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Аннотация. Целями правового регулирования отношений в сфере образования являют-
ся установление государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека 
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ON THE QUESTION OF THE PLACE AND ROLE OF EDUCATION 
IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY: THE LEGAL AND 

THEORETICAL ASPECT

Annotation. Purposes of legal regulation of relations in the sphere of education are the estab-
lishment of state guarantees, and mechanisms for the implementation of the rights and freedoms of 
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Термин «гражданское общество» восхо-
дит к древнеримскому слову civitas (от 

civis – гражданин), обозначавшему гражданскую 
общину, члены которой (римляне) были субъек-
тами римского гражданского права (ius civile). 
Слова civitas, civis, ius civile при этом имели син-
кретичный (слитный) смысл, без различения их 
политических и неполитических значений. В 
дальнейшем, как указывает В.С. Нерсесянц, их 
неполитическое значение сохранилось в терми-
нах «гражданское общество», «гражданское 
право», а политическое значение – в термине 
«гражданин» [10, с. 279].

Согласно Энциклопедическому словарю 
Брокгауза и Ефрона, гражданское общество – 
это «употребляемое в особом смысле некото-
рыми юри стами обозначение совокупности лиц, 
которые в данное время и на данной территории 
участвуют в образовании гражданского права. 
Член гражданско го общества выступает или в 
качестве субъекта гражданских прав, или в каче-
стве власти (законодательства и суда), которая 
по призыву субъектов защищает их права» [16, с. 
97]. Впервые понятие, которое можно перевести 
как «гражданское общество», было использо-
вано античными философами Платоном, Аристо-
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телем и Цицероном для обозначения сложив-
шихся в Древней Греции и Древнем Риме обще-
ственных систем. Их труды положили начало 
исследованию проблем гражданского общества. 
Однако сам термин стал устойчиво употребляться 
лишь в XVIII столетии. Хотя, как писал француз-
ский исследователь Д. Кола, впервые он был упо-
мянут в II в. до н.э. в «Политике» Аристотеля [12, 
с. 9]: «…прежде чем определить, что есть госу-
дарство, необходимо выяснить по нятие «гражда-
нин», ибо государство есть не что иное, как сово-
купность граж дан, гражданское общество» [3, с. 
5]. Такая трактовка позволяет сделать вывод, что 
это понятие имеет давние идейно-теоретические 
истоки, известные еще античной философской 
мысли. 

В античности понятие «гражданское обще-
ство» было категорией юриспруденции, в полити-
ческой филосо фии средневековья оно отражало 
отличие от религиозных институтов, а в XVI в. – от 
природного, естественного состояния. И только с 
XVII в. это понятие начинает «впитывать» в себя 
отдельные (не всегда самые существенные) черты 
его современного содержания. При чем порой 
содержание совпадает с названием, как у А. Фер-
гюсона в «Очерках истории гражданского обще-
ства» [2, 8, 17], а иногда, напротив, как у А. Смита, 
без упоминания термина «гражданское обще-
ство» с достаточной полнотой отражаются его 
сущностные характеристики: это общество с 
выраженной частной активностью, отличное от 
семьи, отстоящее от государства.

Кажется странным, что идеи А. Фергюсона 
(в отли чие от А. Смита) не были популяризиро-
ваны в период господства марксистской мысли: 
ведь на него ссылался К. Маркс, чьи взгляды на 
цивилизацию как ступень исторического про-
гресса ис пользовал (правда, с промежуточным 
соавторством Л.Г. Моргана) Ф. Энгельс, который 
в критерий «цивилизованности» гражданско го 
общества ввел и кажущееся не столь важным 
качество – «обще ство рафинированных вежли-
вых манер», «мягких нравов» и, напро тив, рас-
сматриваемое всеми как ключевое качество – 
«успех ком мерческих искусств, постоянно разде-
ляющихся на части» (имеется в виду прогресси-
рующее разделение труда)1. 

Подробную разработку концепция граждан-
ского общества получила в работах ученых XVIII–
XIX вв.: Т. Гоббса [5], Дж. Локка [6], Ш. Монтескье, 
Ж.Ж. Руссо, Г. Гегеля и др. Так, по мнению Т. 
Гоббса, все люди наделе ны примерно одинако-
выми физическими и умственными способно-
стями, что делает их равными между собой. Они 

1  Правда, разделение труда способствовало 
отчуждению и «атомизации» в обществе, созданию 
коммерческих ассоциаций, а также коммерциализации 
сознания граждан.

рождаются свободными, в своих дей ствиях руко-
водствуются личными интересами, а движущей 
силой их поведе ния выступает достижение жиз-
ненных благ. Поскольку люди от рождения наде-
лены одинаковыми естественными правами и 
пытают ся их осуществить (при этом сами они не 
равны, и это естественно), происходит столкно-
вение интересов. Отсутствие разграничения 
между «моим» и «твоим» приводит к «войне всех 
против всех», угрожая гибелью человеческому 
роду. Переход от естественного состояния и есте-
ственных законов к гражданскому обществу и 
гражданским законам, по мнению Т. Гоббса, свя-
зан с образованием собственности, которая обу-
словливает «необходимость соглашения между 
людьми, их единения на основе «общественного 
договора» и всеобщей воли, когда каждый чело-
век подчиняет свою волю всеобщей воле, пред-
ставляющей волю всех и каждого. Созданное 
таким образом единение называется государст-
вом или гражданским обществом, а также граж-
данским лицом» [5, с. 311].

Исторические концепции и практические 
модели гражданского общества эпохи Возрожде-
ния и Нового времени возникли на основе поло-
жений и опыта, укорененных в трех различных 
традициях. Один из корней уходит вглубь 
южно-европейской традиции с первыми зароды-
шами гражданского общества в итальянских 
городах-государствах времен Ренессанса. Эта 
традиция хорошо выражена в трудах Н. Макиа-
велли [9, с. 34].

Другой исторический корень связан с кон-
тинентально-европейской традицией, формиро-
вавшейся под влиянием немецкого культурного 
круга. Появлению свободного гражданина во 
многом способствовала гильдия как одна из пер-
вых форм объединения ремесленников и торгов-
цев, как форма ассоциаций, защищавших их от 
произвола государства и оказавших влияние на 
процесс управления городами.

Третий исторический корень, наиболее зна-
чимый, – это либеральная англо-американская 
традиция (Т. Гоббс, Дж. Локк, А. Смит, Т. Пейн, 
А. Токвиль, Д. Милль), внесшая большой вклад в 
разработку концепции гражданского общества. 
Так, Т. Гоббс провел четкое различие между госу-
дарством и подданными, обладающими при всей 
их подчиненности верховной власти определен-
ными неотъемлемыми правами. Т. Гоббс разли-
чает два состояния общества – естественное и 
гражданское, возникшее после заключения 
общественного договора и основанное на прин-
ципе: «Не делай другому того, чего не желал бы, 
чтобы было сделано по отношению к тебе» [4, с. 
137]. Т. Гоббс полагал, что исток гражданского 
общества лежит во взаимном страхе. Состояние 
людей вне общества – война всех против всех. 
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Сохранение мира возможно лишь при наличии 
единой воли всех людей. Созданное таким обра-
зом объединение Т. Гоббс назвал «государством 
или гражданским обществом» (societas civilis) [13, 
с. 367]. Иными словами, Т. Гоббс не отделял граж-
данское общество от государства.

Дж. Локк более глубоко разработал идеи 
народного верховенства, договорного происхож-
дения государства, власти и неотчуждаемых прав 
личности. Во «Втором трактате о Гражданском 
правлении» Дж. Локк писал: «Есть только один 
путь, следуя по которому любой человек может 
отторгнуть себя от естественного состояния и 
переместиться на уровень обязательств граж-
данского общества, как только тот путь, где по 
соглашению с другими людьми он примкнет или 
объединится в социальную общность» [7, с. 35]. 
Дж. Локк трактовал гражданское общество как 
форму государственности, обладающую опреде-
ленным социальным и духовным содержанием. 
Гражданскими интересами Дж. Локк называл, в 
частности, жизнь, здоровье, отсутствие телесных 
страданий, владение такими внешними благами, 
как деньги, земли, дома, домашняя утварь и т.д. 

Например, Д. Локк писал: «…абсолютная 
власть, у кого бы она ни находилась, весьма 
далека от того, чтобы быть видом гражданского 
общества; она на столько же несовместима с ним, 
как рабство с собственностью» [7, с. 365]. Однако 
здесь особое внимание следует обратить на то, 
что в полисе, с его ориентацией на максимальное 
сближение и слияние общественного и частного 
начал, сфера политического выступала в значи-
тельной степени как основополагающая инфра-
структура всей человеческой жизнедеятельно-
сти1. Приверженность духу гражданского коллек-
тивизма при полисной жизни выражалась в том, 
что общие интересы полиса сливались с част-
ными интересами отдельных граждан, а в случае 
их столкновения приоритет, бесспорно, отда-
вался первым. Поэтому, как верно указывают 
М.П. Авдеенкова и Ю.А. Дмитриев, «о независи-
мом обществе и, тем более, отделении государ-
ства от гражданского общества не могло быть и 
речи» [1]. Основные кирпичики фундамента граж-
данского общества составляют собственность, 
труд, семья. 

Ш. Монтескье полагал, что возникновение 
граждан ского общества является результатом 
общественного договора, когда люди приходят к 
единству на основе общей воли, а такое единство 
называется гра жданским состоянием. Формиро-
вание гражданского состояния Ш. Монтескье 

1  У античных и средневековых авторов понятия 
«государство», «гражданское общество» и «политиче-
ское сообщество» выступали в качестве синонимов и 
взаимозаменяемых терминов. Они охватывали все 
важнейшие сферы жизни людей.

рассматривает как необходимый и неизбежный 
исторический процесс. В природ ном состоянии 
люди рождаются равными, но они не могут сохра-
нить этого равенства (общество отнимает его у 
них) и вновь становятся равными лишь благодаря 
законам. Отмечая важность законов в развитии 
общества, Ш. Монтескье утверждал, что законы 
регулируют отношения между людьми, народами 
и правителями, а свобода есть то, что дозволено 
законами [14, с. 136]. В связи с этим он выделял 
три формы правления – республику, мо нархию и 
деспотию. 

Система гражданского общества отлича-
ется развитой структурой. В эту систему входят 
следующие основные компоненты: 1) гуманитар-
ный (человеческий состав общества – свободные 
индивиды); 2) социальный (социальное деление 
общества на социальные группы, слои, классы); 
3) экономический (экономический строй обще-
ства – формы и отношения собственности, про-
изводства, обмена, потребления и т.д.); 4) духов-
ный (наука, образование, культура, религия и т.д.); 
5) информационный (средства и формы инфор-
мации, общественное мнение и т.д.); 6) террито-
риально-управленческий (местное самоуправле-
ние); 7) организационный (разнообразные формы 
общественных объединений).

Согласно Конституции РФ 1993 г., «права и 
свободы человека и гражданина являются непо-
средственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечива-
ются правосудием» (ст. 18). Однако в современ-
ной России эти положения Конституции дей-
ствуют далеко не всегда; не осуществляется 
основной принцип демократического правового 
государства – приоритет прав и свобод человека 
по отношению к любым его действиям и мерам, 
применяемым во внутренней и внешней государ-
ственной политике. Недостаточно иметь консти-
туционно закрепленные (провозглашенные) права 
и свободы человека и гражданина, необходимо 
создать условия и механизмы их реализации, 
чтобы права человека не оказались в забвении, а 
их соблюдение стало действенным фактором 
общественного и правового развития России [15, 
с. 7]. То же можно сказать о гражданском обще-
стве и его институтах, правовой основой реали-
зации которых является закрепление их в системе 
национального и международного законодатель-
ства. Для современного понимания гражданского 
общества недостаточ но представления о нем 
лишь с позиции его противопоставления го судар-
ственной власти и сфере реализации публичных 
интересов. Главное в современной, общедемо-
кратической концепции гражданского общества 
– определение собственных качествен ных харак-
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теристик тех общественных отношений, которые 
в системном единстве могут быть определены 
как современное граж данское общество.

Гражданское общество – это не просто 
сфера действия частных ин тересов и не государ-
ственно-правовое понятие: государство не в 
состо янии учредить гражданское общество сво-
ими законами. Гражданское общество – это зако-
номерный этап, высшая форма самореализации 
индивидов [15, с. 190].

С точки зрения теории права приоритетом 
для человека обладают личные права человека, 
поскольку в отсутствии адекватного обеспечения 
их реализации все остальные права не имеют 
никакого смысла. Например, если в стране и 
обществе не защищено право человека на жизнь 
(ст. 20 Конституции), ни о каком адекватном обе-
спечении иных прав человека не может быть и 
речи. Что касается практической составляющей 
обеспечения этого права, то его финансирование 
по остаточному принципу, в десятки раз мень-
шее, чем процент от ВВП, выделяемый на обра-
зование в лучшие годы существования Советской 
власти, не подтверждает фактического выполне-
ния этого принципа.

Неукоснительное обеспечение конституци-
онного права каждого на образование и ответ-
ственность родителей за получение образования 
их несовершеннолетними детьми. Механизм реа-
лизации этого принципа, помимо настоящего 
Закона, заложен в ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Несмо-
тря на незначительный штраф, налагаемый этой 
нормой на виновное лицо [11], сам факт установ-
ления такой ответственности показателен.

 Во исполнение ст. 2 Конституции РФ о при-
оритете прав и свобод человека и гражданина 
третьим принципом государственной политики в 
области образования объявлен гуманистический 
характер образования, приоритет защиты жизни 
и здоровья, прав и свобод человека. Учитывая 
поликультурный и многонациональный характер 
российского общества, Закон устанавливает 
принцип сочетания единства образовательного 
пространства с защитой и развитием националь-
ных культур, культурных традиций и интеграцией 
России в мировое образовательное простран-
ство.

 Логичным продолжением названного выше 
выступает принцип единства образовательного 
пространства. Очевидно, он означает, что вся 
территория Российской Федерации (включая 
заполярные территории, военные базы, городки, 
территории посольств и консульств и иные рас-
положенные за пределами России объекты, нахо-
дящиеся под ее юрисдикцией, включая морские и 
иные суда) образует единое образовательное 
пространство, на которое распространяются (что 

очевидно), но и в которых реализуются Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», а 
также действуют иные вытекающие из него под-
законные акты. Иными словами, каждому граж-
данину Российской Федерации, где бы он ни 
находился, должна быть обеспечена адекватная 
его потребностям и возможностями реализация 
права на образование.

 Необходимо отметить, что наряду с един-
ством образовательного пространства при реа-
лизации этого принципа должны учитываться 
этнокультурные традиции народов Российского 
многонационального государства.

