
правовых отношений. Так, например, в ОГИБДД 
МУ МВД России «Красноярское» г. Красноярска 
имеется практика об отказе в возбуждении дел об 
административных правонарушениях по:

- ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Неисполнение вла-
дельцем транспортного средства установленной 
федеральным законом обязанности по страхова-
нию своей гражданской ответственности, а равно 
управление транспортным средством, если такое 
обязательное страхование заведомо отсутствует» 
в связи с заключением обществом с ограниченной 
ответственностью (далее — ООО) договора арен-
ды транспортного средства с водителем — физи-
ческим лицом; 

- ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ «Осуществление пе-
ревозок пассажиров и багажа, грузов автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом с нарушением требований 
о проведении предрейсового контроля техниче-
ского состояния транспортных средств» в связи 
с заключением индивидуальным предпринимате-
лем (далее — ИП) договора аренды транспортного 
средства с водителем — физическим лицом, а от-
ветственность за данный состав административно-
го правонарушения предусмотрена только в отно-
шении должностных и юридических лиц; 

- ч. 1 ст. 12.31 КоАП РФ «Выпуск на линию 
транспортного средства, не зарегистрированного 
в установленном порядке или не прошедшего тех-
нического осмотра» в связи с заключением ООО 
договора аренды транспортного средства с води-

телем — физическим лицом, а ответственность за 
данный состав административного правонаруше-
ния предусмотрена в отношении юридического 
лица. 

Таким образом, мы можем наблюдать, как 
гражданское законодательство, регулирующее 
частные отношения, влияет на применение норм 
публичного права, которое призвано регулировать 
отношения, возникающие при обеспечении пу-
бличной администрацией конституционных прав 
и обязанностей граждан [1]. Вместе с тем граж-
данское законодательство и законодательство об 
административных правонарушениях связаны об-
щими задачами, а именно: защита прав и свобод 
человека и гражданина, защита собственности, 
законных экономических интересов физических 
и юридических лиц. 

Вопросам взаимодействия гражданского зако-
нодательства и законодательства об администра-
тивной ответственности уделено немало внимания 
[2]. Вместе с тем в настоящей статье речь не будет 
идти о направлениях взаимодействия двух совер-
шенно различных правовых отраслей, которые ре-
гулируют разными средствами и способами реали-
зацию прав и исполнение обязанностей, в той или 
иной степени связанных с имущественными и лич-
ными неимущественными отношениями. В статье 
предлагается рассмотреть механизм привлечения 
к административной ответственности юридиче-
ских лиц за совершение административных право-
нарушений в ходе использования в своей деятель-
ности транспортных средств на различных правах 
обладания.

Привлечение к административной ответствен-
ности физического лица — арендатора автомобиля 
не исключает возможности привлечения юриди-
ческого лица (либо индивидуального предприни-
мателя) — арендодателя к административной от-
ветственности, если это предусмотрено санкцией 
статьи КоАП РФ. 

При наличии фактов, указывающих на отсут-
ствие договора аренды транспортного средства 
либо его фиктивность, если наличие такового 
влияет на оценку юридического факта, необходи-
мо назначение административного расследования 
в отношении арендодателя — собственника. 

Например, данными фактами могут являться 
незнание водителем основных условий догово-
ра аренды. Кроме того, на месте совершения ад-
министративного правонарушения должностные 
лица, осуществляющие надзор за соблюдением 
участниками дорожного движения требований за-
конодательства Российской Федерации о безопас-
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ности дорожного движения с целью установления 
обстоятельств происшедшего имеют возможность 
проверить на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы (далее — ФНС) Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (далее — 
ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП). 

В реестрах имеется информация относительно 
видов экономической деятельности хозяйствую-
щих субъектов по Общероссийскому классифика-
тору видов экономической деятельности (далее — 
ОКВЭД)1: сведения об основном виде деятельно-
сти, сведения о дополнительных видах деятельно-
сти, а также сведения о лицензиях.

Выбор кодов ОКВЭД для бизнеса по арен-
де транспортных средств (каршеринг) зависит от 
того, какой транспорт будут сдавать и будет ли при 
этом задействован экипаж. ОКВЭД для аренды 
грузовой техники с водителем — 49.41 «Деятель-
ность грузового автотранспорта». ОКВЭД сдачи 
в аренду строительной техники — 43 «Работы 
строительные специализированные». Если в арен-
ду сдают только автомобиль без экипажа (водите-
ля, грузчиков) — 77.12 «Аренда и лизинг грузовых 
транспортных средств».

Вместе с тем следует учитывать, что во введе-
нии к ОК029-2014 — Общероссийскому класси-
фикатору видов экономической деятельности, ут-
вержденному приказом Росстандарта от 31 января 
2014 г. № 14-ст, указано,  что присвоение кодов по 
ОКВЭД имеет своей целью лишь классификацию 
и кодирование видов экономической деятельности 
и информации о них.

Следовательно, присвоение организации ка-
кого-либо кода по ОКВЭД не лишает ее права на 
осуществление иных видов деятельности (письмо 
ФНС России от 22.08.2019 № СА-17-2/229).

Таким образом, отсутствие в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
информации о коде вида деятельности на сдачу 
в аренду грузового автомобиля не может само по 
себе свидетельствовать о незаконности деятельно-
сти и (или) отсутствии договора аренды и является 
лишь косвенным признаком.

Согласно абз. 3 подп. «а» п. 3 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодек-
са Российской Федерации об административных 

1 О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей [Электронный ре-
сурс]: федеральный закон Российской Федерации от 8 ав-
густа 2001 г. № 129-ФЗ, подп. «п» п. 1 ст. 5. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

правонарушениях» административное расследо-
вание представляет собой комплекс требующих 
значительных временных затрат процессуальных 
действий уполномоченных лиц, направленных на 
выяснение всех обстоятельств административного 
правонарушения, их фиксирование, юридическую 
квалификацию и процессуальное оформление.

В соответствии с ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ прове-
дение административного расследования возмож-
но в областях законодательства, перечисленных 
в ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, в число которых входят 
административные правонарушения в области до-
рожного движения.

Решение о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении и проведении админи-
стративного расследования принимается немед-
ленно после выявления факта совершения ад-
министративного правонарушения (ч. 2 ст. 28.7 
КоАП РФ).

В ходе административного расследования мо-
гут проводиться в том числе следующие меропри-
ятия:

1) получение объяснений лиц (ст. 26.3 КоАП 
РФ);

2) экспертиза (ст. 26.4 КоАП РФ);
3) взятие проб и образцов (ст. 26.5 КоАП РФ);
4) направление поручений и запросов (ст. 26.9 

КоАП РФ);
5) истребование сведений (ст. 26.10 КоАП РФ).
В рамках проведения административного 

расследования в порядке применения ст. 26.10 
КоАП РФ истребуются сведения от юридического 
лица — арендатора транспортного средства и Фе-
деральной налоговой службы (далее — ФНС).

Органы внутренних дел могут запрашивать из 
ФНС устав юридического лица, сведения о нало-
гах, выписки из ОКВЭД, а также имеют право ини-
циировать налоговую проверку. 

При регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ 
его устав направляется в ФНС (может быть запол-
нен типовой устав на сайте ФНС). Индивидуаль-
ные предприниматели учредительные документы 
не оформляют, достаточно только регистрации 
в ЕГРИП. 

О любых изменениях, связанных с уставом, 
уведомляется ФНС в течение 7 дней с момен-
та оформления протокола собрания или решения 
участника. Протокол и решение подлежат нотари-
альному удостоверению, если в уставе не указаны 
иные способы их заверения (подписание всеми уч-
редителями, видеофиксация и др.).

Для внесения небольших по объему изменений 
в устав можно обойтись листом изменений. Для 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=333453&dst=100017&field=134&date=09.12.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=333453&dst=100017&field=134&date=09.12.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=309695&dst=100022&field=134&date=09.12.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=333453&date=09.12.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=333453&date=09.12.2023
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значительных корректировок или объемных сведе-
ний проще принять устав в новой редакции.

В соответствии с п. 5 ст. 5 Закона о госреги-
страции юридическое лицо обязано в течение 7 ра-
бочих дней с момента изменения кодов ОКВЭД со-
общить об этом в регистрирующий орган по месту 
своего нахождения. 

Для изменения кодов ОКВЭД, содержащихся 
в ЕГРЮЛ, в регистрирующий орган необходимо 
подать заявление по форме № 13014, утвержден-
ной приказом ФНС России от 31 августа 2020 г. 
№ ЕД-7-14/617@, по общему правилу в п. 2 заявле-
ния «Причина представления заявления» простав-
ляется цифровое значение 2 (изменение сведений 
о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ). 
Если коды ОКВЭД изменены в связи с изменением 
учредительных документов, то в пункте 2 «Причи-
на представления заявления» проставляется циф-
ровое значение 1 (внесение изменений в учреди-
тельный документ юридического лица и (при не-
обходимости) изменение сведений о юридическом 
лице, содержащихся в ЕГРЮЛ) (п. 76 Требований).

Внесение в ЕГРЮЛ изменений осуществляет-
ся регистрирующим органом в срок не более чем 
пять рабочих дней со дня представления докумен-
тов (п. 1, 3 ст. 18, п. 1 ст. 8 Закона о госрегистра-
ции).

По результатам регистрации регистрирующий 
орган выдает документ, подтверждающий факт 
внесения записи в соответствующий государствен-
ный реестр (п. 3 ст. 11 Закона о госрегистрации): 
форма № Р50007 «Лист записи ЕГРЮЛ», утверж-
денная приказом ФНС России от 6 ноября 2020 г. 
№ ЕД-7-14/794@.

Указанный документ выдается (направляется) 
регистрирующим органом в порядке, предусмо-
тренном п. 3 ст. 11 Закона о госрегистрации.

Изменение в реестрах не всегда влечет измене-
ние в уставе юридического лица. Закон не устанав-
ливает обязанности перечислять в учредительных 
документах юридического лица (даже для которых 
указание на виды деятельности в уставе является 
необходимым) виды деятельности в соответствии 
с формулировками каких-либо классификаторов, 
в т. ч. ОКВЭД. Конкретные виды деятельности 
указывать в уставе не надо, они указаны в ЕГРЮЛ. 
Иначе при смене видов деятельности придет-
ся вносить изменения не только в ЕГРЮЛ, но 
и в устав. В настоящее время внесение изменений 
в ОКВЭД значительно упростилось и производит-
ся в дистанционном порядке.

Таким образом, в уставе юридического лица не 
всегда может быть четко прописана сдача в аренду 

грузовых автомобилей в качестве одного из направ-
лений предпринимательской деятельности. Данная 
деятельность должна быть внесена в ОКВЭД, но 
и даже ее отсутствие в нем не может выступать 
единственным основанием для признания догово-
ра аренды мнимым.

Закон не запрещает организации выполнять ра-
боты или оказывать услуги, если соответствующий 
ОКВЭД не указан в ЕГРЮЛ. Юридическое лицо 
вправе заниматься любым видом деятельности, не 
запрещенным законодательством Российской Фе-
дерации. Отсутствие соответствующего ОКВЭД 
при этом не влияет на ведение деятельности, кото-
рая законна. Такой вывод следует из письма ФНС 
от 3 сентября 2018 г. № ЕД-19-2/263@: «Согласно 
подходам, существующим в судебно-арбитражной 
практике, присвоение налогоплательщиком како-
го-либо кода вида деятельности по ОКВЭД не ли-
шает его права на осуществление других видов де-
ятельности и не свидетельствует о получении им 
необоснованной налоговой выгоды. ОКВЭД пред-
назначен для классификации и кодирования видов 
экономической деятельности, заявляемых хозяй-
ствующими субъектами при регистрации, и ис-
пользуется при решении задач, связанных с осу-
ществлением государственного статистического 
наблюдения по видам деятельности за развитием 
экономических процессов и подготовкой статисти-
ческой информации».

Вместе с тем при осуществлении юридическим 
лицом деятельности, код вида которой не внесен 
в ЕГРЮЛ либо код внесен, но с нарушением ука-
занного срока, возможно привлечение к админи-
стративной ответственности по ч. 3 и 4 ст. 14.25 
КоАП РФ (постановление Арбитражного суда 
Центрального округа от 11.03.2020 № Ф10-288/20, 
постановление Четвертого Арбитражного апелля-
ционного суда от 05.04.2018 № 04АП-1262/18).

Налоговый орган может порекомендовать юри-
дическому лицу внести изменения в сведения о ко-
дах ОКВЭД, содержащихся в ЕГРЮЛ, если нало-
говыми органами при осуществлении функции по 
контролю и надзору за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах выявлено несоответствие 
кода вида экономической деятельности, заявлен-
ного налогоплательщиком, его фактическому виду 
деятельности (письмо ФНС России от 30.05.2018 
№ ЕД-4-15/10392@).

При проведении административного рассле-
дования надо иметь в виду, что ФНС, как прави-
ло, не обладает информацией относительно сдачи 
юридическим лицом в аренду автомобиля. В слу-
чае если договор аренды был заключен до подачи 
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налоговой декларации, то сведения о получении 
прибыли от аренды еще не поступали в ФНС. При 
этом срок подачи деклараций у различных кате-
горий юридических лиц разный (например, юри-
дические лица, применяющие общую систему на-
логообложения, заполняют декларации один раз 
в год; налогоплательщики, применяющие упро-
щенную систему налогообложения, — раз в квар-
тал). Субъекты предпринимательской деятельно-
сти, учитывая данные обстоятельства, зачастую 
целенаправленно заключают договор аренды на 
срок до подачи сведений в ФНС. 

Но даже и при наличии декларации налоговые 
органы без дополнительных запросов от налого-
плательщиков не обладают сведениями о договоре 
аренды. 

В данном случае договор аренды автомобиля 
подпадает под категорию мнимых сделок, что со-
гласно п. 1 ст. 170 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ГК РФ) предполагает, что 
сделка совершена лишь для вида, без намерения 
создать соответствующие ей правовые последствия. 

По смыслу п. 86 Постановления Пленума ВС 
РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении суда-
ми некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
стороны такой сделки могут также осуществить ее 
формальное исполнение. Например, в данном слу-
чае составить акты о передаче данного имущества, 
при этом сохранив контроль собственника за ним.

Как было указано ранее, согласно ст. 644 ГК 
РФ в течение всего срока договора аренды транс-
портного средства без экипажа поддерживать над-
лежащее состояние арендованного транспортного 
средства, включая осуществление текущего и ка-
питального ремонта, обязан арендатор.

Арендатор своими силами осуществляет 
управление арендованным транспортным сред-
ством и его эксплуатацию, как коммерческую, так 
и техническую (ст. 645 ГК РФ). Кроме того, если 
иное не предусмотрено договором аренды транс-
портного средства без экипажа, арендатор несет 
расходы на содержание арендованного транспорт-
ного средства, его страхование, включая страхова-
ние своей ответственности, а также расходы, воз-
никающие в связи с его эксплуатацией (ст. 646 ГК 
РФ). При этом расходы, возникающие в связи с его 
эксплуатацией, включают в том числе приобрете-
ние горюче-смазочных материалов.

Иначе говоря, если имеет место аренда без эки-
пажа, то в силу ст. 642 ГК РФ арендатор осущест-
вляет управление и эксплуатацию своими силами 
и несет соответствующие расходы. 

Таким образом, выявление в рамках админи-
стративного расследования факта несения арен-
додателем расходов, возникающих в связи с его 
эксплуатацией, в т. ч. расходов на приобретение 
горюче-смазочных материалов, может указывать 
на фиктивность договора аренды автомобиля.

Оплату транспортного налога, обязательное 
и добровольное страхование автомобиля может 
осуществлять как арендодатель, так и арендатор, 
поэтому в данном случае эти факты не характери-
зуют природу сделки.

Порядок взаимодействия органов внутренних 
дел и налоговых органов по предупреждению, 
выявлению и пресечению налоговых правона-
рушений и преступлений установлен Приказом 
МВД России и Федеральной налоговой службы от 
30 июня 2009 г. № 495/ММ-7-2-347.

Одной из форм сотрудничества органов вну-
тренних дел с налоговыми органами является об-
мен информацией. Органы внутренних дел могут 
инициировать налоговую проверку. Для этого им 
достаточно направить в адрес налогового органа 
материалы об обстоятельствах, которые требуют 
совершения действий, отнесенных к полномочиям 
ФНС.

Сотрудники МВД России направляют мате-
риалы в соответствующий налоговый орган в де-
сятидневный срок. Далее налоговый орган рас-
сматривает материалы и не позднее десяти дней 
с даты получения материалов направляет в поли-
цию уведомление о принятом решении. Решения 
могут быть следующими: 

- назначена выездная налоговая проверка;
- запланирована камеральная налоговая про-

верка;
- отказано в проведении мероприятий налого-

вого контроля.
Отказ должен быть мотивированным, причи-

нами могут явиться отсутствие подтвержденных 
фактов, свидетельствующих о нарушении, а также 
наличие обстоятельств, препятствующих проведе-
нию выездной или камеральной налоговой провер-
ки. Однако в случае отказа орган внутренних дел 
может направить материалы в вышестоящий нало-
говый орган с предложением рассмотреть обосно-
ванность отказа [3].

Проверка по интересующим ОВД вопросам 
может проводиться ФНС в период осуществления 
камеральной проверки, которая инициируется на ос-
нове сведений, указанных в налоговых декларациях.

В периоды вне проведения проверок ФНС для 
подготовки ответов на запросы ОВД запрашивает 
информацию от субъектов предпринимательства 
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в общем порядке. В налоговых декларациях со-
держится информация за предыдущий период без 
конкретизации относительно источников получе-
ния прибыли. То есть в декларациях не содержится 
информация о договоре аренды автомобиля.

К документообороту организации, сдающей 
в аренду грузовой автомобиль, предъявляются 
определенные требования. Договоры представ-
ляют собой сделки, направленные на установле-
ние, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей сторон. Договоры являются 
именно теми документами, которые подтвержда-
ют взаимоотношения с контрагентами по различ-
ным направлениям деятельности организации. 
Поэтому и в случае проверок компетентными ор-
ганами, и в случае возникновения судебных раз-
бирательств по вопросам исполнения обязательств 
контрагентами по договорам наличие оригинала 
договора является обязательным. В этой связи 
является очень важным правильное определение 
сроков и порядка хранения договоров; докумен-
тов, связанных с заключением и исполнением до-
говоров; журналов регистрации договоров [4].

В коммерческих организациях обязанность 
хранить документы закреплена дополнительно 
в статье 89 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» и статье 50 Федерального 
закона Российской Федерации от 8 февраля 1998 г. 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью».

Организации обязаны соблюдать сроки хране-
ния документов, предусмотренные действующи-
ми Перечнем УД 2020 г. и Перечнем НТД 2022 г. 
(в силу ч. 1 ст. 17 закона об архивном деле).

Согласно Перечню УД 2020 г. договоры аренды 
транспортных средств должны храниться 5 лет по-
сле истечения срока действия договора (после пре-
кращения обязательств по договору).

В данном перечне предусмотрено хранение 
журналов, баз данных регистрации договоров 
(контрактов) аренды (субаренды) в течение 5 лет.

При применении сроков хранения договоров, 
указанных в Перечне УД 2020 г., следует руковод-
ствоваться Инструкцией, утвержденной Приказом 
Росархива от 20.12.2019 № 237. Сроки хранения 
должны соблюдаться всеми организациями на тер-
ритории России.

Другой пример взаимодействия норм граждан-
ского и административного права прослеживается 
при решении вопроса о том, образуют ли действия 
лица состав административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, для чего 
необходимо проверять, содержатся ли в них при-

знаки предпринимательской деятельности, пере-
численные в п. 1 ст. 2 ГК РФ.

Согласно Постановлению Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 24.10.2006 № 18 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях» в силу названной нормы предприниматель-
ской является деятельность, направленная на си-
стематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг, которая осуществляется само-
стоятельно на свой риск лицом, зарегистрирован-
ным в установленном законом порядке в качестве 
индивидуального предпринимателя. Учитывая это, 
отдельные случаи продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг лицом, не зарегистрирован-
ным в качестве индивидуального предпринимателя, 
не образуют состава данного административного 
правонарушения при условии, если количество то-
вара, его ассортимент, объемы выполненных работ, 
оказанных услуг и другие обстоятельства не свиде-
тельствуют о том, что данная деятельность была на-
правлена на систематическое получение прибыли.

Доказательствами, подтверждающими факт 
занятия деятельностью, направленной на систе-
матическое получение прибыли, в частности, мо-
гут являться показания лиц, оплативших товары, 
работу, услуги, расписки в получении денежных 
средств, выписки из банковских счетов лица, при-
влекаемого к административной ответственности, 
акты передачи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг), если из указанных документов следует, 
что денежные средства поступили за реализацию 
этими лицами товаров (выполнение работ, оказа-
ние услуг), размещение рекламных объявлений, 
выставление образцов товаров в местах продажи, 
закупку товаров и материалов, заключение догово-
ров аренды помещений.

Само по себе отсутствие прибыли не влияет на 
квалификацию правонарушений, предусмотрен-
ных ст. 14.1 КоАП РФ, поскольку извлечение при-
были является целью предпринимательской дея-
тельности, а не ее обязательным результатом.

По аналогии с изложенным осуществление 
гражданами отдельных грузоперевозок в личных 
целях не является предпринимательской деятель-
ностью при условии, если объемы выполненных 
работ, оказанных услуг и другие обстоятельства не 
свидетельствуют о том, что данная деятельность 
была направлена на систематическое получение 
прибыли. Вместе с тем имеет место приобрете-
ние гражданами автомобилей, которые возможно 
использовать исключительно для коммерческих, 
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предпринимательских и иных не бытовых целей. 
Регулярное использование подобного вида автомо-
билей в личных целях, как правило, не требуется.  

Таким образом, в связи с развитием гражданско-
правовых договорных институтов, осуществление 
контроля за деятельностью юридических лиц выхо-
дит за рамки публичных отношений. В связи с этим 
наблюдается расширение границ взаимодействия 
гражданского законодательства и законодательства 
об административных правонарушениях, которое 
в дальнейшем должно пойти по пути интеграции. 
Бланкетный характер норм КоАП РФ приводит 
к необходимости уточнения субъективной сторо-
ны отдельных составов административных право-
нарушений. В свою очередь, есть необходимость 
ужесточения требований к реализации гражданско-
правовых отношений. Как представляется, решени-
ем обозначенной в статье проблемы может высту-
пить условие, закрепляющее обязанность регистра-

ции договоров аренды транспортного средства на 
портале государственных услуг с внесением в ре-
естр сведений о водителях транспортных средств 
и должностных лицах, отвечающих за состояние 
безопасности дорожного движения при эксплуа-
тации техники. Систематизированный порядок ве-
дения учета данных позволит взимать налоговые 
платежи с юридических лиц и предпринимателей за 
передачу транспортного средства в арендное поль-
зование. При этом целесообразно установить на за-
конодательном уровне минимальный размер аренд-
ной платы за пользование определенным видом 
транспортного средства. К примеру, по разрешен-
ной максимальной массе транспортного средства 
или мощности двигателя. Оптимальным условием 
при создании определенной концепции выступит 
формирование единой информационной системы 
для служебного пользования исполнительных орга-
нов (МВД, ФНС, ФССП).
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Грамотно поставленная деятельность, нор-
мальное функционирование и работоспособность 
публичного аппарата являются одними из ключе-
вых условий экономического, социального и куль-
турного развития общества. Органы публичного 
управления — образующее звено государства, 
отвечающего за организацию как внешней, так 
и внутренней политики. На них возложен весьма 
широкий круг полномочий, начиная от исполнения 
государственного бюджета и заканчивая обеспече-
нием обороноспособности страны, безопасности 
и общественного порядка. Такой круг полномочий 
и ответственность, возложенная на субъекты пу-
бличного управления, требуют детальной регла-
ментации управленческих процессов. 

В России субъектами публичного управления 
выступают органы исполнительной власти (как на 
федеральном уровне, так и на уровне субъектов 
РФ), а также органы местного самоуправления. 
В основе их дифференциации лежат направления 
деятельности. Каждый орган публичного управле-
ния имеет свои цели, задачи и функции в реализа-
ции государственной политики. Также в структуре 
каждого органа существуют подразделения, кото-
рые выполняют отдельно взятые задачи.

Деятельность органов публичного управления 
опирается на Конституцию Российской Федера-
ции, международно-правовые акты, федеральное 
законодательство и подзаконные правовые акты. 
Помимо функции исполнения законодательства, 
с целью реализации государственной политики 
органы публичного управления наделены и право-
творческой функцией.

В соответствии с п. 2 Постановления Прави-
тельства РФ от 13.08.1997 № 1009 «Об утвержде-
нии Правил подготовки нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной власти 
и их государственной регистрации» нормативные 
правовые акты (далее — НПА) издаются в виде:

1) постановлений;
2) приказов;
3) правил;
4) инструкций;
5) положений1.
Целью правотворческой деятельности органов 

публичного управления является более детальное 
регулирование отдельных общественных отноше-

1 Об утверждении Правил подготовки нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной власти 
и их государственной регистрации [Электронный ресурс]: 
постановление Правительства Российской Федерации от 
13.08.1997 № 1009. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

ний, которые относятся к их компетенции. Каж-
дый из приведенных выше НПА в первую очередь 
имеет своей целью урегулирование этих обще-
ственных отношений, является формально-опре-
деленным, общеобязательным, и их различие в ос-
новном сводится к функциональному назначению 
и качественному наполнению. Однако, несмотря 
на такой большой правотворческий инструмента-
рий, деятельность органов публичного управления 
не может прийти к единству. Многие аспекты де-
ятельности остаются на административное усмо-
трение исполнителей. Стоит заметить, что и пол-
ная регламентация деятельности органов публич-
ного управления может быть чревата, поскольку 
каждое административное дело является индиви-
дуальным и требует гибкости подходов к его разре-
шению. В связи с этим с целью приведения к един-
ству подходов, минимизации административного 
усмотрения и оптимизации деятельности органов 
публичного управления необходимо поставить ее 
в правовые рамки, не лишая при этом правопри-
менителя минимальной свободы действий. Эту за-
дачу может решить правовая стандартизация.

Стандарт (от англ. standard) — образец, эталон, 
модель, принимаемый для сопоставления с ним 
других подобных объектов. С этимологической 
точки зрения стандарт — это идеал, к которому не-
обходимо стремиться [1].

Определение стандарта используется во мно-
гих областях науки — от естественных до гума-
нитарных, а также практически во всех сферах 
общественной жизнедеятельности. Что касается 
правовой стандартизации, то стоит сразу отметить, 
что на сегодняшний день в чистом виде в Россий-
ской Федерации она отсутствует. Лишь некоторые 
отечественные ученые в своих работах затраги-
вают тему правовых стандартов. Так, например, 
И. И. Лукашук под правовым стандартом понима-
ет основанное на нормах действующего законода-
тельства и наработанное практикой устойчивое, 
стереотипное поведение участников в стандарт-
ных ситуациях и такие же стандартизированные 
решения [2]. Выделим отдельные признаки приве-
денного определения, а именно:

- опора как на законодательство, так и на пра-
воприменительную практику;

- устойчивость и стереотипность поведения;
- стандартные ситуации и стандартные реше-

ния, в чем прослеживается аналогия с прецедент-
ным правом, характерным для англосаксонской 
правовой семьи. Речь о правовой или хотя бы фор-
мально-определенной оболочке стандарта здесь не 
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идет. Но несмотря на это, данное понимание пра-
вового стандарта имеет место быть.

Другой ученый, В. В. Гаврилов, понимает 
под правовым стандартом правила поведения, 
сформированные на основе общепризнанных до-
стижений современной правовой теории и право-
применительной практики, которые считаются 
правильными с принципиальной и практической 
точек зрения [3].

В своих исследованиях В. В. Гаврилов был со-
лидарен с мнением И. И. Лукашука, поэтому их 
понимание правового стандарта весьма схоже. Од-
нако В. В. Гаврилов выделил тот факт, что стан-
дарт должен основываться не только на действу-
ющем законодательстве и правоприменительной 
практике, но и на достижениях правовой теории. 
Но, к сожалению, он также в своих исследованиях 
не затронул правовую оболочку стандарта. 

Дабы выявить возможность правовой стандар-
тизации и ее перспективы, необходимо обратиться 
к феноменам, наиболее схожим с ней, а именно:

- к техническим стандартам;
- образовательным стандартам;
- международно-правовым стандартам.
Начиная анализ с технической стандартизации, 

можно сразу сделать вывод о том, что она являет-
ся самой проработанной. Правовая регламентация 
технических стандартов предусмотрена в Феде-
ральном законе Российской Федерации от 29 июня 
2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» (далее — ФЗ «О стандартизации»). 
В соответствии с настоящим нормативным право-
вым актом стандарт — это документ по стандарти-
зации, который разработан участником или участ-
никами работ по стандартизации, в отношении 
которого проведена экспертиза в техническом ко-
митете по стандартизации или проектном техниче-
ском комитете по стандартизации и в котором для 
всеобщего применения устанавливаются общие 
характеристики объекта стандартизации, а также 
правила и общие принципы в отношении объекта 
стандартизации. А сама стандартизация — это де-
ятельность по разработке, внедрению, изменению 
и отмене стандартов1. Исходя из приведенного 
определения, можно выделить критерии техниче-
ского стандарта:

1) стандарт — это документ. Несмотря на то 
что он не является нормативным или даже право-

1 О стандартизации в Российской Федерации: федераль-
ный закон Российской Федерации от 29.06.2015 № 162-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2015. № 6, ст. 2312.

вым, он имеет формально-определенную форму, 
систему и структуру;

2) разработан участником работ по стандарти-
зации. Стандарт могут разрабатывать и внедрять 
субъекты, в чьи полномочия это входит. Круг 
субъектов стандартизации определен главой 3 ФЗ 
«О стандартизации» и представлен в лице следую-
щих участников:

- федеральные органы исполнительной власти;
- технические комитеты по стандартизации. 

В такие комитеты могут входить государственные 
органы власти, органы местного самоуправления, 
государственные корпорации и иные юридические 
лица;

- проектные технические комитеты по стан-
дартизации. Это временное образование (не более 
трех лет), выраженное в сотрудничестве отдель-
ных участников стандартизации, создаваемое по 
решению исполнительного органа власти в сфере 
стандартизации;

- комиссии по апелляциям;
3) стандарт устанавливает общие характери-

стики, правила и принципы объекта стандартиза-
ции. 

На сегодняшний день ФЗ «О стандартизации» 
регламентирует стандартизацию следующих объ-
ектов:

- продукция (работы, услуги);
- процессы производства;
- системы менеджмента;
- терминология; 
- условные обозначения;
- исследования (испытания);
- измерения (включая отбор образцов);
- методы испытаний;
- маркировка;
- процедуры оценки соответствия2.
Перечень объектов стандартизации не являет-

ся исчерпывающим и теоретически одним из объ-
ектов могут выступать общественные отношения, 
однако содержание настоящего закона рассчитано 
исключительно на технические объекты. 

Основной целью технической стандартизации 
является приведение к единству и единообразию 
ее объектов, т. е. приведение их к единому стандар-
ту (образцу, идеалу). Однако у технического стан-
дарта есть весьма большой недостаток. Посколь-
ку стандарт — это документ, который не является 
нормативным или даже правовым, он ничем не 
обеспечен. В соответствии со ст. 26 ФЗ «О стан-
дартизации» применение стандарта является до-
бровольным (обязательность применения стандар-

2 Там же.
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та наступает лишь в случае наличия на продукции 
маркировки национального стандарта) [3]. По 
своей сути, технический стандарт — это рекомен-
дательный документ, который к своей продукции 
применяют только добросовестные производите-
ли с целью улучшения ее качества и получения 
большего доверия от потребителя. Но несмотря 
на все это, стандарты оказывают положительное 
влияние на управление техническими процесса-
ми. На сегодняшний день в РФ действуют порядка 
20 000 стандартов1.

Второе место по распространенности в Россий-
ской Федерации занимают образовательные стан-
дарты. Нормативная основа формирования образо-
вательных стандартов содержится в ст. 11 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (далее — ФЗ «Об образовании»). В соответ-
ствии с этой нормой стандартизация в сфере обра-
зования имеет следующие основные цели:

1) приведение к единообразию образователь-
ных процессов и единству образовательного про-
странства в РФ;

2) обеспечение преемственности основных об-
разовательных программ;

3) возможность формирования образователь-
ных программ, а также регулирование квалифика-
ции кадров с учетом потребностей общества и го-
сударства;

4) гарантия единого уровня и качества образо-
вания2.

Образовательный стандарт можно определить 
как совокупность основных принципов и требова-
ний к различным уровням и направлениям обра-
зовательного процесса, которые обеспечивают его 
единство, преемственность и качество. Что касает-
ся требований, то в них включается:

- структура и объем образовательных про-
грамм;

- условия реализации образовательных про-
грамм (кадровые, финансовые, материально-тех-
нические);

- результаты освоения образовательных про-
грамм;

- сроки освоения образовательных программ.
Порядок разработки образовательных стан-

дартов утвержден Постановлением Правитель-

1 Росстандарт: сайт. URL: https://www.rst.gov.ru/portal/
gost/home.