В последнее время в России остро стоит 
вопрос обеспечения свободы совести с учетом 
тяготения отдельных граждан к религиозной 
жизни и религиозному образованию. Закон в 
целом не препятствует этому, однако в соответ-
ствии со ст. 28 Конституции России становится на 
защиту светского характера образования в госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
организациях. Очевидно, он не отрицает возмож-
ности создания частных религиозных образова-
тельных учебных заведений.

 Одним из принципов демократического 
государства и общества является свобода в 
выборе убеждений и поведения его граждан (п. 
7). Применительно к сфере образования речь в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
идет о свободе выбора обучаемыми форм полу-
чения образования и форм обучения в пределах, 
предоставляемых системой образования. Не 
забывают авторы Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и об обеспечении такого 
конституционного права человека, как свобода 
преподавания (ст. 44 Конституции РФ). В рамках 
реализации этого права педагогическим работни-
кам предоставляется свобода в выборе форм 
обучения, методов обучения и воспитания. 
Однако, поскольку последняя свобода конститу-
ционно не закреплена, очевидно, выбор этих 
методов педагогами должен осуществляться в 
рамках настоящего и иных действующих Феде-
ральных законов.

 Еще одним важным принципом современ-
ного образования является его непрерывность. 
Закон гарантирует его получение на протяжении 
всей жизни, но с учетом индивидуальных способ-
ностей и потребностей человека.

 Одним из главных принципов деятельности 
учебных заведений Западной Европы, Северной 
Америки и других цивилизованных государств на 
протяжении столетий является так называемая 
университетская автономия. В условиях глобали-
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зации и интеграции мирового образовательного 
пространства Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» впервые в истории нашего государ-
ства гарантирует принцип автономии образова-
тельных организаций в сочетании с академиче-
скими правами и свободами педагогических 
работников и обучающихся. Одним из проявле-
ний действия этого принципа выступают закре-
пленные ниже принципы демократического 
характера управления образованием, его госу-
дарственно-общественного характера; привле-
чения к управлению им обучающихся и их роди-
телей (законных представителей), равенства прав 
и свобод участников отношений в сфере образо-
вания, а также принцип сочетания государствен-
ного и договорного регулирования отношений в 
этой сфере.

Отношения в сфере образования регулиру-
ются Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», а также другими федераль-
ными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, содержащими 
нормы, регулирующие отношения в сфере обра-
зования.

Целями правового регулирования отноше-
ний в сфере образования являются установление 
государственных гарантий, механизмов реализа-
ции прав и свобод человека в сфере образова-
ния, создание условий развития системы образо-
вания, защита прав и интересов участников отно-
шений в сфере образования. Несмотря на 
абстрактный характер указанных целей, они при 
грамотной организации имеют, на наш взгляд, 
судебную перспективу их защиты. Иными сло-
вами, они создают основу для механизма обжа-
лования подзаконных актов, да и норм Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в суде по 
мотивам несоответствия их перечисленным зада-
чам.

Основными задачами правового регулиро-
вания отношений в сфере образования являются:

1) обеспечение и защита конституционного 
права граждан Российской Федерации на обра-
зование;

2) создание правовых, экономических и 
финансовых условий для свободного функциони-
рования и развития системы образования в Рос-
сийской Федерации;

3) создание правовых гарантий для согласо-
вания интересов участников отношений в сфере 
образования;

4) определение правового положения участ-
ников отношений в сфере образования;

5) создание условий для получения образо-
вания в Российской Федерации иностранными 
гражданами и лицами без гражданства;

6) разграничение полномочий в сфере обра-
зования между федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления.

Нормы, регулирующие отношения в сфере 
образования и содержащиеся в других феде-
ральных законах и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации, законах и иных 
нормативных правовых актах субъектов Россий-
ской Федерации, правовых актах органов мест-
ного самоуправления, должны соответствовать 
названному Федеральному закону и не могут 
ограничивать права или снижать уровень предо-
ставления гарантий по сравнению с гарантиями, 
установленными данным Федеральным законом.

В случае несоответствия норм, регулирую-
щих отношения в сфере образования и содержа-
щихся в других федеральных законах и иных нор-
мативных правовых актах Российской Федера-
ции, законах и иных нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации, правовых 
актах органов местного самоуправления, нормам 
данного Федерального закона применяются 
нормы настоящего Федерального закона, если 
иное не установлено этим Федеральным законом.

В данном случае закрепляется открытый 
перечень нормативных правовых актов феде-
рального и регионального уровней, как законов, 
так и подзаконных актов, составляющих пласт 
законодательства об образовании. Выше уже 
высказывалась критика идеи непрямого действия 
норы ст. 4 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», компенсируемая гиб-
костью и динамичностью подзаконных норм. 
Однако было бы целесообразно включить в 
Закон главу о судебном обжаловании неконсти-
туционных и незаконных норм подзаконных 
актов, включенных в главу о гарантиях права на 
образование, которая, к сожалению, указанных 
норм не содержит.

Положение ст. 4 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» опреде-
ляет типы нормативных правовых актов, регла-
ментирующих общественные отношения в рас-
сматриваемой сфере. В соответствии со сложив-
шейся в последнее время нормотворческой 
практикой в этот перечень вошли все акты, изда-
ваемые в нашей стране, начиная с Конституции и 
заканчивая муниципальными правовыми актами. 
Таким образом, Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» превратился в 
акт непрямого действия. При этом должен соблю-
даться ряд необходимых условий, установленных 
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Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». 

Во-первых, федеральное законодательство 
обладает приоритетом перед всеми остальными 
нормативными правовыми актами, а субъекты 
Федерации вправе издавать свои акты по оста-
точному принципу – по вопросам, не урегулиро-
ванным федеральными нормами. Так же дей-
ствуют органы муниципальной власти. Во-вто-
рых, субъекты Федерации и муниципальные 
органы власти вправе при реализации права 
граждан на образование устанавливать на своих 
территориях дополнительные социальные гаран-
тии этого права, но только за счет собственных 
средств соответствующих бюджетов. В-третьих, 
при таком подходе неизбежны коллизии и про-
белы правового регулирования. В случае их воз-
никновения действует правило приоритета феде-
ральных норм над региональными и региональ-
ных над муниципальными. При возникновении 
неразрешимых коллизий вопрос решается судом. 
В-четвертых, в соответствии со ст. 15 Конститу-
ции России о приоритете общепризнанных норм 
международного права и международных дого-
воров Российской Федерации над национальным 
законодательством правила, установленные 
международным договором РФ в сфере образо-
вания, имеют безусловный приоритет.

Цели конкретизируются через задачи, реа-
лизуемые в сфере юридического регулирования 
права на образование:

 1. Обеспечение и защита конституционного 
права граждан Российской Федерации на обра-
зование. Под обеспечением понимается созда-
ние реального механизма получения гражданами 
образования во всех формах и объеме, пред-
усмотренных Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и иными нормативными право-
выми актами, принимаемыми в соответствии с ч. 
1 названной статьи. Защита права на образова-
ние в соответствии с п. «в» ст. 71 и п. «б» ст. 72 
Конституции России относится к исключительной 
компетенции России и к совместной компетенции 
России и ее субъектов. Это означает, что все 
органы государственной власти указанных госу-
дарственных образований призваны прилагать 
максимум усилий к обеспечению реализации и 
создания всех необходимых условий для осу-
ществления названного конституционного права 
своих граждан.

 2. Создание правовых, экономических и 
финансовых условий для свободного функциони-
рования и развития системы образования Рос-
сийской Федерации. Заметим, что задача сфор-
мулирована некорректно. Во-первых, она не 
гарантирует создания организационных условий 
для функционирования и развития системы обра-

зования, что имеет немаловажное значение. 
Во-вторых, как показывает практика, обеспече-
ние финансовых условий для свободного разви-
тия этой системы – задача нереальная в сегод-
няшних условиях и вряд ли реальна в ближайшее 
время при том уровне развития производитель-
ности труда, бюрократии и коррупции, которые 
сложились в стране.

 3. Создание правовых гарантий для согла-
сования интересов участников отношений в 
сфере образования. На первый взгляд согласо-
вание интересов – это функция противоположная 
конфликту интересов. Однако, как следует из 
содержания п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», конфликт интересов 
понимается авторами Закона более узко, чем их 
согласование. Поэтому этот термин, на наш 
взгляд, требует отдельного пояснения в ст. 2 
Закона.

 4. Определение правового положения 
участников отношений в сфере образования. Эта 
задача решена в Федеральном законе от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» более или менее адекватно в гл. 
4 и 5.

 5. Наряду с тривиальными, не нуждаю-
щимися в особом комментарии задачами в этом 
пункте конкретизировано конституционное право 
каждого на образование (ч. 1 ст. 43 Основного 
закона) в виде решения задачи по созданию усло-
вий для получения образования в Российской 
Федерации иностранными гражданами и лицами 
без гражданства. Очевидно, поскольку нигде 
далее в Законе эти отношения подробно не уре-
гулированы, видимо, поэтому вопросы предстоит 
издание подзаконного (подзаконных) актов, каса-
ющихся каждой формы и вида образования.

 6. Разграничение полномочий в сфере 
образования между тремя уровнями публичной 
власти – федеральной, региональной и местной.

В Российской Федерации гарантируется 
право каждого человека на образование незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств.

В Российской Федерации гарантируются 
общедоступность и бесплатность в соответствии 
с федеральными государственными образова-
тельными стандартами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, среднего профессионального 
образования, а также на конкурсной основе бес-
платность высшего образования, если образова-
ние данного уровня гражданин получает впервые.
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В Российской Федерации реализация право 
каждого человека на образование обеспечива-
ется путем создания федеральными государ-
ственными органами, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления соответствую-
щих социально-экономических условий для его 
получения, расширения возможностей удовлет-
ворять потребности человека в получении обра-
зования различных уровней и направленности в 
течение всей жизни.

В целях реализации права каждого чело-
века на образование федеральными государ-
ственными органами, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления:

1) создаются необходимые условия для 
получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, для коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации, оказания ран-
ней коррекционной помощи на основе специаль-
ных педагогических подходов и наиболее подхо-
дящих для этих лиц языков, методов и способов 
общения и условия, в максимальной степени спо-
собствующие получению образования опреде-
ленного уровня и определенной направленности, 
а также социальному развитию этих лиц, в том 
числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья;

2) оказывается содействие лицам, которые 
проявили выдающиеся способности и к которым 
в соответствии с названным выше Федеральным 
законом относятся обучающиеся, показавшие 
высокий уровень интеллектуального развития и 
творческих способностей в определенной сфере 
учебной и научно-исследовательской деятельно-
сти, в научно-техническом и художественном 
творчестве, в физической культуре и спорте;

3) осуществляется полностью или частично 
финансовое обеспечение содержания лиц, нуж-
дающихся в социальной поддержке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции, в период получения ими образования.

К полномочиям федеральных органов госу-
дарственной власти в сфере образования отно-
сится:

1) разработка и проведение единой госу-
дарственной политики в сфере образования;

2) организация предоставления высшего 
образования, включая обеспечение государ-
ственных гарантий реализации права на получе-
ние на конкурсной основе бесплатно высшего 
образования;

3) организация предоставления дополни-
тельного профессионального образования в 
федеральных государственных образовательных 
организациях;

4) разработка, утверждение и реализация 
государственных программ Российской Федера-
ции, федеральных целевых программ, реализа-
ция международных программ в сфере образо-
вания;

5) создание, реорганизация, ликвидация 
федеральных государственных образовательных 
организаций, осуществление функций и полномо-
чий учредителя федеральных государственных 
образовательных организаций;

6) утверждение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, установление 
федеральных государственных требований;

7) лицензирование образовательной дея-
тельности:

а) организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования;

б) федеральных государственных профес-
сиональных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы среднего 
профессионального образования в сферах обо-
роны, производства продукции по оборонному 
заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной 
энергетики, транспорта и связи, наукоемкого 
производства по специальностям, перечень кото-
рых утверждается Правительством Российской 
Федерации;

в) российских образовательных организа-
ций, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, образовательных орга-
низаций, созданных в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации, а 
также осуществляющих образовательную дея-
тельность дипломатических представительств и 
консульских учреждений Российской Федерации, 
представительств Российской Федерации при 
международных (межгосударственных, межпра-
вительственных) организациях;

г) иностранных образовательных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по месту нахождения филиала на террито-
рии Российской Федерации;

8) государственная аккредитация образова-
тельной деятельности организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, а также 
иностранных образовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность за 
пределами территории Российской Федерации;

9) государственный контроль (надзор) в 
сфере образования за деятельностью организа-
ций, а также органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щих государственное управление в сфере обра-
зования;

10) формирование и ведение федеральных 
информационных систем, федеральных баз дан-
ных в сфере образования, в том числе обеспече-
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ние конфиденциальности содержащихся в них 
персональных данных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

11) установление и присвоение государ-
ственных наград, почетных званий, ведомствен-
ных наград и званий работникам системы обра-
зования;

12) разработка прогнозов подготовки 
кадров, требований к подготовке кадров на 
основе прогноза потребностей рынка труда;

13) обеспечение осуществления монито-
ринга в системе образования на федеральном 
уровне;

14) осуществление иных полномочий в 
сфере образования, установленных в соответ-
ствии с названным Федеральным законом.

Федеральные государственные органы 
вправе обеспечивать в федеральных государ-
ственных образовательных организациях органи-
зацию предоставления общедоступного и бес-
платного общего и среднего профессионального 
образования [17].

Наряду со стандартными полномочиями, 
установленными Законом 1992 г., появились 
новые, такие, как реализация международных 
программ в сфере образования, установление 
федеральных требований минимальной осна-
щенности образовательного процесса; опреде-
лен закрытый перечень полномочий, направлен-
ных на реализацию конституционной обязанно-
сти государства по лицензированию и государ-
ственной аккредитации образовательной 
деятельности. С учетом развития процесса 
информатизации федеральные органы прини-
мают на себя обязанности по формированию и 
ведению федеральных информационных систем, 
а в связи с введением ЕГЭ и тестирования – раз-
работку и периодическое обновление контроль-
ных измерительных материалов для итоговой 
аттестации обучаемых [18].

 Впервые Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» вводит как обязанность органов вла-
сти проведение обязательного мониторинга и 
изучение потребностей рынка труда. Отдельным 
пунктом Закон делегирует федеральным органам 
власти право устанавливать и присваивать почет-
ные звания, государственные и ведомственные 
звания и награды.

К полномочиям Российской Федерации в 
сфере образования, переданным для осущест-
вления органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (далее – переданные 
полномочия), относятся следующие полномочия:

1) государственный контроль (надзор) в 
сфере образования за деятельностью организа-
ций, осуществляющих образовательную деятель-

ность на территории субъекта Российской Феде-
рации, а также органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих управление в сфере обра-
зования на соответствующей территории;

2) лицензирование образовательной дея-
тельности организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на территории субъ-
екта Российской Федерации;

3) государственная аккредитация образова-
тельной деятельности организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность на терри-
тории субъекта Российской Федерации [20];

4) подтверждение документов об образова-
нии и (или) о квалификации.

Финансовое обеспечение переданных пол-
номочий  осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета, а также в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете субъекта Российской Федерации на указан-
ные цели не менее чем в размере планируемых 
поступлений в бюджет субъекта Российской 
Федерации от уплаты государственной пошлины, 
связанной с осуществлением переданных полно-
мочий и зачисляемой в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Общий размер субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление переданных полномочий 
определяется методикой, утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации, на основании 
количества:

1) муниципальных районов и городских 
округов на территории субъекта Российской 
Федерации, внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга;

2) организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и их филиалов, в отноше-
нии которых полномочия по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования, лицен-
зированию образовательной деятельности и 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности переданы органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
[19].

Средства на осуществление переданных 
полномочий носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели. В случае 
использования средств, предусмотренных на 
осуществление переданных полномочий, не по 
целевому назначению федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере, взыскивает указанные средства в 
порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.
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Важнейшую роль в противодействии кор-
рупции играют региональные структуры, 

в связи, с чем рассмотрение опыта субъектов 
Российской Федерации по антикоррупционному 
просвещению будет способствовать выявлению 
основных проблем указанной деятельности и 
поиску возможных путей их решения, поскольку 
в условиях нарастания кризисной ситуации 
именно от деятельности на местах будет зависеть 
возможность выстраивания стабилизационных 
тенденций.

В условиях прогрессирующей глобализации 
противодействие коррупционным проявлениям 
обозначено в качестве основного приоритета 
развития в большинстве стран современного 
мира, поскольку коррупция традиционно призна-
ется «одним из наиболее опасных факторов в 
общественной жизни, деструктивно влияющих на 
состояние не только национальной безопасности 
государства в целом, но и всех ее составных 
частей [3].

 Коррупция нарушает естественный про-
цесс развития внутренних и внешних рынков, 
заменяя механизм честной конкурентной борьбы 
между производителями и продавцами на гонку 
за возможность использования политических и 
теневых экономических ресурсов для выброса на 
рынок продукции (товаров, услуг) ненадлежащего 
качества. Из-за коррупционных правонарушений 
бюджет страны несет большие потери, что в итоге 
отражается на благосостоянии каждого гражда-
нина; нарушения антикоррупционного законода-
тельства ухудшают инвестиционный климат и 
деловую активность в стране; из-за коррупцион-
ных практик может падать эффективность госу-
дарственного управления, что также сказывается 
на развитии страны.  

Стратегии национальной безопасности РФ 
искоренение коррупции определено в число 
национальных интересов государства, его стра-
тегических национальных приоритетов, а также в 
качестве цели обеспечения государственной и 
общественной безопасности. Государство фор-
мирует главные направления антикоррупционной 
политики на федеральном и местном уровнях, 
реализует их на практике, оценивает эффектив-
ность тех или иных мер и вносит корректировки в 
суть и содержание противокоррупционных меро-
приятий.  Как и любое сложное социально-эконо-
мическое явление, коррупция не может быть 
определена однозначно. 

Можно выделить несколько подходов к рас-
смотрению её сущности. Социологический под-
ход характеризует коррупцию как сложное  
социальное явление, патологию общества, след-
ствие конфликтов между различными социаль-
ными группами и различными ценностями в 

обществе. В современном обществе выделяют 
два подхода к определению коррупции: как сино-
ним, обозначающий продажность государствен-
ных служащих, и как их нестандартное поведе-
ние, связанное с злоупотреблением власти в лич-
ных целях. 

В широком смысле коррупция подразуме-
вает разрушение управленческого аппарата, 
основанное на использовании государственными 
служащими своего должностного положения в 
корыстных целях.

В ФЗ «О противодействии коррупции» четко 
сформулировано: 

 y «злоупотребление служебным положением; 
 y дача взятки; 
 y получение взятки;
 y злоупотребление полномочиями; 
 y коммерческий подкуп либо иное незакон-

ное использование физическим лицом сво-
его должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц;

 y незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими 
лицами; а также от имени или в интересах 
юридического лица [2].
Как отмечается в научной литературе, 

выгода может носить и неимущественный харак-
тер. В этой связи за рамками определения кор-
рупции остаются такие деяния, как лоббизм, про-
текционизм, кумовство, семейственность, попу-
стительство и т.д., совершаемые в интересах 
частных лиц и узкогрупповых интересах без 
каких-либо имущественных вознаграждений или 
выгод имущественного характера [4].

Наблюдается также противоречие с поня-
тийно-категориальным аппаратом, используе-
мым в иных законодательных актах, например, 
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответ-
ственность за злоупотребление должностными 
полномочиями, а указанный закон использует 
термин злоупотребление служебным положе-
нием.

Следует также отметить и отсутствие в рам-
ках правового инструментария понятия «корруп-
ционное преступление». Вместе с тем юридиче-
ская литература содержит и такой термин как 
«преступления коррупционной направленности», 
который одни авторы считают тождественным 
понятию «коррупционные преступления» [5], дру-
гие же разграничивают их, в основном по объему. 
Тем не менее, законодательно ни один из терми-
нов не определен и не закреплен, поэтому вопрос 
остается открытым, и в юридической литературе 
продолжают использовать оба понятия.
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Детерминанты коррупции многочисленны и 
разнообразны, при этом нельзя выделить какую- 
либо одну в качестве основной.  Антикоррупци-
онная политика, проводимая в Российской Феде-
рации, может быть условно разделена на три 
основных направления:

1) разработка и реализация антикоррупци-
онного федерального и регионального законода-
тельства, а также локальных актов различных 
государственных и негосударственных организа-
ций;

2) выявление, предупреждение, расследо-
вание коррупционных правонарушений, привле-
чение к ответственности лиц, совершающих кор-
рупционные неправомерные действия с исполь-
зованием всех механизмов государственного 
принуждения;

3) профилактическое, его цель превенция 
коррупции, как социального правового явления, 
препятствование распространению данного 
явления.

В заключение отметим, что в целях повыше-
ния эффективности антикоррупционной поли-
тики, направленной на результативность системы 
противодействия коррупции необходимо осуще-
ствить ряд следующих действий:

- провести оценку эффективности антикор-
рупционной политики, с проведением анализа 
соотношения уровня коррупции и достижения 
целей антикоррупционного плана;

- проанализировать коррупционные риски, 
способствующие достижению целей антикорру-
ционной политики, формирование антикоррупци-
онных навыков и умений, как у детей, так и у 
взрослых, формирования у работников антикор-
рупционного мышления и навыков, а также рас-
пространения идеалов честности и справедливо-
сти в обществе, развитие этики сотрудников 
организации;

- разработка антикоррупционного плана в 
части действия текущей антикоррупционной 
политики, обязательной для исполнения всеми 
работниками организации.
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Проблема обеспечения защиты конфи-
дентов является достаточно актуальной 

в современных условиях, так как оказывает непо-
средственное влияние на одну из важнейших 
составляющих оперативно-розыскной деятель-
ности – способы и методы сбора и получения опе-
ративной информации. Как отмечали в своих 
исследованиях видные ученые прошлого, без 
помощи агентурного аппарата, вся деятельность 
любого, даже самого выдающегося и талантли-
вого оперативного сотрудника будет малоэффек-
тивной, так как только методом личного сыска 
невозможно решать тот достаточно объемный 

перечень задач, которые стоят перед органами 
правопорядка. « . . . Мировой опыт борьбы с пре-
ступностью показывает, что без агентуры эффек-
тивная борьба с ней просто невозможна, - пишет 
советский учёный-правовед И.И. Карпец. – 
Сколько бы ни были умелы и активны сыщики, 
осуществляющие так называемый личный сыск, 
где огромное значение имеет личная подвиж-
ность и смекалка, умение, находясь в массе 
людей, видеть и слышать то, что не видят и не 
слышат другие, умение анали зировать увиденное 
и услышанное, принимать немедленно необходи-
мые решения, - они не смогут проникнуть в 
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замыслы, вынашиваемые хорошо законспириро-
ванными, сплочёнными преступными группами, 
не смогут предупредить или раскрыть преступле-
ние, если не будут иметь агентуру, способную 
помочь... «изнутри», знать, что замышляют пре-
ступники» [2].

В противовес большинству европейских 
стран, в которых оказание гражданами содей-
ствия органам правопорядка считается есте-
ственным и поощряемым обществом долгом каж-
дого добропорядочного гражданина, в Россий-
ской Федерации отношение к лицам, оказываю-
щим помощь полиции все еще крайне негативное. 
Ввиду того, что моральные принципы и правосоз-
нание нынешнего политически и экономически 
активного поколения страны формировалось в 
«эпоху 90-х», в атмосфере расцвета преступного 
беспредела и ослабления государственной вла-
сти, романтизации криминального образа жизни, 
факт оказания лицом содействия правоохрани-
тельным органам вызывает негативное, а зача-
стую и враждебное отношение значительной 
части общества. Сам человек, оказывающий 
содействие полиции, может испытывать при этом 
совершенно противоречивые чувства, осознавая 
свой долг как гражданина с одной стороны и 
сомневаясь в правильности своего решения с 
морально-этической точки зрения. Кроме того, 
предстоящая деятельность, помимо осуждения 
со стороны окружающих, внушает ему серьезные 
опасения ввиду вполне реальных угроз его здо-
ровью и имуществу со стороны криминальных 
элементов, в том случае, если о таком сотрудни-
честве станет известно.

В связи с этим, на наш взгляд, назрела 
необходимость формирования нового обще-
ственного мнения на сам факт сотрудничества 
гражданина с органами правопорядка и деятель-
ность правоохранительных органов. В настоящее 
время деятельность конфидентов в основном не 
имеет особой общественной поддержки. Поэтому 
представляется весьма важным перед лицом 
общественности защищать граждан, оказываю-
щих содействие оперативным органам [4].

Предупреждение и раскрытие преступле-
ний, установление и розыск скрывающихся пре-
ступников, то есть обеспечение защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод личности, собствен- 
ности, безопасности общества и государства от 
преступных посягательств, осуществляются во 
многом благодаря оперативно-розыскным меро-
приятиям. И мы обязаны принять во внимание 
нравственное содержание задач, выполняемых в 
ходе таких мероприятий, и донести его до обще-
ственности, тем самым способствуя повышению 
статуса конфидентов.

 Необходимо также определить законода-
тельно понятие правовой защиты конфидентов. 

На наш взгляд, оно должно подразумевать не 
только освобождение конфидента от уголовной 
ответственности за совершение противоправных 
действий при выполнении задания оперативных 
сотрудников, но и предусматривать возможность 
применения к ним норм Федерального закона «О 
государственной защите потерпевших, свидете-
лей и других лиц, содействующих уголовному 
судопроизводству» [1]. Мы не будем разделять 
мнение некоторых ученых, убежденных в необхо-
димости соизмерять проблему освобождения 
конфидента от уголовной ответственности с раз-
мерами причиненного вреда «…за деяние, совер-
шенное при выполнении в соответствии с  зако-
ном оперативно-розыскных мероприятий по 
поручению такого  органа, если это деяние совер-
шено с целью предотвращения,  выявления или 
раскрытия преступлений, совершенных  группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной  группой или преступным сооб-
ществом (преступной  организацией), при усло-
вии, что причиненный вред правоохраняемым  
интересам менее значителен, чем вред, который 
мог  быть причинен указанными преступлени-
ями». Возможно, лицо, оказывающее содействие, 
не всегда и не в любой ситуации может объек-
тивно оценить значительность возможного вреда 
от своих действий в сравнении с вредом, который 
оно пыталось предотвратить, выполняя задание 
оперативных служб. Полагаем более целесоо-
бразной и справедливой формулировку, приня-
тую и действующую в Республике Беларусь. Так в 
ст. 38 УК Республики Беларусь предусмотрены 
следующие условия освобождения конфидента 
от уголовной ответствен ности:

1) выполнение в соответствии с действую-
щим законодательством специального задания 
по предупреждению, выявлению и пресечению 
пре ступления;

2) вынужденный характер совершения пре-
ступления при соучастии с другими лицами;

3) совершенное преступление не относится 
к категории тяжкого или особо тяжкого, связан-
ного с посягательством на жизни или здоровье 
чело века.

Не принимая подобных мер по защите кон-
фидентов, не обеспечивая им гарантий их полной 
безопасности, мы рискуем снизить эффектив-
ность и результативность оперативно-агентурной 
работы по «неочевидным» преступлениям, в 
предупреждении и раскрытии которых роль аген-
турной информации особенно важна [3].
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Аннотация. Роль и значение физической культуры и спорта в современном обществе 
сложно переоценить. В последнее время в России спорту уделяется все большее внимание, 
причем со стороны не только обычных граждан, но и государственных органов. Активное 
использование физической культуры и спорта в поддержании и укреплении здоровья населе-
ния является залогом сильного и здорового государства. Мировой опыт показывает, что 
средства физической культуры и спорта обладают универсальной способностью в комплексе 
решать проблемы повышения уровня здоровья населения, а также формирования здорового 
морально-психологического климата в коллективах и в обществе в целом, что имеет колос-
сальное значение в условиях социально-экономических и политических преобразований  
современной России.
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LEGAL REGULATION OF STATE ASSISTANCE TO THE DEVELOPMENT 
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS OF GROUPS OF THE 

POPULATION IN NEED IN INCREASED SOCIAL PROTECTION

Annotation. The role and importance of physical culture and sports in modern society can 
hardly be overestimated. Recently, more and more attention has been paid to sports in Russia, and 
from not only ordinary citizens, but also state bodies. The active use of physical culture and sports 
in maintaining and promoting public health is the key to a strong and healthy state. World experience 
shows that the means of physical culture and sports have a universal ability to comprehensively 
solve the problems of increasing the level of health of the population, as well as the formation of a 
healthy moral and psychological climate in collectives and in society as a whole, which is of enor-
mous importance in the conditions of socio-economic and political transformations of modern Rus-
sia.

Key words: sports, social protection, physical culture, sports development, legal regulation.