2 Об образовании в Российской Федерации: федераль-
ный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2015. № 12, ст. 3412.

ства Российской Федерации от 12.04.2019 № 434 
«Об утверждении Правил разработки, утверж-
дения федеральных государственных образова-
тельных стандартов и внесения в них изменений 
и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»3. Для вы-
работки стандартов при Министерстве просвеще-
ния Российской Федерации и Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации 
создаются советы по разработке образовательных 
стандартов. Именно они подготавливают стандар-
ты, которые после согласования утверждаются со-
ответствующим уполномоченным на то органом. 
К образовательным стандартам предъявляется ряд 
требований:

- они должны соответствовать действующему 
законодательству;

- должны учитывать приоритеты научно-тех-
нического развития РФ;

- должны быть согласованы с планами научно-
технического развития, утвержденными Прави-
тельством РФ.

Стоит отметить, что в отличие от техническо-
го стандарта образовательный стандарт сам по 
себе не является документом. Образовательный 
стандарт — это совокупность единых принципов 
и требований, а уже эта совокупность утверждает-
ся нормативно-правовым актом уполномоченного 
публичного органа. 

Так, например, совокупность принципов и тре-
бований, предъявляемых к среднему общему об-
разованию, утверждается Приказом Минобрнау-
ки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»4. Таким 
образом, стандарт, не являясь нормативным право-
вым документом, имеет правовую оболочку в виде 
приказа, что гарантирует его общеобязательный 
характер и обеспечивает его. 

Если рассматривать стандарт с точки зрения 
международного права, то тут мнения ученых 
разделились. О. И. Тиунов считает, что право-

3 Об утверждении Правил разработки, утверждения фе-
деральных государственных образовательных стандартов 
и внесения в них изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции [Электронный ресурс]: постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2019 № 434. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4 Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего общего образования 
[Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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вой стандарт — это элемент «обычного пра-
ва» [4], А. В. Аверин придерживается мнения, 
что стандарт — это часть «реального права» [5], 
а С. М. Оганесян говорит, что стандарт — это про-
явление «мягкого права» [6]. 

Мы не являемся сторонниками определенной 
точки зрения и считаем, что каждый из ученых по-
своему прав.

В международном праве чаще всего встреча-
ется прикладное применение правовых стандар-
тов. Одним из самых известных примеров этому 
являются «Правовые стандарты Совета Европы» 
(далее — ПССЕ). ПССЕ были введены для соз-
дания единого правового пространства на всей 
территории стран — участников Совета Европы. 
В широком смысле ПССЕ — это совокупность как 
международных норм, содержащихся в конвенци-
ях Совета Европы, и их толкования, так и доку-
менты отдельных органов Совета Европы. В узком 
понимании ПССЕ — исключительно обязательные 
требования конвенций Совета Европы [7]. По ана-
логии с ПССЕ в России существует антикоррупци-
онный стандарт, который также представляет со-
бой совокупность всех правовых актов в области 
противодействия коррупции.

Другим примером международно-правового 
стандарта может служить стандарт надлежаще-
го управления (использование ИСО 9000 в сфе-
ре управления)1. ИСО 9000 — это совокупность 
стандартов, которые определяют основные поня-
тия, принципы и требования к системе качества 
менеджмента, а также надлежащего руководства 
предприятий и организаций. Стандарт надлежа-
щего управления постарался перенести положения 
ИСО 9000 с управления предприятиями и органи-
зациями на государственное управление. 

Стандарту надлежащего управления присущ 
ряд критериев:

1) по качественному наполнению он содержит 
в себе основные понятия, принципы и требования 
к надлежащему государственному управлению;

2) за основу взят другой документ (ИСО 9000);
3) положения стандарта носят декларативный 

рекомендательный характер.
Рассмотрев данные примеры, можно сделать 

вывод о том, что существует несколько видов меж-
дународных правовых стандартов. Проанализиро-

1 Использование ИСО 9000 в сфере управления: Евро-
пейская экономическая комиссия, Комитет по развитию 
торговли, промышленности и предпринимательства, Ра-
бочая группа по политике в области стандартизации и со-
трудничества по вопросам нормативного регулирования. 
Сессия 15. 2005.

вав первый пример (ПССЕ), под стандартом мож-
но понимать совокупность отдельно взятых норм, 
которые регулируют определенное направление 
деятельности или определенные общественные 
отношения. Второй пример (стандарт надлежаще-
го управления) представлен уже в виде отдельного 
документа, который содержит в себе основные по-
нятия, принципы и требования к объекту стандар-
тизации. 

Международные правовые стандарты не огра-
ничиваются приведенными нами примерами. Они 
встречаются как в международных правовых ак-
тах, так и в международных договорах. Круг их 
применения достаточно широк, и практически 
в каждом национальном законодательстве есть их 
след (в т. ч. и в нашем).

Таким образом, подводя итоги проведенного 
анализа, можно выделить следующие виды стан-
дартов, которые существуют на сегодняшний день:

1. Стандарт как ненормативный рекомен-
дательный документ. Примером здесь выступа-
ют различные технические стандарты, которые 
имеют формальную определенность, требования 
к структуре и содержательной части, а также за-
конодательно определенное производство по его 
принятию. По своей юридической силе они носят 
рекомендательный характер и не являются обяза-
тельными к исполнению.

2. Стандарт как совокупность требований 
к определенному процессу, производству или про-
цедуре, закрепленным в нормативных правовых 
актах уполномоченных на то публичных органов. 
В качестве примера выступают все образователь-
ные стандарты. Они также имеют требования 
к структуре и содержательной части и регламенти-
рованный порядок производства по их разработке. 
Их преимуществом по сравнению с первыми явля-
ется то, что они издаются в форме правового акта, 
имеют юридическую силу и обязательны к испол-
нению для всех субъектов правоотношений. 

3. Стандарт как совокупность норм по кон-
кретному направлению деятельности. В данном 
случае стандарт является собирательным поня-
тием, которым называют совокупность отдельно 
взятых норм из отдельно взятых правовых актов, 
но регламентирующих одно направление деятель-
ности. Примером служат ПССЕ либо, если гово-
рить о Российской Федерации, антикоррупцион-
ный стандарт. Как отмечалось выше, безусловным 
минусом таких стандартов является отсутствие их 
формальной определенности.

Но несмотря на различие по форме стандар-
тов, все они схожи по своему качественному на-
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полнению. Каждый из этих стандартов содержит 
в себе основные понятия, принципы и требования 
к конкретному направлению деятельности. Также 
каждый стандарт имеет своей целью повышение 
эффективности данной деятельности. Именно 
такой инструмент, как «правовой стандарт», иде-
ально подходит для внедрения его в деятельность 
органов публичного управления. Он позволит не 
только сократить административное усмотрение 
правоприменителей, но и систематизировать и оп-
тимизировать их деятельность.

У каждого из представленных выше стандар-
тов есть свои преимущества, поэтому, подводя 
итог, мы выделим следующие критерии, которые, 
по нашему мнению, должны быть присущи стан-
дарту:

1) стандарт должен носить формально-опреде-
ленный характер. Если стандарт будет представлен 
в виде документа, имеющего системность и струк-
туру, его исполнение будет проще и понятней пра-
воприменителю;

2) стандарт должен носить нормативно-право-
вой характер. В своей структуре стандарт содер-
жит нормы права, которые будут являться обще-
обязательными для всех субъектов управления, 
что обеспечит в первую очередь его исполнение, 
а также ответственность за его неисполнение;

3) в своей структуре стандарт должен содер-
жать:

- основные понятия;

- принципы конкретного вида деятельности;
- требования, предъявляемые к определенному 

процессу, производству или процедуре;
- формы и порядок взаимодействия между 

субъектами управления;
4) своей целью стандарт должен иметь обеспе-

чение: 
- законности;
- защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина;
- эффективности деятельности;
- надлежащего управления;
5) для разработки и внедрения стандарта не-

обходимо создание специально уполномоченно-
го на то субъекта (комитет или совет по разра-
ботке стандарта) при публичном органе, в чью 
компетенцию будет входить разрабатываемый 
стандарт. 

Исходя из предложенных критериев, мы 
можем предложить следующее определение: 
«Стандарт — нормативный правовой акт органа 
публичного управления, издаваемый в пределах 
его компетенции, устанавливающий основные 
понятия, принципы, требования к конкретно-
му виду деятельности, а также формы, порядок 
взаимодействия между субъектами управления 
с целью обеспечения законности, прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина, 
систематизации, оптимизации и эффективности 
управления». 
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В свете совершения иностранными граждана-
ми на территории нашей страны ряда резонансных 
преступлений вопрос о миграционной политике, 
реализуемой органами государственной власти, 
встал особенно остро. Миграционные подраз-
деления МВД России активизировали работу по 
выявлению нарушений миграционного законода-
тельства иностранными гражданами и лицами без 
гражданства. Так, по итогам семи (январь — июль) 
месяцев 2024 г. количество внеплановых проверок 
работодателей возросло по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года в 3,1 раза, в результа-
те чего было выявлено в 2,3 раза больше правона-
рушений (19 139). Количество лиц, содержащихся 
в центрах временного содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее — ЦВСИГ) 
для дальнейшего выдворения из страны, увеличи-
лось на 28,2 %. 

В настоящее время территориальные подраз-
деления МВД России ведут активную работу по 
выявлению и предотвращению мошенничеств при 
получении разрешений на временное проживание, 
вида на жительство и гражданства в упрощенном 
порядке, что привело к снижению числа выданных 
разрешений на временное проживание в указан-
ный период на 44,2 % и видов на жительство на 
18,4 %. Были прекращены права гражданства Рос-
сийской Федерации для 1053 лиц1.

После событий в «Крокус Сити Холл», произо-
шедших 22 марта 2024 г., ранее прослеживавша-
яся гуманизация миграционного законодательства 
сменилась ужесточением требований к лицам, 
въезжающим в Российскую Федерацию.

Так, в декабре 2021 г. Президент России пред-
ставил в Государственную Думу проект закона 
о гражданстве Российской Федерации, который 
упрощал процесс его получения. Данный законо-
проект был принят, и изменения в законе косну-
лись установления обязательных требований для 
тех, кто хочет стать гражданином России: знание 
русского языка, знание истории страны и основ-
ных аспектов законодательства, а также соблю-
дение Конституции РФ и отсутствие угрозы для 
национальной безопасности. Изменения снизили 
количество условий для более чем 20 категорий 
граждан, а также был введен специальный поря-
док приема в гражданство [1, c. 6].

1 Аналитическая справка о результатах деятельности 
подразделений по вопросам миграции территориальных 
органов МВД России за январь — июль 2024 г. URL: https://
xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics/migracionnaya/
item/54762494/ (дата обращения: 15.10.2024).

Безусловно, наиболее эффективными админи-
стративно-правовыми мерами борьбы с нарушени-
ями, допускаемыми мигрантами, остаются адми-
нистративное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина и лица без 
гражданства (далее — выдворение) и депортация. 

Выдворение за пределы Российской Федера-
ции относится к одному из видов административ-
ных наказаний. Оно применяется в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства, на-
рушающих действующие административные нор-
мы. Например, в качестве наказания выдворение 
может назначаться при нарушении правил въезда 
или пребывания в России, просрочке по миграци-
онному учету, отсутствии необходимых докумен-
тов на проживание, работе без разрешения и т. д.

В настоящее время различают несколько ви-
дов выдворения. Во-первых, самостоятельное 
контролируемое выдворение, когда иностранный 
гражданин или лицо без гражданства покидает 
страну в соответствии с решением суда самостоя-
тельно. В этом случае лицо получает решение суда 
и должно в течение пяти суток покинуть Россию. 
Во-вторых, принудительное выдворение, назнача-
емое судом, как правило, в тех случаях, когда от-
сутствуют сведения о финансовом положении вы-
дворяемого и информация о приглашающей сторо-
не, которая могла бы покрыть расходы на выдворе-
ние. В этом случае они помещаются в ЦВСИГ до 
момента принудительного выезда из страны.

Выделяются две важные проблемы, связанные 
с практикой выдворения. Первая проблема состоит 
в том, что решения компетентных судей о выдворе-
нии как дополнительной мере наказания не всегда 
опираются на обоснованные данные, свидетель-
ствующие о необходимости применения данной 
санкции. Это в дальнейшем ведет к обжалованию 
выдворения и отмене назначенного наказания. 
Вторая проблема проявляется в том, что, несмотря 
на решение судьи о самостоятельном выезде ино-
странца с территории России, мигранты зачастую 
продолжают оставаться в стране, меняя при этом 
место проживания.

Следует отметить, что после выдворения ми-
гранту может быть запрещен въезд в Россию от 
трех до десяти лет в зависимости от тяжести про-
ступка. После истечения срока действия запрета 
иностранный гражданин теряет возможность по-
лучения гражданства, вида на жительство или раз-
решения на временное проживание в РФ.

Одной из сложностей современного мигра-
ционного законодательства с точки зрения его 
реализации и анализа является близость понятий 
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«выдворение» и «депортация». В рамках между-
народного права термин «депортация» подразуме-
вает, как правило, принудительную высылку ино-
странного гражданина либо лица без гражданства 
в другое государство. 

В российском праве, согласно статье 2 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 
25 июля 2002 г. «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»1, депорта-
ция трактуется как «принудительная высылка ино-
странного гражданина из Российской Федерации 
при утрате либо прекращении законных основа-
ний для его дальнейшего пребывания». 

Депортация не является мерой наказания за 
какие-либо нарушения российского законодатель-
ства. В этой связи Т. Б. Смашникова отмечает, что 
депортация «представляет собой законные дей-
ствия компетентных органов в отношении ино-
странного гражданина или апатрида как мера го-
сударственного принуждения, установленная ми-
грационным законодательством, направленная на 
обеспечение безопасности государства» [2, с. 236]. 

Анализ ст. 25.10 федерального закона позволя-
ет выделить следующие основания для депорта-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства: 

1) невыполнение обязанности покинуть Рос-
сию при сокращении срока пребывания; 

2) утрата статуса беженца; 
3) наличие инфекционного заболевания, пред-

ставляющего опасность для окружающих; 
4) принятие решения о нежелательности пре-

бывания (проживания) в Российской Федерации. 
Институт нежелательности пребывания для 

России относительно новый, и его появление 
в 2003 г. объяснялось необходимостью защиты 
общества от растущих угроз, таких как терроризм, 
распространение ВИЧ и других инфекционных за-
болеваний, а также от наркотизации. 

Согласно статье 25.10 федерального закона 
№ 114-ФЗ2 в отношении иностранных граждан или 
лиц без гражданства может быть принято решение 
о нежелательности пребывания на территории 
России в случае, когда их нахождение «создает ре-
альную угрозу обороноспособности или безопас-
ности государства, либо общественному порядку, 

1 О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации: федеральный закон Российской Фе-
дерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 О порядке выезда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию [Электронный ресурс]: фе-
деральный закон Российской Федерации от 15.08.1996 
№ 114-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

либо здоровью населения, в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, прав 
и законных интересов других лиц». 

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 23 августа 2021 г. № 1390 «О порядке 
принятия решения о нежелательности пребывания 
(проживания) иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Федерации…»3 
определяет перечень государственных органов, 
имеющих полномочия по принятию решений о не-
желательности пребывания иностранных граждан 
и лиц без гражданства. К числу таких органов от-
носятся: МВД России, ФСБ России, Минобороны 
России, СВР России, МИД России, ФСИН России, 
Росфинмониторинг. 

В указанном постановлении также утвержде-
ны общие правила принятия таких решений, за-
креплено, что уполномоченный орган, принявший 
решение о нежелательности пребывания, обязан 
уведомить ФСБ России и территориальные орга-
ны МВД России.

Если иностранный гражданин или лицо без 
гражданства не покинул страну после принятия 
решения о нежелательности его пребывания, он 
подлежит депортации. Следовательно, в дальней-
шем решение о нежелательности пребывания ста-
новится основанием для запрета на въезд в Рос-
сийскую Федерацию.

Таким образом, несмотря на то, что конечным 
результатом в обоих случаях является удаление 
иностранца или лица без гражданства из Россий-
ской Федерации, основания для применения вы-
дворения определяются нормами КоАП РФ, тогда 
как депортация основывается на положениях ино-
го федерального законодательства.

Еще одним, безусловно, эффективным инстру-
ментом государственной миграционной политики, 
позволяющим выслать иностранного гражданина 
за пределы Российской Федерации, является ре-

3 О порядке принятия решения о нежелательности пре-
бывания (проживания) иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Федерации, а также при-
остановления действия и отмены такого решения в отно-
шении лица без гражданства, получившего временное удо-
стоверение личности лица без гражданства в Российской 
Федерации, за исключением решения о нежелательности 
пребывания (проживания) иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации, принятого 
в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную 
угрозу здоровью населения, и признании утратившими 
силу актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации [Электронный ресурс]: постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 
№ 1390. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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адмиссия, которая имеет сравнительно недавнюю 
историю в российском праве [3, c. 268].

Процесс реадмиссии направлен на упрощение 
процедур приема, возврата и транзита иностран-
цев, находящихся в стране с нарушением законов, 
а также на содействие возвращению на родину 
россиян, выдворяемых из других государств. Реад-
миссия (от английского to readmit — возвращать) 
считается важным инструментом в борьбе с неле-
гальной миграцией. Эффективность этого подхода 
возрастает пропорционально расширению круга 
стран, вовлеченных в реадмиссионное сотруд-
ничество. Поэтому Россия активно работает над 
установлением реадмиссионных связей с другими 
государствами, особенно с теми, которые являются 
основными источниками нелегальных мигрантов.

Правовая основа для реадмиссии установлена 
в ст. 25.13 федерального закона № 114-ФЗ. Однако 
такое возвращение граждан возможно только в те 
страны, с которыми заключен соответствующий 
международный договор. 

15 ноября 2000 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Резолюцию 55/25, которая включает Про-
токол против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, воде и воздуху. Этот документ служит до-
полнением к Конвенции ООН по борьбе с транс-
национальной организованной преступностью. 
Согласно статье 18 указанного протокола, все го-
сударства-участники обязываются содействовать 
в возвращении своих граждан и лиц, имеющих 
право на постоянное проживание, без неоправдан-
ных или чрезмерных задержек. Более того, в ча-
сти 2 той же статьи рекомендуется также помогать 
в возврате незаконных мигрантов, которые имели 
право на постоянное проживание в момент въезда 
в принимающее государство.

Большинство стран СНГ подписали выше-
указанное универсальное соглашение и в соот-
ветствии с Венской конвенцией о праве междуна-
родных договоров (статья 26 «pacta sunt servanda») 
принимают на себя обязательства добросовестно 
его исполнять. Основой для подготовки и заклю-
чения реадмиссионных соглашений в рамках СНГ 
служат: Соглашение о сотрудничестве в борьбе 
с незаконной миграцией, подписанное 6 марта 
1998 г. (устанавливающее обязательства по переда-
че незаконных мигрантов)1, и Конвенция о право-
вом статусе трудящихся мигрантов и их семей от 

1 Соглашение о сотрудничестве государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств в борьбе с не-
законной миграцией от 6 марта 1998 г. URL: https://mddoc.
mid.ru/api/ia/download/?uuid=e98d6f09-795f-4b6f-a308-
cabe4a215f9d (дата обращения: 15.10.2024).

14 ноября 2008 г. (определяющая обязательства по 
возвращению нарушителей миграционных норм 
через заключение реадмиссионных соглашений). 

В этом контексте интерес представляет Мо-
дельное соглашение по реадмиссии, принятое 
Межпарламентской Ассамблеей СНГ 23 ноября 
2012 г. № 38-12, в котором реадмиссия определе-
на как «передача компетентными органами госу-
дарства запрашивающей Стороны и прием компе-
тентными органами государства запрашиваемой 
Стороны в порядке, на условиях и в целях, предус-
мотренных заключенным Сторонами соглашением 
о реадмиссии, лиц, въехавших или находящихся 
на территории государства запрашивающей Сто-
роны в нарушение действующего на его террито-
рии законодательства по вопросам въезда, выез-
да и пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства»2. 

Согласно данным, размещенным на офици-
альном сайте Министерства иностранных дел РФ, 
в настоящее время соглашение о реадмиссии за-
ключено с 19 странами мира и Европейским со-
обществом3. 

Тем не менее процесс достижения соглашений 
о реадмиссии сталкивается с рядом трудностей, 
включая высокие финансовые затраты на возвра-
щение незаконных мигрантов и отсутствие меха-
низмов компенсации этих расходов. В связи с этим 
И. В. Плюгина, ведущий научный сотрудник Цен-
тра публично-правовых исследований, подчерки-
вает, что существует необходимость в детальном 
экономическом обосновании каждого договора 
о реадмиссии [4, с. 116]. 

На фоне вышеизложенного целесообразно 
включать в проекты соглашений о реадмиссии ме-
ханизмы, которые поощряли бы добровольное воз-
вращение мигрантов в страны их происхождения, 
а также предусматривали возможность возмеще-
ния расходов за счет тех, кто подлежит реадмис-
сии. Таким образом, важно обратить внимание не 
только на разработку правовых норм, обеспечи-
вающих функционирование процедур и операций 
по перемещению иностранных граждан, но и на 
установление четких правил об ответственности 
за затраты, что будет способствовать защите прав 

2 Модельное соглашение о реадмиссии к постановлению 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 
Содружества Независимых Государств от 23.11.2012 № 38-
12. URL: https://iacis.ru/public/upload/files/1/374.pdf (дата 
обращения: 15.10.2024).

3 Министерство иностранных дел Российской Феде-
рации. Двусторонние договоры. URL: https://www.mid.
ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_
contracts/2_contract/ (дата обращения: 15.10.2024).
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и свобод личности с учетом национального и меж-
дународного законодательства.

Также необходимо отметить, что важным отли-
чием реадмиссии является то, что решение о ней 
не может быть обжаловано в суде, в отличие от 
решений об административном выдворении и де-
портации.

Все рассмотренные меры борьбы с нарушени-
ями миграционного законодательства, применяе-
мые в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства, реализуются через существующую 
систему специальных учреждений МВД России 
для иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Порядок помещения и содержания лиц, подлежа-
щих административному выдворению, депортации 
и реадмиссии, в таких учреждениях регламентиро-
ван Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 г. № 13061.

В ЦВСИГ помещаются иностранные граждане 
на основании решения суда или руководителя тер-
риториального органа МВД России. При нахож-
дении там они подлежат обязательному личному 
досмотру, дактилоскопированию, фотографирова-
нию и медицинскому осмотру. Выявление некото-
рых опасных заболеваний может послужить осно-
ванием для отмены решения о реадмиссии. 

Подводя итог анализу существующих админи-
стративно-правовых мер противодействия неза-
конной миграции, направленных на высылку ино-
странных граждан и лиц без гражданства за преде-
лы Российской Федерации, необходимо отметить, 
что миграционная политика России должна быть 
нацелена на создание комфортных условий для 
временного проживания, переселения и получения 
гражданства тем лицам, которые разделяют куль-
турные и этические ценности России. Решение 
миграционных проблем также требует разработки 

1 Об утверждении Правил содержания (пребывания) 
в специальных учреждениях Министерства внутренних 
дел Российской Федерации или его территориального ор-
гана иностранных граждан и лиц без гражданства, подле-
жащих административному выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации в форме принудительного выдворения 
за пределы Российской Федерации, депортации или реад-
миссии [Электронный ресурс]: постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1306. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

понятных и доступных правил для иностранных 
граждан, желающих заниматься трудовой, пред-
принимательской и другой деятельностью в Рос-
сии, при строгом соблюдении законодательства. 

При этом для тех граждан, которые не способ-
ны и не желают интегрироваться в российское об-
щество и соблюдать действующее в нашей стране 
законодательство, необходимо продолжать актив-
ную деятельность органов государственной вла-
сти с целью разработки и реализации эффектив-
ных мер, позволяющих высылать таких граждан за 
пределы Российской Федерации. 

Например, стоит согласиться с предложениями, 
сформулированными в законопроекте № 728600-
8, внесенном в Государственную Думу в октябре 
2024 г. В нем предлагают внести изменения в фе-
деральный закон «О гражданстве Российской Фе-
дерации», позволяющие лишать гражданства лиц, 
вступивших в него при совершении «двух и более 
преступлений, предусмотренных УК РФ, либо 
трех и более административных правонарушений, 
предусмотренных главой 20 КоАП РФ»2. Однако, 
по нашему мнению, нельзя ограничиваться лишь 
статьями главы 20 КоАП РФ. Так, например, непо-
виновение действиям сотрудника полиции (ст. 19.3 
КоАП РФ) или другого лица, а также участие в не-
законном обороте наркотических средств (ст. 6.8 
КоАП РФ) и некоторые другие составы представ-
ляют собой наибольшую общественную вред-
ность. Таким образом, мы предлагаем внести в ч. 1 
ст. 22 пункт 3.1 следующего содержания: «совер-
шение двух и более преступлений, предусмотрен-
ных УК РФ, либо трех и более административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 
6.9, 6.9.1, 6.11, 6.12, 6.13, 6.21, 6.21.1, 6.21.2, 11.9, 
12.8, 12.26, 19.3, а также составов, предусмотрен-
ных главой 20 КоАП РФ». 

2 Законопроект № 728600-8 «О внесении изменений 
в статью 22 федерального закона "О гражданстве Рос-
сийской Федерации"». URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/728600-8 (дата обращения: 15.10.2024).
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Аннотация. В функциональной системе «доказывание преступной деятельности» средства 
должны обеспечивать получение необходимого результата в виде системы доказательств каж-
дый раз, когда это потребуется. В действительности наблюдается дисбаланс, вызванный несоот-
ветствием многообразия и силы средств преступной деятельности многообразию и силе средств 
доказывания. Многочисленные разновидности новых и модифицированных средств доказывания, 
предлагаемые наукой, так и остаются не применимыми. Исходя из изоморфности структур двух 
противоположных функциональных систем, предлагается к процессуальным действиям относить-
ся как к средствам не только установления отражаемой действительности, но и понимания функ-
ционирования преступной деятельности и образования следовой информации. В этом плане сред-
ства доказывания должны быть уравновешены по разнообразию и силе со средствами преступной 
деятельности. 
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К средствам доказывания мы приблизились 
после признания деятельности по доказыванию 
функциональной системой [1, 2, 3] и выявления 
дисбаланса в дуалистической системе «преступ-
ная деятельность и деятельность по ее доказы-
ванию». Было установлено, что такой дисбаланс 
проявляется в отказе функциональной системы 
«доказывание преступной деятельности» выпол-
нять необходимые функции доказывания и при-
нятия решений и происходит из-за несоответствия 
многообразия и силы средств преступной деятель-
ности многообразию и силе средств деятельности 
по доказыванию [4, с. 294; 5]. Вслед за этим мы 
обратили внимание на то, насколько уголовно-про-
цессуальная наука и криминалистика, а также тео-
рия оперативно-розыскной деятельности и судеб-
ная экспертология в этом направлении преуспели. 
Оказалось, что, несмотря на разнородное научное 
обоснование, приводились аргументы в пользу не-
обходимости совершенствования уголовно-про-
цессуального доказательственного права, включе-
ния новых средств доказывания (изменения име-
ющихся) и оптимизации самой деятельности по 
доказыванию.

Например, П. П. Царенко указывал, что не-
обходимо внесение изменений и дополнений 
в перечень средств доказывания, поскольку их 
недостаточно для быстрого и качественного рас-
следования уголовных дел [6, с. 199]. Н. М. Букаев 
объяснял это тем, что уголовно-процессуальный 
закон нуждается в пополнении новыми средства-
ми доказывания преступлений, благодаря которым 
можно адекватно противостоять высококвалифи-
цированной преступности [7, с. 241]. Ряд авторов 
появление новых средств доказывания связыва-
ли с необходимостью установления «новых или 
вновь открывшихся обстоятельств» [8, с. 197; 9, 
с. 173]. О. В. Левченко указывала, что исследова-
ние средств доказывания должно привести к повы-
шению качества и эффективности расследования 
и судебного рассмотрения уголовных дел [10, с. 4]. 
В другой работе потребность в разработке новых 
следственных действий зачастую диктовалась из-
менениями в структуре преступности, широким 
распространением ранее неизвестных способов 
преступлений [11, с. 3]. В одном из фундаменталь-
ных исследований, посвященных средствам дока-
зывания, в качестве обоснования необходимости 
их систематизации и совершенствования указа-
но повышение эффективности соответствующей 
практической деятельности [12, с. 8]. 

Представляется, что эти и другие ученые, за-
трагивавшие проблемы теории доказательств 

и доказательственного права, когда речь заходила 
о средствах доказывания, так или иначе подтверж-
дали необходимость их совершенствования с це-
лью повышения эффективности деятельности по 
доказыванию. Однако не встречается такого обо-
снования, указывающего на нарушение баланса 
между двумя функциональными системами — 
преступной деятельностью и деятельностью по 
ее доказыванию — по причине неравносильности 
именно средств доказывания средствам преступ-
ной деятельности. На наш взгляд, именно разру-
шительная сила преступной деятельности обу-
славливает проведение действий по уравновеши-
ванию деятельности по доказыванию. Цель — не 
допустить перекоса, демонстрирующего «ненор-
мальность» состояния преступности и непринятие 
в обществе. 

В разные периоды предлагались различные 
подходы относительно того, что именно следует 
относить к средствам доказывания и какие новые 
средства доказывания можно предложить. Под 
средствами доказывания мы понимаем технологи-
ческий комплекс, предназначенный для обеспече-
ния функционирования деятельности по доказыва-
нию. Технологический комплекс — это все то, что 
может быть использовано для доказывания пре-
ступной деятельности.  Это могут быть действия, 
мероприятия, операции, орудия, а также приемы, 
способы и методы их выполнения. В основном 
средства доказывания представлялись либо как 
доказательства, либо как различные процедуры — 
следственные и иные процессуальные действия, 
оперативно-розыскные мероприятия и т. д. На наш 
взгляд, прежде всего к средствам следует относить 
все разнообразие следственных, судебных и иных 
процессуальных действий, оперативно-розыскных 
мероприятий. Например, в действующем уголов-
но-процессуальном законе содержится 25 след-
ственных и иных процессуальных действий, часть 
из которых прошла эволюционное развитие, пре-
жде чем стала таковыми. 

Приведем для примера некоторые из них. 
Многие делают отсылку к таким следственным 
действиям, которых ранее не содержало уголов-
но-процессуального законодательство, в частно-
сти предъявление для опознания, следственный 
эксперимент, очная ставка и т. д. [7, с. 145; 13, 
с. 60]. На тот момент они являлись самыми что 
ни на есть новыми средствами доказывания. 
Как о новых средствах доказывания говорили 
и о других следственных действиях. Например, 
для работ начала 2000-х годов следственное 
действие «контроль и запись переговоров» вос-
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принималось как новое [14, с. 4], хотя впервые 
о нем заговорили, в т. ч. на законодательном 
уровне, еще в 1990 г. Аналогичное суждение, но 
уже с претензией на новые средства доказывания 
высказывалось относительно контроля и записи 
переговоров, а также проверки показаний на ме-
сте [15, с. 14].

Кроме того, предлагались такие новые след-
ственные действия, которые так и не попали в текст 
УПК РФ, например осмотр живого лица, обосно-
вание предлагалось исходя из вида преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков [16, 
с. 88], налоговая экспертиза по налоговым пре-
ступлениям (хотя ведомственными нормативными 
правовыми актами такая экспертиза была предус-
мотрена) [17, с. 157; 18, с. 190].

В одной из работ в качестве средств доказы-
вания были представлены: доказательства; источ-
ники доказательств; способы собирания доказа-
тельств в виде следственных и иных процессуаль-
ных действий; результаты оперативно-розыскной 
деятельности; общеизвестные и преюдициально 
установленные факты (преюдиции), правовые пре-
зумпции [19, с. 8–9]. К слову, способы собирания 
доказательств, по мнению Т. З. Егоровой, выпол-
няют роль своеобразных «кровяных» сосудов, спо-
собствующих их формированию [19, с. 9].

О. В. Левченко отмечала, что эти средства на-
правлены на достижение объективной истины 
в уголовном судопроизводстве и содействуют реа-
лизации назначения, а также что к ним относятся: 
доказательства, результаты оперативно-розыскной 
деятельности, презумпции, преюдиции и обще-
известные факты по уголовным делам [10, с. 4]. 
При этом ею было предложено включить в текст 
УПК РФ новые виды средств доказывания данно-
го типа — это свободные доказательства, общеиз-
вестные факты [10, с. 12, 16–17]. 