Содействие развитию физической куль-
туры и спорта групп населения, нужда-

ющихся в повышенной социальной защите, явля-
ется важным и необходимым направлением госу-
дарственной политики в области физической 
культуры и спорта, поскольку целью физической 
культуры является физическое и интеллектуаль-
ное развития способностей каждого человека, 
совершенствование его двигательной активности 
и формирования здорового образа жизни, соци-
альной адаптации путем физического воспита-

ния, физической подготовки и физического раз-
вития [1]. Однако в настоящее время государ-
ственной поддержке занятий физической культу-
рой и спортом групп населения, нуждающихся в 
повышенной социальной защите, уделяется явно 
недостаточное внимание. На сегодняшний день 
отсутствует единый подход к определению групп 
населения, нуждающихся в повышенной соци-
альной защите, а правовые нормы, регламенти-
рующие содействие развитию занятий данных 
групп физической культурой и спортом немного-

= ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА =
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численны и нередко носят декларативный харак-
тер. Множество научных трудов посвящены раз-
личным аспектам физической культуры и спорта, 
однако вопрос государственного содействия 
развитию физической культуры и спорта групп 
населения, нуждающихся в повышенной соци-
альной защите в настоящее время исследован 
недостаточно.

Все это обуславливает необходимость под-
робного рассмотрения вопросов правового регу-
лирования государственного содействия разви-
тию физической культуры и спорта групп населе-
ния, нуждающихся в повышенной социальной 
защите. [2]

Прежде чем перейти к рассмотрению 
вопросов государственного содействия разви-
тию физической культуры и спорта групп населе-
ния, нуждающихся в повышенной социальной 
защите, следует раскрыть понятие государствен-
ного содействия развитию физической культуры 
и спорта в целом. 

Словарное определение гласит: содействие 
– помощь, поддержка в каком-либо деле или дея-
тельности [3]. Соответственно любые действия 
государственных органов, так или иначе затраги-
вающие вопросы поддержки развития физиче-
ской культуры и спорта, начиная от принятия нор-
мативных актов и заканчивая разработкой и реа-
лизацией целевых программ [4] можно считать 
частью государственной поддержки.

Следует отметить основные направления, 
по которым может оказываться государственное 
содействие развитию физической культуры и 
спорта:

1) совершенствование нормативно-право-
вого регулирования;

2) обновление материальной базы и инфра-
структуры;

3) разработка и реализация целевых про-
грамм;

4) развитие информационных ресурсов;
5) пропаганда здорового образа жизни.
Безусловно, указанные направления тесно 

взаимосвязаны и преследуют единую цель, 
однако содействие развитию физической куль-
туры и спорта нельзя отождествлять с отдель-
ными мероприятиями. Проблемы развития физи-
ческой культуры и спорта необходимо рассма-
тривать комплексно, решать программными 
методами на федеральном уровне, согласовывая 
с приоритетами и целями социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации, направ-
лениями структурной научно-технической поли-
тики, прогнозами развития общегосударствен-
ных потребностей и финансовых ресурсов, а 
также результатами анализа экономического, 
социального и даже экологического состояния 
страны.

В последние годы отмечается положитель-
ная тенденция более пристального внимания 
государства к вопросам развития физической 
культуры и спорта. И это вполне закономерно, т.к. 
государственное содействие развитию физиче-
ской культуры и спорта положительным образом 
сказывается и на других сферах общественной 
жизни. Так, развитие спорта продвигает спортив-
ную индустрию, туризм, а также способствует 
успешному развитию многих других смежных с 
ними отраслей. [5]

В декабре 2007 г. был принят новый Феде-
ральный закон № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» [6], на 
который руководитель Федерального агентства 
по физической культуре и спорту В. Фетисов воз-
лагает немалые надежды: «этот закон позволит 
нам создать совершенно другую базу для разви-
тия спорта» [7]. Принятие нового Закона, несо-
мненно, имеет важное значение, однако многие 
вопросы не были решены и в нем. Стоит лишь 
упомянуть, что при доработке Закона было вне-
сено более двухсот поправок [8]. Не вызывает 
сомнения, что невозможно в рамках одного 
закона учесть интересы всех и каждого, что необ-
ходимо комплексное изменение смежных отрас-
лей права с тем, чтобы принятые нормы не носили 
декларативного характера. К сожалению, пока не 
имеется в данном документе единого направле-
ния по поддержке групп населения, нуждаю-
щихся в повышенной социальной защите, а про-
писаны лишь нормы, касающиеся отдельных 
групп.

В Концепции Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 
отмечается, что в последнее время на всех уров-
нях государственного управления растет осозна-
ние необходимости решения проблем обеспече-
ния массовости спорта и организации пропа-
ганды занятий физической культурой и спортом 
как составляющей части здорового образа жизни 
и развития спорта высших достижений. [9]

В то же время, существуют группы лиц, к 
которым должен быть осуществлен особый под-
ход в правовом регулировании – лица, нуждаю-
щиеся в особой социальной защите. Причем осо-
бый подход государства к правовой регламента-
ции общественных отношений с участием указан-
ных лиц должен осуществляться в том числе и в 
сфере физической культуры и спорта.

Необходимо отдельно рассмотреть вопрос 
критериев, на основе которых определяется 
субъектный состав лиц, нуждающихся в повы-
шенной социальной защите. Именно таким поня-
тием оперирует новый Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте», устанавливая 
один из основных принципов законодательства о 
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= ПРАВООБРАЗОВАНИЕ  
И ПРАВОТВОРЧЕСТВО =

физической культуре и спорте: «содействие раз-
витию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
других групп населения, нуждающихся в повы-
шенной социальной защите» [10]. Упомянутый 
Закон не содержит перечня групп населения, 
нуждающихся в повышенной социальной защите, 
а содержит лишь нормы, регулирующие особен-
ности физической культуры и спорта инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Однако, до тех пор, пока нет законодательно 
определенного перечня указанных групп, нужда-
ющихся в повышенной социальной защите при-
менительно к общественным отношениям в 
сфере физической культуры и спорта, установ-
ленный принцип содействия развитию физиче-
ской культуры и спорта групп населения, нужда-
ющихся в повышенной социальной защите, будет 
лишь красивой декларацией.

Следует отметить, что в действующем рос-
сийском законодательстве и в юридической лите-
ратуре нет единого определения групп населе-
ния, нуждающихся в повышенной социальной 
защите. Такие лица называются нуждающимися в 
повышенной социальной защите, особо нуждаю-
щимися в социальной защите, варьируется и 
перечень граждан, относимых законодателем к 
их числу в зависимости от сферы правового регу-
лирования.

Прежде всего, следует иметь ввиду, что 
вопрос развития физической культуры и спорта 
является одним из направлений социальной 
политики государства. Статья 7 Конституции РФ 
определяет Российскую Федерацию социальным 
государством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. Реализа-
ция установленного принципа социального госу-
дарства основана на том, что большинство граж-
дан данного общества вполне в состоянии само-
стоятельно обеспечить себе достойный уровень 
жизни, однако существуют отдельные группы 
населения, которые не в состоянии за счет сво-
бодного использования своих способностей и 
имущества обеспечивать себе достойный уро-
вень жизни [11]. Такие группы принято именовать 
социально незащищенными слоями населения 
или группами, нуждающимися в повышенной 
(особой) социальной защите. Причем в Конститу-
ции РФ названы несколько объектов защиты: 
семья, материнство, отцовство и детство, инва-
лиды и пожилые граждане. Этот список объясня-
ется очевидностью особого социального статуса 
данных объектов защиты, однако перечень носит 
открытый характер и изменяется в зависимости 
от конкретных правоотношений: будь то сфера 
трудовых отношений или же отношения в рамках 
физической культуры и спорта.

В настоящее время само понятие социаль-
ной защиты по-разному трактуется в научном 
мире. Для целей настоящего исследования наи-
более подходит определение, сформулированное 
Мироновой Т.К.: «Социальная защита - это дея-
тельность государственных и негосударственных 
органов и организаций по осуществлению мер 
экономического, правового, организационного 
характера, которые направлены на предупрежде-
ние или смягчение негативных последствий для 
человека и его семьи при наступлении опреде-
ленных социально значимых обстоятельств (в 
том числе социальных рисков), а также на сохра-
нение приемлемого уровня их материального и 
социального благополучия» [12]. Основу настоя-
щего исследования будет составлять только дея-
тельность государства в указанной сфере.

Учитывая всеобъемлющий характер физи-
ческой культуры и спорта, можно выделить сле-
дующие группы населения, нуждающиеся в осо-
бой государственной поддержке:

1) Прежде всего, группы лиц в зависимости 
от возраста:

- Несовершеннолетние. Первостепенное 
значение в совершенствовании организма несо-
вершеннолетнего, в его гармоническом развитии, 
в становлении многих важнейших двигательных 
навыков имеют специальные занятия физкульту-
рой и спортом. Сложнейшая перестройка орга-
низма подростка, происходящая в период поло-
вого созревания, под благотворным воздей-
ствием занятий физкультурой и спортом проте-
кает более плавно и безболезненно [13].

Немаловажен и тот факт, что именно под-
ростковый возраст открывает большие возмож-
ности для занятий спортом. На сегодняшний день 
по общему правилу спортсмены готовятся к боль-
шому спорту начиная с первых пяти – десяти лет 
жизни, а спорт молодеет с каждым годом, что 
еще раз подчеркивает значимость особой под-
держки указанной группы. Поддерживая несо-
вершеннолетних в занятии физкультурой и спор-
том, помогая развитию будущих профессиональ-
ных спортсменов, государство может прямым 
образом повлиять на будущее спортивного 
имиджа страны. [14]

- Пожилые граждане. Физическая культура 
и спорт, по мнению большинства специалистов 
[15], играет главную роль в повышении качества 
жизни лиц пожилого возраста, в сохранении их 
здоровья и физической работоспособности. 
Многочисленными исследованиями доказано, что 
регулярные физические упражнения играют 
немаловажную роль в замедлении процессов 
старения, поддержании здоровья пожилых людей 
и в социальной адаптации к новым в их жизни 
условиям. Физкультура для пожилых людей, даже 
начатая впервые в преклонном возрасте, все 



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                  №  2 -  2023

33

равно помогает существенно снизить угрозу сер-
дечно-сосудистых заболеваний, улучшает состо-
яние иммунной системы. 

Таким образом, необходимость в особой 
поддержке пожилых граждан при занятии физи-
ческой культурой не вызывает сомнения. Поло-
жительным опытом создания условий для повы-
шения качества жизни граждан старшего поколе-
ния, в том числе и создания условий для занятий 
физической культурой, является разработка и 
реализация Федеральной целевой программы 
«Старшее поколение» [16]. Однако указанная 
программа лишь фрагментарно затрагивала 
сферу физической культуры, да и действие ее 
было строго ограничено во времени.

2) Группы лиц с нарушениями здоровья:
- Инвалиды (четыре основных категории 

(слепые, глухие, умственно отсталые, с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата [17]) и лица 
с ограниченными возможностями здоровья.

Указанная группа лиц, несомненно, явля-
ется одним из наиболее уязвимых слоев населе-
ния. Важность физкультуры и спорта для инвали-
дов и лиц с нарушениями здоровья также не 
вызывает сомнения. Спорт содействует интегра-
ции инвалида в общественную жизнь, позволяя 
включиться в социальные контакты с другими 
людьми. «В спорте инвалид получает возмож-
ность самореализации, самосовершенствования, 
самоутверждения, самоопределения. Кроме 
этих, психологических, аспектов участия в спор-
тивном движении он способствует активизации 
всех систем организма, моторной коррекции и 
формированию ряда необходимых двигательных 
компенсаций. И это, в свою очередь, является 
существенным фактором социальной реабилита-
ции инвалида.» [18] Средства и методы физиче-
ской культуры уникальны и универсальны при 
реабилитации всех видов: медицинской, физиче-
ской, психической и социальной. Именно физи-
ческая культура и спорт помогают психическому 
и физическому совершенствованию этой катего-
рии населения, способствуя их социальной инте-
грации и физической реабилитации [19]. Активи-
зация работы с инвалидами в области физиче-
ской культуры и спорта, в свою очередь, способ-
ствует гуманизации самого общества.

Внимание государства к указанной группе 
лиц на сегодняшний день, пожалуй, наиболее 
выражено среди всех перечисленных групп, нуж-
дающихся в особой поддержке. И в этом нема-
лую роль сыграл новый Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте» [20]. И хотя отно-
шение в целом к указанной группе за последние 
годы значительно изменилось в положительную 
сторону и уже нет бытовавшего ранее мнения о 
том, что понятия «инвалид», «физическая актив-
ность», а, тем более, «спорт» несовместимы, 

однако пока еще рано говорить о полноценной 
реализации заявленного принципа особой под-
держки. [21]

3) Группы лиц в зависимости от особенно-
стей семейной обстановки:

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей; 

Сиротство - одна из самых тяжелых соци-
альных и педагогических проблем нашего вре-
мени [22]. Экспериментально доказано, что дви-
гательная активность в сочетании с новыми оздо-
ровительными технологиями может существенно 
улучшить физические и психические стороны 
здоровья, повысить умственные способности, 
правильно оценить собственное «Я» в дальней-
шей жизни детей, проживающих в условиях мате-
ринской депривации.

Меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей уре-
гулированы Федеральным законом от 21.12.1996 
г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» [23]. К 
сожалению, указанный документ затрагивает 
вопрос физкультуры и спорта лишь единожды 
при закреплении возможности предоставления 
путевок в школьные и студенческие спортив-
но-оздоровительные лагеря труда и отдыха. 
Одной этой меры для поддержки данной группы 
явно недостаточно.

- Дети из многодетных семей.
Меры социальной поддержки детей из мно-

годетных семей урегулированы Указом Прези-
дента РФ от 5.05.1992 №431 «О мерах по соци-
альной поддержке многодетных семей» [24]. Ука-
занный документ также обходит тему физкуль-
туры и спорта стороной, закрепляя лишь 
бесплатное обеспечение многодетных семей 
школьной формой либо заменяющим ее комплек-
том детской одежды для посещения школьных 
занятий, а также спортивной формой на весь 
период обучения детей в общеобразовательной.

- Дети из малообеспеченных семей;
К сожалению, на сегодняшний день дети из 

малообеспеченных семей не имеют права на бес-
платную школьную форму. В концепции феде-
ральной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы» [25] по направлению «Массо-
вый спорт» среди основных задач выделяется 
«обеспечение доступности занятий спортом для 
различных категорий граждан, в том числе раз-
работки и применения механизма льготного и 
бесплатного посещения спортивных сооружений 
малообеспеченными категориями граждан. 
Однако на сегодняшний день указанный меха-
низм льготного и бесплатного посещения спор-
тивных сооружений не реализуется в должной 
мере. [26]
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Отдельная норма, общая для детей, под-
ростков, учащихся, инвалидов и пенсионеров, 
занимающихся физической культурой, содер-
жится в Основах законодательства РФ об охране 
здоровья граждан: «Дети, подростки, учащиеся, 
инвалиды и пенсионеры, занимающиеся физиче-
ской культурой, имеют право на бесплатный 
медицинский контроль» [27]. Стоит заметить, что 
данное положение не реализуется на практике, к 
тому же из положений Основ законодательства 
не совсем ясно, что именно понимается под тер-
мином «медицинский контроль», каким образом 
он должен осуществляться.

4) Отдельные представители женского пола:
- беременные женщины и женщины с детьми 

до 3-х лет;
Теме занятий физической культурой женщи-

нами во время беременности всегда уделялось 
немало внимания. [28] «Польза физкультуры во 
время беременности очевидна: физические 
нагрузки помогают укрепить мышцы, улучшают 
кровообращение и кровоснабжение всех вну-
тренних органов, в том числе и маточно-плацен-
тарное, увеличивая доставку кислорода и пита-
тельных веществ плоду» [29]. Конечно, более 
уместно говорить о занятиях физической культу-
рой и различных ее проявлениях во время бере-
менности и воспитании детей до 3-х лет, нежели о 
спорте, который для женщин, решивших завести 
ребенка должен отступать на задний план. Что 
касается женщин с детьми, то для данной группы 
государственное содействие должно выражаться 
в дополнительном стимулировании занятий физи-
ческой культурой для скорейшего восстановле-
ния после родов и сохранения здоровья, ведь 
именно от личности, в конечном счете, зависит 
участие в физкультурных и спортивных меропри-
ятиях – это объединяет все группы и является 
особенностью физической культуры и спорта как 
явления общественной жизни. [30]

Таким образом, перечисленные группы 
нуждаются в особой социальной защите государ-
ства и в особой поддержке при занятии физиче-
ской культурой и спортом. Перечень указанных 
групп, безусловно, должен быть закреплен в 
Федеральном законе «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», а также 
должны в нем быть закреплены специфические 
особенности физической культуры и спорта дан-
ных групп и основные направления государствен-
ного содействия.

Раскрывая правовое регулирование госу-
дарственного содействия развитию физической 
культуры и спорта несовершеннолетних, следует, 
прежде всего, остановиться на нормах Феде-
рального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» [31]. Статья 28 
указанного закона регламентирует особенности 

физической культуры и спорта в системе образо-
вания. Образовательным учреждениям предо-
ставлено право самостоятельно определять 
формы занятий физической культурой, средства 
физического воспитания, виды спорта и двига-
тельной активности, а также методы и продолжи-
тельность занятий физической культурой, но 
лишь основываясь на нормах государственных 
образовательных стандартов [32] и нормативов 
физической подготовленности.

Проблема развития межличностных отно-
шений именно младших школьников имеет осо-
бенную актуальность, т.к. формирование куль-
туры межличностных отношений подрастающего 
поколения является важной задачей образования 
и общества в целом. Значительная часть трудно-
стей может быть разрешена при помощи физиче-
ской культуры [33]. Стоит отметить, что положе-
ния указанной статьи не содержат разграничений 
в правовом регулировании в зависимости от воз-
раста, регламентируя лишь общие положения для 
всех учащихся образовательных учреждений, что 
не отражает в должной мере той специфики, 
которая должна быть закреплена в отношении 
несовершеннолетних. Также в новом Законе нет 
даже упоминания о физической культуре и спорте 
несовершеннолетних, которые так или иначе не 
являются субъектами образовательного про-
цесса.  [34]

Организация физического воспитания и 
образования в образовательных учреждениях по 
Закону должна включать в себя:

1) проведение обязательных занятий по 
физической культуре в пределах основных обра-
зовательных программ, а также дополнительных 
(факультативных) занятий физическими упражне-
ниями и спортом в пределах дополнительных 
образовательных программ;

2) создание условий, в том числе обеспече-
ние спортивным инвентарем и оборудованием, 
для проведения комплексных мероприятий по 
физкультурно-спортивной подготовке обучаю-
щихся;

3) формирование у обучающихся навыков 
физической культуры с учетом индивидуальных 
способностей и состояния здоровья, создание 
условий для вовлечения обучающихся в занятия 
физической культурой и спортом;

4) осуществление физкультурных меропри-
ятий во время учебных занятий;

5) проведение медицинского контроля за 
организацией физического воспитания;

6) формирование ответственного отноше-
ния родителей (лиц, их заменяющих) к здоровью 
детей и их физическому воспитанию;

7) проведение ежегодного мониторинга 
физической подготовленности и физического 
развития обучающихся [35];
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8) содействие организации и проведению 
спортивных мероприятий с участием обучаю-
щихся.

Нетрудно заметить, что некоторые из пере-
численных норм являются декларативными, а 
некоторые – имеют достаточно размытые форму-
лировки. Но обвинять в этом законодателя не 
совсем верно, т.к. в настоящее время даже 
детально регламентированное количество спор-
тивного инвентаря, всевозможных спортивных 
мероприятий и т.д. не сможет выровнять матери-
ального обеспечения всех учебных заведений. 
Проблема кроется гораздо глубже – в социаль-
но-экономическом уровне развития страны. [36]

В последние годы наиболее активно госу-
дарственная поддержка указанной группы прояв-
ляется в принятии и реализации различных феде-
ральных целевых программ. Так, еще в 2002 г. 
была принята Подпрограмма «Физическое воспи-
тание и оздоровление детей, подростков и моло-
дежи в Российской Федерации (2002-2005 годы)» 
Федеральной целевой программы «Молодежь 
России (2001-2005 годы)», целью которой явля-
лось комплексное решение проблем физиче-
ского воспитания и оздоровления детей, под-
ростков и молодежи, направленное на физиче-
ское и духовное совершенствование и формиро-
вание у подрастающего поколения осознанной 
потребности в занятиях физической культурой и 
спортом [37].  Также в 2002 году была принята 
программа «Дети России» на 2003-2006 годы» 
[38], включающая в себя подпрограммы «Здоро-
вый ребенок», «Одаренные дети», «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», «Дети-сироты» и «Дети-инвалиды», а 
уже в 2007 году была принята программа «Дети 
России» на 2007-2010 годы» [39] включающая в 
себя уже меньшее количество подпрограмм: 
«Здоровое поколение», «Одаренные дети», «Дети 
и семья».

В Концепции Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы» [40] 
по направлению «Массовый спорт» среди основ-
ных задач выделяется повышение интереса раз-
личных категорий граждан Российской Федера-
ции к занятиям физкультурой и спортом посред-
ством адаптации юношеской физической куль-
туры к современным требованиям и стандартам, 
перехода к занятиям игровыми видами спорта. 
[41]

 Путь федеральных целевых программ и 
тесно связанных с ними национальных проектов, 
безусловно, имеет ряд, как положительных, так и 
отрицательных моментов [42]. Вместе с тем, не 
без сожаления стоит отметить, что физической 
культуре и спорту в указанных целевых програм-
мах не уделяется прямого внимания, в то время 

как в целях программ четко закрепляется: «улуч-
шение качества жизни и здоровья детей», «созда-
ние благоприятных условий для комплексного 
развития и жизнедеятельности детей».

 Основу правового регулирования госу-
дарственного содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья составляют поло-
жения Федерального закона «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» [43], п.4 
ст.31 которого устанавливает: «развитие спорта 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья основывается на принципах при-
оритетности, массового распространения и 
доступности занятий спортом». Следует заме-
тить, что нормы, регулирующие данную сферу, 
были закреплены еще в раннее действовавшем 
законе «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» [44]. Новый Федеральный 
закон №329-ФЗ несколько подробнее регламен-
тирует особенности спорта указанных лиц. В 
частности, в ст.31 Закона дается определение 
таким понятиям как адаптивная физическая куль-
тура (часть физической культуры, использующая 
комплекс эффективных средств физической реа-
билитации инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья) и адаптивный спорт 
(направленный на социальную адаптацию и физи-
ческую реабилитацию инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья) в новом 
документе впервые говорится о Паралимпийском 
и Сурдлимпийском движении, а также Специаль-
ной олимпиаде России. [45]

Учитывая специфику данной группы лиц, 
следует отметить, что физическая культура и 
спорт для них имеет свои отличительные особен-
ности. Главные цели, преследуемые физической 
культурой и спортом инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья - физическая 
реабилитация и социальная адаптация. Для 
достижения этих целей используются методы 
адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта.

В 2006 году в Росспорте России, по согла-
сованию с Минобрнауки России, был подписан, 
очень важный для развития спорта среди инвали-
дов документ под названием «Об учреждениях 
адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта (дополнение к Методическим рекоменда-
циям по организации деятельности спортивных 
школ в Российской Федерации)» [46].

Еще одним важным этапом развития яви-
лось закрепление в Типовом положении об 
учреждениях дополнительного образования, 
утвержденном Правительством РФ [47], в перечне 
учреждений, наряду с ДЮСШ и СДЮШОР также 
и детско-юношеских спортивно-адаптивных школ 
(ДЮСАШ).
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Что касается видов спорта, то Приказом 
Федерального агентства по физической культуре 
и спорту [48] были объединены следующие виды 
спорта среди инвалидов: дзюдо, армспорт, бад-
минтон, баскетбол, биатлон, водное поло, вело-
спорт-шоссе, волейбол, вольная борьба, голбол, 
горнолыжный спорт, греко-римская борьба, 
дартс, конный спорт, легкая атлетика, лыжные 
гонки, пауэрлифтинг, плавание, спортивное ори-
ентирование, спортивный туризм, стрельба из 
лука, пулевая стрельба, настольный теннис, тен-
нис, торбол, футбол, хоккей, шахматы, шашки в 
виды спорта: спорт глухих, спорт слепых, спорт 
лиц с поражением ОДА, горнолыжный спорт лиц 
с поражением ОДА, футбол лиц с заболеванием 
ЦП, футбол глухих, шахматы глухих. 

Особая норма для указанной группы содер-
жится и в ст.37 Федерального закона № 329-ФЗ: 
«Проектирование и строительство объектов 
спорта осуществляются с соблюдением требова-
ний об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам спорта», однако одного 
беспрепятственного доступа к объектам спорта 
явно недостаточно для физической реабилита-
ции, т.к. должны быть созданы адаптированные 
спортивные сооружения, отдельные залы для 
указанных лиц, а в идеальном варианте – специ-
альные спортивно-оздоровительные комплексы, 
реабилитационные центры, физкультурно-спор-
тивные клубы инвалидов, которых в настоящее 
время еще слишком мало. Отдельное внимание 
должно быть уделено подготовке профессио-
нальных инструкторов и тренеров со специаль-
ной подготовкой. 

Также важно поддерживать должную моти-
вацию у самих инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к занятиям физической 
культурой и спортом и этому должно способство-
вать развитие физкультурного просвещения и 
информационно-пропагандистского обеспечение 
развития физической культуры и массового 
спорта среди указанных лиц. [49]

Рассматривая положения действующего 
законодательства относительно государствен-
ного содействия развитию физической культуры 
и спорта остальных групп населения, нуждаю-
щихся в повышенной социальной защите, сле-
дует отметить пробел в правовом регулировании, 
указанной теме в настоящее время практически 
не уделяется никакого внимания. Причиной тому 
отчасти является уже упомянутое отсутствие чет-
кого закрепления групп, нуждающихся в повы-
шенной социальной защите, а также единого под-
хода к проблеме. [50]

В Концепции Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы» [51] 
по направлению «Массовый спорт» среди основ-

ных задач также выделяется «обеспечение 
доступности занятий спортом для различных 
категорий граждан, в том числе разработки и 
применения механизма льготного и бесплатного 
посещения спортивных сооружений малообеспе-
ченными категориями граждан (студентами, инва-
лидами, лицами пожилого возраста и др.)». В дан-
ном документе прослеживается отсутствие четко 
установленной терминологической определенно-
сти, когда смешиваются группы лиц, нуждаю-
щиеся в особой социальной защите, и инвалидов 
причисляют к малообеспеченным категориям 
граждан. Причем подобный подход можно наблю-
дать во всем документе, так, эксплуатация возве-
денных и модернизированных объектов инфра-
структуры физической культуры и спорта должна 
быть ориентирована на возможность использо-
вания их малообеспеченными категориями насе-
ления. [52]

В заключение проведенного исследования 
следует отметить несколько выводов:

1. Новый Федеральный закон «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» 
продолжил вектор более пристального внимания 
государства к вопросам развития физической 
культуры и спорта в целом, однако в данном доку-
менте на сегодняшний день не имеется единого 
направления по поддержке групп населения, 
нуждающихся в повышенной социальной защите.

2.  Необходимо внести изменения в Феде-
ральный закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», закрепив перечень 
групп, нуждающихся в особой социальной защите 
государства и в особой поддержке при занятии 
физической культурой и спортом:

А) группы лиц в зависимости от возраста: 
несовершеннолетние; пожилые.

Б) группы лиц с нарушениями здоровья: 
инвалиды; лица с ограниченными возможностями 
здоровья;

В) группы лиц в зависимости от особенно-
стей семейной обстановки: дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети из 
многодетных семей;

- дети из малообеспеченных семей. 
Г) отдельные представители женского пола: 

беременные женщины; женщины с детьми до 3-х 
лет.

3. Учитывая практически полное отсутствие 
правовой регламентации государственного 
содействия развитию физической культуры и 
спорта групп населения, нуждающихся в особой 
социальной защите в принимаемых федеральных 
целевых программах, необходимо в рамках Феде-
ральной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации» 
разработать подпрограмму содействия развитию 
физической культуры и спорта групп населения, 
нуждающихся в особой социальной защите.
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4. Правовое регулирование государствен-
ного содействия развитию физической культуры 
и спорта групп населения, нуждающихся в осо-
бой социальной защите, характеризуется значи-
тельной разрозненностью норм, значительными 
пробелами, а также обилием декларативных и 
малоэффективных норм. Эффективность право-
вого регулирования во многом зависит от сте-
пени реализации закрепленных норм, которая, в 
свою очередь, находится в прямой зависимости 
от объемов финансирования и социально-эконо-
мического уровня развития страны в целом.
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Современные реалии определяют необ-
ходимость формирования предложений 

по развитию антикоррупционного мышления в 
системе образования, в том числе по формиро-
ванию организационных и правовых механизмов 
в соответствующей сфере. Так, например, Распо-
ряжение Мэра города Москва от 15 февраля 2021 
года No 75-РМ «Об утверждении Плана противо-
действия коррупции в городе Москве на 2021-
2024 годы значимую роль в реализации такого 
антикоррупционного просвещения отводит 
Департаменту региональной безопасности и про-
тиводействия коррупции города Москвы, Управ-
лению государственной службы и кадров Прави-
тельства Москвы, Департаменту территориаль-
ных органов исполнительной власти города 
Москвы [2].