В. Ю. Стельмахом в качестве таких средств 
обозначены следственные действия, иные про-
цессуальные действия, оперативно-розыскные 
мероприятия, а также предусмотренные законом 
действия защитника (адвоката) [12, с. 410]. Также 
предложены следующие новые средства: медицин-
ское обследование для установления опьянения; 
допрос специалиста; электронно-цифровое копи-
рование; контроль средств электросвязи, а также 
предложено признать результаты ОРД доказа-
тельствами — равно средствами доказывания [12, 
с. 25, 26, 415]. 

Современные исследования главным обра-
зом содержат предложения по внедрению новых 
средств доказывания, направленных на противо-

действие преступлениям, совершаемым с исполь-
зованием информационных и телекоммуникацион-
ных технологий. Например, в качестве средств до-
казывания в категории «доказательства» предлага-
лись: компьютерная информация, электронный до-
кумент [20, с. 43]; электронная доказательственная 
информация [21]; электронная информация [22]; 
в категории «следственные и иные процессуальные 
действия» — осмотр сетевых информационных ре-
сурсов [23], осмотр и выемка электронных носите-
лей, обыск в электронных сетях [24] и т. д.

Разбор имеющихся предложений по внедре-
нию в текст уголовно-процессуального закона но-
вых (и не очень) средств доказывания продемон-
стрировал несколько важных моментов:

- во-первых, оказалось, что множество предло-
женных наукой средств доказывания так и не дош-
ли до адресата рассылки — законодателя и право-
применителя. Это удачно вписывается в получив-
шее в последнее время широкое распространение 
мнение о непригодности научных продуктов для 
применения на практике. Допустимой является по-
зиция и о неготовности законодательной и право-
применительной практики для таких предложений 
науки. В действительности мы имеем ситуацию, 
демонстрирующую асинхронность в их развитии, 
приводящую к возведению «стены непонимания». 
Предлагаемые средства доказывания так и остают-
ся неапробированными, а равно непрогнозируемы-
ми с точки зрения эффективности и допустимости; 

- во-вторых, совокупность предлагаемых мер 
носит фрагментарный характер и не доходит до 
необходимого уровня обобщения, а следователь-
но, не способна решить системообразующие про-
блемы. Каждый исследователь, находясь в рамках 
предмета собственного исследования, обоснован-
но приходит к выводу о необходимости расши-
рения средств доказывания или изменения и т. д. 
Однако в таком частном виде они если и способны 
что-то разрешить, то только локальные или конъ-
юнктурные проблемы. В этом плане справедливо 
утверждение: «…кто берется за частные вопросы 
без предварительного решения общих, тот неми-
нуемо будет на каждом шагу бессознательно для 
себя "натыкаться" на эти общие вопросы» [25, 
с. 368]. При этом для перестроения всей системы 
требуется соответствующая методологическая ос-
нова, смена имеющихся парадигм [26, с. 95] и на-
учные модели для внедрения предложений;   

- в-третьих, для большинства из них не являет-
ся самоцелью усиление деятельности по доказы-
ванию и «одоление» преступной деятельности. Ре-
шение конкретных задач, не имеющих под собой 
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замысла построения эффективного и разумного 
уголовного судопроизводства в целом, а не только 
в рамках отдельных процедур, не позволяет выйти 
на методологический уровень решения проблемы 
дисбаланса в дуализме преступной деятельности 
и деятельности по ее доказыванию; 

- в-четвертых, игнорируется изоморфность 
структур преступной деятельности и деятельности 
по ее доказыванию. В соответствии с принципом 
изоморфизма внешнее строение двух видов дея-
тельности должно быть идентичным. Например, 
функциональная структура преступной деятельно-
сти (далее — ПД), как и деятельности по доказы-
ванию (далее — ДДПД), должна содержать такие 
элементы, как предмет, субъекты, средства, резуль-
тат. Следовательно, требуется проводить сопряже-
ние между аналогичными элементами двух видов 
деятельности: «предмет ПД и предмет ДДПД», 
«субъекты ПД и субъекты ДДПД», «средства ПД 
и средства ДДПД», «результат ПД и результат 
ДДПД». При этом системообразующими являются 
средства, поскольку прежде всего они должны быть 
изменены сообразно средствам противоположной 
деятельности. Даже самые квалифицированные 
субъекты доказывания не смогут получать необхо-
димый результат с непригодными средствами. 

Несмотря на то что деятельность по доказыва-
нию направлена на работу с отражением преступ-
ной деятельности, должно быть учтено соответ-
ствие средств не только для работы с этим отра-
жением, но и с самой преступной деятельностью. 
Весьма интересен пример из других областей на-
учного знания, где осуществляется деятельность, 
схожая с доказыванием. Например, в клинических 
рекомендациях, используемых при диагностике 
и лечении различных заболеваний, разбираются 
симптомы и предлагаются схемы работы не с сами-
ми симптомами, а факторами, которые вызывают 
заболевание. Так, в клинических рекомендациях 
«Артериальная гипертензия у взрослых» диагно-
стика АГ включает следующие этапы: выяснение 
жалоб и сбор анамнеза; повторные измерения АД; 
объективное обследование; лабораторно-инстру-
ментальные методы исследования: рутинные на 
первом этапе и сложные на втором этапе обсле-
дования (по показаниям); исключение вторичных 
(симптоматических) АГ при необходимости; оцен-
ка общего сердечно-сосудистого риска (базовый 
скрининг на наличие ПОМ) и др. [27]. 

Еще один пример, более актуальный для чи-
тателя в последнее время. Речь идет о коронави-
русной инфекции COVID-19. Средствами диагно-
стики выступают: подробная оценка всех жалоб, 

анамнеза заболевания, эпидемиологического анам-
неза; физикальное обследование с установлением 
степени тяжести состояния пациента (термоме-
трия, пульсоксиметрия с измерением SpO2 и др.); 
инструментальная диагностика (пульсоксиметрия 
с измерением SpO2, электрокардиография); лабо-
раторная диагностика этиологическая; лаборатор-
ная диагностика общая (общий анализ крови, био-
химический анализ крови и т. д.); прогностические 
лабораторные маркеры; микробиологическая диа-
гностика (ПЦР); диагностика инвазивного аспер-
гиллеза, инвазивного кандидоза и мукормикоза; 
лучевая диагностика (КТ, УЗИ и т. д.) [28]. 

Даже часть разнообразия средств указывает на 
то, что они стремятся к соответствию не с симпто-
мами болезни, а с факторами, обуславливающими 
возникновение и развитие заболевания. При этом 
следует заметить два момента: во-первых, нас ин-
тересует прежде всего этап диагностики, посколь-
ку именно на данном этапе удается распознать 
и верно определить признаки заболевания; во-
вторых, среди средств диагностики имеются уни-
версальные — пригодные для применения и в дру-
гих случаях, хотя и с другим назначением.

Отсюда следует, что к имеющимся и возмож-
ным средствам доказывания преступной деятель-
ности следует относиться с точки зрения не только 
пригодности работы с отражением действитель-
ности, но и пригодности установления механизма 
преступной деятельности, механизма следообра-
зования. Тем самым процессуальные действия — 
это не только средства обнаружения, фиксации, 
изъятия следов, но и средства понимания преступ-
ной деятельности и понимания процесса образова-
ния следов. В конечном счете они не должны стать 
самоцелью деятельности по доказыванию;

- в-пятых, при формулировании предложений 
не учитывается то, что средства должны быть ком-
плексными. Если исходить из функциональной мо-
дели деятельности по доказыванию, то средства 
этой деятельности должны быть информационны-
ми, орудийно-инструментальными и процедурными 
[29, с. 52]. Кроме этого, средства доказывания могут 
быть: нормативными (уголовно-процессуальными, 
оперативно-розыскными, судебно-экспертными), 
криминалистическими (технико-криминалистиче-
скими, тактическими, методическими), организа-
ционными, финансовыми и т. д. В доказывании все 
законные средства должны быть хороши, лишь бы 
позволяли формировать систему доказательств каж-
дый раз, когда это потребуется. Тем самым средства 
не следует ограничивать рамками доказательствен-
ного права. Все то, что разрабатывается кримина-
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листикой, судебной экспертологией и теорией опе-
ративно-розыскной деятельности, должно служить 
цели формирования системы доказательств;

- в-шестых, не обращается внимание на сред-
ства доказывания, имеющиеся в иных видах юри-
дического процесса, а также тенденции по их изме-
нению. Для сравнения: интересной представляется 
практика внедрения новых средств доказывания 
в иные виды юридического процесса, например 
в арбитражный и гражданские процессы. Так, в ар-
битражном процессе в числе таких новых средств 
указывались свидетельские показания, аудио- и ви-
деозаписи, а также иные документы и материалы 
[30, с. 2]; в гражданском процессе развивалась 
мысль о перечне новых средств доказывания, воз-
ражений против доказательств, фактов, на основа-
нии которых новые средства доказывания должны 
быть допущены [31, с. 211], предлагались объясне-
ния сторон и третьих лиц как доказательства [32], 
аудио- и видеозапись как доказательство [33], элек-
тронные средства доказывания [34], а также пока-
зания приборов и технических средств, электрон-
ные средства платежа, киносъемка [35] и т. д. Учет 
средств доказывания из иных видов юридического 
процесса  необходим по причине универсальности 
некоторых основ доказывания для всех видов про-
цесса. Функции доказывания и принятия решений 

подтверждают не только бифункциональное един-
ство уголовного, гражданского, арбитражного, ад-
министративного процессов, но и необходимость 
экстраполяции эффективных средств доказывания 
из одной отрасли в другую.   

Таким образом, средства в функциональной 
системе «доказывание преступной деятельности» 
главным образом представлены процессуальными 
действиями и оперативно-розыскными мероприя-
тиями. Дисбаланс в дуализме преступной деятель-
ности и деятельности по ее доказыванию, пред-
полагающий неравенство многообразия и силы 
средств двух видов деятельности, не может быть 
устранен имеющимися ресурсами.  Несмотря на то 
что предлагается множество вариантов по внедре-
нию новых и изменению имеющихся средств дока-
зывания, они не доходят до законодателей и право-
применителей. Основными проблемами являются 
отсутствие надлежащего методологического обо-
снования, фрагментарный характер предложений, 
перенасыщение практики непригодными или не-
востребованными продуктами научного творче-
ства или ее неготовность к изменениям. Средства 
доказывания необходимо представлять комплек-
сно — нормативными, криминалистическими, ор-
ганизационными и иными видами, в т. ч. примени-
мыми в различных видах юридического процесса.
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В уголовном праве оскорбление всегда выража-
ется в виде унижения живого потерпевшего. При 
этом оно должно быть выражено в неприличной 
или иной противоречащей нормам морали форме. 

Содержательно оскорбление представителя 
власти как один из видов преступлений против по-
рядка управления должно затрагивать профессио-
нальные (служебные) и (или) личностные качества 
потерпевшего, совершаться, когда он находится 
при исполнении своих должностных обязанностей 
или же в связи с их исполнением, как это разъяс-
няется в пункте 17 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 01.06.2023 
№ 14 «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 317, 318, 319 Уголовного кодек-
са Российской Федерации»1.

При этом, как отмечено в пункте 19 данно-
го постановления, по ст. 319 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ) может 
быть квалифицировано только такое преступное 
деяние, которое совершено в связи или же в ходе 
законного исполнения представителем власти сво-
их должностных обязанностей, осуществляемого 
в пределах предоставленных ему полномочий. Ис-
ходя из смысла разъяснения высшей судебной ин-
станции, конкретизирующего время и обстановку 
совершения анализируемого преступления, к уго-
ловной ответственности за оскорбление умершего 
потерпевшего привлечь невозможно.

Если даже деяние внешне отвечает всем при-
знакам уголовно наказуемого оскорбления, оно не 
соответствует необходимым факультативным при-
знакам объективной стороны, а также объекта пре-
ступления. Период выполнения представителем 
власти своих должностных обязанностей юриди-
чески и фактически к этому моменту завершен, 
представитель власти утратил необходимые при-
знаки потерпевшего, все имевшиеся ранее право-
отношения, связанные с профессиональной дея-
тельностью, прекращены. При этом очевидно, что 
виновный прекрасно осознает эти факты, действуя 
из мести, с чувством превосходства, рассчитывая 
на безнаказанность своего деяния.

Полагаем, что при отсутствии реакции на 
оскорбление умершего представителя власти неиз-
бежно встает вопрос о ценности государственной 

1 О некоторых вопросах судебной практики по уголов-
ным делам о преступлениях, предусмотренных статья-
ми 317, 318, 319 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции: постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 01.06.2023 № 14 // Российская газета. 2023. 
9 июня. № 126.

или муниципальной службы как таковой, о пер-
спективах для конкретной личности после ее ухода 
с должности и в последующем из жизни, в целом 
о значимости прижизненных достижений любого 
представителя власти.

Поэтому, на наш взгляд, уместно ответить на 
следующий вопрос: полностью ли прекращаются 
общественные отношения, охраняющие авторитет 
государственной власти, установленный порядок 
управления, когда наступает смерть представителя 
власти? Полагаем, что нет, поскольку оскорбление 
даже умершего представителя власти в первую 
очередь причиняет вред авторитету государствен-
ной власти, а уже во вторую — моральный вред 
его родным и близким.

При оскорблении умершего представителя 
власти унижается память о нем, поскольку его про-
должают ценить бывшие коллеги, родные и близ-
кие, которые будут испытывать все негативные по-
следствия от такого преступления, включая нрав-
ственные страдания. При этом те же родственники 
умершего могут признаваться потерпевшими на 
основании ст. 42 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, получая право на 
возмещение вреда, причиненного преступлением, 
и одновременно имея обязанность содействовать 
правосудию, если бы практика шла по пути при-
влечения к ответственности за оскорбление умер-
шего представителя власти. 

Нужно заметить, что конституционные пра-
ва человека и гражданина, как отмечает Консти-
туционный Суд Российской Федерации, вовсе не 
прекращаются после его смерти. Суд признает за 
каждым умершим право на личную неприкосно-
венность и исключает незаконное воздействие на 
человека как в физическом, так и в психическом 
смысле2. 

Конституционный Суд Российской Федерации 
считает, что государство должно гарантировать до-
стойное отношение к памяти человека, обеспечи-
вая ему возможность рассчитывать на то, что и по-
сле смерти его личные права будут охраняться, 
а государственные органы, официальные и част-
ные лица — воздерживаться от посягательства на 
них3. Государство обязано предоставлять защиту 

2 Определение Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2016 г. № 224-О. URL: https://doc.
ksrf.ru/decision/KSRFDecision 225217.pdf (дата обращения: 
10.06.2024).

3 Определение Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 20 июля 2023 г. № 1791-О. URL: https://doc.
ksrf.ru/decision/KSRFDecision 708673.pdf (дата обращения: 
10.06.2024).
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прав потерпевших от преступлений, включая воз-
можность отстаивать свои права и законные инте-
ресы любыми не запрещенными законом способа-
ми1. И хотя законодатель устанавливает различный 
порядок защиты прав и законных интересов лиц, 
пострадавших от них (в частности, в рамках уго-
ловного или гражданского судопроизводства2), 
весьма важен реальный доступ потерпевшего 
к правосудию, обеспечение эффективного восста-
новления его в правах [1]. 

Нам видится некоторая непоследовательность 
позиции законодателя, установившего уголовно-
правовой запрет для определенного вида физи-
ческого воздействия на тело человека после его 
смерти в ст. 244 УК РФ, на оскорбление памяти 
защитников Отечества в ст. 354.1 УК РФ, на па-
мять погибших при защите Отечества в ст. 243.4 
УК РФ (как видим, довольно обособленной кате-
гории потерпевших)3. Но при этом уголовный за-
кон не содержит запрета посягательств на память 
об умерших представителях власти, совершаемых 
путем информационного воздействия. А ведь про-
фессиональная деятельность представителей вла-
сти может оставаться весьма значимой для госу-
дарства, осуществляемого им порядка управления, 
коллег на протяжении множества лет после его 
смерти.  

Если акцентировать внимание на уголовно-
правовом запрете оскорблений умершего или па-
мяти, то мы можем видеть, что таковое  признает-
ся уголовно наказуемым в целом ряде стран мира. 
Так, в частности, в § 189 Уголовного уложения 
Федеративной Республики Германия установлена 
ответственность за осквернение памяти любого 
умершего человека [2]. Надругательство над па-
мятью умерших уголовно наказуемо в Венгрии 
(ст. 181 УК Венгрии)4. За оскорбление умершего 
(норма звучит буквально: «Тот, кто оскверняет ме-

1 Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 24.04.2003 № 7-П // Российская газета. 2003. 
13 мая. № 88.

2 Не умаляя важности гражданско-правового способа за-
щиты, все же считаем его недостаточно эффективным тог-
да, когда речь идет о защите интересов государства и его 
представителей.

3 При этом мы не будем вдаваться в дискуссию относи-
тельно справедливости исключения из российского уго-
ловного законодательства нормы об оскорблении лично-
сти  как таковой, тем более что ранее уже выразили свою 
позицию по данному моменту (См.: Правовые средства за-
щиты чести и достоинства сотрудника полиции: учебное 
пособие / А. Г. Брагина, И. Г. Бублик, Д. А. Морозов [и др.]. 
Барнаул: БЮИ МВД России, 2014. С. 87).

4 Act IV of 1978 on the Criminal Code // Website of the 
World Intellectual Property Organization. URL: https://www/

сто, где покоится мертвый, или публично оскор-
бляет его») наступает уголовная ответственность 
по ст. 318 Уголовного кодекса Республики Перу5. 
«Поносить труп или его прах» есть преступление 
против уважения к мертвым, которое наказуемо по 
ст. 212 Уголовного кодекса Федеративной Респу-
блики Бразилия6.

Применительно к интересующей нас категории 
потерпевших весьма интересен опыт Республики 
Беларусь, в ст. 369 Уголовного кодекса которой 
закреплена ответственность за оскорбление пред-
ставителя власти или его близких в связи с выпол-
нением им служебных обязанностей, совершенное 
в публичном выступлении либо в печатном или пу-
блично демонстрирующемся произведении, либо 
в средствах массовой информации, либо в инфор-
мации, размещенной в глобальной компьютерной 
сети Интернет7.

Как видим, в Республике Беларусь потерпев-
шим от данного деяния признают в том числе лицо, 
не влияющее напрямую на порядок осуществле-
ния власти и государственное управление. Вино-
вный несет ответственность за оскорбление такого 
потерпевшего, а также и за оскорбление предста-
вителя власти, уже умершего к моменту соверше-
ния преступления. Избранная белорусским зако-
нодателем формулировка позволяет применить эту 
уголовно-правовую норму к максимально широко-
му кругу потерпевших от оскорбительных деяний, 
учесть все возможные ситуации, связанные с не-
гативным влиянием на государственную власть 
путем информационного воздействия, и оценить 
их с точки зрения наиболее строгих норм нацио-
нального права. Оскорбляя умершего представите-
ля власти, виновный неизбежно оскорбляет и его 
близких.

Реальным примером применения нормы ст. 369 
УК Республики Беларусь при оскорблении умер-
шего представителя власти служит дело жителя 
г. Минска А., который оставил оскорбительный 

wipo/int/wipolex/ ru/legislation/details/2199/ (дата обраще-
ния: 15.06.2024).

5 Codigo Penal. Decreto legislativo № 635, Peru // Website 
of the World Intellectual Property Organization. URL: https://
www.wipo.int/wipolex/en/ legislation/details/6548 (дата об-
ращения: 15.06.2024).

6 Código Penal brasileiro. Decreto-lei No. 2.848, de 7 de 
Dezembro de 1940 // Portal da Legislação. URL: https://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm (дата обра-
щения: 15.06.2024).

7 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 
№ 275-З // Национальный правовой интернет-портал Ре-
спублики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=
3871&p0=Hk9900275 (дата обращения: 15.06.2024).

https://www4.planalto.gov.br/legislacao
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комментарий под постом о смерти сотрудника 
УВД Могилевского облисполкома в мессенджере 
Telegram. В ходе предварительного следствия было 
установлено, что А. в августе 2020 г. участвовал 
в акциях протеста против действующей власти. 
Увидев 3 февраля 2021 г. в новостной ленте одного 
из telegram-каналов запись-некролог, посвященный 
сотруднику милиции, он оставил оскорбительный 
комментарий об умершем. На основании ст. 369 УК 
Республики Беларусь А. было назначено наказание 
в виде ограничения свободы на срок 2 года без на-
правления в исправительное учреждение открыто-
го типа. Суд также в полном объеме удовлетворил 
иск сына умершего о материальной компенсации 
морального вреда в размере 1 тыс. рублей. Мобиль-
ный телефон, принадлежавший обвиняемому, че-
рез который был оставлен комментарий, был под-
вергнут специальной конфискации [3].

Если опираться на отечественный опыт кри-
минализации оскорбления умерших или памя-
ти о них, то можно отметить, что в досоветский 
и советский период времени вопрос о возможно-
сти привлечения к уголовной ответственности за 
посягательства на честь и достоинство умерших 
анализировался достаточно детально. Напри-
мер, в XIX в. часть исследователей оскорбление 
умершего принципиально считали возможным, 
при этом они же (по практическим соображени-
ям) не советовали признавать такого рода деяние 
оскорблением. Другая часть ученых полагала, что 
оскорбление умерших не подлежало наказанию 
в рамках уголовного права [4, с. 124].

Один из наиболее авторитетных ученых-кри-
миналистов дореволюционного периода, Н. А. Не-
клюдов, категорично утверждал, что «смертью лица 
разрушается окончательно его личность, прекра-
щаются его права и обязанности; посему об оскор-
блении умерших не может быть и речи» [5, с. 16].

В советский и постсоветский периоды этот во-
прос также не был разрешен законодательно, что 
обусловило обстоятельную доктринальную дис-
куссию. На эту тему высказывались такие извест-
ные исследователи в области уголовного права, как 
Н. Д. Дурманов, А. Д. Киселев,  Л. Л. Кругликов, 
Н. Е. Крылова, В. И. Мархотин, Т. Н. Нуркаева, 
А. А. Пионтковский, Б. З. Пурцхванидзе, Л. Н. Су-
гачев, М. Д. Шаргородский и др.

В частности, А. Д. Киселев считал необходи-
мым, чтобы потерпевший осознавал и чувствовал 
оскорбление как таковое, иначе и оскорбления не 
будет [6, с. 398]. 

Н. Д. Дурманов, критикуя позицию А. А. Пи-
онтковского о невозможности признания оскор-

блением деяния, совершенного в отношении лица, 
не обладающего сознанием собственного достоин-
ства, не сознающего его оскорбительный характер, 
т. е. спящих, душевнобольных, малолетних и т. п. 
потерпевших, утверждал, что оно все-таки являет-
ся посягательством на человеческое достоинство, 
«воспринимаемое как таковое, если не ими сами-
ми, то окружающими» [7, с. 112], определяя объ-
ективный характер оскорбления. 

М. Д. Шаргородский, отрицая возможность 
юридической оценки содеянного как клеветы, если 
потерпевшим стал умерший, в то же время пред-
лагал распространение заведомо ложных и по-
рочащих сведений в отношении указанных лиц 
признавать оскорблением их родственников [8, 
с. 611–612].

Б. З. Пурцхванидзе утверждал, что оскорбле-
ние умершего не дает состава преступления про-
тив личности. Но поскольку поругание памяти 
умершего составляет грубое нарушение правил 
общежития, оно является деянием социально 
опасным и должно быть признано «посредствен-
ным оскорблением», т. е. оскорблением, наноси-
мым одновременно и живым, например, родным, 
друзьям умершего, а в отдельных случаях — хули-
ганством [9, с. 12]. Как заочное оскорбление (т. е. 
в отсутствие потерпевшего) предложено квалифи-
цировать такое деяние Л. Н. Сугачевым [10, с. 28].

В. И. Мархотин придерживался точки зрения 
о том, что оскорбление умершего — это деяние, 
посягающее на общественный порядок, которое 
в силу исключительной аморальности следует 
признать преступным [11, с. 17].

В современной уголовно-правовой науке выра-
жаются диаметрально противоположные взгляды 
на возможность привлечения к уголовной ответ-
ственности за оскорбление умерших, на сам факт 
наличия в российском праве норм и возможностей 
охвата ими соответствующих деяний и другие 
аспекты проблемы [12, с. 107].

Аналогией закона называет применение норм 
об ответственности за клевету и оскорбление 
умершего Н. Е. Крылова, считая, что ни то, ни 
другое не может быть совершено в отношении 
умершего в принципе [13, с. 77–79]. Оскорбление 
предлагается рассматривать как составную часть 
других преступлений (в частности, хулиганства, 
надругательства над телами умерших и местами 
их захоронения, памятниками истории и культуры 
и др. без квалификации по норме об оскорблении) 
Л. Л. Кругликовым [14, с. 17]. 

В рамках норм о клевете и оскорблении, по 
мнению Т. Н. Нуркаевой и С. В. Щербакова, мож-
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но разрешать вопрос о защите чести и достоинства 
человека после его смерти [15, с. 50–51]. 

Таким образом, нельзя отрицать то, что про-
блема защиты чести и достоинства уголовно-пра-
вовыми средствами не потеряла своей актуаль-
ности и по сей день и по-прежнему требует кон-
кретизации в нормах УК РФ хотя бы на уровне 
специального потерпевшего. В целях ее успеш-
ного разрешения мы можем предложить допол-
нить примечанием 2 ст. 319 УК РФ, предусмотрев 
в нем норму, которая давала бы возможность при-
влекать за оскорбление представителя власти, со-
вершенное в отношении него после смерти и, без-

условно, связанное с посягательством на порядок 
управления. Таким образом были бы дополни-
тельно защищены порядок управления и государ-
ственная власть в целом. Кроме того, четко опре-
деленный уголовно-правовой запрет благотвор-
но сказался бы на поддержании их авторитета, 
способствовал бы разрешению научного спора 
о возможности или невозможности оскорбления 
умерших лиц, не прекращающегося полтораста 
с лишним лет, а также позволил учесть позицию 
Конституционного Суда Российской Федерации 
в части обеспечения прав человека после его 
смерти.
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Развитие законодательства напрямую связано 
с особенностями того или иного исторического 
периода, действующей экономической ситуации, 
государственного устройства, внутренней и внеш-
ней политики государства. Так произошло и с об-
новлением законодательства в сфере банкротства. 
Особо активно данный институт начал развиваться 
в конце XX в., и это обновление продолжается до 
сих пор. В настоящее время процесс банкротства 
носит междисциплинарный характер, т. к. регули-
рующие этот процесс нормы можно найти как в ад-
министративном, так и в гражданском и уголовном 
законодательстве. Особый интерес вызывает то, 
каким образом законодатели разных исторических 
периодов повлияли на становление уголовного за-
конодательства, как в нынешнем уголовном кодек-
се появилась статья 195 «Неправомерные действия 
при банкротстве».

В древние времена процессы банкротства 
были не столь актуальны в связи со сложившейся 
экономической ситуацией, но так или иначе нашли 
свое отражение в таком историческом памятнике, 
как «Русская Правда» [1], опубликованном в XI–
XII вв. В статьях «Русской Правды» содержались 
первые ссылки на неправомерные действия при 
банкротстве в виде классификации несостоятельно-
сти должника. Одним из критериев классификации 
являлись «злонамерения» должников (статья 68), 
что позволяет выделить следующие виды несосто-
ятельности: 

- несчастная несостоятельность, которая раз-
вивалась по независящим от должника обстоятель-
ствам;

- злонамеренная (виновная) несостоятель-
ность, возникающая из-за корыстности и безответ-
ственного отношения должника. 

В статье 133 можем наблюдать положения, за-
крепляющие привлечение к ответственности за 
сокрытие должника, вследствие чего он лишается 
доверия «кредитора»: «оже человек полгав куны 
оу людеи, а побежит в чюжоу землю, веры ему не 
яти, как и татю».

Как отмечал М. Н. Тихомиров, во времена 
«Русской Правды» была предусмотрена возмож-
ность возложения ответственности на должника за 
невозврат долга в случае временных трудностей, 
когда у него объективно не было возможности по-
гасить долг, а также за преднамеренное уклонение 
должника от исполнения своего обязательства [2].

В своих научных трудах А. Х. Гольмстен отме-
чал [3, с. 4], что в последующие 400 лет, вплоть до 
1649 г., законов, регулирующих процессы банкрот-

ства, не было, сохранялась ответственность лишь 
за невозврат долгов, но она уголовной не являлась.

Как указывают авторы книги «Соборное уло-
жение 1649 г.» М. Н. Тихомиров, П. П. Епифанов, 
в статье 90 Уложения появились новые положения 
о банкротстве, ранее нигде не закрепленные [4]. 
Так, например, был установлен срок, в течение 
которого должен быть погашен долг, который со-
ставлял три года, также расширился список лиц, 
которые могли называться банкротами: «должни-
ком мог быть признан любой, а не только купец, 
взявший взаймы деньги или товар, которые не при-
надлежали ему». Наряду с этим закреплялось, что 
должник лично несет ответственность за свои дей-
ствия, и в случае неуплаты долга он мог быть пе-
редан в рабство кредитору до полного погашения 
долга, а в государственной казне и иностранным 
кредиторам было предоставлено преимущество 
в удовлетворении своих требований по сравнению 
с другими кредиторами в очередности. 

На данном историческом этапе интерес к про-
цедуре банкротства снижается в связи со слабо 
развитыми экономическими отношениями внутри 
страны. Возрождение интереса к процедуре бан-
кротства начинается в середине XVIII в., и чаще 
всего его связывают с изданием  «Уставъ о Банкро-
тахъ» от 15 декабря 1740 г. Устав включал в себя 
основные идеи западноевропейского законодатель-
ства, где под банкротством понималось состояние 
должника, не имеющего имущества, достаточного 
для выплаты задолженности кредиторам. Устав 
определил две формы банкротства, схожие с издан-
ными в «Русской Правде»1 — несчастное (безвин-
ное) и злостное. При этом неосторожное банкрот-
ство рассматривалось как форма злостного.

19 декабря 1800 г. был принят Устав «О бан-
кротах», по поводу которого В. А. Томсинов от-
мечал, что данный нормативный акт впервые раз-
граничил торговую и неторговую несостоятель-
ность [5]. Этот закон был значительным прорывом 
в развитии института банкротства, т. к. в нем был 
сделан первый шаг к систематическому регули-
рованию несостоятельности через принятие еди-
ного кодифицированного документа. Как отмечал 
Г. Ф. Шершеневич, в то время банкротом счита-
лось лицо, которое не могло полностью выплатить 
свои долги. Несостоятельность могла возникать 
двумя способами: по решению суда или по требо-
ванию кредиторов [6, с. 18].

1 Банкротский устав 1740 года. URL: https://
bankruptcyclub.ru/2019/12/20/1740ustav/ (дата обращения: 
04.02.2024).
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Устав о банкротах 1800 г. регулировал отно-
шения по поводу финансовой несостоятельности, 
которая могла быть вызвана непредвиденными об-
стоятельствами, такими как стихийные бедствия 
или пожары. Помимо этого, устанавливалась от-
ветственность за неосторожность, которая была 
результатом непосредственной вины должника, 
и за злостность, когда должник, не имеющий опы-
та, пытался скрыть конкурсную массу при откры-
тии процедуры банкротства. 

Обилие коллизионных норм и пассивная прак-
тика применения Устава 1800 г. положили начало 
разработке нового Устава «О торговой несосто-
ятельности», изданного 23 июня 1832 г., но его 
содержание было настолько узконаправленным 
и спорным, что в полной мере он смог заменить 
только первую часть ранее изданного устава. Од-
ной из главных целей издания нового устава было 
сохранение правопреемственности, существенные 
изменения коснулись только процессуальной ча-
сти процесса банкротства.

Таким образом, уголовная ответственность за 
неправомерные действия при банкротстве в нор-
мативно-правовых актах до 1845 г. установлена не 
была, но самой процедуре банкротства законода-
тель так или иначе уделял свое внимание. 

Анализ нормативных документов позволяет 
сделать вывод о том, что первые уголовно-право-
вые нормы, которые предусматривали привлечение 
к ответственности за неправомерное банкротство, 
появились в статьях 1163–1164 Уложения «О нака-
заниях уголовных и исправительных» 1845 г. Со-
гласно статье 1166 Уложения неправомерные дей-
ствия при банкротстве могли иметь место как сами 
по себе (после возникновения несостоятельности), 
так и могли быть соединены с ранее имевшим ме-
сто преднамеренным банкротством. Диспозиция 
данной статьи в обоих случаях акцентируется на 
неправомерных действиях, которые совершены 
после объявления лица несостоятельным. Помимо 
этого, в статье 1166 устанавливалась уголовная от-
ветственность за умышленное уменьшение акти-
вов должника различными способами, при том что 
должник уже знал о наступающей несостоятель-
ности [7]. Санкция данного деяния заключалась 
в лишении всех особенных прав и преимуществ 
должника, а также его помещении в исправитель-
ные арестантские отделения.

Нормы Уложения 1845 г. нашли свое отраже-
ние в Уголовном уложении 1903 г. Интересен тот 
факт, что при его подготовке нормы, устанавлива-
ющие уголовную ответственность за неправомер-
ные действия при банкротстве, подверглись суще-

ственным изменениям. По мнению законодателя 
того времени, совершение неправомерных действий 
при банкротстве является преступлением, а не про-
сто событием гражданского оборота. Статья 599 
Уложения 1903 г. имела три части, в соответствии 
с которыми ответственность была установлена за 
сокрытие должником своего имущества при объ-
явлении несостоятельности; безвозмездную пере-
дачу или сокрытие имущества должника с целью 
уменьшения его конкурсной массы; выдачу обя-
зательства по вымышленному долгу. Уголовная 
ответственность различалась в зависимости от 
статуса лица: частные лица могли быть осуждены 
к исправительным работам на срок до трех лет, 
в то время как представителям торгового сословия 
грозило до восьми лет заключения [8, с. 894–895].

С 1903 по 1917 г. изменений в сфере уголов-
но-правового регулирования неправомерных дей-
ствий при банкротстве не наблюдалось. После ре-
волюции 1917 г. российские суды прекратили рас-
смотрение дел о несостоятельности, возникших 
до революции, и с вступлением в силу Уголовного 
кодекса 1922 г. уголовная ответственность за не-
правомерные действия банкротства была оконча-
тельно отменена.

В связи с особенностями экономической си-
стемы в советском уголовном праве нормы о бан-
кротстве существовать не могли. Государственное 
предприятие не могло обанкротиться в силу своей 
экономической природы, а растрата его имущества 
преследовалась по нормам о должностных престу-
плениях. В связи с этим дальнейшее развитие уго-
ловного законодательства в области неправомер-
ных действий при банкротстве стало возможным 
лишь в 1990-х гг., в связи с возрождением капита-
листического уклада и появлением частного пред-
принимательства с сопутствующими ему рисками.

Постепенный переход к рыночной экономике, 
появление негативных отношений между кредито-
рами и должниками вызвали необходимость даль-
нейшего развития законодательства в сфере бан-
кротства в целом и уголовного законодательства 
в частности. Так, 14 июня 1992 г. был издан Указ 
Президента РФ № 623 «О мерах по поддержке 
и оздоровлению несостоятельных государствен-
ных предприятий (банкротов) и применении к ним 
специальных процедур»1, действующий вплоть до 
принятия 19 ноября 1992 г. Федерального зако-

1 О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных 
государственных предприятий (банкротов) и применении 
к ним специальных процедур [Электронный ресурс]: Указ 
Президента Российской Федерации от 14.06.1992 № 623. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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на Российской Федерации «О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий»1. Статья 48 раздела 
№ 5 предусматривала привлечение к ответствен-
ности должника, собственника предприятия-
должника, кредитора и иных лиц за совершение 
соответствующих неправомерных действий, об-
ширный перечень таковых действий  перечислен 
в статьях 44–47 Закона Российской Федерации 
1992 г. и лег в основу первоначальной редакции 
статей 195–197 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ). Из-за отсутствия 
должного практического опыта в России закон го-
товился на основе зарубежных аналогов, поэтому 
и имел существенные недостатки.

В связи с тем, что закон включал в себя всего 
51 статью, описывал процедуры банкротства в об-
щих чертах, а область  правового регулирования 
ограничивалась банкротством юридических лиц, 
стремительно развивающиеся экономические от-
ношения того периода требовали дополнительных 
правовых преобразований. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. норм, пред-
усматривающих уголовную ответственность за 
совершение неправомерных действий при бан-
кротстве, не содержал. Неправомерные действия 
рассматривались в рамках гражданско-правового 
регулирования, что не гарантировало должную за-
щиту прав и законных интересов государства, кре-
диторов и самого должника. В связи с этим назре-
ла необходимость уголовно-правовой охраны со-
ответствующей сферы общественных отношений. 
Так, в 1996 г. был принят новый уголовный кодекс, 
установивший нормы по привлечению к уголов-
ной ответственности за преднамеренное, фиктив-
ное банкротство и неправомерные действия при 
банкротстве (ст. 195 УК РФ)2. При всей прогрес-
сивности нового УК РФ 1996 г. законодатель учел 
не все проблемные аспекты, что оказало влияние 
на слабую эффективность практики применения 
ст. 195 УК РФ. Чаще всего это связывают с неудач-
ной редакцией диспозиции данной статьи.

Создание во второй половине 1993 г. «Феде-
рального управления по делам о несостоятель-
ности (банкротстве) и финансовому оздоровле-
нию» способствовало разработке и принятию 
Федерального закона Российской Федерации от 
8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности 

1 О несостоятельности (банкротстве) предприятий: фе-
деральный закон Российской Федерации от 19 ноября 
1992 г. № 3929-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 1.4.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ (ред. от 12.06.2024) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. № 25.

(банкротстве)»3. В основу этого закона была за-
ложена совершенно новая идеология. Основная 
идея закона заключается в отказе от принципа не-
оплатности долга в пользу принципа неплатёже-
способности. Перечня действий, признаваемых 
неправомерными, закон 1998 г. уже не содержал, 
а упоминал лишь фиктивное и преднамеренное 
банкротство.

В новейшее время в Российской Федерации 
сфера банкротства регулируется нормами Феде-
рального закона Российской Федерации от 26 ок-
тября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (действует с 3 декабря 2002 г.)4, 
где нашли свое отражение основания признания 
должника банкротом, условия проведения проце-
дуры банкротства и меры по предупреждению не-
состоятельности. 

Статья 195 УК РФ в своей первоначальной 
редакции не раз подвергалась критике ученых: 
Л. В. Бертовским, А. М. Абрамовым, И. В. Шишко 
и другими, поэтому претерпевала изменения до-
вольно часто:  

1. Федеральным законом Российской Федера-
ции от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ законодатель 
уточнил санкцию ст. 195 УК РФ, а также признак 
крупного ущерба, который на тот момент состав-
лял 250 000 рублей. Укрупнение суммы причинен-
ного кредиторам ущерба в дальнейшем оказало 
негативную практику применения ст. 195 УК РФ. 
Привлечь к уголовной ответственности должника 
сотрудникам подразделений экономической без-
опасности стало еще труднее.

2. Федеральный закон Российской Федерации 
от 19 декабря 2005 г. № 161-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» устранил некоторые 
недостатки предыдущей редакции. Законодатель 
уточнил обстановку совершения преступления 
«при наличии признаков банкротства». Из части 1 
ст. 195 УК РФ исключен руководитель или соб-
ственник организации, являющийся специальным 
субъектом преступления, а в ч. 2, наоборот, законо-
датель решил расширить перечень субъектов пре-
ступления, добавив руководителя юридического 

3 О несостоятельности (банкротстве) [Электронный 
ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 
08.01.1998 № 6-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (утратил силу).

4 О несостоятельности (банкротстве) [Электронный 
ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 
26.10.2002 № 127-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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лица или его учредителя (участника) либо индиви-
дуального предпринимателя. Решение расширить 
перечень субъектов преступления в ч. 2 ст. 195 УК 
РФ можно считать обоснованным, т. к. в престу-
плениях экономической направленности крайне не 
просто найти виновных, в большинстве случаев 
банкротом является юридическое лицо.

Декриминализировалось неправомерное удов-
летворение имущественных требований одних 
кредиторов в ущерб другим. Криминализирова-
лось незаконное воспрепятствование деятельно-
сти арбитражного управляющего либо временной 
администрации кредитной организации. Такого 
рода изменение несет в себе положительный ха-
рактер, позволяя привлечь виновных лиц к уголов-
ной ответственности.

3. В Федеральном законе Российской Феде-
рации от 27.12.2009 № 377-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с введением в дей-
ствие положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации о наказании в виде огра-
ничения свободы» изменения в основном затрону-
ли санкцию, сократив ограничение свободы в ч. 1 
с трех лет до одного года и в ч. 2 с пяти до трех лет. 
Уменьшение санкции практически всегда ведет 
к тому, что предполагаемый субъект преступления 
боится привлечения к уголовной ответственности 
все меньше.  

4. Федеральным законом Российской Федера-
ции от 07.03.2011 № 26-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации» внесе-
ны изменения в ч. 2 ст. 195 УК РФ, сокращен пере-
чень субъектов преступления, введенный ранее фе-
деральным законом 2005 г. Данное изменение несет 
спорный характер, т. к. оценить его положительные 
либо отрицательные тенденции тяжело. Некото-
рые ученые считают, что исключение упоминания 
о гражданине и индивидуальном предпринимателе 
в основных составах этой статьи — упущение зако-
нодателя, т. к. у этих лиц нет необходимых полномо-
чий и возможности злоупотребления ими. Другие 
отмечают, что такая формулировка привела к за-
труднениям в практической деятельности. Было 
бы достаточно указать в квалифицированных со-
ставах на «контролирующее должника лицо». Его 
признаки подробно раскрываются в статье 61.10 
закона о несостоятельности. В целом изменения 
в ст. 195 УК РФ направлены на дифференциацию 
ответственности и усиление её для определенных 
категорий лиц: руководителя должника или кон-
тролирующих его лиц.

5. Федеральный закон Российской Федерации 
от 29.12.2014 № 476-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "О несостоятельности (бан-
кротстве)" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования ре-
абилитационных процедур, применяемых в отно-
шении гражданина-должника» (ред. от 29.06.2015) 
дополнил ст. 195 УК РФ частью 3. К уголовной 
ответственности теперь можно привлечь за не-
законное воспрепятствование законной деятель-
ности арбитражного управляющего (временной 
администрации кредитной или иной финансовой 
организации), а также за отказ предоставления 
документов или иной информации арбитражному 
управляющему, необходимой для исполнения воз-
ложенных на него обязанностей. Такого рода изме-
нение несет в себе, казалось бы, положительный 
характер, но только если было бы изложено в виде 
отдельной статьи, т. к. статья 195 УК РФ итак до-
статочно перегружена несколькими составами 
преступления.

6. Федеральный закон Российской Федерации 
от 01.07.2021 № 241-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 31 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» дополнил 
часть 1 пунктом 1.1 «совершение тех же действий 
с использованием своего служебного положения». 
В части 2 субъект преступления дополнен пун-
ктом 2.1 «арбитражным управляющим или пред-
седателем ликвидационной комиссии (ликвида-
тором), а равно контролирующим должника ли-
цом либо руководителем этого контролирующего 
лица». Статью 195 дополнили частями 4 и 5, что 
позволило привлекать к уголовной ответственно-
сти группу лиц без ссылки на ст. 33 УК, а также 
привлекать к уголовной ответственности за со-
вершение деяния, предусмотренного ч. 3, совер-
шенного лицом с использованием своего служеб-
ного положения (контролирующим должника ли-
цом либо руководителем этого контролирующего 
лица). Данные нововведения перегружают ст. 195 
УК РФ, что сказывается лишь на негативной прак-
тике ее применения.

Также законодателем было внесено примеча-
ние о том, что лицо, впервые совершившее пре-
ступление, квалифицированное ст. 195 и 196 УК 
РФ, освобождается от уголовной ответственности, 
если активно способствовало раскрытию (рассле-
дованию) преступления либо добровольно сооб-
щило о лицах, извлекавших выгоду из незаконного 
или недобросовестного поведения должника, рас-
крыло информацию об имуществе (доходах) таких 
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лиц, объем которого обеспечил реальное возмеще-
ние причиненного этим преступлением ущерба, 
и если в его действиях не содержится иного со-
става преступления. Данное решение носит спор-
ный характер, т. к. позволяет виновным лицам из-
бежать привлечения к уголовной ответственности 
за совершенное преступление, данные положения 
целесообразнее рассматривать как смягчающие 
обстоятельства.

Проведенный анализ отечественного законода-
тельства, регламентирующего привлечение к уго-
ловной ответственности за  совершение неправо-
мерных действий при банкротстве, позволяет 
сделать некоторые выводы. Исторически сложив-
шиеся принципы легли в основу правовой регла-
ментации современного законодательства. Однако 
в нём по-прежнему отсутствует единое понима-
ние несостоятельности (банкротства) в уголовном 
праве. Необходимо выработать единый подход 
к регламентации таких преступлений. Институт 

уголовно-правового регулирования банкротства 
достаточно новый, т. к. активно развивался только 
с конца XX в. и меняется до сих пор. На посто-
янной основе в статью 195 вносятся изменения, 
как положительные, так и не очень. Введение но-
вых составов преступления, увеличение величины 
крупного ущерба, снижение санкции за преступле-
ние несут скорее негативный характер при прак-
тическом применении нормы. Статья 195 УК РФ 
фактически повторяет положения статей 45, 46, 47 
Закона РФ от 19.11.1992 № 3929-1 «О несостоя-
тельности (банкротстве) предприятий». Устранить 
вышеизложенные недостатки законодатель пыта-
ется путем принятия новых федеральных законов, 
которые только частично справляются с данной за-
дачей, однако некоторые противоречия и неточно-
сти в диспозиции ст. 195 УК РФ остаются актуаль-
ными до сих пор. Оценка положительных перемен 
в контексте ст. 195 УК РФ зависит в основном от 
конкретных обстоятельств и судебной практики.
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Оперативно-розыскное мероприятие (далее — 
ОРМ) «отождествление личности» занимает важ-
ное место в оперативно-розыскной деятельности 
(далее — ОРД), часто используется как метод вы-
явления и установления лиц, имеющих отношение 
к преступлениям, является средством получения 
доказательственной информации по уголовным 
делам. 

От того, насколько эффективно сотрудники 
оперативных подразделений проводят это меро-
приятие, зависит качество решения ими задач 
ОРД. Поскольку ОРМ «отождествление лично-
сти» имеет правовую природу и регулируется 
нормативными правовыми актами, то поиск пу-
тей совершенствования правовой основы этого 
мероприятия может способствовать созданию 
новых преимуществ в выявлении и установлении 
преступников, раскрытии преступлений, а также 
укреплении гарантий законности при проведении 
рассматриваемого мероприятия. На основании из-
ложенного полагаем, что поиск путей совершен-
ствования законодательного регулирования ОРМ 
«отождествление личности» является актуальным 
направлением научного исследования.

Анализ научной литературы и современной 
оперативно-розыскной практики показывает, что 
в правовом регулировании исследуемого меропри-
ятия существуют проблемы, требующие решения. 
Так, появление и активное развитие автоматизи-
рованных способов отождествления личности, 
предполагающих за считанные секунды обработ-
ку внушительного объема персональной биоме-
трической информации, поставили на повестку 
дня вопрос об оценке возможных угроз для прав 
граждан, связанных со вторжением в их частную 
жизнь. Некоторыми авторами признается несо-
ответствие дословного значения законодательно 
закрепленного названия ОРМ «отождествление 
личности» его эмпирической интерпретации [1, 
с. 138–140; 2, с. 36–41]. Кроме того, действующие 
правовые нормы Федерального закона Российской 
Федерации от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее — ФЗ Об ОРД), 
регламентирующие оперативно-розыскные меро-
приятия, в т. ч. отождествление личности, харак-
теризуются некоторой неопределенностью, приво-
дящей к отсутствию их единообразного толкова-
ния правоприменителем, а также противоречивой 
правоприменительной практике [3].

С учетом вышеизложенного мы предлагаем 
внести некоторые изменения в ряд нормативных 
правовых актов Российской Федерации, опреде-
ляющих в той или иной степени содержательную 

часть ОРМ «отождествление личности», а также 
условия его проведения. Рассмотрим более под-
робно нормативные правовые акты, которые по-
тенциально могут быть скорректированы.

ФЗ Об ОРД — нормативный правовой акт, 
определяющий основные аспекты организации 
и проведения ОРМ «отождествление личности». 
Обратим внимание, что специальных норм, посвя-
щенных отождествлению личности, данный феде-
ральный закон не содержит. Тем не менее в ходе 
исследования нами выявлен ряд проблемных во-
просов, относящихся непосредственно к законо-
дательной регламентации отождествления лично-
сти. Одной из таких проблем является отсутствие 
в ФЗ Об ОРД норм, раскрывающих содержание 
ОРМ, в т. ч. и отождествления личности. На эту 
особенность как на недостаток обращали внима-
ние многие авторитетные исследователи [4, с. 4; 5; 
6; 7]. Так, А. Е. Чечётин отмечал: «Сформулировав 
в едином списке названия мероприятий, законо-
датель не определил содержание каждого из них, 
оставив это на откуп правоприменителю. Не при-
дав должного значения важности исходных (дефи-
нитивных) правовых норм, определяющих юриди-
ческие категории и понятия, а поэтому играющих 
особую роль в механизме правового регулирова-
ния, законодатель тем самым не обеспечил необхо-
димых методологических предпосылок для едино-
го толкования закона» [1, с. 88]. В. Г. Бобров заме-
тил, что отсутствие законодательного определения 
отдельных ОРМ на практике приводит к тому, что 
их проведение следователями, прокурорами, су-
дом и адвокатами (защитниками) в ряде случаев 
признается незаконным [8].

Кроме того, согласно результатам проведенно-
го И. Д. Шатохиным научного исследования, по-
ложение ст. 6 ФЗ Об ОРД, в котором содержится 
перечень ОРМ, чаще всего оспаривается в Консти-
туционном Суде РФ. Количество обращений граж-
дан с целью проверки конституционности положе-
ний ст. 6 ФЗ Об ОРД составило 40 % случаев всех 
исследованных ученым обращений граждан [9, 
с. 69]. Этот показатель отражает низкий уровень 
понимания норм, регламентирующих проведение 
ОРМ, свидетельствует о недостаточной полноте, 
конкретности и предсказуемости положений пред-
ставленного федерального закона. 

В ходе проведенного нами анкетирования со-
трудников оперативных подразделений ОВД около 
трети (31 %) респондентов указали, что содержа-
ние ОРМ «отождествление личности» в положени-
ях ФЗ Об ОРД раскрыто настолько слабо, что воз-
никают затруднения в проведении данного меро-
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приятия. На то, что содержание ОРМ «отождест-
вление личности» в законе раскрывается в доста-
точной степени и не требует дополнений, указали 
менее половины респондентов (46 %). Остальные 
(23 %) затруднились дать оценку. Таким образом, 
положения ФЗ Об ОРД, раскрывающие содержа-
ние исследуемого мероприятия, не понятны для 
значительной части субъектов правоотношения.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, 
что отсутствие норм, раскрывающих содержание 
ОРМ «отождествление личности», следует рас-
ценивать как пробел в оперативно-розыскном за-
конодательстве, который влечет за собой ряд нега-
тивных последствий, выраженных в неоднообраз-
ном восприятии правоприменителем положений 
об отождествлении личности, противоречивой 
правоприменительной практике, что, в свою оче-
редь, может трактоваться как нарушение конститу-
ционного принципа равенства всех перед законом.

С учетом этих обстоятельств целесообразно 
еще раз заострить внимание на вопросе законо-
дательного закрепления понятий ОРМ. Учены-
ми предлагаются несколько путей решения дан-
ной проблемы. Так, одни предлагают введение 
в ФЗ Об ОРД дефиниций путем выделения для 
каждого ОРМ отдельных статей, раскрывающих 
их содержание [10, с. 7], либо путем введения 
одной (специальной) статьи, в которой бы изла-
гались определения основных понятий, исполь-
зуемых в ОРД, в т. ч. и понятий отдельных ОРМ. 
Другие ученые предлагают введение в закон не 
дефиниции ОРМ, а процедурных правил их про-
ведения по аналогии с правовым регулированием 
производства следственных действий в уголовном 
процессе [11]. 

Опыт введения законодательных дефиниций 
ОРМ, включая отождествление личности или ана-
логичных ему мероприятий, уже имеется в некото-
рых странах. Например, в соответствии со ст. 2 За-
кона Киргизской Республики от 16 октября 1998 г. 
№ 131 «Об оперативно-розыскной деятельности» 
отождествление личности — это «установление 
личности подозреваемого (проверяемого) по дак-
тилоскопической картотеке, следам, оставленным 
на месте происшествия, по составу крови, слюны, 
следам запаха и пр.»1. В соответствии с п. «е» ч. 2 
ст. 1 Закона Грузии от 30 апреля 1999 г. № 1933 

1 Об оперативно-розыскной деятельности: За-
кон Кыргызской Республики от 16.10.1998 № 131 // 
Централизованный банк данных правовой инфор-
мации Кыргызской Республики. URL: https://cbd.
minjust.gov.kg/138/edition/1288868/ru?ysclid=lxt0efr5 
8h896266315 (дата обращения: 01.07.2024).

«Об оперативно-розыскной деятельности» иден-
тификация (отождествление) личности — это 
«установление проверяемого или подозреваемо-
го лица по дактилоскопической картотеке, остав-
ленному на месте преступления следу, запаху или 
выделению»2.

Законодательные определения ОРМ использу-
ются в Республике Беларусь и Республике Казах-
стан. В то же время примеров введения в опера-
тивно-розыскное законодательство зарубежных 
стран процедурных правил ОРМ нами обнаружено 
не было.

К числу дискуссионных относится вопрос о не-
обходимости расширения содержания отождест-
вления личности путем его переименования. Так, 
А. Е. Чечётин предложил назвать это ОРМ «опе-
ративным отождествлением». По его мнению, это 
позволило бы расширить круг объектов ОРМ, к ко-
торым, помимо физических лиц, будут относиться 
похищенные предметы и вещи, места совершения 
преступлений, компьютерные программы и другие 
объекты [1, с. 139]. 

Эту позицию разделяют другие авторы. В част-
ности, С. А. Машков предлагает в качестве назва-
ния ОРМ закрепить «отождествление лиц и иных 
объектов» [2], А. Д. Парманасов — «оперативное 
отождествление» [12, с. 138], А. В. Агарков — 
«идентификацию» [4]. 

В целом мы поддерживаем позицию ученых 
о целесообразности расширения круга объектов 
исследуемого мероприятия, поскольку в практи-
ческой деятельности возникают ситуации, требу-
ющие документального установления взаимосвязи 
мест (территорий, помещений), вещей, имущества, 
оружия, документов, животных и других объектов 
с преступлением. Буквальное же толкование дей-
ствующего названия ОРМ такой возможности не 
предоставляет, поскольку из него следует, что объ-
ектом указанного ОРМ могут являться только фи-
зические лица. При необходимости отождествле-
ния объектов, не относящихся к физическим ли-
цам, на практике проводятся такие ОРМ, как «на-
ведение справок», «наблюдение», «исследование 
предметов и документов», о чем свидетельствуют 
результаты изучения дел оперативного учета. При 
этом единый подход к выбору вида ОРМ при ре-
шении задачи по установлению тождества предме-
тов, мест происшествий, компьютерных программ 
и других объектов отсутствует. 

2 Об оперативно-розыскной деятельности // За-
конодательный вестник Грузии. URL: https://
w w w. m a t s n e . g o v. g e / r u / d o c u m e n t / v i e w / 1 8 4 7 2 ? 
publication=53 (дата обращения: 01.07.2024).
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Расширенное содержание исследуемого меро-
приятия предусматривается Модельным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности», приня-
тым 16 ноября 2006 г. Межпарламентской Ассам-
блеей государств, и является, по сути, ориентиром 
для национального оперативно-розыскного зако-
нодательства государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств. В нем исследуемое 
ОРМ поименовано как «отождествление личности 
и иных объектов» и определено как «установление 
и идентификация лица и иных объектов по индиви-
дуализирующим их статическим и динамическим 
неизменяемым признакам, а равно и при помощи 
других способов, позволяющих с достаточной сте-
пенью вероятности опознать личность или иной 
объект»1. 

В исследовании и поиске оптимального назва-
ния и содержания отождествления личности важ-
но учесть еще один подход. В 2014 г. профессором 
В. Ф. Луговиком был разработан авторский про-
ект оперативно-разыскного кодекса Российской 
Федерации, в котором предусмотрена отдельная 
ст. 59, посвященная ОРМ «оперативное отождест-
вление». В ней определено, что оперативное ото-
ждествление может проводиться «для выявления 
лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке, 
совершении или совершивших преступления либо 
разыскиваемых, а также поиска предметов, мате-
риалов, документов и веществ, используемых в ка-
честве орудий преступлений или выступающих 
в качестве предметов преступного посягательства, 
либо имеющих значение для доказывания по уго-
ловному делу…» [7].

Особый интерес для нас представляет опыт за-
конодательного регулирования ОРД в Республике 
Казахстан. В статье 11 Закона Республики Казах-
стан от 15 сентября 1994 г. № 154-XIII «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» в перечень ОРМ 
включены «поиск и отождествление личности по 
приметам». В статье 1 рассматриваемого закона 
содержится определение поиска и отождествле-
ния личности по приметам — это «совокупность 
организационных и предметно-практических дей-
ствий, направленных на обнаружение и идентифи-
кацию искомого лица по индивидуализирующим 
его статическим, динамическим и геномным при-
знакам, а равно при помощи словесного портрета 

1 Модельный закон об оперативно-розыскной де-
ятельности // Антитеррористический центр госу-
дарств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств. URL: https://www.cisatc.org/1289/9115/135/9126/ 
9129/245 (дата обращения: 01.07.2024).

и других способов, позволяющих с достаточной 
степенью вероятности опознать человека»2. 

Следует обратить внимание на то, что в назва-
нии ОРМ «поиск и отождествление личности по 
приметам» заложена возможность осуществления 
в ходе мероприятия также и поисковых действий, 
что не предусмотрено в рамках отождествления 
личности в соответствии с ФЗ Об ОРД. Обратим 
внимание, что ОРМ «отождествление личности» 
также является поисково-идентификационным ме-
роприятием, которое, помимо опознания, может 
включать в себя поиск искомого объекта по его 
приметам, что признается многими специалистами 
в области ОРД. Возможен как физический поиск 
лиц по приметам на определенных участках мест-
ности, в зданиях, сооружениях и в других местах, 
так и автоматизированный поиск (с использовани-
ем аппаратно-программных комплексов, автомати-
зированных информационных систем). Полагаем, 
что поисковый характер отождествления личности 
должен найти отражение в уточненном названии 
этого ОРМ. 

Анализ зарубежного законодательства показы-
вает, что опыт по расширению содержания ОРМ 
путем их переименований уже имеется в других 
странах. Примером является Республика Бела-
русь. Так, в ст. 11 ранее действовавшего Закона 
Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 289-З 
«Об оперативно-розыскной деятельности» было 
закреплено ОРМ «отождествление личности» [13]. 
В соответствии со ст. 18 действующего Закона 
Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З 
«Об оперативно-розыскной деятельности» в пере-
чень ОРМ входит «оперативное отождествление». 
В соответствии со ст. 25 рассматриваемого закона 
«оперативное отождествление представляет со-
бой установление по индивидуальным признакам 
персональных данных гражданина или тождества 
гражданина, предмета и документа, в отношении 
которых проводится оперативно-розыскное меро-
приятие, соответственно с гражданином, предме-
том и документом, о которых ранее получены све-
дения при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности органом, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, в целях получе-

2 Об оперативно-розыскной деятельности: За-
кон Республики Казахстан от 15.09.1994 № 154-XIII 
(по состоянию на 12.09.2023) // Комплекс право-
вой системы «ЮРИСТ». URL: https://online.zakon.kz/ 
Document/?doc_id=1003158&pos=12;-30#pos=12;-30 (дата 
обращения: 01.07.2024).
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ния сведений, необходимых для выполнения задач 
оперативно-розыскной деятельности»1.

Учитывая вышеизложенное, мы приходим 
к выводу, что имеются достаточные основания 
уточнить и законодательно закрепить название ис-
следуемого ОРМ. Предполагается назвать его «по-
иск и отождествление объектов по идентифициру-
ющим их признакам». Для уточнения содержания 
переименованного мероприятия предлагаем закре-
пить в ФЗ Об ОРД следующую его дефиницию: 
«это совокупность взаимосвязанных действий, 
направленных на обнаружение и (или) непроцес-
суальное опознание физических лиц, животных, 
похищенных предметов и вещей, мест совершения 
преступлений и других объектов, представляющих 
оперативный интерес, по идентифицирующим их 
признакам». 

В ходе анализа правовой основы отождествле-
ния личности в ОРД мы пришли к выводу о не-
совершенстве норм, касающихся обработки персо-
нальных данных граждан в ОРД. Как было указано 
выше, реализация некоторых способов проведе-
ния отождествления личности неизбежно связа-
на с процессом обработки персональных данных 
граждан, в т. ч. персональных биометрических 
данных. Думается, что совершенствование право-
вых положений в этой сфере должно быть направ-
лено на установление более четкой регламентации 
обработки персональных данных граждан без их 
согласия в процессе осуществления ОРМ. Это по-
зволит сократить риски чрезмерного вмешатель-
ства в частную жизнь граждан со стороны субъек-
тов ОРД.

Основные правила обработки, включая сбор 
биометрических персональных данных, содержат-
ся в положениях Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных». По общему правилу, пред-
усмотренному ч. 1 ст. 11 закона, биометрические 
данные граждан могут обрабатываться только при 
наличии согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных. Исключение из правила 
предусмотрено в ч. 2 ст. 11 рассматриваемого зако-
на, в соответствии с которой обработка биометри-
ческих данных без согласия граждан (субъектов 
персональных данных) допустима в случаях, пред-
усмотренных оперативно-розыскным законода-
тельством. Каких-либо положений в федеральном 

1 Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респу-
блики Беларусь 15.07.2015 № 307-З // Национальный пра-
вовой интернет-портал Республики Беларусь. URL: http:// 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11500307 
(дата обращения: 01.07.2024).

законе «О персональных данных», конкретизиру-
ющих правила обработки биометрических данных 
без согласия граждан (субъектов персональных 
данных) в рамках ОРД, не имеется. В свою оче-
редь, в ФЗ Об ОРД каких-либо упоминаний о био-
метрических персональных данных также не име-
ется. Таким образом, правовых оснований либо 
условий совершения каких-либо действий с персо-
нальными данными в ходе осуществления ОРД за-
коном не предусмотрено. Отсутствие в ФЗ Об ОРД 
указанных правовых положений следует расцени-
вать как пробел в нормативно-правовом регулиро-
вании ОРД. Для устранения этого пробела мы счи-
таем целесообразным внесение поправки в ст. 15 
ФЗ Об ОРД с целью наделения органов, осущест-
вляющих ОРД, правом на обработку (в т. ч. сбор) 
персональных данных о лицах в ходе проведения 
ОРМ, а именно предлагаем внести изменения 
в первый абзац ч. 1 ст. 15 ФЗ Об ОРД и изложить 
его в следующей редакции: «Проводить гласно 
и негласно оперативно-розыскные мероприятия, 
перечисленные в статье 6 настоящего федераль-
ного закона, производить при их проведении об-
работку, в том числе сбор персональных данных 
лиц, изъятие документов, предметов, материалов 
и сообщений, а в случае возникновения непо-
средственной угрозы жизни и здоровью лица либо 
угрозы государственной, военной, экономической, 
информационной или экологической безопасности 
Российской Федерации прерывать предоставление 
услуг связи». Полагаем, что такое законодатель-
ное изменение восполнит недостающие элементы 
в законодательном регулировании ОРД, а именно 
определит основания и условия обработки персо-
нальных данных в ОРД.

Отдельного рассмотрения заслуживают и во-
просы создания условий для проведения ото-
ждествления личности с использованием дакти-
лоскопических учетов. Анализ ведомственных 
нормативных актов МВД России, регулирующих 
дактилоскопическую регистрацию граждан, пока-
зывает, что фактически допускается постановка на 
дактилоскопический учёт в принудительном по-
рядке лиц, которые не указаны в перечне объектов, 
подлежащих обязательной дактилоскопической 
регистрации, предусмотренном ст. 9 Федерального 
закона Российской Федерации от 25 июля 1998 г. 
№ 128-ФЗ «О государственной дактилоскопиче-
ской регистрации в Российской Федерации» (да-
лее — ФЗ о государственной дактилоскопической 
регистрации). Так, в соответствии с п. 5.2 Правил 
ведения экспертно-криминалистических учетов 
в ОВД РФ, утвержденных приказом МВД России 
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от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации ис-
пользования экспертно-криминалистических уче-
тов органов внутренних дел Российской Федера-
ции», следы рук неустановленных лиц, изъятые 
с мест совершения преступлений, которые не были 
идентифицированы в ходе проверки экспертным 
учреждением, подлежат постановке на учет в  ав-
томатизированной дактилоскопической инфор-
мационной системе МВД России. С такой точки 
зрения здесь необходимо учитывать, что изъятые 
в ходе раскрытия и расследования преступлений 
следы рук могут принадлежать гражданам, кото-
рые фактически не причастны к совершенному 
преступлению и не относятся к категории лиц, 
подлежащих обязательной государственной дак-
тилоскопической регистрации в соответствии со 
ст. 9 Федерального закона Российской Федерации 
от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации». В такой си-
туации может возникнуть резонный вопрос о на-
рушении конституционных прав гражданина, чьи 
следы были поставлены на дактилоскопический 
учет в нарушение положений ФЗ «О государ-
ственной дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации» и используются в том числе 
в процессе непроцессуального отождествления 
личности.