Интересен в этом аспекте опыт крупней-
шего ВУЗа, осуществляющего профессиональ-
ную подготовку кадров государственных и муни-
ципальных служащих для системы публич-
ного управления – Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС). 

В современных условиях цифровой транс-
формации системы образования в РАНХиГС 
создано единое академическое образовательное 
пространство, в рамках которого осуществля-
ется онлайн-трансляция лекций для всех филиа-
лов по различным учебным дисциплинам, в том 
числе и по «Противодействие коррупции».  Наци-
ональный план ставит задачу Минобрнауки Рос-
сии «рассмотреть вопрос об открытии в образо-
вательных организациях высшего образования 
программы магистратуры «Антикоррупционная 
деятельность» [1].

Действительно данная программа необхо-
дима и должна быть реализована, ее цель повы-
шение правовой и экономической грамотности 
действующих государственных и муниципальных 
служащих, а также лиц, претендующих на заме-
щение этих должностей.

Профессиональное правовое антикорруп-
ционное самоопределение должно стать одной 
из важнейших характеристик личностного ста-
туса каждого гражданина. Профессиональные 
правовые антикоррупционные компетенции могут 
быть сформированы только при их закреплении в 
практико-ориентированной деятельности и ста-
новлении неотъемлемым элементом в механизме 
профилактики и борьбы с коррупцией.

Главной проблемой профессиональной под-
готовки педагогических работников к антикор-
рупционному просвещению на сегодняшний день 
является отсутствие комплексного единообраз-
ного подхода к реализации процесса правового 
просвещения. Решение данной проблемы – слож-
ный многоаспектный и многоступенчатый про-

цесс, требующий кардинального нового подхода 
в реализации образовательного процесса 
системы общего образования, применения 
современных методик и технологий преподава-
ния, что в свою очередь влечет перестроение 
подходов к образовательному процессу системы 
высшего образования.

Основополагающим инструментом, направ-
ленным на уменьшение коррупционных проявле-
ний в обществе, ключевой задачей которого 
является формирование в обществе нетерпимо-
сти к коррупционному поведению, выступает 
общественный контроль. Общественный кон-
троль реализуется путем учета общественного 
мнения и служит защите прав и свобод физиче-
ских и юридических лиц, а также иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций. Он явля-
ется гарантом соблюдения общественных пра-
вил, поскольку дает возможность выявлять пре-
ступников и вырабатывать механизм привлечения 
их к ответственности.

Инструментарий общественного контроля 
должен быть использован в полном объеме в 
процессе антикоррупционной деятельности. Он 
весьма многообразен и включает:

1) оценку ситуаций, способствующих риску 
коррупции, и формирование в дальнейшем меро-
приятий по их минимизации;

2) контрольные функции за соблюдением 
законодательства в области противодействий 
коррупции;

3) реализацию оценки результативности 
мер, направленных на предупреждение корруп-
ционных рисков;

4) подготовку отчетов о результатах анти-
коррупционной деятельности, анализ полученных 
результатов и их опубликование.

В отдельных российских регионах в законо-
дательстве, регулирующих деятельность обще-
ственных палат, прямо указано их участие в реа-
лизации государственной политики противодей-
ствия коррупции. В частности, формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному пове-
дению предусматривается в качестве задачи 
Общественных палат Самарской, Воронежской 
областях, Республики Саха (Якутия) и некоторых 
других. В других субъектах Российской Федера-
ции, например, в Тульской области, данная задача 
реализуется общественными советами при реги-
ональных органах исполнительной власти.

Таким образом, формирование антикорруп-
ционного мировоззрения должно быть комплекс-
ным, действия по формированию нетерпимости к 
коррупционному поведению должны сосредота-
чиваться не только в образовательных учрежде-
ниях, но и включать в себя различные формы 
работы с семьями и другими участниками обра-
зовательного процесса.
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Наиболее благоприятные условия для пред-
упреждения антикоррупционного поведения 
складываются в условиях образовательного про-
цесса, когда у обучающихся формируются, в том 
числе с использованием потенциала профильных 
дисциплин, модели адекватного антикоррупцион-
ного поведения. Следовательно, именно в период 
обучения следует активно использовать по отно-
шению к молодежи как наиболее уязвимой с 
точки зрения финансовых девиаций социальной 
группе [4], комплекс мер, воздействующих на 
факторы, вызывающие соответствующее нега-
тивное поведение. 

В Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы закреплено [1], что 
одним из направлений профилактической дея-
тельности является противодействие коррупции 
в субъектах Российской Федерации. 

Согласно официальным данным Генпроку-
ратуры РФ в рейтинге регионов России, где 
наблюдается рекордный объем коррупции, нахо-
дятся Москва и Московская область. Также отме-
чены Республики Татарстан, Башкортостан, Даге-
стан. В десятку рейтинга входят Краснодарский 
край, Ставропольский край, Пермский край, 
Челябинская область и Ростовская область. 
Такие результаты можно объяснить тем, что в 
топе рейтинга по взяткам всегда будут регионы, 
где сосредоточены финансовые активы, крупные 
предприятия и федеральные органы власти [3]. 

В заключение отметим, что роль органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований чрез-
вычайно важна в противодействии коррупцион-
ным проявлениям совместно с гражданским 
обществом и здесь механизм правового регули-
рования достаточно четко сформулирован в нор-
мативных правовых актах, лежащих в основе 
деятельности данных органов. Активное участие 
в антикоррупционном просвещении, организа-
цию и реализацию мероприятий по предупрежде-
нию коррупции осуществляют исполнительные 
органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (с учетом их функциональных 
возможностей), органы местного самоуправле-

ния, органы юстиции и правоохранительные 
органы, организации среднего общеобразова-
тельного, среднего профессионального и выс-
шего образования.
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Тушение пожаров, препятствие их рас-
пространению и сохранение жизней 

людей и материальных ценностей является важ-

нейшей задачей работников подразделения про-
фессиональной пожарной охраны. Немаловаж-
ное значение также имеет и сохранение следовой 



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                  №  2 -  2023

45

картины пожаров, которая позволяет определить 
их причины и сократить риск их возникновения в 
будущем.

Особое значение имеет изъятие веществен-
ных доказательств в случаях, когда возможной 
причиной возникновения пожара считается 
поджог. Как нам известно, при совершении 
поджога злоумышленниками используются раз-
личные горючие вещества и материалы, поэтому 
при осмотре места пожара или его окрестностей 
есть большая вероятность обнаружения контей-
неров с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, тряпок и одежды, пропитанных 
горючей жидкостью. Все перечисленное может 
свидетельствовать о поджоге [5].

Согласно с. 2 ч. 15 Федерального закона от 
21.12.1994 No 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
[1], во время тушения пожаров личным составом 
должны быть предприняты особые меры для 
сохранения материальной обстановки и веще-
ственных доказательств. Также на данную обя-
занность пожарных указывает п. 38 «Боевого 
устава подразделений пожарной охраны, опреде-
ляющего порядок организации тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ» [2].

К объектам, которые должны быть сохра-
нены на месте пожаров можно отнести:

 – признаки и вещественные доказательства, 
которые отражают обстановку на месте до 
возникновения пожара;

 – признаки, которые позволяют определить 
особенности процесса возникновения 
пожара и его протекания;

 – вещественные доказательства для опреде-
ления причины пожара;

 – другие предметы, исследование которых 
необходимо для выявления различных фак-
тов;

 – доказательства преступлений, которые 
могли предшествовать или сопутствовать 
пожару [3].
При тушении пожаров часто возникает 

необходимость вскрытия и разборки частей зда-
ния, в связи с чем сохранение вещной обстановки 
и вещественных доказательств пожара стано-
вится сложной задачей.

Для сохранения доказательств необходимо 
выполнить следующие действия:

 – ограничить доступ на место пожара для лиц 
и техники, которые не участвуют в его туше-
нии;

 – руководитель должен поставить задачу по 
принятию всех возможных мер для сохра-
нения обстановки и материальных доказа-
тельств, включая ведение бережного 
режима работы, если это возможно.

 – исключить повреждение конструкций и 
предметов, находящихся в зоне тушения, 

если это не требуется для выполнения задач 
по спасению жизней и сохранению матери-
ального имущества.

 – исключить беспричинное прикосновение 
руками к предметам физической обста-
новки [4].
Таким образом, действия участников туше-

ния пожара должны определяться фактической 
обстановкой на месте происшествия и не должны 
превышать набор мероприятий, описанных в 
официальных документах.

Предметы, которые являются веществен-
ными доказательствами, должны быть проверены 
на месте пожара, при необходимости запечатаны 
и подробно описаны. Однако на практике органы 
дознания даже не указывают место, где были 
изъяты вещественные доказательства. В прото-
коле осмотра места пожара информация об изъ-
ятии предметов указывается очень кратко, что 
является серьезной ошибкой [6].

Проблемой сохранения доказательств явля-
ется и то, что многие предметы под воздействием 
высокой температуры могут полностью разру-
шиться или стать хрупкими. В связи с этим возни-
кает необходимость в их правильном изъятии, 
упаковке и транспортировке для обеспечения их 
сохранности. 

В большинстве случаев для сбора и транс-
портировки вещественных доказательств исполь-
зуют пластиковые или бумажные пакеты, кото-
рые не отличаются прочной конструкцией и не 
могут обеспечить сохранность целостности упа-
кованных предметов в должной степени. Кроме 
того, горловина таких пакетов закрывается клей-
кой лентой, которая в любой момент может 
отклеиться, что приведет к выпадению содержи-
мого в ходе транспортировки. 

При работе с хрупкими и поврежденными 
огнем предметами наиболее целесообразным 
видится использование картонных коробок типа 
«самолет». Они производятся из плотного мате-
риала, обладают высокими показателями амор-
тизации и ударостойкости, хорошо держат 
форму. К тому же, коробки такого типа отлича-
ются особой конструкцией. Крышка фиксируется 
за счет специальных клапанов, что исключает 
самопроизвольное открытие и выпадение содер-
жимого и предотвращает попадание посторонних 
веществ внутрь.

Пример использования таких коробок ото-
бражен на рисунке №1. Как мы видим, коробки 
подходят для транспортировки предметов 
небольшого размера и в должной мере обеспечи-
вают их сохранность. Например, фрагмент элек-
тропроводки можно надежно зафиксировать 
скобами, чтобы избежать деформации и переме-
щения в ходе транспортировки вещественных 
доказательств. 
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Рисунок 1. Фрагмент электропроводки упакованный в коробку 

 Таким образом, можно сделать вывод, что 
все сотрудники пожарной охраны должны вла-
деть минимальными криминалистическими зна-
ниями для сохранения вещной обстановки на 
месте пожаров. Руководители и все участники 
тушения пожаров должны уметь правильно обра-
щаться с вещественными доказательствами, 
такой подход значительно облегчит расследова-
ние пожаров и упростит поиск причин возгора-
ния.
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Некоторые ученые считают, что в Россий-
ской Федерации не может быть создана 

«абсолютно децентрализованная, дуалистичная» 
судебная система с выделением федеральной 
судебной систем и самостоятельно формируе-
мых субъектами РФ региональных судебных 
систем [1]. Свой вывод они обосновывают такими 
аргументами как: «историческая привержен-
ность» Российской Федерации к континентальной 

правовой системе; формальное непризнание 
правотворческой роли суда и судебного преце-
дента как источника права; восприятие Россий-
ской Федерацией европейской модели судебного 
конституционного контроля; отнесение вопросов 
судоустройства к исключительному ведению Рос-
сийской Федерации и т.п. [2]

В определенной мере спорный характер 
указанных вопросов обусловлен конституционно 

= ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОПОНИМАНИЯ=
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- правовым регулированием статуса судебной 
власти и системы. [3] Как известно, судебная 
система Российской Федерации устанавливается 
Конституцией и федеральным конституционным 
законом (ч. 3 ст. 118 Конституции РФ). Федераль-
ный конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации» закрепляет, с одной сто-
роны, единство судебной системы (ст. 3), с другой 
– фактически разделяет ее на федеральные суды 
и суды субъектов РФ (ст. 4). Таким образом, 
запрет на формирование субъектами РФ соб-
ственных судебных систем следует, как замечают 
многие авторы, только из общего смысла Феде-
рального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации», совокупности 
его правовых норм [4]. Такую позицию занял и 
федеральный Конституционный Суд, который 
подтвердил возможность создания и функциони-
рования только единой судебной системы России 
[5].  