Для решения этой проблемы обратим внима-
ние на опыт правового регулирования дактило-
скопической регистрации Швейцарии. Основным 
нормативно-правовым актом, регламентирующим 
дактилоскопическую регистрацию, в Швейцарии 
является Положение об обработке биометриче-
ских данных в служебных целях (Vеrоrdnung übеr 
diе Bеаrbеitung biоmеtrischеr еrkеnnungstlichеr 
Dаtеn). В соответствии со ст. 2 указанного положе-
ния биометрическая регистрация включает в себя 
регистрацию дактилоскопических следов, нахо-
дящихся во взаимосвязи с уголовно наказуемым 
деянием, в соответствии со ст. 8 подлежат государ-
ственной регистрации и следы неизвестных право-
нарушителей [14]. 

Нормы, предусматривающие государственную 
регистрацию следов пальцев рук и ладоней неиз-
вестных лиц, находящихся во взаимосвязи с рас-
следуемым преступлением, целесообразно пред-
усмотреть и в ФЗ «О государственной дактилоско-
пической регистрации в Российской Федерации». 
В связи с этим предлагаем ст. 9 («Обязательная 
государственная дактилоскопическая регистра-
ция») после слов «Обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации подлежат все 
неопознанные трупы» дополнить словами «а так-

же дактилоскопическая информация неизвестных 
лиц, находящихся во взаимосвязи с уголовно на-
казуемым деянием, которая может способствовать 
раскрытию преступления».

Подводя итог, отметим следующее:
1. Отсутствие законодательного определения 

ОРМ «отождествление личности» вызывает за-
труднения в интерпретации данного мероприятия 
правоприменителями.

2. Дословное значение законодательно закре-
пленного названия ОРМ «отождествление лично-
сти» не в полной мере соответствует его практи-
ческому применению. В содержание этого ОРМ, 
помимо процедуры идентификации (т. е. сопостав-
ления одного объекта с другим на основании како-
го-либо признака с целью установления их сход-
ства или различия), могут входить и поисковые 
действия, направленные на обнаружение объекта 
оперативной заинтересованности. В ходе ОРМ 
«отождествление личности» может осуществлять-
ся как физический поиск в местах вероятного по-
явления искомого объекта, так и автоматизирован-
ный поиск, осуществляемый аппаратно-программ-
ными средствами в базах данных, созданных для 
идентификационных целей. Так, ОРМ «отождест-
вление личности» по существу является не просто 
идентификационным, а поисково-идентификаци-
онным мероприятием.

3. ОРМ «отождествление личности», как 
и другие ОРМ, предусмотренные ст. 6 ФЗ Об ОРД, 
не могут применяться сотрудниками оператив-
ных подразделений для опознания животных, по-
хищенных предметов и вещей, мест совершения 
преступлений и других объектов, не относящих-
ся к физическим лицам, что является, по нашему 
мнению, недостатком в оперативно-розыскном за-
конодательстве.

4. С учетом обозначенных проблем, в целях 
совершенствования оперативно-розыскного зако-
нодательства считаем целесообразным переиме-
новать ОРМ «отождествление личности» на «по-
иск и отождествление объектов по их признакам» 
с закреплением в законе следующей дефиниции 
этого ОРМ: «это совокупность взаимосвязанных 
действий, направленных на обнаружение и (или) 
непроцессуальное опознание физических лиц, жи-
вотных, похищенных предметов и вещей, мест со-
вершения преступлений и других объектов, пред-
ставляющих оперативный интерес, по идентифи-
цирующим их признакам».

5. Для устранения пробелов в оперативно-ро-
зыскном законодательстве в части обработки пер-
сональных данных граждан, в т. ч. персональной 
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биометрической информации, предлагаем внести 
изменения:

- в первый абзац ч. 1 ст. 15 ФЗ Об ОРД и изло-
жить его в следующей редакции: «Проводить глас-
но и негласно оперативно-розыскные мероприя-
тия, перечисленные в статье 6 настоящего феде-
рального закона, производить при их проведении 
обработку, в том числе сбор персональных данных 
лиц, изъятие документов, предметов, материалов 
и сообщений, а в случае возникновения непо-
средственной угрозы жизни и здоровью лица либо 
угрозы государственной, военной, экономической, 

информационной или экологической безопасности 
Российской Федерации прерывать предоставление 
услуг связи»;

- дополнить ст. 9 ФЗ «О государственной дак-
тилоскопической регистрации в Российской Феде-
рации» после слов «Обязательной государствен-
ной дактилоскопической регистрации подлежат 
все неопознанные трупы» словами «а также дакти-
лоскопическая информация неизвестных лиц, на-
ходящихся во взаимосвязи с уголовно наказуемым 
деянием, которая может способствовать раскры-
тию преступления».
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Современное законодательство не дает легаль-
ного определения понятия «денежные суррогаты», 
хотя их выпуск официально запрещен на терри-
тории Российской Федерации взаимосвязанными 
положениями ч. 1 ст. 75 Конституции РФ и ст. 27 
ФЗ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)»1.

Тем не менее многие ученые, осознавая стре-
мительность цифровизации современного обще-
ства, занимаются изучением данной категории 
и предлагают свои варианты ее толкования. Так, 
О. М. Крылов характеризует денежный суррогат 
как «не являющийся деньгами объект права, осу-
ществляющий одну или несколько экономических 
функций денег — соизмерения стоимостей, плате-
жа и накопления» [1, с. 42]. Некоторые авторы при-
меняют более широкий подход к толкованию и под 
денежными суррогатами предлагают понимать 
любые объекты, используемые в качестве средства 
платежа на территории РФ, кроме официальной 
валюты РФ [2, с. 65].

Несмотря на законодательно закрепленный за-
прет на выпуск денежных суррогатов, юридическая 
ответственность за такое нарушение отсутствует. 
В 2016 г. Министерством финансов Российской 
Федерации был подготовлен проект Федерального 
закона «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации»2. Он пред-
усматривал установление уголовной ответствен-
ности за изготовление (выпуск), приобретение 
в целях сбыта, а равно сбыт денежных суррогатов. 
Однако в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ данный законопроект не был внесен, 
что вполне справедливо, потому что легально не 
определено, что представляет собой и что включа-
ет в себя такая категория, как денежные суррогаты. 

В теории существует множество вариантов 
классификации денежных суррогатов по различ-
ным основаниям. При этом одни и те же виды ква-
зиденег некоторые ученые относят к денежным 
суррогатам, в то время как другие это отрицают. 
В частности, А. В. Турбанов полагает, что пода-
рочные карты, почтовые знаки, талоны на топли-
во и т. п. нельзя считать денежными суррогатами 

1 О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России): федеральный закон Российской Федерации от 
10.07.2002 № 86-ФЗ // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2002. № 28, ст. 2790.

2 Проект Федерального закона «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации». URL: 
http://www./document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обра-
щения: 21.04.2024).

в силу того, что они являются лишь документами, 
подтверждающими оплату, произведенную реаль-
ными денежными средствами [3, с. 59]. И. И. Ку-
черов, напротив, денежными суррогатами назы-
вает любые платежные средства, используемые 
наравне с законными средствами платежа [4, с. 2]. 

На наш взгляд, классификацию денежных сур-
рогатов (по различным основаниям) можно пред-
ставить следующим образом:

1. В зависимости от эмитента:
а) государственные денежные суррогаты, эми-

тентами которых являются органы государствен-
ной власти. К данной группе относятся: налого-
вые, коммунальные льготы, государственные сер-
тификаты (например, на материнский (семейный) 
капитал), казначейские билеты. Их выпуск и обо-
рот контролируются государством;

б) коммерческие денежные суррогаты. Выпу-
скаются иными негосударственными субъектами 
и используются для расчетов внутри ограниченно-
го круга лиц. Например, ценные бумаги, расписки, 
скидочные купоны, электронные кошельки и др.;

в) прочие — все иные виды, не перечисленные 
в первых двух группах (например, талоны, купо-
ны на товары, жетоны метро, товарные накладные 
и т. д.).

2. В зависимости от формы выражения:
а) бумажные (натуральные) — имеют физиче-

скую форму и исполняются в натуральном выра-
жении;

б) электронные (цифровые) денежные сурро-
гаты, реализация которых происходит в цифровой 
среде посредством виртуальной валюты.

3. В зависимости от территории использова-
ния:

а) ограниченные денежные суррогаты — их ис-
пользование ограничено территорией одной стра-
ны;

б) неограниченные денежные суррогаты. Не 
имеют территориальных ограничений, в большин-
стве случаев отождествляются с иностранной ва-
лютой.

4. По функциональному признаку:
а) премиальные денежные суррогаты. В эту 

группу входят объекты права, представляющие 
собой права требования в гражданском обязатель-
стве на получение в будущем товаров, работ или 
услуг в размере, зависящем от правил учета услов-
ных единиц (баллов, бонусов, миль и т. д.), уста-
навливаемых продавцом товара, исполнителем ра-
бот или услуг; 

б) номинативные денежные суррогаты. К дан-
ной категории относятся объекты гражданских 



138 Алтайский юридический вестник № 4 (48) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

прав, представляющие собой знаки, бланки, до-
кументы, обозначающие определенную денеж-
ную сумму в рублях или иных условных единицах 
и предоставляющие их владельцу право на со-
размерное получение имущества, определенного 
объема услуг или работ. Наиболее известные из 
них — подарочные карты (сертификаты), проезд-
ные билеты, лотерейные билеты, знаки почтовой 
оплаты, карты метро и др.;

в) дисконтные денежные суррогаты. Эту груп-
пу составляют суррогаты, предоставляющие их 
владельцам скидку на приобретение товара, полу-
чение услуги, работы, например карты «Эльдора-
до», «М.Видео», «Золотое Яблоко» и др. Облада-
тель дисконта имеет возможность купить товар 
по цене меньшей, чем для лиц, не участвующих 
в скидочной программе. В основном дисконтные 
программы предполагают учет личности участни-
ка, хотя в отдельных случаях могут реализоваться 
и в обезличенном виде.

Полагаем, что в отдельную группу необходимо 
выделить денежные суррогаты в форме криптова-
люты, которые в настоящее время приобретают 
все большую популярность. К ним относятся, на-
пример, Bitcoin, Ethereum, Solana, USD Coin и др. 
Стоит отметить, что криптовалюта на сегодняш-
ний день вызывает немало споров и активно иссле-
дуется не только экономистами, но и правоведами 
[5]. А ее роль в преступном мире представляет со-
бой отдельную тему для научных дискуссий [6].

Однако в рамках данного исследования наи-
больший интерес с уголовно-правовой точки зре-
ния вызывают проблемы квалификации хищений 
премиальных, номинативных и дисконтных де-
нежных суррогатов.

Пользование премиальными денежными сур-
рогатами предполагает регулярное совершение 
покупок у продавца-эмитента, пользование его ус-
лугами, работами, за которые впоследствии участ-
нику бонусной программы начисляются конкрет-
ные учетные единицы с возможностью их обмена 
на товары, услуги, работы этого же продавца или 
его партнеров. Если лицо реализует премиальные 
денежные суррогаты, которыми оно завладело не-
законно, такие действия могут наносить ущерб как 
организации-эмитенту, так и участникам програм-
мы.

Так, в 2021 г. на территории Ростовской обла-
сти было возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, 
ст. 210 УК РФ, в отношении группы лиц, участни-
ки которой совершили ряд мошеннических дей-
ствий. В ходе предварительного следствия удалось 

установить, что преступники приобретали дорого-
стоящие железнодорожные билеты, получали от 
кредитных организаций бонусы и кэшбек (от англ. 
cashback — возврат наличных денег, иными слова-
ми, поощрительные выплаты) за их покупку, после 
чего осуществляли возврат билетов. В то же время 
одним из соучастников являлся сотрудник транс-
портной компании, который в нарушение проце-
дуры возвращал денежные средства наличными 
либо на банковские карты, отличающиеся от тех, 
с которых производилась первоначальная покуп-
ка билетов. В результате денежные средства, по-
траченные на покупку, полностью возвращались, 
а поощрительные выплаты и бонусы кредитной 
организацией не списывались. Сотрудниками пра-
воохранительных органов было обнаружено более 
1,3 тысячи банковских карт, 670 сим-карт, а также 
более 10 тысяч железнодорожных билетов, кассо-
вых чеков, квитанций о возврате денег. Всего мо-
шенникам удалось приобрести и вернуть пример-
но 70 тысяч железнодорожных билетов. Ущерб, 
причиненный кредитным организациям, оценен 
в сумму более 10 млн рублей [7].

Для квалификации данных действий как мо-
шенничества необходимо установить наличие 
у преступников умысла, а также определить, име-
ли ли место такие признаки, как обман или злоупо-
требление доверием.

Прежде всего отношения банка и клиента ре-
гулирует программа лояльности, определяющая 
порядок и условия начисления и списания кэшбе-
ка. Возьмем для примера правила акции оператора 
«Стимулирование доступных внутренних турист-
ских поездок в организации отдыха детей и их 
оздоровления через возмещение части стоимости 
оплаченной туристской услуги в рамках Програм-
мы лояльности для держателей карт "Мир"», где 
в п. 7.8 указано, что при расторжении договора 
о реализации услуги выплаченный кэшбек подле-
жит возврату в полном объеме. Кроме того, воз-
врат уплаченных за услугу денежных сумм осу-
ществляется с использованием карты «Мир», по 
которой была произведена оплата услуги1.

В указанном выше примере преступники на-
рушили условия программы лояльности, т. к. кэш-
бек начислялся им за покупки, которые по факту 
не были состоявшимися. Принимая во внимание 

1 Правила акции Оператора «Стимулирование доступ-
ных внутренних туристских поездок в организации отдыха 
детей и их оздоровления через возмещение части стоимо-
сти оплаченной туристской услуги в рамках Программы 
лояльности для держателей карт "Мир"». URL: https://
privetmir.ru/ (дата обращения: 10.05.2024).
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п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ (далее — Пленум ВС РФ) от 30.11.2017 № 48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате», в котором разъясняется, 
что обман как способ совершения хищения или 
приобретения права на чужое имущество может 
состоять и в умолчании об истинных фактах, несо-
общение банку о возврате товара и получении де-
нег наличными или на другую карту следует рас-
ценивать как обман1.

Деятельность указанных в примере лиц носила 
системный и организованный характер. Они зани-
мались поиском выгодных предложений от банков 
по начислению кэшбека, контролировали и рас-
пределяли полученную преступным путем при-
быль. Так как сумма кэшбека ограничена, правона-
рушителям приходилось привлекать подставных 
лиц для оформления банковских карт и сим-карт.

Кроме того, осознавая, что при возврате стои-
мости купленных билетов на карту, с которой из-
начально осуществлялась покупка, кэшбек будет 
в полном объеме возвращен кредитной органи-
зацией, преступники целенаправленно нарушали 
правила и производили возврат на другие карты 
или наличными денежными средствами. Также 
необходимо учитывать и количество операций по-
купки-возврата билетов — свыше 70 тысяч.

Все это свидетельствует о наличии прямого 
умысла на хищение чужого имущества и корыст-
ного мотива, ведь целью покупки билетов было 
именно начисление кэшбека и бонусных баллов, 
а не намерение воспользоваться услугой на выгод-
ных условиях программы лояльности. Действия 
клиента нельзя охарактеризовать как лояльные, 
если он заведомо знает, что будет осуществлять 
возврат покупки.

Проблемным в данном случае представляется 
вопрос определения предмета хищения. Стоит от-
метить, что на сегодняшний день традиционное 
«материалистическое» понимание предмета пре-
ступлений против собственности устарело. Так, 
В. В. Хилюта отмечает, что «произошла "демате-
риализация" физического (материального) призна-
ка предмета хищения, и к нему стали относить не 
только вещи, деньги и ценные бумаги, но и иное 
имущество, лишенное своей вещной основы, иму-
щественные права и т. д.» [8, с. 7]. Действитель-
но, в настоящее время физический признак пред-
мета хищения теряет свою актуальность, а более 

1 О судебной практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 30.11.2017 № 48 // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 2018. № 2.

значимым становится иной признак — стоимость. 
В современных условиях именно стоимость опре-
деляет понятие имущества, равно как и предмет 
хищения. Поэтому имеются основания считать бо-
нусы как разновидность единиц потребительской 
лояльности, предметом преступления.

В рассмотренном выше примере ущерб от 
преступного посягательства причинялся органи-
зации — оператору программы лояльности. Без-
условно, на практике нередко возникают случаи, 
когда негативные последствия претерпевают рядо-
вые участники бонусных программ, которым при-
надлежит определенное количество баллов. Речь 
идет о неправомерном завладении чужими бонуса-
ми, картами и т. д. При этом преступление может 
быть совершено как в виртуальном пространстве, 
так и в отношении физических носителей (напри-
мер, пластиковые бонусные карты).

Для получения доступа к чужим личным каби-
нетам преступники могут использовать фишинго-
вые электронные письма, распространять вредо-
носное программное обеспечение, создавать фаль-
шивые web-страницы, чтобы обмануть пользова-
телей и завладеть их логинами, паролями или дру-
гими конфиденциальными данными. Так, в 2018 г. 
Управлением «К» МВД России при сотрудниче-
стве с Group-IB (в настоящее время — F.A.C.C.T., 
российский разработчик технологий для борьбы 
с киберпреступлениями) были задержаны двое 
преступников, совершивших взлом примерно 
700 000 учетных записей участников программ 
лояльности популярных интернет-магазинов, пла-
тежных систем и букмекерских компаний. Кибер-
преступники заработали более 500 000 рублей, 
причинив ущерб десяткам компаний, в частности 
«PayPal», «Биглион», «Купикупон» и др. [9].

Здесь возникает всё та же проблема: относят-
ся ли денежные суррогаты к имуществу, о котором 
идет речь в примечании к ст. 158 УК РФ? Судеб-
ная практика до сих пор, к сожалению, не признает 
какие-либо виды денежных суррогатов в качестве 
имущества, отмечая, что бонусные баллы товаром 
не являются, не имеют денежного эквивалента 
и представляют собой лишь форму материально-
го стимулирования покупателей к дальнейшему 
обслуживанию у соответствующего предпринима-
теля. Также суды обращают внимание и на то, что 
дополнительных расходов на приобретение бону-
сов потребитель не несет, потому что предприни-
матель начисляет их без взимания какого-либо воз-
награждения с покупателя2.

2 Определение Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции от 26 июля 2021 г. по делу № 88-16146/2021. 
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Есть и другой пример. Б., используя довери-
тельные служебные отношения в качестве помощ-
ника руководителя В., присвоила себе 190 000 миль 
(бонусов), которые были полностью списаны со 
счета В. в программе «Аэрофлот Бонус» и исполь-
зованы для покупки авиабилетов как на имя Б., так 
и на имена ее родственников, чем гражданину В. 
был причинен ущерб в размере более 130 000 руб-
лей. В возбуждении уголовного дела по сообще-
нию о преступлении, предусмотренном ст. 158 УК 
РФ, по факту неправомерного использования при-
надлежащих В. бонусных миль отказано. В поряд-
ке гражданского судопроизводства требования В. 
о взыскании денежных средств с ответчика Б. не 
были удовлетворены. Суд не признал, что В. был 
причинен ущерб в указанном размере, поскольку 
мили, начисляемые в программе «Аэрофлот Бо-
нус», являясь маркетинговым инструментом по-
ощрения лояльности часто летающих пассажиров, 
представляют собой неденежные условные едини-
цы, применяемые исключительно для учета коли-
чества услуг, которыми воспользовался клиент, не 
имеют заявленной или иной стоимости1.

Полагаем, что нельзя исключать уголовную 
ответственность за неправомерное использование 
чужих бонусов. Эти условные единицы выполня-
ют не только учетную функцию, но и позволяют 
приобретать определенные материальные и нема-
териальные блага их владельцам, а в отдельных 
случаях предоставляют возможность их обмена 
на электронные денежные средства. Так, правила 
программы лояльности «СберСпасибо» опреде-
ляют, что бонусы не являются и не могут являть-
ся средством платежа, каким-либо видом валюты 
или ценной бумагой, денежным средством и/или 
электронным денежным средством, не могут быть 
обналичены, переданы третьим лицам, которые не 
являются участниками программы. В то же время 
владельцам указанных единиц лояльности предо-
ставляется возможность конвертировать бонус-
ные баллы в рубли при соблюдении определен-
ных условий, а также переводить бонусы другим 
участникам программы. Кроме того, программа 
предусматривает возможность оплаты бонусами 
до 99 % от стоимости покупки2. Все это свиде-
тельствует о высокой ценности данных учетных 

URL: https://sudrf.ru (дата обращения: 10.05.2024).
1 Определение Первого кассационного суда общей юрис-

дикции от 29 января 2020 г. по делу № 88-3372/2020. URL: 
https://sudrf.ru (дата обращения: 10.05.2024).

2 Правила программы лояльности «СберСпасибо» (ред. 
от 01.09.2023). URL: https://www.sberbank.ru/ (дата обра-
щения: 10.05.2024).

единиц, выступающих в отдельных случаях в каче-
стве альтернативы денежным средствам. Поэтому 
их хищение, несомненно, наносит потерпевшему 
ущерб, равный стоимости похищенных бонусов. 
В рассматриваемом примере действия Б. следует 
квалифицировать также и по ч. 2 ст. 159.6 УК РФ, 
т. к. она проникла в виртуальный личный кабинет 
другого лица и совершила хищение чужого иму-
щества, причинив тем самым значительный мате-
риальный ущерб.

Несколько иначе складывается практика при-
влечения к уголовной ответственности за хищение 
другого вида денежных суррогатов — подарочных 
сертификатов. Правовая природа подарочных сер-
тификатов так же, как и бонусов, баллов, миль, не 
определена на законодательном уровне. В научных 
исследованиях этот вопрос по-прежнему остается 
открытым. Так, Н. В. Алексеев предлагает пони-
мать под денежным сертификатом «документ, под-
тверждающий право покупателя приобрести това-
ры, работы или услуги, определенные в нем, у ука-
занного в сертификате лица (продавца)» [10, с. 28]. 
Среди ученых есть и другие спорные точки зрения 
в вопросе толкования сущности подарочных сер-
тификатов — средство платежа, товар, аванс, цен-
ная бумага, предварительный договор и пр.

К сожалению, и судебная практика здесь не от-
личается единообразием. Так, Л. завладел скрин-
шотами трех электронных подарочных сертифи-
катов, на счету которых находились электронные 
денежные средства на общую сумму 11 000 руб-
лей, принадлежащие Ц. После этого у него возник 
преступный умысел, направленный на тайное хи-
щение указанных электронных денежных средств 
и последующее их использование для оплаты при 
покупке товара. Осуществляя свои преступные 
намерения, действуя умышленно, из корыстных 
побуждений, Л. предъявил кассиру электронные 
подарочные сертификаты, которыми расплатился 
за приобретенный товар. Таким образом, он тай-
но похитил электронные денежные средства на 
общую сумму 11 000 рублей, принадлежащие Ц., 
и был признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ3.

Позиция суда в данном вопросе заключает-
ся в том, что сам по себе сертификат стоимости 
не имеет и, соответственно, ценности не пред-
ставляет. Предметом же преступления выступают 
электронные денежные средства, находящиеся на 
счетах сертификатов. То есть сущность кражи сер-

3 Приговор Калачеевского районного суда Воронежской 
области от 16 января 2020 г. по делу № 1-47/2020. URL: 
https://sudrf.ru (дата обращения: 10.05.2024).
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тификата, по мнению суда, аналогична краже бан-
ковской карты, которая выступает лишь как сред-
ство платежа.

Теперь обратим внимание на момент оконча-
ния преступления. Согласно п. 25.2 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 27.12.2002 № 29 «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
такая кража считается оконченной с момента изъ-
ятия электронных денежных средств, в результате 
которого владельцу этих денежных средств причи-
нен ущерб1. Отсюда следует, что если лицо, похи-
тившее подарочный сертификат, не реализует его, 
то подобные действия следует квалифицировать 
как покушение на соответствующее преступление.

Рассмотрим аналогичный пример из судебной 
практики, в котором суд дает иную квалификацию. 
Гражданин П. похитил подарочные сертификаты 
«Лэтуаль» из шкафа складского помещения ком-
пании ООО «С.», где он работал заместителем на-
чальника склада. Всего П. совершил кражу более 
87 сертификатов различного номинала на общую 
сумму не менее 200 000 рублей. Похищенным иму-
ществом П. распоряжался по своему усмотрению, 
таким образом, причинив ущерб ООО «С.» на ука-
занную сумму. Действия П. были квалифицирова-
ны по ч. 1 ст. 158 УК РФ2.

В качестве предмета преступления выступают 
сами подарочные сертификаты, и суд акцентирует 
внимание на хищении физического имущества, 
а не электронных денежных средств. Не имеет 
значения, каким именно образом преступник ис-
пользовал сертификаты и использовал ли вообще. 
Важно то, что произошло изъятие имущества и ви-
новный получил реальную возможность им поль-
зоваться или распоряжаться по своему усмотре-
нию — с этого момента преступление считается 
оконченным.

Анализ вышеуказанных примеров судебной 
практики наталкивает на вывод о несправедливо-
сти уголовно-правовой оценки совершенных дея-
ний. А именно в случае, когда происходила кража 
электронных денежных средств со счетов серти-
фикатов посредством копирования их реквизитов, 
такие действия получили квалификацию по п. «в» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ, вместе с тем ущерб от пре-
ступления составлял 11 000 рублей. В другом же 

1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
27.12.2002 № 29 // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 2003. № 2.

2 Приговор Щербинского районного суда города Москвы 
от 13.06.2018 № 1-118/2018. URL: https://sudrf.ru (дата об-
ращения: 10.05.2024).

примере, когда совершалось хищение бумажных 
подарочных сертификатов, такие действия были 
квалифицированы по ч. 1 ст. 158 УК РФ при том, 
что ущерб составлял более 200 000 рублей.

Получается, что квалификация деяния зависит 
от того, имел сертификат электронную форму или 
существовал на бумажном, пластиковом носителе, 
и, соответственно, от того, происходило ли физи-
ческое изъятие сертификата. В любом случае элек-
тронный подарочный сертификат можно распеча-
тать, а бумажный или пластиковый сфотографиро-
вать, тем самым придав ему цифровую форму.

Интересной представляется ситуация, если бы 
гражданин П. не забирал подарочные сертифика-
ты, а фотографировал их таким образом, чтобы 
было видно штрих-код, достаточный для реализа-
ции сертификата в магазине. При этом материаль-
ный носитель оставался бы в шкафах складского 
помещения. Стало быть, изъятие имущества не 
происходило бы, и, соответственно, отсутствовал 
состав преступления? Или в этом случае суд при-
знал бы предметом преступления уже не сами сер-
тификаты, а электронные денежные средства?

Примерно так и поступил Пресненский рай-
онный суд г. Москвы в приговоре по делу № 01-
0518/20223. 

О. договорился с Ц. о приобретении у послед-
ней подарочной карты (сертификата) «ЦУМ» но-
миналом 30 000 рублей за 27 000 рублей. В ходе 
личной встречи О. имитировал перевод денежных 
средств, продемонстрировав на экране телефона 
чек в приложении «Сбербанк Онлайн», в резуль-
тате чего Ц. была введена в заблуждение относи-
тельно факта перечисления денежных средств. 
Уверенная в том, что указанный перевод был осу-
ществлен, Ц. передала О. подарочную карту. Дей-
ствия О. квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ 
как мошенничество, т. е. хищение чужого имуще-
ства путем обмана с причинением значительного 
ущерба гражданину. В качестве предмета пре-
ступления суд называет подарочный сертификат, 
а имущественный ущерб оценивает соразмерно 
его номиналу в 30 000 рублей.

Кроме этого, действуя по аналогичной схеме, 
О. встретился с Г. под предлогом приобретения 
у последнего подарочной карты «ЦУМ» номина-
лом 25 000 рублей за 22 000 рублей, заведомо не 
имея намерений ее приобретать. В ходе встречи О. 
запомнил реквизиты сертификата и впоследствии 
воспользовался ими для совершения покупки на 

3 Приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 
8 ноября 2022 г. по делу № 01-0518/2022. URL: https://sudrf.
ru (дата обращения: 10.05.2024).
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официальном сайте магазина «ЦУМ», где приоб-
рел товары на сумму 25 000 рублей. Данные дей-
ствия были квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ как кража, т. е. тайное хищение чужого 
имущества, с причинением значительного ущерба 
гражданину. Предметом преступления выступают 
денежные средства, находящиеся на подарочной 
карте, а ущерб оценен соразмерно номиналу сер-
тификата в 25 000 рублей.

Как следует из разъяснений Пленума ВС РФ 
от 27 декабря 2002 г. № 29, по п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ квалифицируются действия лица и в том 
случае, когда оно тайно похитило электронные 
денежные средства, использовав необходимую 
для получения доступа к ним конфиденциальную 
информацию владельца денежных средств. Слож-
ности квалификации преступлений в отношении 
подарочных сертификатов объясняются в том чис-
ле и тем фактом, что данный вид денежных сур-
рогатов никаким образом не связан с личностью. 
Зачастую они имеют лишь номинал, а также номер 
или штрих-код.

В то же время не стоит уравнивать кражу 
банковской карты и подарочного сертификата. 
В первом случае владелец не теряет доступ к бан-
ковскому счету, имеет возможность распоряжать-
ся денежными средствами, может заблокировать 
похищенную карту и перевыпустить новую. По-
дарочный сертификат при его потере даже по при-
чине кражи восстановлению не подлежит и не 
может быть заменен другим. Кроме того, не имея 
самого сертификата, его владелец лишается и воз-
можности распорядиться находящимися на счете 
электронными денежными средствами.

Для рассмотрения особенностей такого пред-
мета хищения, как дисконтные денежные суррога-
ты, скидочные карты можно условно подразделить 
на три группы: бесплатные, предоплаченные и на-
копительные.

Бесплатные карты приобретаются участником 
программы лояльности безвозмездно и предостав-
ляют покупателю конкретную скидку при предъ-
явлении дисконта продавцу. При потере такой ски-
дочной карты ее легко восстановить, обратившись 
к организации-эмитенту. Учитывая, что ее владе-
лец не осуществляет никаких затрат на получение 
дисконта, можно сделать справедливый вывод об 
отсутствии какой-либо ценности у такого вида де-
нежных суррогатов. Оценивая ущерб от хищения 
скидочных карт, суд чаще всего использует сле-
дующие формулировки: «не имеющие материаль-
ной стоимости», «без оценочной стоимости», «не 
представляющие ценности» и т. п.

Предоплаченные карты имеют то же предна-
значение, что и бесплатные, однако для того, чтобы 
стать участником программы лояльности, необхо-
димо осуществить взнос определенной денежной 
суммы. Как правило, он совсем небольшой, в боль-
шинстве своем это символические суммы в 10, 20, 
50 или 100 рублей. У некоторых организаций та-
кой взнос может достигать и свыше 500 рублей.

В случае хищения такой карты потерпевшему 
может быть причинен ущерб, оцененный в стои-
мость предоплаты карты, как, например, отраже-
но в одном из решений суда: «…дисконтная карта 
магазина "Окей" стоимостью 500 рублей, дисконт-
ная карта магазина "Лента" стоимостью 300 руб-
лей, а также не представляющие материальной 
ценности дисконтные карты магазинов "Кари", 
"Филя", "Фикс Прайс", "Зооопт торг", "Пятероч-
ка", "Вита"…»1. 

Конечно, ущерб от хищения скидочной кар-
ты не является существенным для ее владельца, 
а в большинстве случаев такое преступление и во-
все не причиняет материального вреда. Как пока-
зывает судебная практика, не происходит проти-
воправного изъятия исключительно дисконтных 
карт. Они похищаются в составе иного имущества: 
в кошельках, сумках, вместе с банковскими кар-
тами, наличными деньгами и пр. Кроме того, для 
преступника скидочная карта, равно как и для ее 
законного владельца, не представляет материаль-
ной ценности.

Еще один вид дисконтных денежных суррога-
тов — накопительные скидочные карты. Их отли-
чие от двух предыдущих видов заключается в воз-
можности повышать уровень скидки. При дости-
жении участником программы лояльности опре-
деленной общей суммы затрат на приобретение 
товаров, работ или услуг процент скидки на по-
следующие покупки возрастает. Это стимулирует 
покупателей совершать большее число операций 
и пополняет базу постоянных клиентов организа-
ции. Полагаем, что при хищения такой скидочной 
карты ее владельцу ущерб не причиняется, т. к. 
дисконт сопряжен с личностью владельца, следо-
вательно, утраченная карта подлежит восстанов-
лению без обнуления достигнутого покупателем 
уровня скидки.