Судебная власть может существовать 
только как государственно-правовой институт, 
призванный удовлетворять потребности граж-
дан, общества и государства в законном, спра-
ведливом, быстром разрешении споров о праве, 
возникающих в процессе реализации прав и обя-
занностей субъектов правоотношений, охранять 
и защищать права граждан. Указанная задача 
реализуется судебной властью не в полной мере. 
[6]

В России все еще не созданы необходимые 
условия для отправления правосудия на достой-
ном уровне, что отрицательно сказывается на 
обеспечении правового порядка в стране, сдер-
живает развитие экономики. Осознание гражда-
нами невозможности восстановления нарушен-
ных прав подрывает веру в правосудие. Хотя 
число поступающих в суды исковых заявлений, 
жалоб и обращений о разрешении споров посто-
янно» растет, многие россияне предпочитают 
решать свои проблемы вне суда. [7]

С вступлением России в Совет Европы 
несколько тысяч российских граждан обрати-
лись в Европейский Суд по правам человека 
с жалобами на неудовлетворительное осущест-
вление правосудия в Российской Федерации. 
Подобное отношение граждан к судебной власти 
может стать серьезным препятствием для завер-
шения судебной реформы. Ситуация переходит в 
политическую плоскость: проблемы судов, воз-
никающие на почве неудовлетворительного 
финансирования их деятельности, становятся 
проблемами миллионов людей, которые теряют 
веру не только в правосудие, но и в государство, 
его лидеров, в стремление власти отстаивать 
законные интересы граждан. [8]

Судебная практика может быть представ-
лена многомерно, в различных системах коорди-

нат, отражающих весь опыт судебной деятельно-
сти. [9] При определении разновидностей судеб-
ной практики возможными классификационными 
основаниями являются: 

1) критерии, выводимые из действующего 
правового регулирования (классификация по 
системно-структурному и функциональному при-
знаку, в том числе с учетом вхождения России в 
европейское правовое пространство; а также 
по инстанционной принадлежности);

2) критерии, определяемые непосред-
ственно в самом процессе правоприменения 
(классификация по отраслям права и конкретным 
категориям дел, по степени сложности дел, по 
степени устойчивости практики, а также в зави-
симости от наличия судебных ошибок). [10]

Судебная власть без силы самостоятель-
ного принуждения к исполнению своих решений 
не авторитетна. Именно поэтому судебная власть 
не будет пользоваться тем влиянием и призна-
нием, которые ей необходимы для надлежащего 
выполнения судебной функции по защите нару-
шенных прав, законных интересов и свобод 
граждан и стабилизации в обществе. Не прихо-
дится удивляться тому, что судебная власть в 
России недостаточно авторитетна. [11] Изъятие 
стадии исполнения из гражданской процессуаль-
ной деятельности суда снижает значимость 
судебного постановления по конкретному делу 
как основного акта судебной власти, а деятель-
ность суда утрачивает свой действительный 
смысл, что отражается на авторитете и эффек-
тивности суда. Происходит умаление влияния и 
авторитета судебной власти. [12]

Необходимо полностью воссоздать разру-
шенный институт исполнения судебных решений 
в гражданском процессе (и в функциональной 
деятельности органов судебной власти) и полно-
стью восстановить правомочие судебной власти 
по принудительному исполнению её актов, что 
повлечёт за собой полную ответственность судов 
за своевременное и реальное исполнение её ука-
заний, изложенных в актах судебной власти.  При 
этом судебная система должна иметь свою 
службу судебных приставов – исполнителей по 
реальному исполнению только актов судебной 
власти, обеспеченных высочайшим уровнем 
защиты государства. [13] Для этого часть судеб-
ных приставов – исполнителей с их нынешними 
расширенными правомочиями надлежит изъять 
из Службы приставов, состоящей нынче при 
исполнительной власти, назначить соразмерно 
их тяжёлой работе заработную плату и передать 
в кадровом отношении в Судебный Департамент 
при Верховном Суде РФ, а организационно под-
чинить федеральным судам, которые в силу своей 
компетенции нуждаются в оперативном и эффек-
тивном принудительном реальном исполнении 
выносимых ими судебных актов. [14]
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Споры, рассмотренные в суде, должны быть 
завершены не только вынесением судебного акта, 
как это сложилось после принятия законов «О 
судебных приставах» и «Об исполнительном про-
изводстве». Властное веление суда, выраженное 
в судебном акте, должно быть реально исполнено 
службами судебных приставов-исполнителей, 
подведомственными судам. Предлагаемые изме-
нения подлежать законодательному утвержде-
нию в предусмотренном законом порядке. [15] 
Исполнительные документы как реализующие 
акт судебной власти, олицетворяющие и под-
тверждающие высочайший уровень защиты прав 
граждан государством и часто несущие в себе 
возможности взыскания огромных денежных 
сумм или распоряжения дорогостоящим имуще-
ством либо подтверждающие право взыскания 
сумм на длительные сроки, должны иметь высо-
кую степень защиты, в том числе, иметь водяные, 
голографические знаки, быть документами осо-
бого учёта и отчётности, храниться в соответ-
ствии с инструктивными предписаниями, что под-
нимет их значение увеличит ответственность за 
их сохранность, предотвратит злоупотребления, 
связанные с выдачей дубликатов исполнитель-
ных листов. [16]

Обретение судебной властью своей дер-
жавности зависит от работы, которую предстоит 
провести по формированию образцовой лично-
сти судьи. Державность способствует росту 
авторитета судебной власти. Однако повышению 
авторитета судебной власти через формирова-
ние державности препятствует отсутствие совре-
менных законов о Верховном Суде РФ и о судоу-
стройстве подсистемы судов общей юрисдикции 
России. [17]

Некоторые ученые связывают классифика-
цию судебных систем с формой государствен-
ного устройства. Например, А.А. Мецгер 
утверждает, что в федеративном государстве, в 
отличие от унитарного, на деятельность судебной 
власти и организацию судебной системы оказы-
вает существенное влияние более сложный 
характер государственного устройства. [18] Уни-
тарные государства, как правило, имеют единую 
систему судов, то в федерациях может быть такая 
модель (например, в Канаде), но чаще наличе-
ствуют отдельные системы федеральных судов и 
судов субъектов федерации. В этом случае феде-
ральные суды, обычно, применяют только обще-
государственные законы, а суды субъектов феде-
рации - федеральные законы и акты штатов, кан-
тонов и т.д. [19] Исследователи, изучающие осо-
бенности организации судебной системы в 
федеративных государствах, выделяют три 
основных типа ее организации1. 

1  Некоторые авторы выделяют также англосак-
сонскую, романо-германскую, социалистическую, 

Первый тип: так называемая, «американ-
ская модель». Ее суть состоит в наличии двух 
судебных систем: федеральной и системы субъ-
ектов федерации (штатов). В классической форме 
ее можно наблюдать в США, где судебная система 
базируется на четком разграничении полномочий 
между федеральными судами и судами штатов. 
[20]

Второй тип: «германская модель» организа-
ции судебной власти в федеративном государ-
стве. Здесь суды субъектов федерации включа-
ются в качестве составных (нижестоящих) эле-
ментов в единую национальную судебную 
систему; суды, расположенные на территории 
конкретного субъекта, одновременно принадле-
жат к двум судебным системам, применяя и 
федеральное и «региональное» законодатель-
ство. Однако, как замечает Е.Б. Абросимова, при 
таком подходе, принцип федерализма фактиче-
ски не распространяется на судебную ветвь госу-
дарственной власти, именно поэтому такую орга-
низационную модель часто называют унитарной 
[21]. В качестве примера можно назвать Австрию 
и Федеративную Республику Германия. [22]

Третий тип: так называемые «смешанные 
модели», которые очень разнообразны по кон-
кретным способам разрешения вопросов судоу-
стройства [23]. Так, судебную систему Россий-
ской Федерации многие исследователи относят к 
германскому типу судебных моделей, поскольку 
все суды, действующие на территории страны, 
включены в единую систему. Однако другие 
исследователи настаивают на уникальности рос-
сийской судебной системы, которая вобрала в 
себя черты многих организационных форм, в том 
числе, американской и континентальной модели 
[24]. Так, например, ученые полагают, что «авто-
номное положение» Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации и конституционных (устав-
ных) судов субъектов РФ в отечественной судеб-

мусульманскую и общинную модель. См.: Чиркин В.Е.  
Государственное самоуправление. Элементарный 
курс. М.: Из-во «Юрист», 2003. С. 241-242. Безусловно, 
можно выделить и большее количество моделей судеб-
ных систем в федеративных государствах. Например, 
Н.А. Колоколов различает следующие их виды (типы): 
первый тип: федеральная структура носит номиналь-
ный характер, федерация обладает исключительной 
компетенцией в реализации судебно-властных отно-
шений; второй тип: субъекты федерации обладают зна-
чительной компетенцией в сфере организации право-
судия, федерация не вправе вмешиваться в решение 
ряда вопросов; третий тип: компетенция в сфере пра-
восудия определена априори и для федерации, и для 
ее субъектов; четвертый тип: компетенция судебных 
систем центра и регионов совпадает, что вызывает их 
конкуренцию; пятый тип: в конституции государства 
определяется только федеральная и совместная ком-
петенция в сфере правосудия. См.: Колоколов Н.А. 
Судебная власть как общеправовой феномен: Авто-
реф. дисс...докт. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. С. 15.
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ной системе позволяет «отнести ее в организаци-
онном плане к смешанной судоустройственной 
модели, несмотря на то, что в части судов общей 
юрисдикции и арбитражной юрисдикции она 
является строго централизованной» [25]. 

Как думается, справедливо мнение о том, 
что хотя федерализм и не определяет саму при-
роду и сущность судебной власти, но, тем не 
менее, обусловливает ее территориальную орга-
низацию и внутрисистемные отношения [26]. Так, 
Г. Кельзен указывал на то, что существует зако-
номерность, в соответствии с которой идея феде-
рализма дает мощный импульс развитию консти-
туционного правосудия. По его мнению, и то, и 
другое явление  -  федерализм в системе «верти-
кального», а конституционное правосудие в 
системе «горизонтального» разделения властей - 
следует считать существенным элементом кон-
ституционного строя, основанного на разделении 
властей, противодействующим чрезмерной кон-
центрации государственной власти [27].
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Аннотация. В статье автор изучает блокчейн как способ исполнения обязательств по 
возмещению причиненного вреда. Использование цифровых систем блокчейн, по мнению 
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обязательства. Технология блокчейн позволяет решать практически любые стандартные 
юридические задачи по верификации юридических фактов или транзакций в условиях множе-
ственности субъектов, объединенных единой электронной базой данных. Все, что можно за-
фиксировать на бумажном носителе, можно записать и в блокчейне, при этом изменить или 
подделать запись транзакций практически невозможно.
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Annotation. In the article, the author studies blockchain as a way to fulfill obligations to com-
pensate for harm caused. The use of digital blockchain systems, according to the author of the arti-
cle, will ensure cheaper and faster fulfillment of the non-contractual obligation. Blockchain technol-
ogy allows you to solve almost any standard legal task of verifying legal facts or transactions in the 
context of a plurality of subjects combined by a single electronic database. Everything that can be 
fixed on paper can also be recorded on the blockchain, while it is almost impossible to change or 
fake a transaction record.
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В правовой теории правоотношения при-
нято делить на договорные, в их основе 

соглашение сторон) и внедоговорные возникают 
из юридических фактов. 

На юридическую науку влияет стремитель-
ное развитие информационных технологий. Так, с 
2007 года в гражданских оборот постепенно 
вошли понятия искусственного интеллекта, 
криптовалют, блокчейна, социальных сетей и 
WEB 3.0 При этом блокчейн в немалой степени 
видоизменяет структуру трансграничных право-
отношений. Блокчейн1 – это распределённый 
реестр, или информационная система, с записан-
ными в «блоки» транзакциями. Блоком можно 

1  URL: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash 
System // http://bitcoin.org//bitcoin.pdf перевод https://
dzen.ru/a/Xu3IbdF7D0ZiJlM4 

назвать выделенное пространство памяти в циф-
ровом хранилище, ее же объем определяется 
типом протокола. Блок публичен, и имеет свои 
дубликаты у всех участников сети. Внесение 
изменений в блок осуществляют контрагенты.

Операции, проведённые внутри пиринговой 
сети, невозможно остановить. Отчет и механизм 
транзакций отражается и подтверждается каж-
дым участником. Безопасность операций обеспе-
чивается средствами криптографии компьютер-
ного протокола. Операции являются безотзыв-
ными, за исключением прямо предусмотренных 
сценарием и процедурой протокола.

Говоря об определении транзакции, стоит 
обратить внимание на исследования доктора 
юридических наук Харитоновой Ю.В. и доктора 
юридических наук Санниковой Л.В. Авторы при-

= ЦИФРОВОЕ  ПРАВО =
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ходят к заключению, что транзакцию следует 
рассматривать как совокупность юридически 
значимых действий. Они могут быть интерпрети-
рованы как волевые действия участников 
системы распределенных реестров: юридиче-
ские акты и юридические поступки. Также отме-
чено, что транзакция имеет относительную обо-
собленность как правовое явление, и выполняет 
самостоятельную функцию в структуре имуще-
ственного оборота [1].

Современные правовые системы стремятся 
применение и оптимальное правовое регулиро-
вание отношений участников в условиях цифро-
вых реалий. Совершенствуется юридическая тех-
ника и формируется правоприменительная прак-
тика разрешения возникающих споров, связан-
ных с распределёнными реестрами. 

Возвращаясь к блокчейну, как к способу 
исполнения обязательств и возмещению возмож-
ных последствий при правовом деликте. В граж-
данских правоотношениях важны действия самих 
сторон по восстановлению нарушенных граждан-
ских прав. Ст. 12 ГК РФ, предусматривает различ-
ные возможности для внесудебного восстанов-
ления нарушенного права при условии правомер-
ности способа и полной компенсации ущерба. 

Основная цель гражданских правоотноше-
ний — это получение материальных благ и 
использование своих экономических прав. Блок-
чейн позволил нарастить количество участников 
гражданского оборота и задействовать неис-
пользуемые материальные ресурсы в части 
использования материальных благ. Он позволяет 
включить в свой код любое событие, действие, 
предоставить возможность автоматизированной 
защиты в правоотношениях. 

Переходя к видам обязательств, Ст. 307 ГК, 
дает нам их примерный перечень. Отделяя дого-
ворные, заключенные на основе соглашения и 
внедоговорные, возникшие вне воли сторон, а в 
результате действий одного из участников.

 Принятые в 2019 году изменения в ГК РФ, 
породили новый вид объекта в форме цифровых 
прав.

Примером цифрового обязательства, дого-
ворного характера, является смарт-контракт. 
Однако, по своей природе, он может включать в 
себя самостоятельный компенсационный меха-
низм, вне воли участников сделок. 

Смарт-контракт - это компьютерный прото-
кол с заложенной функцией выполнения при 
достижении какого-то определенного условия. 
Он создается в системе блокчейна и не способен 
существовать вне цифровой системы.

В монографии под редакцией кандидата 
юридических наук Волоса А.А. [2], содержится 
более детальное рассмотрение правоотношений, 
осложненных применением смарт-контрактов. 
Основная цель смарт-контракта: гарантировать 
автоматическое исполнение обязательства путем 

привлечения компьютерной программы. При 
этом создаются специальные технические сред-
ства, вследствие которых сторона договора не 
может намеренно препятствовать исполнению 
смарт-контракта, или незаконно изменять его.

Возникающие обязательства, должны 
исполняться надлежащим образом, Ст. 309 ГК 
предоставила сторонам возможность произво-
дить действия вне волеизъявления, посредством 
информационных технологий. Согласно п. 1 ст. 
329 ГК РФ исполнение обязательства может обе-
спечиваться не только перечисленными в законе 
способами, но и любыми другими (непоименован-
ными) способами, если они не противоречат 
закону, позволяет использовать информацион-
ную систему блокчейн, как способ при восста-
новлении в правах и возмещении вреда. 

Основополагающие   начала гражданского 
законодательства закреплены в п.2 ст.1 ГК РФ: 
участники приобретают и осуществляют свои 
права и обязанности по своей воле и согласно 
своим интересами. В свою очередь ст. 421 ГК РФ 
закрепляет принцип свободы договора. Ограни-
чений по видам и формам договоров, за исключе-
нием прямо предусмотренных нормативными 
актами, нет. Договор, заключаемый в цифровом 
виде системы блокчейна, не противоречит ни 
одному действующему нормативному акту. Рас-
сматривая условия о недействительности сделки 
ст.167, 168 ГК РФ. Применение блокчейна как 
способа исполнения внедоговорного и договор-
ного обязательства не приводит к ничтожности 
данного способа. 