Посмотрим на эту ситуацию с другой точки 
зрения. Допустим, преступник, совершивший хи-
щение дисконтной карты, решил воспользоваться 

1 Постановление Красногвардейского районного 
суда г. Санкт-Петербурга от 21 февраля 2022 г. по делу 
№ 1-273/2022. URL: https://sudrf.ru (дата обращения: 
10.05.2024).



143Алтайский юридический вестник № 4 (48) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

ею. Нарушаются ли при этом интересы органи-
зации-эмитента, и образуют ли такие действия 
состав какого-либо преступления? С одной сто-
роны, преступник с целью получения скидки, на 
которую он не имеет права, выдает себя за иное 
лицо, тем самым совершает обман продавца 
и приобретает товар за меньшую цену. Следова-
тельно, содеянное можно было бы квалифициро-
вать по ст. 159 УК РФ. Но, с другой стороны, на 
работника организации, принимающего скидоч-
ную карту, не возложена обязанность идентифи-
цировать держателя карты по документам, удо-
стоверяющим личность.

В повседневной жизни владельцы дисконт-
ных карт часто по собственному желанию переда-
ют их своим родственникам, знакомым или даже 
случайным людям на кассе, потому что при такой 
«сделке» одна сторона получает скидку, а другая 
бонусные баллы или возможность повысить свой 
уровень. Соответственно, квалифицировать такие 
действия как мошенничество будет излишним. Это 
повлечет снижение активности покупателей и, как 
следствие, уменьшение прибыли организатора 
программы лояльности.

В результате проведенного исследования мож-
но сделать следующие выводы.

Во-первых, в настоящее время действитель-
но присутствует неопределенность в понимании 
юридической природы денежных суррогатов, что 
порождает немалое количество проблем при ква-
лификации преступных деяний, совершаемых 
в отношении них или с их использованием. При 
этом при расследовании уголовных дел в данное 
понятие включают всё, что не является деньгами, 
но способно выполнять одну или несколько функ-
ций денег.

Во-вторых, не разработана общепринятая клас-
сификация денежных суррогатов. Наиболее удоб-
ным представляется их группирование по видам 
в зависимости от эмитента, формы выражения, 
территории использования и функционального 
предназначения, а также выделение в отдельную 
группу криптовалюты.

В-третьих, вопрос о возможности рассматри-
вать денежные суррогаты в качестве предмета хи-
щения не имеет однозначного ответа. Это связано 
с тем, что разновидности денежных суррогатов 
имеют свои особенности и существенные отличия. 
Так, премиальные денежные суррогаты надлежит 
признать в качестве предмета хищения. Бонусные 
баллы позволяют приобретать определенные мате-
риальные и нематериальные блага их владельцам, 
а в отдельных случаях предоставляют возмож-
ность их обмена на электронные денежные сред-
ства. Кроме того, умысел преступника в большин-
стве случаев направлен на хищение самих бону-
сов, и не принимается во внимание, каким именно 
образом он распорядился похищенным.

Номинативные денежные суррогаты могут вы-
ступать в качестве предмета хищения лишь тогда, 
когда имеют физическое выражение (бумажный, 
пластиковый сертификат). В случае с электронны-
ми подарочными картами ввиду того, что невоз-
можно установить факт изъятия такой карты, пред-
метом хищения являются потраченные с ее счета 
электронные денежные средства.

Дисконтные денежные суррогаты можно рас-
сматривать как предмет хищения, если они имеют 
овеществленную форму (пластиковая скидочная 
карта). Однако в большинстве случаев такие пред-
меты не представляют материальной ценности для 
их владельцев.

В-четвертых, судебная практика, к сожалению, 
не признает какие-либо виды денежных суррогатов 
в качестве предмета преступления. Суды приходят 
к выводу о том, что бонусные баллы товаром не яв-
ляются, не имеют денежного эквивалента и пред-
ставляют собой лишь форму материального стиму-
лирования покупателей к дальнейшему обслужива-
нию у соответствующего предпринимателя.

В целом полагаем, что денежные суррогаты 
относятся к имуществу, вследствие этого имеет-
ся потребность включения отдельных их видов 
в предмет хищения, и в связи с этим возникает 
необходимость в соответствующих разъяснениях 
Верховного Суда РФ.
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Технологии искусственного интеллекта, ак-
тивно проникающие во все сферы общественной 
жизни, последовательно внедряются в процессы 
управления государством. Необходимость таких 
преобразований осознается на самом высоком 
государственном уровне. Выступая с посланием 
Федеральному Собранию, Президент Российской 
Федерации Владимир Путин в числе важнейших 
направлений реализации внутренней и внешней 
политики отметил необходимость достижения тех-
нологического суверенитета в области генератив-
ного искусственного интеллекта1. Поставленные 
руководителем государства задачи достигаются 
путем повышения доступности инфраструктуры, 
необходимой для развития технологий искусствен-
ного интеллекта, поддержки разработчиков про-
граммного обеспечения и научных исследований 
в данной области, повышения уровня информиро-
ванности граждан о технологиях искусственного 
интеллекта, а также его внедрения в деятельность 
органов публичной власти. 

Одним из важнейших направлений внедрения 
технологий искусственного интеллекта является 
правоохранительная деятельность. Современные 
интеллектуальные системы уже сегодня актив-
но используются субъектами антикриминальной 
практики для выявления и раскрытия преступле-
ний, розыска лиц, поиска и распознавания экстре-
мистских материалов в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. Внедрение тех-
нологий искусственного интеллекта значительно 
повышает эффективность выявления и раскрытия 
преступлений. Вместе с тем использование тех-
нологий искусственного интеллекта ограничено 
оперативно-розыскной областью и не перетека-
ет в профилактическую деятельность, что суще-
ственно препятствует технологизации предупре-
дительной практики и эффективному решению 
профилактических задач в изменившихся услови-
ях [1, с. 22].

Указанные предпосылки требуют серьезно-
го научного осмысления имеющихся трудностей 
внедрения технологий искусственного интеллекта 
в практику предупреждения преступлений и вы-
работки рекомендаций по использованию интел-
лектуального программного обеспечения в обла-
сти предупредительной деятельности. Для этого 
криминология должна обогатиться соответству-
ющими теоретическими положениями и методо-
логическими инструментами, а исследователи — 

1 Послание Президента Федеральному Собранию от 
29 февраля 2024 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/transcripts/73585 (дата обращения: 12.03.2024).

апробировать возможности отдельных технологий 
искусственного интеллекта в процессе познания 
преступности и формирования механизмов про-
тиводействия ей. Однако, к большому сожалению, 
ничего этого в желаемых для науки и необходимых 
для общества масштабах не происходит, что убе-
дительно подтверждается анализом криминологи-
ческих исследований последних лет [2, с. 93].

Анализ последних криминологических тру-
дов, посвященных использованию технологий 
искусственного интеллекта в изучении и противо-
действии преступности, наглядно демонстрирует, 
что имеющиеся работы носят эпизодический и по-
верхностный характер. Отдельные положения кри-
минологических исследований в данной области 
апеллируют к общеизвестной информации, носят 
описательный характер, предлагают нереализу-
емые и (или) неопределенные способы и методы 
применения технологий искусственного интеллек-
та в изучении и противодействии преступности. 

Вместе с тем имеется незначительная группа 
криминологов, среди которых пробиваются новые 
ростки научной мысли и интересные методологи-
ческие идеи об использовании технологий искус-
ственного интеллекта в познании преступности 
и противодействии ей. 

Так, в одном из комплексных научных тру-
дов в области цифровой криминологии, излишне 
скромно адресованном в качестве учебного по-
собия слушателям, адъюнктам и соискателям, 
авторами определяются злободневные пробле-
мы современной криминологической доктрины, 
предлагаются направления развития цифровой 
криминологии, дается характеристика цифровой 
преступности, ее видов, криминологических ри-
сков, а также оценивается предупредительный 
потенциал рассматриваемой частной теории [3]. 
В тексте работы заслуженно уделяется значитель-
ное внимание необходимости сбора и анализа эм-
пирического материала посредством применения 
технологий искусственного интеллекта, больших 
данных и иных цифровых технологий. 

В одной из работ, посвященных формированию 
и развитию системы криминологической безопас-
ности в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий, справедливо указывается на не-
обходимость внедрения в правоохранительную де-
ятельность инновационных специализированных 
информационно-коммуникационных технологий, 
представляющих собой методики, направленные 
на информационно-технологическое обеспечение 
научного и практического познания присущего 
криминологии предмета посредством технологий 
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искусственного интеллекта, применяемых для ка-
чественного и количественного анализа преступ-
ности, а также различных видов правоохранитель-
ной деятельности [4, с. 23]. 

В научной статье о перспективах применения 
технологий искусственного интеллекта и нейрон-
ных сетей в криминологическом прогнозировании 
преступного поведения определена возможность 
использования технологии нейронных сетей и ис-
кусственного интеллекта в комплексном анализе 
совокупности факторов, определяющих преступ-
ное поведение [5].

Представленные исследования, наряду с их 
очевидной актуальностью, своевременностью 
и занимательностью, все же неспособны в полной 
мере удовлетворить острую нехватку кримино-
логической информации об использовании тех-
нологий искусственного интеллекта в изучении 
преступности и осуществлении антикриминаль-
ной практики. Представляется, что для успешно-
го решения поставленных задач в данной области 
исследователям требуется освоить необходимый 
минимум технико-технологических основ искус-
ственного интеллекта, рассмотреть вопросы их 
применения в современных социальных процес-
сах, апробировать в ходе криминологического по-
знания. Реализация указанных исследовательских 
операций позволит не просто представить «тём-
ное» или «очень светлое» будущее, а создаст ос-
нову для эффективного применения технологии 
искусственного интеллекта [6, с. 2]. 

Отдельные теоретико-методологические по-
ложения, могущие быть адаптированы под зада-
чи криминологических исследований, содержатся 
в теории искусственного интеллекта, оформлен-
ной еще в середине 60-х годов прошлого столе-
тия и аккумулировавшей в себе знания о природе, 
сущности и видах искусственного интеллекта, его 
использовании в исследовательской деятельности 
и управлении социальными процессами [7, с. 107]. 
Накопленные теоретические положения в указан-
ной области знания наглядно определяют виды 
технологий искусственного интеллекта, среди ко-
торых: технологии машинного перевода, автома-
тизированного реферирования и информационно-
го поиска, распознавания образов, генерирования 
текстов и др. [8–11]. 

Указанные виды интеллектуальных IT-
новшеств отражены и в современных документах 
стратегического планирования. В соответствии 
с Национальной стратегией развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года, утверж-
денной Указом Президента РФ от 10.10.2019 

№ 490, технологии искусственного интеллекта 
представляют собой совокупность технологий, 
включающих в себя компьютерное зрение, обра-
ботку естественного языка, распознавание и син-
тез речи, интеллектуальную поддержку принятия 
решений и др.1 

Изучение имеющихся теоретических нарабо-
ток и документов стратегического планирования 
в области развития технологий искусственного ин-
теллекта позволяет определить виды интеллекту-
альных IT-новшеств, различающиеся собственны-
ми закономерностями существования, функциони-
рования и применения, а следовательно, возмож-
ностью их использования в криминологических 
исследованиях и антикриминальной практике. 
Здесь криминологам следует детально погрузиться 
в каждую конкретную технологию искусственного 
интеллекта, определить её функциональное пред-
назначение, возможности и параметры примене-
ния, адаптировать под исследовательские и (или) 
правоохранительные задачи. 

Одной из технологий искусственного интел-
лекта, обладающей серьезным потенциалом для 
криминологической науки и предупреждения 
преступлений, является компьютерное зрение 
(computer vision). Оно представляет собой способ-
ность функционального компонента получать, об-
рабатывать и интерпретировать данные изображе-
ний и видеосигналов2. Компьютерное зрение вклю-
чает в себя распознавание образов (процесс клас-
сификации объектов, типовых элементов и/или их 
конфигураций, представленных на изображении) 
и распознавание лиц (процесс автоматического 
распознавания образов, сравнивающий изображе-
ние реального лица с сохраненными изображения-
ми, отмечая при этом совпадения и выдавая сведе-
ния о личности идентифицируемого лица).

Одним из первых отечественных ученых, об-
ративших научный взор на вопросы машинного 
распознавания образов, был М. М. Бонгард [12]. 
В своем фундаментальном труде «Проблема узна-
вания» ученый совместно с научным коллективом 
(М. Н. Вайнцвайг, В. В. Максимов, М. С. Смирнов) 

1 О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации (вместе с «Национальной стратегией разви-
тия искусственного интеллекта на период до 2030 года») 
[Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Фе-
дерации от 10.10.2019 № 490. Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант».

2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 22989–2022. Искусственный интел-
лект. Концепции и терминология искусственного интел-
лекта. URL: https://bigdata.msu.ru/media/media/upload_edit
or/2023/11/01/0a23e776a2dd9dcad45167e31552f18191211a
1a.pdf (дата обращения: 12.03.2024).
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наглядно продемонстрировал возможности узна-
ющей системы и описал схему её самообучения, 
представил проблемы машинного узнавания объ-
ектов, создал программу «Арифметика», предна-
значенную для распознавания числовых таблиц, 
построенных по разным арифметическим законам, 
разработал задачи для обучения распознающей 
программы. Многие из разработанных учеными 
научных положений длительное время использо-
вались для обучения различных технологий искус-
ственного интеллекта и легли в основу создания 
технологии компьютерного зрения.

В современной науке компьютерное зрение 
подразумевает отрасль информационных техно-
логий, в которой разрабатываются научные осно-
вы и создаются прикладные системы, способные 
осуществлять обнаружение, распознавание, иден-
тификацию, восполнение объектов по аналогии со 
зрительным восприятием реальности человеком 
[13, с. 300]. 

Принципиальная схема типовой системы ком-
пьютерного зрения включает в себя следующие 
элементы [14, с. 2]: 

- камера (или сканирующее устройство); 
- осветительные приборы, предназначенные 

для устранения шумов изображения, вызванных 
тенями и неоднородностью падения света на рас-
познаваемый объект;

- интерфейс «камера — компьютер»; 
- компьютер, на котором происходит автомати-

ческая обработка полученного изображения.
Сегодня компьютерное зрение лежит в основе 

программных продуктов искусственного интел-
лекта и используется для обнаружения и иденти-
фикации автоматизированными транспортными 
средствами дорожных знаков, сигналов светофо-
ров и объектов, определения заболевания и анома-
лий при анализе медицинских изображений, выяв-
ления конкретных образов в наборе изображений, 
а также распознавания лиц. Отдельные технологии 
компьютерного зрения с недавнего времени вош-
ли в массовое потребление пользователями сети 
Интернет и позволяют автоматизировать процесс 
классификации объектов и (или) типовых элемен-
тов, а также осуществлять распознавание изобра-
жения отдельных лиц и получать информацию 
о личности идентифицируемого лица из открытых 
источников сети Интернет. 

Применительно к вопросам криминологиче-
ской науки технология компьютерного зрения по-
зволяет получать информацию о криминальном, 
предкриминальном и виктимном поведении поль-

зователей социальных сетей, их криминогенных 
и виктимогенных качествах, а также оптимизирует 
процессы применения отдельных методов крими-
нологического исследования. 

С целью развития теоретико-методологиче-
ских основ применения технологий искусствен-
ного интеллекта в познании криминальных про-
цессов можно наглядно представить несколько 
исследовательских алгоритмов, реализуемых с по-
мощью технологии компьютерного зрения и спо-
собных решать отдельные исследовательские зада-
чи. Данные алгоритмы включают в себя несколько 
блоков. Первый блок представляет собой описание 
возникшей в процессе исследования задачи, для 
решения которой могла бы быть использована или 
использовалась технология компьютерного зре-
ния. Второй блок исследовательского алгоритма 
включает последовательность действий по при-
менению технологии компьютерного зрения для 
решения исследовательской задачи криминологи-
ческого познания.

Первый алгоритм представляет собой после-
довательность действий по обработке результа-
тов интеллектуального анализа больших объемов 
данных на предмет выявления криминологически 
значимой информации (на примере исследования 
криминогенного потенциала криминальной идео-
логии в сети Интернет) [15].

Обработка информационных потоков дан-
ных средствами анализа социальных медиа (на-
пример, «IQbuzz», «Медиалогия») позволила 
получить выгрузку информации о формах про-
явления криминальной идеологии в сети Интер-
нет — около 10 тыс. материалов (сообщения, 
фото- и видеоконтент), требующих фильтрации 
и определения криминологически значимой ин-
формации. Для этих целей технология компью-
терного зрения, направленная на распознавание 
изображений, способна существенно снизить 
временные и ресурсные затраты исследователя, 
не оказав негативного эффекта на результатив-
ность обработки. 

Последовательность действий по применению 
технологии компьютерного зрения для обработки 
криминологически значимой информации включа-
ет в себя:

а) составление семантического ядра исследова-
ния информационных потоков данных;

б) получение и выгрузка информации (сообще-
ний);

в) загрузка полученных материалов (сообще-
ний) в сервисы искусственного интеллекта, функ-
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ционирующие на основе технологии компьютер-
ного зрения (например, «Робби»1);

г) сбор и «ручной» анализ информации, обра-
ботанной технологией компьютерного зрения;

д) обобщение результатов и их использование 
в исследовании.

Второй алгоритм представляет собой исполь-
зование технологии компьютерного зрения для 
применения отдельных методов познания викти-
мизации пользователей в сети Интернет (на при-
мере исследования жертв порномести) [16].

В общем смысле порноместь представляет со-
бой размещение в публично доступной сети мате-
риалов открыто сексуального характера без согла-
сия изображенного на них лица. Подобные фото-
графии и видеозаписи интимного содержания ак-
тивно распространяются и коммерциализируются 
в социальных сетях, телеграм-каналах и ресурсах 
теневого пространства сети Интернет. Указанные 
обстоятельства требуют всестороннего кримино-
логического и виктимологического познания дан-
ной проблемы. 

Для изучения жертв порномести и процессов 
их виктимизации технология компьютерного зре-
ния может быть использована в следующем поряд-
ке:  

а) определение информационного ресурса, где 
размещены интимные фотографии жертвы;

б) выгрузка конкретного изображения с биоме-
трическими данными лица;

в) использование технологии компьютерно-
го зрения для распознавания лица и получения 
информации о социальной странице жертвы (на-
пример, «FindClone», «search4faces», «Глаз Бога» 
и т. д.);

г) контент-анализ социальной страницы на 
предмет выявления виктимогенных качеств лич-
ности;

д) направление предложения о прохождении 
криминологического опроса;

е) непосредственное интервьюирование или 
анкетирование жертвы порномести; 

ж) анализ полученной информации и разработ-
ка теоретических положений в исследуемой обла-
сти.

В результате применения технологии компью-
терного зрения в процессе изучения виктимизации 

1 Робби — искусственный интеллект по обработке 
контента, разработанный командой «Одноклассников». 
Сервис обрабатывает большие объемы информации (gif-
изображения, фото, видео и тексты), анализирует и клас-
сифицирует их в зависимости от содержания (например, 
контент 18+, сцены насилия, спам и т. д.).

пользователей в сети Интернет (на примере иссле-
дования жертв порномести) удалось провести ин-
тервьюирование более 20 жертв. По результатам 
интервью была получена значимая криминологи-
ческая информация о причинах, условиях и меха-
низме индивидуального преступного поведения, 
личности преступника и жертвы порномести, 
а также процессах их криминализации и виктими-
зации. 

Представленные исследовательские алгоритмы 
являются лишь одними из возможных вариантов 
использования технологии компьютерного зрения 
в познании современных криминальных явлений 
и процессов. В целом технология компьютерно-
го зрения может быть использована в различных 
направлениях криминологических исследований. 
Выделим наиболее перспективные из них:

- методология и методика проведения крими-
нологических исследований;

- тенденции существования и развития кри-
минальных угроз, распространяемых в киберпро-
странстве; 

- особенности криминализации и (или) викти-
мизации пользователей в сети Интернет;

- прогнозирование индивидуального преступ-
ного и виктимного поведения лиц в киберпро-
странстве;

- использование технологии компьютерного 
зрения в предупреждении преступлений.

Для реализации указанных исследовательских 
направлений технология компьютерного зрения 
способна посодействовать в решении следующих 
задач криминологического познания:

- обработка результатов интеллектуального 
анализа больших объемов данных на предмет вы-
явления криминологически значимой информа-
ции;

- определение криминогенной информации 
и материалов, запрещенных к распространению на 
территории Российской Федерации;

- применение отдельных методов криминоло-
гического познания криминальных угроз в кибер-
пространстве и (или) процессов криминализации 
(виктимизации) пользователей сети Интернет;

- идентификация пользователей социальных 
сетей и определение их криминогенных (виктимо-
генных) качеств; 

- улучшение качества изображений источников 
криминологической информации с целью их даль-
нейшего использования в процессе познания.

Представленный перечень исследовательских 
направлений и задач, решению которых может 
способствовать технология компьютерного зре-
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ния, не претендует на уникальность и исчерпан-
ность. Он требует последовательного расширения 
за счет апробации рассматриваемых технологий 
искусственного интеллекта в криминологических 
исследованиях1. Отдельные компоненты исследо-
вательских алгоритмов могут быть адаптированы 
субъектами профилактики для решения задач ан-
тикриминальной деятельности. 

Таким образом, происходящие научно-техни-
ческие преобразования, связанные с активным 
внедрением технологий искусственного интеллек-
та в деятельность правоохранительных органов, 
попросту не могут быть проигнорированы крими-
нологическим научным сообществом. Криминоло-
гической науке следует обогатиться информацией 

1 Вряд ли можно вести речь о разработке качественных 
методик использования технологий искусственного интел-
лекта в криминологическом познании и антикриминаль-
ной практике, если само программное обеспечение не про-
верялось в процессе исследования.

о технико-технологических характеристиках раз-
личных технологий искусственного интеллекта, 
рассмотреть вопросы их применения в современ-
ных социальных процессах, апробировать в ходе 
криминологического познания. Представленная 
работа — лишь одна из попыток обобщить име-
ющиеся в данной области криминологического 
знания проблемы и предложить пути решения на 
примере технологии компьютерного зрения. Ис-
пользование технологии компьютерного зрения 
в решении исследовательских задач будет способ-
ствовать развитию методологической основы кри-
минологической науки и формированию новых 
методик познания и противодействия преступно-
сти. 
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В настоящее время вопрос профилактики мел-
кого хищения, совершенного лицом, подвергну-
тым административному наказанию (ст. 1581 УК 
РФ), приобрел особую актуальность, поскольку 
просматривается тенденция к увеличению числа 
регистрируемых преступлений данной категории. 

Согласно данным официальной статистики ГИАЦ 
МВД России, в 2016 г. зарегистрировано 464 пре-
ступления, предусмотренные ст. 1581 УК РФ; 
в 2017 г. — 9250; в 2018 г. — 13 861; в 2019 г. — 
19 091, в 2020 г. — 24 323, в 2021 г. — 27 551, 
в 2022 г. — 37 776, в 2023 г. — 41 407, за 7 меся-
цев 2024 г. — 19 225 [1]. Особую озабоченность 
вызывает рост так называемых магазинных краж, 
ежегодные убытки от совершения которых могут 
доходить до 15 % от общей прибыли торгующих 
организаций [2].

Ставя задачу поиска эффективных мер крими-
налистической профилактики названного деяния, 
мы исходим из того, что ее решение лежит в пло-
скости исследований, осуществляемых представи-
телями наук уголовно-правового цикла, таких как 
криминология, уголовное и исполнительное право, 
теория оперативно-розыскной деятельности, уго-
ловный процесс и криминалистика. Безусловно, 
профилактика преступности — это сложная про-
блема, требующая параллельного ее изучения раз-
ными науками, каждая из которых выделяет в ней 
свой аспект. Вместе с тем возникает необходимость 
установления четкой грани между указанными об-
ластями научных знаний, ибо её отсутствие может 
привести к дублированию теоретических исследо-
ваний, воспрепятствовать, в т. ч. применительно 
к криминалистической профилактике, правильно-
му выбору технико-криминалистических, тактико-
криминалистических и методико-криминалисти-
ческих средств, затруднить уяснение и изучение 
собственных криминалистических проблем.

В данной статье мы не ставим перед собой за-
дачу провести анализ определений, предложенных 
другими авторами по вопросу о том, что есть кри-
миналистическая профилактика, каков ее предмет 
и пределы. Такого рода анализ нами уже был про-
веден в других работах [3], результатом которого 
стало разделение взгляда И. И. Иванова, предло-
жившего, как представляется, одно из заслужи-
вающих внимания определение криминалисти-
ческой профилактики преступления как частной 
криминалистической теории, представляющей 
собой «систему научных положений и практиче-
ских рекомендаций о закономерностях разработки 
и использования в уголовном судопроизводстве 
технических средств, тактических и методиче-

ских приемов для предотвращения замышляемых 
и подготавливаемых преступлений, своевремен-
ного обнаружения, быстрого, полного раскрытия 
и качественного расследования совершаемых пре-
ступлений, пресечения конкретной преступной де-
ятельности и ликвидации ее опасных последствий, 
выявления и устранения в процессе расследования 
обстоятельств, способствовавших совершению 
и сокрытию преступлений, преодоления любых 
форм противодействия расследованию» [4, с. 10].

В данном определении ценным является ука-
зание на необходимость определения направлений 
криминалистической профилактики, результатив-
ность которой предполагает поиск закономерно-
стей разработки и применения отмеченных крими-
налистических средств профилактической направ-
ленности. Дальнейшее совершенствование назван-
ного частного учения, на наш взгляд, предполагает 
одновременный поиск закономерностей подго-
товки, совершения и сокрытия мелких хищений, 
в которых получают свое отображение (взаимос-
вязь, взаимообусловленность) личностные харак-
теристики правонарушителя и специфическая во 
многом обстановка совершения мелкого хищения, 
особенно когда речь идет о мелких магазинных хи-
щениях. В доктринальном плане перечисленные 
факторы объемлются категорией «криминалисти-
ческая характеристика преступления», а с учетом 
специфических условий расследования — еще 
и положениями криминалистической ситуалогии.

Методологическим значением для целей ор-
ганизации криминалистической профилактики 
в рамках работы по преступлению, названному 
в ст. 1581 УК РФ, является подход, в соответствии 
с которым научная задача предупреждения престу-
плений определенного вида [5, с. 8] либо престу-
плений, совершаемых в определенной среде [6], 
в полной мере может быть решена лишь в форме 
частной криминалистической методики (кримина-
листического обеспечения расследования).

Предметом настоящей работы является рас-
смотрение конкретной криминалистической дея-
тельности по профилактике мелкого хищения, со-
вершенного лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию, в форме кражи. В предыдущей 
работе, посвященной проблемам преступлений 
с административной преюдицией [7], мы пришли 
к выводу, что личность преступника, демонстри-
рующая устойчивое противоправное поведение, 
является системообразующим элементом кри-
миналистической характеристики преступления 
и должна учитываться при разработке мер про-
филактического характера с целью предупрежде-
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ния совершения повторного административного 
правонарушения, влекущего наступление уголов-
ной ответственности, а с учетом того, что услови-
ем её наступления является совершение вначале 
административно наказуемого деяния, названного 
в статье 7.27 КоАП РФ, — то и мер общей профи-
лактики.

Проведенный нами анализ 50 материалов уго-
ловных дел, возбужденных по статье 1581 УК РФ, 
расследованных на территории Алтайского края, 
показал, что в 100 % случаев похитители обладали 
навыками противоправной деятельности. Разуме-
ется, о таких навыках априори свидетельствует 
факт привлечения лица к уголовной ответственно-
сти по отмеченной статье, поскольку конструкция 
состава преступления, названного в статье 1581 УК 
РФ, подразумевает наличие у него административ-
ного наказания за совершение мелкого хищения. 
Однако не следует думать, что противоправный 
опыт (мы бы назвали его административно-про-
тивоправный опыт) имеет только эта категория 
субъектов. Мы акцентируем внимание на уголов-
но-противоправном опыте. Так, в 88 % случаев 
лица, привлекаемые к уголовной ответственности 
по ст. 1581 УК РФ, ранее уже были судимы за со-
вершение преступлений имущественного характе-
ра (например, ст. 158, 1581, 159, 160, 161, 162 УК 
РФ), а 18,2 % из указанной категории, кроме того, 
привлекались к уголовной ответственности еще 
и за совершение преступлений неимущественно-
го характера (например, ст. 119, 228, 2281 УК РФ). 
В контексте изложенного отметим, что значитель-
ное количество привлеченных к уголовной ответ-
ственности лиц (94 %) демонстрировало в ходе 
предварительного расследования достаточные 
знания в области уголовно-правовой преюдиции 
и имело представление о порядке деятельности 
служб безопасности торговых организаций и опе-
ративно-розыскной деятельности в целом.

Известно, что расследовать и предупредить пре-
ступления, совершаемые в современном мире, в оп-
тимальные сроки, демонстрируя при этом надлежа-
щий профессиональный уровень, невозможно без 
учета соответствующих криминалистических реко-
мендаций — это правило целиком распространяет-
ся на организацию криминалистической профилак-
тики мелкого хищения. При этом не стоит забывать, 
что устранение обстоятельств, способствующих 
совершению мелкого хищения, возможно лишь при 
условии успешной реализации целого комплекса 
различных по своему характеру и содержанию ме-
роприятий. Осуществление таких мероприятий, 
помимо их знания, требует надлежащего, специфи-

ческого по содержанию взаимодействия отдельных 
служб и подразделений органов внутренних дел, 
а также общественности в лице прежде всего пред-
ставителей хозяйствующих организаций.

Среди этих мероприятий важную роль призва-
ны сыграть меры, применяемые дознавателями, 
осуществляющими предварительное расследова-
ние мелкого хищения. Сегодня ими традиционно 
осуществляется внесение представлений в адрес 
организации или должностного лица о необходи-
мости принятия мер по устранению обстоятельств, 
выявленных в рамках расследуемого преступле-
ния. Изучение судебно-следственной практики 
показало, что представления выносились по 84 % 
уголовных дел, возбужденных по статье 1581 УК 
РФ, и, как правило, носили формальный харак-
тер, без анализа конкретных нарушений и пред-
ложений, направленных на устранение причин 
и условий, способствующих совершению мелкого 
хищения в конкретной торговой организации, т. е. 
преследовался формально-количественный, не-
жели качественный, показатель. На данную про-
блему в своей работе указал А. В. Варданян, отме-
тив, что «…далеко не по каждому преступлению 
объективно требуется внесение представления 
в соответствующую организацию об устранении 
обстоятельств, способствующих совершению пре-
ступления или иных нарушений закона. Возложе-
ние на следователя (дознавателя) обязанности вне-
сения представлений по каждому уголовному делу 
в период действия УПК РСФСР обусловливало 
высокий уровень фиктивности таких процессуаль-
ных документов. Поэтому субъекта расследования 
целесообразно обязать осуществлять внесение 
указанных представлений не по каждому уголов-
ному делу, а при наличии такой необходимости, 
а именно наличия обстоятельств, требующих про-
филактического реагирования в целях предотвра-
щения совершения аналогичных преступлений» 
[8, с. 171]. Представляется, что действенность та-
кого представления строится на отражении в нем 
следующих обстоятельств: причин, породивших 
хищение; характеристики способа хищения; лица, 
несущего ответственность за создание (или неу-
странение) обстоятельств, способствующих совер-
шению преступления и т. д. Сведения, указанные 
в представлении, должны базироваться на досто-
верных данных, которые могут быть получены как 
путем проведения следственных и иных процессу-
альных действий, так и в ходе бесед со специали-
стами, представителями организации, учрежде-
ния, должностными лицами, гражданами, а затем 
отражены в аналитической справке.



155Алтайский юридический вестник № 4 (48) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Необходимо понимать, что представление, 
вынесенное в соответствии с УПК РФ, принесет 
результаты только тогда, когда организация или 
должностное лицо предпримут необходимые шаги 
для устранения обстоятельств, способствующих 
совершению преступления, разумеется, при сооб-
щении о принятых мерах инициатору представле-
ния. Однако администрация магазина, где произо-
шла кража, зачастую не может в силу объективных 
обстоятельств выполнить требования, указанные 
в представлении, о чем информирует органы пред-
варительного расследования. В таком случае кон-
троль за выполнением представления может быть 
возложен на участкового уполномоченного по-
лиции по территориальности, который в рамках 
проведения плановых, а также внеплановых рей-
дов должен осуществлять контроль по проверке 
исполнения внесенного представления, а при вы-
явлении новых неблагоприятных факторов лично 
готовить предложения по их устранению. 

На наш взгляд, не всегда целесообразно, исходя 
из принципа оперативности реагирования на упу-
щения, дожидаться окончания предварительного 
расследования, чтобы внести соответствующее 
представление: обстоятельства, способствующие 
совершению преступления, могут быть установ-
лены, например, уже в ходе допроса подозревае-
мого. В этом нет ничего необычного, поскольку 
допрос занимает значительное место в числе след-
ственных действий и играет существенную роль 
в расследовании мелкого хищения, совершенного 
в форме кражи. Хорошо проведенный допрос по-
дозреваемого строится на учете криминалистиче-
ской характеристики отмеченного преступления, 
и, как указано в начале настоящей статьи, она по-
зволяет уточнить закономерности организации 
криминалистической профилактики. Так, в ходе 
допроса подозреваемого устанавливаются: пред-
мет преступного посягательства; время; способ 
хищения (возможное использование специальных 
устройств, приспособлений); место, откуда была 
совершена кража; образ жизни допрашиваемого, 
его материальное положение, привычки, наличие 
заболеваний (например, наркомания, клептомания, 
лудомания и т. д.); цель совершения хищения (для 
личного потребления или с целью сбыта). Попут-
но (при условии бесконфликтной ситуации) подо-
зреваемый может рассказать о недостатках, про-
белах контроля, охраны в торговой организации, 
наличии или отсутствии видеокамер. Необходимо 
выяснить, кем были созданы условия для благо-
приятного совершения хищения: собственными 
действиями допрашиваемого или действиями (без-

действием) других лиц (сотрудников торговой ор-
ганизации; третьих лиц, совершивших преступле-
ние ранее и т. д.).

Своевременное выявление данных обстоя-
тельств позволит дознавателю незамедлительно 
принять меры для предупреждения других хище-
ний, совершаемых в аналогичных условиях как 
в данной, так и в иной торговой организации, на-
пример, путем внесения представлений в адрес хо-
зяйствующего субъекта или дачи поручений участ-
ковому уполномоченному полиции.

Следует понимать, что с целью дезинформи-
ровать дознавателя или по причине ошибочных 
выводов подозреваемый может сообщить недо-
стоверную информацию. Поэтому все полученные 
в ходе допроса данные должны проверяться, а лич-
ность допрашиваемого тщательно изучаться.

Общепризнанным при выяснении причин и ус-
ловий хищения является положение о значимости 
допроса потерпевшего, его представителя: приме-
нительно к предмету настоящей статьи речь идет 
прежде всего о допросе администратора торгового 
учреждения. В ходе такого допроса необходимо 
выяснить, какие, на его взгляд, должны предпри-
ниматься меры, чтобы хищения больше не повто-
рялись. А после того, как лицо изложит свои сооб-
ражения по данному вопросу, следует установить, 
что уже было предпринято, почему реализованные 
мероприятия не привели к желаемому результату 
или почему это не было сделано ранее. Также це-
лесообразно принять меры к установлению ответ-
ственных лиц торговой организации, по вине кото-
рых своевременно не пресекались хищения.

Однако наиболее результативным, на наш 
взгляд, является допрос продавцов торговой ор-
ганизации или сотрудников охраны, которые об-
ладают большей информацией об обстоятельствах 
хищения и могут помочь в установлении потен-
циальных преступников и в сборе доказательств 
для привлечения виновных к ответственности, со-
ответственно, в осуществлении надлежащей про-
филактической работы. В ходе допроса свидетелей 
подлежит установлению следующая информация: 
что похищено; количество; закупочная и рознич-
ная стоимость похищенного товара; разновидность 
товара (разного наименования или один и тот же 
товар); откуда данный товар был похищен (из хо-
лодильника в торговом зале, со стеллажа, из тары 
и т. д.); предпринимались ли похитителем меры 
по сокрытию похищенного, если да, то какие (ма-
скировка товара, помещение под одежду, в ручную 
кладь, контейнер для выноса похищенного); пред-
принимались ли меры по сокрытию внешности по-
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сягающего (маска медицинская, капюшон, объем-
ная одежда и т. д.); каким образом была выявлена 
кража (наблюдение по системе видеонаблюдения, 
сработали противокражные системы); поведение 
лица при задержании (отрицал вину, соглашался, 
молчал, оказывал активное сопротивление и т. д.); 
предпринимались ли действия по отвлечению вни-
мания сотрудников торгового зала; производило 
ли лицо оплату за часть купленного товара, а укра-
денный товар незаметно пыталось пронести через 
кассу и т. д. Особую важность показания свидете-
ля (представителя потерпевшего) имеют в случае, 
когда иные доказательства виновности субъекта 
в его совершении преступления отсутствуют.

Выяснение данных обстоятельств позволит до-
знавателю составить представление об обстанов-
ке, в которой было совершено преступное деяние, 
определить перечень мероприятий для устранения 
причин и условий, способствующих совершению 
преступления, собрать доказательства виновности 
лица, совершившего преступление.

Обстановка совершения преступления имеет 
существенное значение при выборе преступником 
способа преступления и предмета преступного по-
сягательства. Так, наличие большого количества 
покупателей в магазине дает возможность вору не 
привлекать внимание сотрудников охраны; суще-
ствование слепых зон, неконтролируемых визуаль-
но проходов между стеллажами (где отсутствуют 
обзорные зеркала, средства видеонаблюдения) по-
зволяет оставаться незамеченным в момент кражи; 
недостатки в организации мероприятий среди со-
трудников магазина по противодействию краж то-
вара нередко порождаются халатностью и делают 
возможным преступнику покинуть торговый зал, 
минуя зоны касс и охраны; торговля мелким и до-
рогостоящим товаром на открытых витринах без 
специальных средств защиты от краж способствует 
беспрепятственному их незаконному завладению.

Ряд из названных обстоятельств дознаватель 
может выявить самостоятельно в ходе осмотра ме-
ста происшествия, где, обнаружив наличие в тор-
говом зале камер видеонаблюдения, он обязан 
поинтересоваться у специалиста, участвующего 
в следственном действии, каковы характеристики 
данного устройства, какой радиус их обзора, пра-
вильность установки, чтобы иметь представление 
об объёме информации, которую возможно полу-
чить при изъятии видеозаписи с данного устрой-
ства, и, исходя из этого, уточнить границы осмо-
тра места происшествия. Полученная видеозапись 
становится одним из важнейших доказательств 
в суде и должна использоваться наряду с показа-

ниями свидетелей, другими следами, изъятыми 
в ходе осмотра места происшествия, и прочей ин-
формацией.

При правильной установке видеокамер и над-
лежащем их обслуживании система видеонаблю-
дения должна обеспечивать исчерпывающий ви-
деоконтроль: например, отследить все действия 
человека с момента выбора и похищения товара 
до того момента, как он был пойман в процессе 
выноса товара. Видеокамеры остаются основным 
превентивным средством борьбы с кражами в тор-
говых залах магазина, при этом указанные систе-
мы становятся более «умными», позволяющими 
распознать лицо, совершившее ранее в данном ма-
газине мелкую кражу, по лицу, силуэту, подозри-
тельному поведению и т. д. То есть видеонаблюде-
ние становится не только инструментом фиксации 
инцидентов, но и системой их предупреждения. 
Например, информационно-аналитическая си-
стема (далее — ИАС) «Стоп Шоплифтер» — это 
инновационная система распознавания лиц, кото-
рая в своей работе использует алгоритмы, позво-
ляющие получать точность распознавания 99%. 
Эта система использует биометрические данные 
и поведенческую аналитику для идентификации 
шоплифтеров и сегментирования аудитории по 
различным параметрам. То есть, помимо того, что 
идет контроль за уже совершенным действием, ма-
шина способна «предсказать» вероятность кражи 
по беспокойному поведению человека и сигнали-
зировать об этом охране. В свою очередь, охран-
ники, получив данные от системы, должны лично 
изучить видеозапись и определить, имела ли место 
кража, а не просто полагаться на искусственный 
интеллект. Сотрудники охраны также должны дей-
ствовать в ситуации, когда система идентифициру-
ет покупателя как лицо, ранее совершавшее пре-
ступление. Такого рода система видеонаблюдения 
уже используется более чем в 50 торговых сетях 
России и СНГ, помогая продавцам сократить убыт-
ки и повысить уровень безопасности в магазинах, 
в т. ч. и на территории Алтайского края, однако её 
наличие не отменяет задачу комплексного приме-
нения мер криминалистической профилактики.

Рассмотренные нами направления инструмен-
тальной профилактики могут получить свое даль-
нейшее развитие в рамках положений о технико-
криминалистических средствах профилактики 
преступлений [9], которые можно считать обосо-
бленным элементом профилактической деятель-
ности.

Рассматривая личность рецидивиста, Е. А. Ан-
тонян отметила, что «для эффективного профи-
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лактического воздействия исключительно важное 
значение имеет выявление тех внутренних, субъ-
ективных причин, которые привели данное лицо 
к совершению нового преступления, в том числе 
и того, за совершение которого он отбывает нака-
зание. Оно должно быть, прежде всего, объектом 
индивидуально-профилактического воздействия. 
Профилактика, предупреждение повторного пре-
ступления должны строиться на детальном из-
учении личностных свойств, выявлении истинных 
мотивов преступной деятельности и типологиче-
ской принадлежности лица» [10, с. 97].

Индивидуально-профилактическая беседа яв-
ляется одной из мер криминалистической профи-
лактики преступления. Она направлена на пред-
упреждение противоправного поведения и про-
водится с лицами, которые совершили или могут 
совершить преступление или административное 
правонарушение. К ним можно отнести лиц, кото-
рые состоят на профилактическом учете, а также 
лиц, в отношении которых имеются задокумен-
тированные в установленном порядке сведения об 
антиобщественном поведении. Такого рода беседы 
должны быть проведены участковым уполномочен-
ным полиции, в т. ч. и при составлении протокола 
об административном правонарушении, с целью 
предупреждения совершения данным лицом по-
вторного правонарушения или преступления: это 
особенно важно, учитывая уголовно-правовую 
конструкцию мелкого хищения как администра-
тивно-преюдициального преступления. Профи-
лактическая беседа должна быть содержательной, 
конкретной, убедительной, опираться на бесспор-
ные аргументы и доводы, она не должна быть аб-
страктной, в ней должна быть видна искренняя за-
интересованность должностного лица в нормаль-
ной жизни профилактируемого.

Вместе с тем проведенный нами опрос сотруд-
ников органов внутренних дел показал, что такие 
беседы с указанной категорией граждан проводи-
лись участковыми уполномоченными полиции це-
ленаправленно в 62 % случаев, в 36 % случаев — 
наспех при заполнении протокола об администра-
тивном правонарушении либо не проводились во-
обще — в 2 % случаев, а дознавателем лично прово-
дились лишь в рамках производства следственных 
действий, что влекло затем поручение участковому 
уполномоченному полиции выполнить определен-
ные профилактические мероприятия.

Следует также отметить и другие потенциально 
эффективные меры профилактики, которые могут 
быть реализованы должностными лицами. К ним 
относятся: информирование граждан участковыми 

уполномоченными полиции на общих собраниях 
о способах и лицах, совершающих кражи в тор-
говых организациях; публикации по инициативе 
участкового уполномоченного полиции статей 
в средствах массовой информации; выступления 
дознавателя на радио или телевидении; размеще-
ние наглядных материалов в общественных местах 
и сети Интернет. Создание эффективной системы 
профилактики преступности невозможно и без 
участия общественности. Организация работы по 
привлечению населения к участию в профилакти-
ке преступлений должна рассматриваться как важ-
ная составляющая достижения положительного 
результата в противодействии преступности. Так, 
например, обращение администрации торговой 
организации через радиовещание в торговых залах 
к гражданам с просьбой о помощи в обнаружении 
лиц, совершающих кражи в магазинах, и призы-
вом сообщать о таких случаях сотрудникам охра-
ны будет весьма результативным.

Широкое распространение в последнее время 
получило размещение администрацией торговой 
организации у входа в торговые залы так назы-
ваемых досок позора, на которых выставляются 
фотографии лиц, совершивших кражу в магазине, 
с целью предупреждения указанными лицами со-
вершения новых преступлений и пресечения воз-
можных преступлений другими гражданами. Та-
кая же информация размещается администрацией 
магазинов в чатах торговой сети, что позволяет не 
только предупредить хищение, но и установить 
местонахождение лица при непосредственной по-
мощи общественности. Не ставя цель дать юриди-
ческую оценку таких действий, заметим простой 
факт, состоящий в том, что таким образом граж-
дане, организации реализуют свои права в сфере 
профилактики правонарушений.

Большинство способов совершения краж в тор-
говых организациях довольно просты, и меры их 
пресечения также не отличаются особой сложно-
стью, а требуют в основном методичности и по-
следовательности. Вместе с тем необходимы при-
нятие мер, направленных на обучение сотрудников 
службы безопасности магазинов по выявлению 
потенциального вора, разъяснение персоналу 
юридических нюансов задержания виновных лиц, 
грамотное расположение товара на торговых пло-
щадях, чтобы всё пространство между стеллажами 
и полками просматривалось, закрытие на ключ ви-
трин с дорогим товаром, установка в торговых за-
лах противокражных систем для предотвращения 
несанкционированного выноса товаров, систем 
видеонаблюдения, зеркал безопасности для по-
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вышения безопасности трудно обзорных участков 
торгового зала и кассовых проходов, контроль за 
торговым залом не только со стороны частных ох-
ранников, но и администраторов, контролеров тор-
гового зала организации, что позволит сократить 
число краж, совершаемых в торговых организаци-
ях. Тем более что в настоящее время охранными 
и специализированными компаниями подготавли-
ваются различные обучающие пилотные програм-
мы как для обучения частных охранников и со-
трудников служб внутренней безопасности, так 
и кассиров-операционистов.

В заключение следует подчеркнуть, что для 
совершенствования криминалистической про-

филактики по делам о мелком хищении, со-
вершенном лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию, необходимо учитывать ее 
специфический характер, который в том числе 
заключается в предупреждении совершения но-
вых правонарушений лицом, уже подвергнутым 
административному наказанию, где выявление 
обстоятельств, способствовавших совершению 
хищений по одному конкретному уголовному 
делу, позволит разработать профилактические 
мероприятия по предупреждению аналогичных 
преступлений не только в данной торговой ор-
ганизации, но и в других аналогичных торговых 
точках.
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Защита несовершеннолетних от преступных 
посягательств сексуального характера сегодня яв-
ляется одним из приоритетных направлений рос-
сийской уголовной политики. 

Эксплуатация несовершеннолетних в сексу-
альных целях, подростковая проституция — мас-
штабная проблема на протяжении длительного 
периода времени. По данным официальной ста-
тистики, количество таких преступлений продол-
жает расти. Это связано с различными факторами: 
развитие информационных технологий и массо-
вая демонстрация порнографических материалов, 
склонение путем психологических манипуляций 
и обмана к совершению половых актов против 
воли несовершеннолетнего, распространение лож-
ных представлений о допустимости оказания сек-
суальных услуг за плату и другие причины. Еще 
одной немаловажной проблемой является высокая 
латентность таких посягательств, что порождает 
совершение иных тяжких преступлений (торговля 
людьми или органами, насильственные действия, 
многоэпизодные изнасилования).

Вовлечение несовершеннолетних в сексуаль-
ную эксплуатацию является проблемой между-
народного уровня1. В связи с этим Российская 
Федерация ратифицировала ряд международных 
конвенций и установила в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации ответственность за торговлю 
несовершеннолетними (п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК 
РФ), вовлечение в занятие проституцией несовер-
шеннолетнего (ч. 3 ст. 240 УК РФ), получение сек-
суальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 
УК РФ), организацию занятия проституцией с ис-
пользованием для занятия проституцией несовер-
шеннолетних (п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ), организа-
цию занятия проституцией с использованием для 
занятия проституцией лиц, не достигших 14-лет-
него возраста (ч. 3 ст. 241 УК РФ), а также за рас-
пространение, публичную демонстрацию или ре-
кламирование порнографических материалов или 
предметов среди несовершеннолетних либо вовле-
чение несовершеннолетнего в оборот порногра-
фической продукции лицом, достигшим 18-лет-
него возраста (ч. 2 ст. 242 УК РФ), изготовление 
и оборот материалов или предметов с порногра-
фическими изображениями несовершеннолетних 
(ст. 242.1 УК РФ), использование несовершенно-
летнего в целях изготовления порнографических 

1 Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуаль-
ной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений ETS 
№ 201 (Лансароте, 25 октября 2007 г.) // Бюллетень между-
народных договоров. 2014. № 6. 203 с.

материалов или предметов (ст. 242.2 УК РФ) [1, 
с. 14]. 

В настоящей статье под преступлениями, свя-
занными с вовлечением несовершеннолетних 
в сексуальную эксплуатацию, мы будем считать 
именно указанные выше деяния. Также для кра-
ткости порнографические материалы или предме-
ты, указанные законодателем в ст. 242, 242.1, 242.2 
УК РФ, мы будем обозначать термином «порногра-
фическая продукция».

К сожалению, официальные статистические 
данные Министерства внутренних дел Российской 
Федерации не располагают подробными сведени-
ями о рассматриваемых преступлениях. Однако, 
согласно данным Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, в 2022 г. 
по ч. 3 ст. 240 УК РФ было осуждено 46 лиц, по 
ст. 242 УК РФ — 262 лица, по ст. 242.1 УК РФ — 
119 лиц. В свою очередь, в 2023 г. по ч. 3 ст. 240 
УК РФ было осуждено 26 лиц, по ст. 242 УК РФ — 
327 лиц, по ст. 242.1 УК РФ — 190 лиц2.

Вместе с тем следует иметь в виду, что данные 
преступные посягательства относятся к группе 
высоколатентных (о чем мы говорили выше), и до-
вольно сложно представить истинную картину 
преступности в этой сфере.

Преступления, связанные с вовлечением несо-
вершеннолетних в сексуальную эксплуатацию, яв-
ляются деяниями, которые, безусловно, снижают 
уровень нравственности населения, отрицательно 
преобразовывают общество, в связи с чем харак-
теризуются высоким уровнем общественной опас-
ности. 

Для понимания сущности данных преступле-
ний необходимо исследовать их уголовно-право-
вые аспекты, включающие анализ составов пре-
ступлений, которые составляют данную правовую 
сферу.

Основными аспектами изучения данных пре-
ступлений являются следующие:

- терминология сексуальной эксплуатации;
- мотивы совершения преступлений;
- способы;
- лица, являющиеся потерпевшими;
- типология субъектов;

2 Судебный департамент при Верховном Суде Россий-
ской Федерации. Данные судебной статистики. Сводные 
статистические сведения о состоянии судимости в России 
за 2022 год. Сводные статистические сведения о состоянии 
судимости в России за 2023 год. № 10-а «Отчет о числе 
осужденных по всем составам преступлений Уголовного 
кодекса Российской Федерации». URL:  http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=7900.
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- социальный портрет потребителей порногра-
фических материалов.

1. Итак, термин «сексуальная эксплуатация» не 
представлен в уголовном законодательстве, а за-
креплен лишь термин «эксплуатация» в примеча-
нии 2 к статье 127.1 УК РФ, под которой понима-
ются использование занятия проституцией други-
ми лицами и иные формы сексуальной эксплуата-
ции, рабский труд (услуги), подневольное состоя-
ние. Такое определение лишь отчасти затрагивает 
сексуальную эксплуатацию и вызывает множество 
дискуссий в кругах ученых-правоведов. 

По мнению М. А. Ковалевой, «сексуальная экс-
плуатация» как криминальный феномен посягает 
на объект, элементами которого являются честь 
и достоинство, половая свобода и половая непри-
косновенность личности, общественная нрав-
ственность [2, с. 35].

По мнению А. В. Комарницкого, «под сексу-
альной эксплуатацией несовершеннолетних сле-
дует понимать противоправное извлечение дохода, 
получение иных выгод путем предоставления сек-
суальных услуг человека другим (третьим) лицам» 
[3, с. 65].

Считаем, что такое понимание, существующее 
в доктрине уголовного права, раскрывает общую 
суть данного термина и может быть использовано 
для целей настоящего научного исследования.

2. Относительно мотивов совершения рас-
сматриваемой группы преступлений также нет 
единого понимания. Е. Н. Курилова полагает, что 
«под вовлечением лица в занятие проституцией 
в ст. 240 УК РФ понимаются активные действия, 
направленные на возникновение желания у друго-
го лица заниматься проституцией систематически 
добровольно или по принуждению» [4, с. 102].

На наш взгляд, основным мотивом, побуждаю-
щим субъектов вовлечь несовершеннолетнее лицо 
в сексуальную эксплуатацию, исходя из данного 
термина, является извлечение материальной вы-
годы, т. е. корыстный мотив, который заключается 
в получении определенной материальной ценно-
сти, которую субъект преступления еще не при-
обрел, но желает приобрести преступным путем 
в будущем.

Данная деятельность непосредственно связана 
с нарушением прав на нормальное нравственное 
и физическое развитие личности несовершенно-
летнего, и квалифицирующим признаком в рамках 
данных составов будет являться именно возраст 
жертв.

Следует отметить, что побуждать на соверше-
ние рассматриваемых преступлений могут и дру-

гие низменные мотивы — сексуальные, хулиган-
ские и др.

3. Следует отметить, что способы вовлечения 
в Уголовном кодексе РФ не указаны. Полагаем, что 
способы вовлечения, в частности вовлечение не-
совершеннолетнего в занятие проституцией, мо-
гут быть различными: например, путем уговоров, 
подкупа, обмана, шантажа, угроз, физического или 
психического принуждения, использования за-
висимого положения потерпевшего (в т. ч. совер-
шенные с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, в т. ч. сети Интернет) 
и иные способы. 

В настоящее время одним из наиболее опасных 
и в то же время трудно выявляемых способов во-
влечения несовершеннолетних в сексуальную экс-
плуатацию является их совершение злоумышлен-
никами через информационно-телекоммуникаци-
онные сети, в т. ч. сеть Интернет. Причем формы 
вовлечения не обязательно будут являться откры-
тыми, а чаще всего завуалированными. В частно-
сти, вовлечение происходит через первоначальное 
знакомство в социальных сетях, а затем совмест-
ное употребление алкоголя, наркотиков и т. д. Дру-
гим вариантом выступают случаи, когда подруга 
(друг) расскажет о положительном характере ока-
зания сексуальных услуг за плату. 

Кроме того, одной из форм эксплуатации несо-
вершеннолетних сейчас являются онлайн-трансля-
ции для закрытой аудитории, в т. ч. в сети Даркнет. 
К сожалению, нередко субъектами вовлечения ста-
новятся сами родители или близкие родственники 
несовершеннолетнего. Предлагаем относить такие 
действия к иным формам сексуальной эксплуата-
ции несовершеннолетних, а их совершение роди-
телями или близкими родственниками оценивать 
по признакам ст. 242.2 УК РФ.

Действительно, сегодня среди несовершенно-
летних очень часто встречаются знакомые, с кото-
рыми они общаются исключительно в киберпро-
странстве, и организаторы занятия проституцией 
пользуются анонимностью онлайн-соединений 
в попытках воздействовать на молодежь и вовлечь 
последних в свои преступные намерения. С еже-
годным увеличением присутствия технологий 
в жизни молодежи, развитием новых онлайн-при-
ложений для общения с другими людьми и уча-
стившимися случаями проникновения злоумыш-
ленников через эти онлайн-каналы действенные 
профилактические мероприятия должны вклю-
чать в себя прежде всего обмен информацией 
с молодежью, семьями и правоохранительными 
органами о безопасности в интернете, информа-
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цию о противоправной деятельности, способах 
родительского контроля и конфиденциальности в 
интернете.

4. Потерпевшими от данных преступлений мо-
гут являться все лица, не достигшие 18-летнего 
возраста, независимо от пола, т. е. лица и мужско-
го, и женского пола.

Потерпевшие могут делиться на различные 
группы в зависимости от личностных характери-
стик, а также наличия или отсутствия факта при-
нуждения со стороны субъектов преступлений. 
Данные положения также не закреплены в Уголов-
ном кодексе РФ, однако имеют широкое распро-
странение среди правоприменителей, следовате-
лей, дознавателей или иных лиц в рамках уголов-
ного процесса на начальных стадиях.

Так называемые добровольные потерпев-
шие — это лица, которые по собственному жела-
нию предоставляют услуги проституции и сек-
суальная эксплуатация которых осуществляется 
в добровольном порядке с согласия данных лиц.

Принуждаемым потерпевшим является лицо, 
которое было вовлечено в сексуальную эксплуа-
тацию путем физического или психического при-
нуждения, не по собственной воле.

Обманутый потерпевший — это лицо, которое 
было вовлечено в сексуальную эксплуатацию пу-
тем обмана, обещаний материального благополу-
чия или иным способом.

5. Рассматривая личностные качества потер-
певших, следует отметить среди них значительное 
количество характеристик, показывающих уро-
вень виктимности жертвы: проявление легкомыс-
ленности при отдельных обращениях с просьбами 
в сети, личная невнимательность, излишняя до-
верчивость к субъектам, которых несовершенно-
летний ни разу не видел. Рассматривая несовер-
шеннолетних, следует отметить, что данная кате-
гория обладает большей индивидуальной виктим-
ностью, чем взрослые, т. к. находится в состоянии 
уязвимости, которая зависит от ряда субъективных 
и объективных предрасположений. 

Несовершеннолетние жертвы, пострадавшие 
от анализируемых преступлений, имеют опреде-
ленные психологические особенности, такие как 
излишняя доверчивость, желание острых ощуще-
ний, мечтательность и трудности в правильной 
оценке происходящей ситуации. В этом возрасте 
они существенно подвержены влиянию старших 
и склонны к разного рода конфликтам.

Роль родителей, опекунов и образовательных 
учреждений крайне важна для обеспечения без-
опасности детей, поскольку возрастная группа 14–

17 лет может быть особо подвержена преступным 
действиям из-за стремления к самостоятельности 
и независимости от родителей.

Семья играет важную роль в формировании 
личности ребенка. Некоторые дети могут стать 
жертвами насилия со стороны членов своей семьи. 

Помимо этого, психическое состояние несо-
вершеннолетних может быть нестабильным, что 
делает их более уязвимыми перед потенциальны-
ми преступниками.

Виктимность выступает как причиной рассма-
триваемого вида преступности (в т. ч. в сети Ин-
тернет), так и следствием дальнейшего склонения 
к совершаемым преступлениям. Допустим, несо-
вершеннолетняя выслала в адрес преступника по 
его просьбе откровенные фотографии, которые 
стали основанием для шантажа и дальнейшего её 
склонения к занятию проституцией или участию 
в создании порнографической продукции, что не-
гативно отразилось на ее нормальном психиче-
ском и физическом здоровье, стало следствием 
нездорового интереса к межличностным половым 
отношениям. 

6. Если рассматривать типологию субъектов 
преступлений, связанных с вовлечением несовер-
шеннолетних в сексуальную эксплуатацию, то не-
которые авторы предлагают выделять в отдельные 
группы преступников, т. к. вовлечение ими лиц 
может происходить различными путями и суще-
ственно влиять на квалификацию преступлений 
[5, с. 751]. 

Предлагаем выделить несколько групп субъек-
тов, к первой отнесём эксплуататоров-принудите-
лей, которыми выступают субъекты, оказывающие 
на лиц физическое принуждение, а также различ-
ного рода психическое воздействие, например, пу-
тем шантажа или угроз.

Эксплуататоры-соблазнители — это лица, ко-
торые вторгаются в личное пространство потер-
певших посредством применения к ним обещаний, 
обмана, гарантирования получения материальной 
или иной выгоды, которая в тот момент необходи-
ма жертве.

Эксплуататоры-организаторы представляют со-
бой субъектов, которые могут и не контактировать 
с жертвами, однако в целом содействовать незакон-
ной деятельности: содержать публичные дома или 
иным образом поддерживать осуществление сексу-
альной эксплуатации несовершеннолетних.

Эксплуататоры-организаторы в процессе ис-
пользования жертв ориентируются на специфиче-
ские характеристики и особенности несовершен-
нолетних, следовательно, эксплуатацию следует 



164 Алтайский юридический вестник № 4 (48) 2024 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

понимать отдельно в контексте несовершенно-
летних. Несовершеннолетние являются главными 
целями для организаторов занятия проституцией, 
поскольку они в большей степени зависят от дру-
гих в удовлетворении основных потребностей, 
чем взрослые, и они обладают уязвимостью в раз-
витии, которая легко становится мишенью в про-
цессе эксплуатации.

Изучив сущность исследуемой проблемы, 
а также рассмотрев основные теоретические 
аспекты данных преступлений, следует отметить, 
что усугубляет проблему противодействия вовле-
чению несовершеннолетних в сексуальную экс-
плуатацию также и отсутствие в УК РФ, а также 
разъяснениях Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации ряда важных моментов.

Так, часть 3 статьи 240 УК РФ не регламенти-
рует должным образом процесс вовлечения несо-
вершеннолетнего лица в занятие проституцией. 
В связи с этим мы считаем необходимым допол-
нить статью 240 УК РФ способами вовлечения, 
понятием вовлечения в занятие проституцией, 
а также мотивом, который, как правило, является 
корыстным.

На основании анализа юридической литерату-
ры мы выделили следующие особенности, к кото-
рым относятся следующие:

- вовлечение несовершеннолетних в занятие 
проституцией может осуществляться посредством 
обмана, шантажа, угроз и иных способов, а так-
же через информационно-телекоммуникационные 
сети, в т. ч. сеть Интернет; 

- потерпевшими от данных преступлений мо-
гут являться все лица, не достигшие 18-летнего 
возраста, независимо от пола, т. е. лица и мужско-
го, и женского пола;

- важной особенностью является то, что лицо, 
не достигшее 18-летнего возраста, вовлекается 
в оборот порнографической продукции против 
своей воли;

- типология позволяет выделить три группы 
потерпевших: добровольная, принуждаемая и об-
манутая жертвы; 

- большой вклад в формирование виктимного 
поведения потерпевшего вносят семья и внутри-
семейные взаимоотношения родителей с подрост-
ком, при этом некоторые несовершеннолетние ста-
новятся жертвами насилия со стороны родителей 
или близких родственников;

- как правило, данные преступления соверша-
ются субъектом, имеющим корыстные мотивы, 
вместе с тем побуждениями к совершению данных 
преступлений могут быть и другие низменные мо-
тивы;

- субъекты также подлежат делению, кото-
рое осуществляется на практике: эксплуататоры-
принудители, организаторы и соблазнители, по-
разному осуществляющие преступную деятель-
ность;

- социальный портрет потребителей порногра-
фических материалов, в т. ч. с участием несовер-
шеннолетних: лица мужского пола в возрасте от 
25 до 40 лет, которые в основном не только хранят 
порнографические материалы, в т. ч. с участием 
несовершеннолетних, но также и задействованы 
в совершении преступлений по ст. 240, 242, 242.1 
УК РФ.

На основании изложенного под сексуальной 
эксплуатацией несовершеннолетних предлагаем 
понимать вовлечение несовершеннолетнего в за-
нятие проституцией и иные действия, связанные 
с оказанием сексуальных услуг, путем уговоров, 
подкупа, обмана, шантажа, угроз, физического 
или психического принуждения, использования 
зависимого положения потерпевшего (в т. ч. со-
вершенные с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей, включая сеть Интер-
нет) и иным способом, совершенные с корыстным 
мотивом.

В заключение отметим, что, на наш взгляд, 
необходимо внести изменения в статью 240 Уго-
ловного кодекса РФ, которая бы полноценным об-
разом регламентировала указанные недостающие 
правовые аспекты, в частности понятие вовлече-
ния в сексуальную эксплуатацию, способы вовле-
чения, а также мотивы совершения посягательства.
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Интеграция новых субъектов в состав Рос-
сийской Федерации 30 сентября 2022 г. (Донец-
кой и Луганской народных республик, Запорож-
ской и Херсонской областей) создала ряд проблем 
в сфере привлечения граждан к уголовной ответ-
ственности на этих территориях. Потребовалось 
10 месяцев, чтобы разработать и принять феде-
ральный закон Российской Федерации № 395-ФЗ 
(далее — ФЗ № 395)1, который бы регулировал 
вопросы применения уголовного, уголовно-про-
цессуального и уголовно-исполнительного законо-
дательства на присоединенных территориях.  

Казалось бы, уже специальный уголовно-пра-
вовой механизм должен быть отлажен, поскольку 
десять лет назад к территории нашей страны были 
присоединены Республика Крым и город феде-
рального значения Севастополь, но, к сожалению, 
учесть и предусмотреть все нюансы практически 
невозможно. Обратим внимание, референдум со-
стоялся 16 марта 2014 г., а аналогичный феде-
ральный закон Российской Федерации № 91-ФЗ 
(далее — ФЗ № 91) был принят 05.05.20142, т. е. 
прошло менее двух месяцев. Поспешность в од-
ном случае, очевидно, требовавшаяся реалия-
ми того времени, и столь тщательная подготовка 
в другом — говорят нам о том, что законодатель 
постарался учесть все нюансы, проанализировав 
ошибки, связанные в первую очередь с вопросами 
квалификации и назначения наказания, которые 
возникали в процессе применения норм ФЗ № 91. 

Стоит отметить, что, согласно мнению ведущих 
ученых, наличие федеральных законов Российской 
Федерации № 91-ФЗ и № 395-ФЗ, а также законо-
дательных актов о введении в действие УК РФ или 
его отдельных положений3, федерального закона 

1 О применении положений Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорож-
ской области и Херсонской области [Электронный ресурс]: 
федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2023 
№ 395-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

2 О применении положений Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя [Электрон-
ный ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 
05.05.2014 № 91-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3 О введении в действие Уголовного кодекса Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон 
Российской Федерации от 13.06.1996 № 64-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; О введении 
в действие положений Уголовного кодекса Российской Фе-

Российской Федерации № 270-ФЗ от 24.06.20234 
фактически превращает в юридическую фикцию 
положение ч. 1 ст. 1 УК РФ о том, что уголовное 
законодательство Российской Федерации состоит 
только из УК РФ, ведь очевидно, что поименован-
ные выше законодательные акты также содержат 
уголовно-правовые нормы [1, с. 17; 2, с. 49]. Од-
нако конкретные составы преступлений и санкции 
за их совершение по-прежнему устанавливаются 
только Особенной частью УК РФ. 

Необходимо учитывать, что федеральные зако-
ны Российской Федерации № 91-ФЗ и № 395-ФЗ 
содержат в себе коллизионные уголовно-правовые 
нормы, назначение которых состоит в преодоле-
нии логико-структурных дефектов путем выбора 
применяемого права (российского или украинско-
го) [1, с. 16]. С такой трактовкой фактически со-
глашается и Конституционный Суд Российской 
Федерации, который относительно положений 
статьи 2 ФЗ № 91 отмечает, что они сами по себе 
«не определяют уголовно-правовых последствий 
преступлений, совершенных на соответствующих 
территориях»5. В связи с этим принятие ФЗ № 91 
обусловлено необходимостью наличия специаль-
ного правила, расширяющего экстерриториаль-
ную юрисдикцию российского уголовного закона 
[3, с. 107–108]. Эта же позиция относится в том 
числе и к ФЗ № 395. В данной статье будут про-
анализированы положения ФЗ № 395, но с учетом 
реализации некоторых норм ФЗ № 91, поскольку 
первый нормативный правовой акт фактически ос-
новывается на втором.

Положения статьи 2 в обоих федеральных за-
конах устанавливают экстерриториальное дей-
ствие российского уголовного права, закрепляя 

дерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации о наказании в виде обязательных работ [Элек-
тронный ресурс]: федеральный закон Российской Федера-
ции от 28.12.2004 № 177-ФЗ.  Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

4 Об особенностях уголовной ответственности лиц, при-
влекаемых к специальной военной операции [Электрон-
ный ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 
24.06.2023 № 270-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

5 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Еремеева А. Л. на нарушение его конституционных 
прав положениями федерального закона «О применении 
положений Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя» [Электронный ресурс]: 
определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 17.07.2018 №  2001-О. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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положения относительно действия уголовного за-
кона во времени и пространстве. Однако если пер-
вое и основное положение схоже полностью за ис-
ключением даты: «преступность и наказуемость 
деяний, совершенных на указанных территориях 
до 30 сентября 2022 года, определяются на осно-
вании уголовного законодательства РФ. Поворот 
к худшему при этом не допускается», то далее 
у ФЗ № 395 есть свои нюансы. 

Во-первых, отдельно стоит выделить, что «пре-
ступления, совершенные до 30 сентября 2022 года 
против интересов ДНР и ЛНР, считаются совер-
шенными против интересов Российской Федера-
ции. Для целей УК РФ лица, состоявшие в граж-
данстве ДНР и ЛНР и совершившие указанные 
преступления, рассматриваются в качестве 
граждан РФ» (п. 3 ст. 2 ФЗ № 395-ФЗ).

Напомним, что территории ДНР и ЛНР отде-
лились от Украины и провозгласили себя само-
стоятельными и независимыми республиками 
еще в мае 2014 г., а потому при разработке анали-
зируемого федерального закона изначально они 
имели другой статус, нежели Запорожская и Хер-
сонская области. Кроме того, на этих территориях 
после провозглашения государственного сувере-
нитета были приняты свои конституции (ДНР — 
14.05.2014, ЛНР — 18.05.2014) и уголовные ко-
дексы (ДНР — 19.08.2014, ЛНР — 14.08.2015), 
которые в целом с незначительными отличиями 
воспроизводят положения УК РФ. Именно потому, 
что они были суверенными государствами на про-
тяжении восьми лет и имели собственное уголов-
ное законодательство, как раз и требовалось такое 
уточнение. 

Во-вторых, «не является преступным и нака-
зуемым деяние, ответственность за совершение 
которого установлена нормативными правовыми 
актами Украины, если оно содержит признаки 
преступления, предусмотренного УК РФ, но было 
направлено на защиту интересов Российской Фе-
дерации…» (п. 2 ст. 2 ФЗ № 395).

Данное принципиально новое положение сле-
дует рассматривать в качестве нового обстоятель-
ства, исключающего преступность деяния. 

Исходя из содержания федеральных законов 
Российской Федерации № 91-ФЗ и № 395-ФЗ де-
яние, являющееся противоправным согласно нор-
мам УК Украины, должно быть расценено как 
преступление и влечь за собой ответственность 
при наличии аналогичного уголовно-правового за-
прета в российском уголовном законе. При этом не 
имеет значения, что объектом данного преступно-
го деяния являлись интересы другого государства. 

Например, должностные преступления (в част-
ности, коррупционные) и преступления против 
порядка управления, совершенные на новых тер-
риториях РФ, ранее относящихся к юрисдикции 
Украины, и направленные против интересов этого 
государства. Данный вопрос длительное время об-
суждался, и как итог, подобные деяния были при-
знаны конвенционными преступлениями и подле-
жали переквалификации в соответствии с россий-
ским законодательством, несмотря на то, что были 
направлены против интересов власти другого го-
сударства. 

Например, в мае — июле 2014 г. гражданин ЛНР 
служил рядовым в отдельной разведроте специ-
ального назначения Армии Юго-Востока (добро-
вольческое вооруженное формирование Луганской 
Народной Республики). Дежурил на блокпостах, 
где досматривал транспортные средства. Проверял 
документы лиц с целью выявления и задержания 
украинских правоохранителей, получения разве-
дывательной информации о дислокации позиций 
вооруженных сил Украины. Указанные действия 
квалифицированы украинским судом как участие 
в деятельности вооруженного формирования, не 
предусмотренного законом Украины, а само лицо 
осуждено по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Российский 
суд отменил судебное решение, указанное лицо 
было освобождено от уголовной ответственности 
и наказания. Таким образом, хотя формально, ска-
жем, противостояние силовикам является престу-
плением в любом государстве, суды РФ обязаны 
действовать с учетом современных реалий.

Однако не исключено и возникновение таких 
ситуаций, когда действия лиц, проживавших на 
указанных территориях, связанные с оказанием 
содействия их вхождения в состав Российской 
Федерации, с точки зрения УК Украины являют-
ся уголовно наказуемым деянием и подпадают под 
категорию государственных преступлений этой 
страны. 

В качестве примера приведем следующую си-
туацию: член участковой избирательной комиссии 
в ЛНР, участвовавший в проведении референдума 
о создании Луганской Народной Республики, по-
сле завершения процедуры голосования собрал 
бюллетени и передал представителям Централь-
ной избирательной комиссии Луганской Народной 
Республики для дальнейшего подсчета и оглаше-
ния результатов.

Указанные действия расценены украинским 
судом как умышленные действия, совершенные 
с целью изменения границ территории или госу-
дарственной границы Украины в нарушение по-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=284632
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=453252
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рядка, установленного Конституцией Украины, 
а само лицо осуждено по ч. 2 ст. 110 УК Украины.

По представлению прокурора Луганской На-
родной Республики приговор в отношении ука-
занного лица отменен, производство по уголовно-
му делу прекращено в связи с отсутствием в его 
действиях состава преступления. В обоснование 
принятого решения указано, что участие данного 
лица в проведении референдума о независимости 
Луганской Народной Республики в качестве члена 
избирательной комиссии не было направлено на 
нарушение территориальной целостности и кон-
ституционного строя Российской Федерации. На-
против, оно было направлено на защиту охраняе-
мых законом интересов населения Луганской На-
родной Республики, вошедшей 30.09.2022 в состав 
Российской Федерации.

Аналогичные примеры осуждения судами 
Украины граждан, участвовавших в работе изби-
рательных комиссий, имеются и в Донецкой На-
родной Республике.

Именно деяния, содержащие признаки нару-
шения территориальной целостности государства, 
приводились в качестве единственного примера 
возможного практического применения ч. 2 ст. 2 
ФЗ № 395 в ходе его обсуждения в Государствен-
ной Думе РФ1. Однако, несмотря на столь незна-
чительные возможности ее использования, нельзя 
было проигнорировать рассматриваемые положе-
ния, поскольку их непринятие создало бы условия 
для привлечения указанных лиц к уголовной от-
ветственности уже по уголовному законодатель-
ству Российской Федерации, что представляется 
неправильным.

Примечательно, что согласно ряду новостных 
источников в мае 2024 г. на Украине предложили 
освободить заключенных, находящихся в местах 
лишения свободы на новых территориях субъектов 
РФ. Соответствующий законопроект был подан на 
обсуждение и предполагает внесение соответству-
ющих изменений в Уголовный кодекс Украины, 
предусмотрев норму, согласно которой осужден-
ные лица, «не отбывшие в установленном законом 
порядке назначенное приговором суда наказание» 
в результате перехода отдельных территорий под 

1 Стенограмма обсуждений проекта федерального за-
кона № 246425-8 «О применении положений Уголовного 
кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации на территориях До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики, Запорожской области, Херсонской области». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/246425-8 (дата обращения: 
10.10.2024).

контроль России, будут освобождаться от дальней-
шего отбывания наказания [4].

Естественно, даже принятие этого закона 
и дальнейшая редакция УК Украины ни коем об-
разом не повлияют на ситуацию в России, посколь-
ку уже существует отлаженный механизм, подкре-
пленный законодательной базой. 

Выделим стадии пересмотра и переквалифика-
ции деяний согласно УК РФ:

1) пересмотр и переквалификация на идентич-
ные нормы УК РФ деяний, содержащихся в мате-
риалах досудебного расследования и уголовного 
судопроизводства. Это предусматривает возвраще-
ние в прокуратуру:

- материалов, по которым на новых территори-
ях РФ досудебное расследование производилось 
до 30 сентября 2022 г. (ст. 3 ФЗ № 395);

- материалов уголовного производства, кото-
рые поступили в порядке, установленном законо-
дательством Украины, в суды на новых террито-
риях, но по которым судебное разбирательство не 
назначено до 30 сентября 2022 г. (ст. 6 ФЗ № 395);

2) пересмотр вступивших в законную силу су-
дебных решений: сравнение назначенных наказа-
ний по указанным нормам в пользу осужденного, 
т. е. если даже минимальный порог наказания со-
гласно УК РФ был выше, чем по УК Украины, срок 
отбывания наказания должен остаться неизмен-
ным согласно ст. 10 УК РФ. Кроме того, здесь же 
должны быть учтены сроки погашения судимости. 
Так, например, согласно УК РФ срок погашения 
судимости за тяжкое преступление составляет во-
семь лет, а по УК Украины — шесть, что, соответ-
ственно, улучшает положение виновного. В связи 
с этим при возникшей ситуации применяются  сро-
ки судимости, установленные УК Украины2;

3) освобождение от уголовной ответственно-
сти и наказания за деяния, которые предусматри-
вались в качестве преступления исключительно 
УК Украины, а также, как уже отмечалось, за ряд 
действий (бездействий), которые были совершены 
в интересах Российской Федерации.

По всем вышеуказанным направлениям следу-
ет учитывать принцип действия уголовного закона 
во времени согласно ст. 9 УК РФ. 

Так, возможны ситуации, когда по законода-
тельству Украины содеянное было квалифициро-
вано как оконченное преступление (приобретение 
наркотических средств в ходе оперативно-розыск-

2 Апелляционное постановление Верховного Суда Респу-
блики Крым от 29 января 2020 г. по делу № 3/2-389/2019 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=453252&dst=100012
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ного мероприятия), а по законодательству России 
до 30.06.2015 это квалифицировалось как неокон-
ченное преступление1. Следовательно, правопри-
менительная практика исходит из необходимости 
пересмотра таких приговоров с учетом уголовного 
законодательства РФ на момент совершения дан-
ного преступления, и в данной ситуации итого-
вая переквалификация рассматриваемого деяния 
должна быть как неоконченное преступление (со 
ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ)2.

В качестве другого примера, где обязателен 
учет временного принципа, следует привести ситу-
ации, в которых преступное деяние на территории 
новых субъектов РФ было совершено до 1 января 
1997 г., т. е. в период действия УК РСФСР 1960 г., 
и наказание за него по УК РСФСР мягче, чем по 
современному уголовному законодательству на-
шей страны, суды вместо соответствующих ста-
тей УК РФ признают допустимой квалификацию 
действий виновных по УК РСФСР3. Аналогичное 
правило должно действовать и в том случае, если 
преступление было совершено в период действия 
УК Украинской ССР 1960 г., при условии, что не 
истек срок давности привлечения к уголовной от-
ветственности за данное преступление. 

В настоящее время механизм пересмотра су-
дебных решений на территории новых субъектов 
РФ непосредственно реализуется на местах рай-
онными судами. Пересмотр приговоров осущест-
вляется, как правило, по представлениям проку-
ратуры, которая, в свою очередь, занимается вы-
явлением такой категории граждан. Как правило, 
все представления удовлетворяются. Судебных 
решений, обжалованных в апелляционном и касса-
ционном порядке, на данный момент не имеется. 
По данным, представленным из верховных судов 
Донецкой и Луганской народных республик, по 
состоянию на 1 марта 2024 г. рассмотрено более 
150 материалов по пересмотру судебных решений 
в отношении сторонников России. И это только не-
значительная часть ожидаемого количества подоб-
ных пересмотров.

1 О судебной практике по делам о преступлениях, свя-
занных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами: поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 15 июня 2006 г. № 14 // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2006. № 8.

2 Постановление президиума Верховного Суда Респу-
блики Крым от 27 апреля 2016 г. по делу № 44У-128/2016 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

3 Там же.

К сожалению, процесс пересмотра судебных 
решений затягивается в силу таких объективных 
причин, как:

- продолжаемые боевые действия в рамках спе-
циальной военной операции; 

- нехватка специалистов различных областей 
права, государственных служащих;

- потеря части документов, долгий процесс их 
восстановления; 

- отказы судов пересматривать приговоры по 
некоторым осужденным, чьи документы в связи 
с ведущимися боевыми действиями были уничто-
жены, а направленные в Киев запросы на получе-
ние официальных копий судебных решений были 
проигнорированы. 

Этот вопрос, к сожалению, пока что остается 
открытым. Перспектива такая, что раньше подой-
дет период отбывания наказания, нежели случится 
пересмотр приговора.

Сложившаяся ситуация говорит об очередной 
необходимости временного сосуществования уго-
ловного законодательства как России, так и Укра-
ины (иностранного государства), при которых 
применяется законодательство России с учетом 
обратной силы закона, если УК Украины предус-
матривался более льготный режим [5, с. 153–154]. 

При реализации недопустимости поворота 
к худшему (что закреплено в ст. 2 федеральных 
законов № 91-ФЗ и № 395-ФЗ) необходимо соот-
носить УК РФ не только с положениями УК Укра-
ины (УК Украинской ССР), но и с нормами УК 
ДНР и УК ЛНР, которые определяли преступность 
и наказуемость деяний на своих территориях. По-
лагаем, что все наработанные в рамках реализации 
ФЗ № 91 подходы судов о необходимости приня-
тия во внимание положений УК Украины при ре-
ализации ФЗ № 395 следует учитывать и в части 
норм УК ДНР и УК ЛНР. 

Отметим, что в период с 2014 по 2017 г., исходя 
из опубликованной судебной практики, решения 
судов в Крыму и Севастополе отменялись в вы-
шестоящих судебных инстанциях в 73 % случаев 
[1]. Это свидетельствует о наработанной судеб-
ной практике по сосуществованию российского 
и украинского уголовного права. 

В данном случае, несмотря на то, что, есте-
ственно, каждое конкретно взятое преступление 
подлежит индивидуальному рассмотрению, судам 
первой инстанции необходимо принимать во вни-
мание наработанную практику за прошлые годы 
при аналогичных обстоятельствах, т. е. примене-
ние и толкование норм ФЗ № 395 должны быть 
идентичны ФЗ № 91. Именно учет этих особен-
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ностей при квалификации в той либо иной ситуа-
ции, которые не всегда принимались во внимание 
судами нижестоящих инстанций, предостережет 

от многочисленных ошибок и отмен (изменений) 
судебных решений в дальнейшем на территории 
новых субъектов РФ. 
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В современных условиях развитой рыночной 
экономики произошло значительное расширение 
ассортимента товаров и услуг, доступных для по-
требителей. Однако не всегда социально-эконо-
мическая ситуация в Российской Федерации была 
стабильной. Пользуясь этими обстоятельствами, 
предприниматели, физические лица с целью лич-
ного обогащения под предлогом хорошей цены 
и достойного качества осуществляют продажу 
транспортных средств, не отвечающих требовани-
ям безопасности. Речь идёт об автомобилях, ранее 
подвергнутых кузовному распиливанию, у кото-
рых в последующем восстановлена целостность 
конструкции. Эксплуатация таких транспортных 
средств крайне опасна, т. к. выполненные работы 
по сбору полнокомплектных элементов произво-
дятся в кустарных условиях, без соблюдения тех-
нологических процессов. На сегодняшний день 
какая-либо ответственность за восстановление 
целостности конструкции транспортного сред-
ства, не отвечающего требованиям безопасности, 
не предусмотрена. В связи с этим данный вопрос 
требует детального изучения.

Введение запрета в уголовном праве регулиру-
ется в теории криминализации и заключается в вы-
работке оснований и условий. Если говорить об ос-
нованиях криминализации, то это обстоятельства 
и процессы материальной, духовной жизни обще-
ства, порождающие объективную необходимость 
уголовно-правовой охраны тех или иных ценно-
стей, как действительные предпосылки, социаль-
ные причины возникновения или изменения уго-
ловно-правовой нормы. В свою очередь, к услови-
ям следует отнести экономические, политические, 
социально-психологические и криминологические 
обстоятельства. Таким образом, основание — это 
необходимое условие, из которого обязательно 
вытекает вывод о необходимости установления 
уголовно-правового запрета, означающее наличие 
действительной общественной потребности в уго-
ловно-правовой норме [1, c. 448].

Одним из таких оснований криминализации 
является распространенность. Исследуемое де-
яние приобрело большие масштабы в России на-
чиная с 2009 г., когда Правительством Российской 
Федерации было произведено значительное повы-
шение таможенных пошлин на ввоз транспортных 
средств из разных стран в Российскую Федерацию. 
Большинство автомобилей с распиленными кузо-
вами поступает из Японии, Южной Кореи, CША, 
Казахстана, из ряда стран Европейского союза и 
др. К примеру, если брать во внимание Японию 
или Корею, распил кузова производится непосред-

ственно в мастерских, в морских портах, а также 
по пути в порт назначения на борту грузового суд-
на. Сборка и покрасочные работы осуществляются 
в странах, куда доставляются распилы.

В. И. Таскаев отмечает, что вначале ввозились 
автомобили под документы (конструкторы) в разо-
бранном виде (двигатель, кузов, ходовая часть) 
с последующей сборкой и оформлением под ПТС 
старого кузова той же марки. Но постановление 
Правительства РФ «О временной ставке ввозной 
таможенной пошлины в отношении кузовов от-
дельных видов транспортных средств» внесло кор-
ректировки, и прежний ввоз обычного автомоби-
ля-конструктора стал экономически невыгодным. 
Уменьшение таможенных пошлин на ввозимые 
автомобили на территорию Российской Федера-
ции является первостепенной целью распилов. 
В основном распиленными ввозятся автомобили 
класса внедорожник, у которых несущая конструк-
ция — рама — и все агрегаты, включая кузов, кре-
пятся к ней, а также транспортные средства, где 
кузов является основным конструктивным элемен-
том, в последующем распиливается на отдельные 
фрагменты и доставляется как запасные части 
с последующей сборкой [2]. 

Кроме того, вышеуказанное негативное пове-
дение приобрело черты ещё и общественно опас-
ного характера. В теории криминализации учет 
повышенной опасности для всего общества высту-
пает вторым основанием. 

Указанный критерий означает, что деяние вре-
доносно для общества [3, c. 82]. Н. Ф. Кузнецова 
полагает, что общественная опасность деяния со-
стоит в том, что оно причиняет или создает угрозу 
причинения определенного вреда общественным 
отношениям [4, c. 60]. Примерно также определяет 
общественную опасность Ю. А. Красиков, пони-
мающий под ней объективное свойство деяний, ко-
торые влекут негативные изменения в социальной 
действительности, нарушают упорядоченность си-
стемы общественных отношений [5, c. 71].

Отметим, что транспортные средства, под-
вергнутые кузовному распиливанию, у которых 
в последующем восстановлена целостность кон-
струкции, являются небезопасными. Прочность, 
жесткость кузова, которая была заложена заводом-
изготовителем, уже не будет прежней. Дело в том, 
что распиливание и сваривание производятся 
в наиболее доступных местах кузова, а не по за-
водским сварным швам. Исходя из этого, снижа-
ется безопасность эксплуатации, и не только пото-
му что автомобиль с точки зрения закона является 
источником повышенной опасности, но и из-за 
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того, что при попадании в дорожно-транспортное 
происшествие (далее — ДТП) сварные швы, вы-
полненные в кустарных условиях, теряют устой-
чивость и лопаются. При таких обстоятельствах 
средство передвижения разрывается на две части, 
и это приводит к мгновенной гибели водителя 
и пассажиров такого автомобиля. Причиной этому 
служит нестабильная ситуация, складывающаяся 
в сфере оказания услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности в силу того, что произведенные 
работы по восстановлению транспортного сред-
ства, конструкция кузова которого была ранее на-
рушена, осуществлены ненадлежащем образом, не 
в соответствии с технологией завода-изготовителя. 
Как следствие, такие работы или услуги являются 
опасными для жизни или здоровья членов обще-
ства.

В распилах, карпилах сварным швом соеди-
нены две детали кузова, и в этих местах металл 
ослаблен, в период передвижения транспортного 
средства постоянно возникает давление, что до-
полнительно увеличивает нагрузку на кустарное 
сваривание. Множество пособий в сфере техниче-
ской отрасли выделяют разные недостатки проч-
ности металла в местах сварных соединений. Кро-
ме того, прочностные свойства металла в зоне шва 
во многих случаях оказывают решающее влияние 
на работоспособность сварного соединения, т. к. 
здесь часто образуются трещины, коррозия, раз-
рушения и т. п.

Исследователями Иркутского национального 
исследовательского технического университета 
были проведены экспериментальные испытания 
на прочностные качества элементов кузова транс-
портных средств таких марок, как Nissan, Toyota, 
Honda. Изначально транспортные средства под-
вергали распиливанию на отдельные части. Благо-
даря проведенным испытаниям сделаны выводы 
о том, что прочность материала кузова зависит от 
размеров деталей и материала, из которого изго-
товлена модель транспортного средства. Для срав-
нения прочности материала используется понятие 
«предел прочности» — это максимальное напря-
жение, которое может выдержать материал при 
растяжении [6, c. 3–108].

Таким образом, в результате конструктивных 
изменений прочность элементов конструкции ку-
зова легкового автомобиля уменьшается в два, а то 
и в три раза в зависимости от вида сварного шва, 
делая такое транспортное средство небезопасным 
для использования.

Как правило, выявление таких транспортных 
средств происходит в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию. Наиболее нагляд-
но это демонстрирует следующий пример. Так, 
в декабре 2012 г. в МОГТО и РАМТС ГИБДД № 7 
ГУ МВД России по Новосибирской области с заяв-
лением о регистрации автомобиля марки TOYOTA 
COROLLA обратился гр. Семенов А. П., где ему 
было отказано в постановке на регистрационный 
учет по причине того, что кузов автомобиля со-
единен сварным швом, не соответствующим тех-
нологии изготовления автомобиля. При этом пер-
воначальная идентификационная маркировка ос-
новного компонента изменению не подвергалась. 
Установить принадлежность задней части кузова 
не представилось возможным. В последующем 
в отношении Cеменова А. П. было вынесено по-
становление об отказе в возбуждении уголовного 
дела по ч. 1 ст. 326 УК РФ в связи с отсутствием 
в его действиях состава преступления. Кроме того, 
решение по иску о признании отказа регистрации 
транспортного средства незаконным со стороны 
сотрудников Госавтоинспекции в период обжало-
вания не было подвергнуто изменению1. Однако 
в связи с этим следует отметить, что не все дея-
ния такого рода пресекаются на этапе постановки 
транспортного средства на учет.

Распространенность и общественная опасность 
данного явления позволили нам выделить третий, 
основной критерий криминализации — отсутствие 
возможности вести борьбу с общественно опасны-
ми деяниями не уголовно-правовыми средствами. 
Так, проведение государственной политики по за-
щите отечественного автопроизводителя вырази-
лось в форме повышения заградительного налога 
на ввоз в Российскую Федерацию транспортных 
средств, бывших в употреблении из других стран. 
Начиная с 2009 г. пошлина на новые легковые ав-
томобили повышена с 25 % до 30 % от таможенной 
стоимости, кроме того, сказался и рост иностран-
ной валюты по отношению к рублю. Такая среда 
привлекла недобросовестных предпринимателей 
к новым схемам легализации незаконно ввезенных 
средств передвижения. Также это послужило по-
явлению новых, нигде не закрепленных понятий, 
таких как распил, карпил, конструктор. Вместе 
с тем противоправные деяния в сфере таможен-
ных правоотношений обладают определенной со-
циальной опасностью, выражающейся в причине-
нии вреда или создании угрозы причинения вреда, 
в т. ч. связанным с пополнением доходной части 
федерального бюджета.

1 Решение по иску о признании отказа в регистрации 
транспортного средства незаконным. URL: https:// 54. мвд.
рф.
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Как правило, составы соответствующего ад-
министративного таможенного правонарушения 
и преступления идентичны, что связано с посяга-
тельством на общий объект, а именно обществен-
ные отношения, связанные с установленным по-
рядком перемещения товаров через границу Рос-
сийской Федерации [7, c. 68–71]. Например, по-
становлением судьи Фрунзенского районного суда 
г. Владивостока от 2 июня 2017 г. юридическое 
лицо ООО «...» признано виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 16.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (да-
лее — КоАП РФ). 

Так, 1 июня 2016 г. во Владивостокскую та-
можню от имени ООО «…» подана декларация 
на товары, в которой в том числе были заявлены 
следующие сведения: товар № 1-…; товар № 2… 
В графе 33 ДТ декларантом заявлен код ТН ВЭД 
ЕАЭС 8708 99970 9, которому соответствует став-
ка таможенной пошлины 5 % от таможенной стои-
мости товара; НДС в размере 18 %.

В ходе проведенного таможенного досмотра 
установлено, что задекларированный товар пред-
ставляет собой передние части автомашин, быв-
ших в употреблении, в сборе с ДВС, АКПП, хо-
довой частью, колесами, дверьми, боковыми сте-
клами, оптикой, бампером, решеткой радиатора, 
капотом, передней панелью, линия распила прохо-
дит в верхней части по задним дверным стойкам 
и в нижней части за задним рядом сидений.

По результатам проведенных исследований 
таможенный орган пришел к выводу, что задекла-
рированные ООО «...» товары № 1 и № 2 фактиче-
ски представляют собой кузова легковых автомо-
билей, классифицируемые по коду ТН ВЭД ЕАЭС 
8707 10900 0. Заявление декларантом при тамо-
женном декларировании товаров недостоверных 
сведений об их классификационном коде по ЕТН 
ВЭД ЕАЭС, сопряженное с заявлением неполных 
и недостоверных сведений об их наименовании 
и описании, повлекло занижение размера подле-
жащих уплате таможенных пошлин, а также стало 
основанием для привлечения ООО «...» к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной 
ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ1.

Как нам удалось установить, с целью полу-
чения более высокой прибыли от продажи транс-
портного средства с нарушенной целостностью 
кузова юридическое лицо намеренно предоставля-

1 Постановление судьи Фрунзенского районного суда 
г. Владивостока от 02.06.2017  [Электронный ресурс]. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюc».

ет недостоверные данные о товаре, что не только 
влияет на механизм фискальной системы государ-
ства, но и на решение социальных задач.

Резюмируя изложенное, cчитаем целесообраз-
ным предложить отечественному законодателю за-
крепить уголовную ответственность за действия, 
направленные на восстановление целостности 
конструкции транспортного средства, а также их 
сбыт и пропаганду, в т. ч. в сети Интернет. 

Данный уголовно-правовой запрет может быть 
представлен в виде ст.  238.1 УК РФ со следующим 
содержанием:

«Выполнение работ или оказание услуг по 
восстановлению целостности конструкции транс-
портного средства, подвергнутого ранее разделе-
нию, не отвечающих требованиям безопасности

1. Выполнение работ или оказание услуг по 
восстановлению целостности конструкции транс-
портного средства, подвергнутого ранее разделе-
нию в целях сбыта, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей, 
а равно неправомерная выдача или использование 
официального документа, удостоверяющего соот-
ветствие такого транспортного средства требова-
ниям безопасности, —».

Полагаем, что данная норма будет способство-
вать противодействию преступлению, ежегодно 
наносящему существенный ущерб общественной 
безопасности.

Помимо названной уголовно-правовой нормы, 
действия по восстановлению целостности кон-
струкции транспортного средства могут порож-
дать и квалификацию по иным составам престу-
плений. 

Во-первых, реклама по продаже собранных ав-
томобилей незаводским способом, размещенная 
на интернет-ресурсах, побуждает к совершению 
противоправных действий. Как, например, сле-
дующая информация: «чем, отличается распил от 
конструктора? У конструктора кузов не распили-
вается при ввозе в Россию, а только разбирается 
авто: кузов, двигатель, ходовая часть и подвеска 
отделяются друг от друга. С целью ввоза авто-
мобиля как запчасти и уменьшения таможенной 
пошлины» [8]. Такими действиями недобросо-
вестный предприниматель побуждает совершить 
деяние, результатом которого послужат признаки 
ст. 264 УК РФ, а само лицо сбывает товар, не от-
вечающий требованиям безопасности, что являет-
ся признаками преступления, предусмотренного 
ст. 238 УК РФ. Лицо, приобретая такое транспорт-
ное средство, заранее понимает, что нарушает пра-
вила безопасности эксплуатации, т. к. подтверж-
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дение его технической исправности отсутствует. 
Как правило, таким доказательством выступает 
свидетельство о безопасности конструкции транс-
портного средства (далее — СБКТС) — документ, 
подтверждающий соответствие отдельного транс-
портного средства, предназначенного для исполь-
зования, требованиям технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)1. Иначе 
говоря, автомобиль перед выпуском в обращение 
должен проверяться аккредитованной испытатель-
ной лабораторией, распилы, карпилы, конструкто-
ры подходят под категорию запасных частей или 
элементов, которые к данной процедуре не имеют 
отношения. Таким образом, из-за отсутствия пра-
вового регулирования действий недобросовестных 
лиц на сегодняшний день мы имеем угрозу жизни 
и здоровью граждан, проживающих на территории 
Российской Федерации.

Во-вторых, восстановление целостности кон-
струкции транспортного средства, ранее подвер-
гнутого распиливанию, в большинстве случаев 

1 О принятии технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности колёсных транспортных средств» 
(вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Тамо-
женного союза. О безопасности колёсных транспортных 
средств») [Электронный ресурс]: решение Комиссии Та-
моженного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. 27.09.2023). 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюc».

сопровождается подделкой регистрационных до-
кументов, за что лицо привлекается к уголовной 
ответственности по ст. 327 УК РФ. Организации, 
занимающиеся продажей сомнительных автомо-
билей, размещают информацию на сайтах в сети 
Интернет, в которой указывают, что за опреде-
ленную сумму помогут изготовить свидетельство 
о регистрации и паспорт транспортного средства, 
при этом предостерегая потенциальных клиентов, 
что в регистрирующих органах будет получен от-
каз.

В контексте приведенных нами аргументов не-
обходимо признать, что вместе с введением уголов-
но-правового запрета на восстановление целост-
ности конструкции транспортного средства, под-
вергнутого распиливанию, необходима комплекс-
ная борьба с распространением такого явления не 
только с точки зрения привлечения к ответствен-
ности, но и противодействия распространению ма-
териалов в сети Интернет, побуждающих потреби-
телей к приобретению транспортных средств, не 
отвечающих требованиям безопасности.
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