Гражданский кодекс в ст.14, ст.1064 ГК, 
разъясняет, что обязательства из причинения 
вреда подразумевают полное возмещение вреда 
его причинителем. Удовлетворение требований о 
возмещении возможно несколькими способами и 
зависит от вида причиненного вреда.  Вред может 
иметь материальное выражение, но также спосо-
бен затрагивать права и здоровье пострадавшей 
стороны. Стороны вправе добровольно прийти к 
соглашению о возмещении причиненного вреда 
или обратиться в судебные органы. Добровольно 
применив систему блокчейна, возможно добиться 
восстановлением утраченного, получив возмеще-
ние в виде цифрового финансово актива, или 
актива реального мира в форме движимого, или 
недвижимого имущества. Для примера, система 
страхования ответственности собственников и 
владельцев транспортных средств, применяет 
внесение информации о страхователе в единую 
цифровую систему РСА. При наступлении дорож-
но-транспортного происшествия, сверяется 
информация с сервисом, где есть подтверждение 
наличия страхового полиса. При внедрении блок-
чейн технологии, при обращении одного из участ-
ников страхового события, возможно автомати-
чески запустить процедуру разрешения страхо-
вого случая и возмещения вреда, что позволит 
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сэкономить время и количество участников в 
цепочке правоотношений.

Помимо страховых взаимоотношений и 
автоматизации, блокчейн должен обладать пра-
вилами обратного механизма. Можно предполо-
жить, что помимо оператора цепочки, обеспечи-
вающего ее работоспособность, должен быть 
включен вариант судебного вмешательства.

Пример из практики иностранных судов1: с 
целью возврата неосновательного обогащения в 
суд штата Нью-Йорк, обратился истец с требова-
нием к бирже Лихтенштейна. Иск был мотивиро-
ван ошибочно проведенной транзакцией токена в 
цифровой системе Эфириум. Ответчик со своей 
стороны, отказался выполнять требования в 
досудебном порядке, так как перевод средств в 
блокчейне, по своей природе и особенностям 
протокола был анонимен и не подлежит отзыву. 
Суд принял дело к рассмотрению, направив адво-
кату должника ордер о представлении обоснова-
ния отказа в добровольном удовлетворении тре-
бований истца. Истцом в подтверждение своих 
требований и права собственности была предо-
ставлена выписка из блока транзакций, с указа-
нием адреса отправителя. Сведения были полу-
чены благодаря браузеру операций блокчейна. 
Суд приостановил любые операции с токенами, 
попавшими на адрес биржи. Невзаимозаменяе-
мый токен был возвращен после вынесения 
судебного решения на адрес истца через систему 
блокчейна, для чего ответчик создал в нем тран-
закцию на возврат. 

Для защиты прав разработчики в лице 
Digital Chamber представили, ранее используе-
мую в возмещении, процедуру ADR (Alternative 
dispute resolution) – система разрешения споров, 
включенная в блокчейн 2. По своему содержанию 
это условие внутри соглашения, размещенного в 
распределенной сети. Принцип работы цифровой 
блокчейн системы ADR, состоит в привлечении к 
рассмотрению спора внутри смарт-контракта, 
независимых третьих лиц, выполняющих роль 
медиаторов, арбитров или судей. Решение по 
спорной ситуации, выносится путем голосования. 
Выбор же третьих лиц осуществляется случайно, 
исключая предвзятость. В качестве примера, 
разработчик приложения в блокчейне Эфириум 
под ником «Kleros» написал платформу для 
заключения смарт-контракта, с условием ADR. 
При возникновении спора, один из участников 
использует функцию платформы, и приостанав-
ливает выполнение обязательства, до вынесения 
решения внешними арбитрами. В случае же 
наступления предусмотренных в смарт-контракте 
убытков автоматически произойдет возмещение 

1  URL: https://www.bitlaw.com/blockchain/
blockchain-lawsuits.html#serving-defendants-blockchain

2  URL: https://www.investopedia.com/news/how-
are-disputes-smart-contracts-resolved/

причиненного ущерба согласно прописанным 
условиям. 

Другим примером включения судебных спо-
соба разрешения спора служит позиция Верхов-
ного суда Англии, в отношении операции с невза-
имозаменяемым токеном в сети блокчейн. Суд 
пришел к выводу, что анонимность внутри блок-
чейна, допускает судебную защиты прав и обя-
занностей участников. Учитывая гибкость самой 
технологии, возможно применять реституцию 
транзакций.3 

Российская судебная практика, находится 
еще в достаточно спорной ситуации и пока нара-
батывает практику разрешение споров, связан-
ных с цифровыми операциями в отношении ЦФА 
и обязательств в цифровой форме. Рассматри-
вая решение Арбитражного суда города Москвы 
по делу № А40-124668/2017, суд признал крипто-
валюту имуществом и обязал передать её в кон-
курсную массу, а также предписал. должника 
предоставить пароль от своего криптокошелька. 
Можно сделать вывод, что имущество в блок-
чейне, может быть использовано для погашения 
имеющихся обязательств перед кредиторами, а 
он будет выступать способом, так как внутри 
будет осуществлен перевод. Однако суд также 
указал, о добровольности ответчика, если он сам 
сообщил о наличии у него криптоактивов.

Доктор юридических наук Рожкова М.А. 
рассматривает особенности разрешения ком-
мерческих споров посредством применения 
онлайн технологий, и приходит к выводу о том, 
что блокчейн, может содержать признаки класси-
ческого арбитража, тем самым позволяя обеспе-
чить исполнение внедоговорного обязательства 
[3].

В нашей правовой системе происходят 
позитивные изменения в части признания техно-
логий распределённого реестра и его компонен-
тов. 

9 мая 2017 года подписан указ Президента 
Российской Федерации № 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы».4

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 5 
утверждена программа развития цифровой эко-
номики. На текущий момент постановление утра-

3  URL: https://kennedyslaw.com/thought-
leadership/case-review/english-court-allows-service-of-
proceedings-by-blockchain-technology-using-a-non-
fungible-token-nft/

4  Текст Указа опубликован на "Официальном 
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) 10 мая 2017 г., в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 20 ст. 2901

5  Текст распоряжения опубликован на "Офици-
альном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru) 3 августа 2017 г., в Собрании зако-
нодательства Российской Федерации от 7 августа 2017 
г. N 32 ст. 5138
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тило силу, но идеи цифровой экономики продол-
жают реализоваться различными органами 
исполнительной власти. 

31 июля 2020 г. вступил в силу №259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах». В нем встреча-
ются упоминания цифровой валюты, цифровой 
системы, оператора цифровых систем, а также 
цифровых прав. А.А. Карцхия А.А., предположил, 
что принятие такого закона является началом 
формирования законодательства в части оформ-
ления цифровых прав [4]. 

24 июля 2023 года, был принят федераль-
ный закон № 340-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с внедрением цифрового 
рубля».1

Согласно информации от Банка России, 
«Цифровой рубль» будет применяться наравне с 
безналичными и наличными денежными сред-
ствами, т.е. Применяться участниками правоот-
ношений в повседневном обороте. Функциониро-
вание электронной системы цифрового рубля в 
рамках своего нативного блокчейна в виде 
информационной платформы, основанной на 
распределенном реестре.

Данным законодательным актом, субъек-
ты-участники поделены на оператора платформы 
- Банк России, участников и пользователей. Осо-
бого внимания заслуживает включение цифро-
вого рубля в систему исполнения внедоговорных 
обязательств. Например, действия направлен-
ные на исполнение судебного решения о взыска-
нии, так судебный пристав-исполнитель, через 
распоряжение направленного оператору плат-
формы цифрового рубля, производит взыскание.

Платформа цифрового рубля служит отлич-
ным примером информационной системы блок-
чейн с возможностью включения в неё договор-
ного и внедоговорного правоотношения с усло-
виями автоматического исполнения. 

Перспективы применения блокчейна как 
способа восстановления в правах при наступле-
нии внедоговорных обязательств имеют огром-
ный потенциал. 

Минусом цифровой платформы являются 
сложности математического описания субъек-
тивной стороны. Третьему лицу или регулятору 
необходимы технические познания. Протоколы 
блокчейн усложняют создание и восприятие, 
накладывают ограничение на участников из-за 
специализированного языка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
использование цифровых систем блокчейн, 
позволит обеспечить более дешевое и быстрое 

1  Опубликован на официальном интернет-пор-
тал правовой информации (pravo.gov.ru) 24 июля 2023 г. 
N 0001202307240024 Российская газета, 31 июля 2023 
г. N 167

Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 31 июля 2023 г. N 31 (часть III) ст. 5766

исполнение внедоговорного обязательства. Ана-
логичную точку зрения можно встретить в работе 
коллектива авторов под редакцией доктора юри-
дических наук, доц. А.В. Минбалеева. Технология 
блокчейн позволяет решать практически любые 
стандартные юридические задачи по верифика-
ции юридических фактов или транзакций в усло-
виях множественности субъектов, объединенных 
единой электронной базой данных. Все, что 
можно зафиксировать на бумажном носителе, 
можно записать и в блокчейне, при этом изме-
нить или подделать запись транзакций практиче-
ски невозможно [5].
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Психологический эффект играет важную 
роль в целях террористов, таких как 

воздействие на общественное мнение, подрыв 
стабильности и нарушение общественной безо-
пасности. Эти квалифицирующие признаки помо-
гают определить характер и цели террористиче-
ских преступлений. Однако в каждом конкретном 
случае суд будет анализировать все факторы и 
обстоятельства дела для принятия окончатель-
ного решения о квалификации деяния как терро-
ристического преступления.

Говоря о проблемах квалификации терро-
ризма, стоит сказать о том, что в современном 
информационном обществе, где киберпростран-
ство играет важную роль в международных отно-
шениях и глобальной экономике, возникают 
сложности в определении и квалификации дея-
ний, связанных с кибертерроризмом. В Россий-
ской Федерации подобные проблемы становятся 
все более актуальными, требуя разработки 

эффективной правовой базы для борьбы с этой 
формой преступности [1].

Одна из основных проблем состоит в опре-
делении понятия «кибертерроризм» и его квали-
фикации в рамках действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Термин «кибертер-
роризм» не имеет четкого юридического опреде-
ления, что создает проблемы в разграничении 
между киберпреступлениями и кибертеррориз-
мом. В некоторых случаях, отсутствие ясных и 
точных критериев приводит к неоднозначной ква-
лификации деяний и создает неопределенность в 
применении соответствующих наказаний.

Важно отграничивать кибертерроризм от 
обычных киберпреступлений. Так, кибертерро-
ризм имеет политическую, религиозную или иде-
ологическую мотивацию, направленную на созда-
ние паники, страха и нарушение общественного 
порядка. Он стремится нанести ущерб нацио-
нальной безопасности и вызвать серьезные 

= УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС =
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последствия в обществе. Обычное киберпресту-
пление, с другой стороны, чаще всего имеет 
финансовую или личную выгоду в качестве моти-
вации, такие как кража личных данных, мошенни-
чество или разрушение информации ради вымо-
гательства.

Также, кибертеррористические акты обычно 
имеют масштабные последствия и могут нанести 
значительный ущерб системам критической 
инфраструктуры, таким как энергетические сети, 
транспортные системы, финансовые учреждения 
или государственные органы. Обычные кибер-
преступления, в то время как они также могут 
вызывать серьезные проблемы, чаще всего 
имеют ограниченный масштаб [2].

Кибертеррористические акты часто сопро-
вождаются публичными заявлениями или сооб-
щениями, которые направлены на вызывание 
психологического давления на общественность и 
оказание влияния на общественное мнение. В 
случае обычного киберпреступления, основной 
целью является личная или финансовая выгода, а 
публичные заявления или психологическое воз-
действие на общественность не являются основ-
ными факторами.

Следовательно, представляется целесоо-
бразным выделение кибертерроризма в отдель-
ный вид противоправного деяния, отнесенного к 
преступлениям террористической направленно-
сти и назначение за него более жесткого уголов-
ного наказания, чем за совершение обычного 
киберпреступления.

Кроме того, в число наиболее схожих и 
смежных по тем или иным признакам с ним пре-
ступлений входят такие преступные деяния, как: 
диверсия, общеопасные действия на почве хули-
ганских побуждений, умышленное убийство, 
совершенное способом, опасным для жизни мно-
гих лиц, вымогательство, сопряженное с общео-
пасными деяниями либо угрозами таковых и дру-
гие [3].

Террористические преступления часто 
строятся на использовании психологического 
эффекта, такого как создание паники, страха и 
неопределенности среди населения. Это может 
быть достигнуто с помощью провокаций, терро-
ристических угроз, использования специальных 
средств или демонстрации насилия перед обще-
ственностью. Психологический эффект играет 
важную роль в целях террористов, таких как воз-
действие на общественное мнение, подрыв ста-
бильности и нарушение общественной безопас-
ности. Эти квалифицирующие признаки помогают 
определить характер и цели террористических 
преступлений. Однако в каждом конкретном слу-
чае суд будет анализировать все факторы и 
обстоятельства дела для принятия окончатель-
ного решения о квалификации деяния как терро-

ристического преступления. Говоря о проблемах 
квалификации терроризма, стоит сказать о том, 
что в современном информационном обществе, 
где киберпространство играет важную роль в 
международных отношениях и глобальной эконо-
мике, возникают сложности в определении и ква-
лификации деяний, связанных с кибертеррориз-
мом. В Российской Федерации подобные про-
блемы становятся все более актуальными, требуя 
разработки эффективной правовой базы для 
борьбы с этой формой преступности.

Одна из основных проблем состоит в опре-
делении понятия «кибертерроризм» и его квали-
фикации в рамках действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Термин «кибертер-
роризм» не имеет четкого юридического опреде-
ления, что создает проблемы в разграничении 
между киберпреступлениями и кибертеррориз-
мом. В некоторых случаях, отсутствие ясных и 
точных критериев приводит к неоднозначной ква-
лификации деяний и создает неопределенность в 
применении соответствующих наказаний. Важно 
отграничивать кибертерроризм от обычных 
киберпреступлений. Он имеет политическую, 
религиозную или идеологическую мотивацию, 
направленную на создание паники, страха и нару-
шение общественного порядка. Он стремится 
нанести ущерб национальной безопасности и 
вызвать серьезные последствия в обществе. 
Обычное киберпреступление, с другой стороны, 
чаще всего имеет финансовую или личную выгоду 
в качестве мотивации, такие как кража личных 
данных, мошенничество или разрушение инфор-
мации ради вымогательства [4].

Также, кибертеррористические акты обычно 
имеют масштабные последствия и могут нанести 
значительный ущерб системам критической 
инфраструктуры, таким как энергетические сети, 
транспортные системы, финансовые учреждения 
или государственные органы. Обычные кибер-
преступления, в то время как они также могут 
вызывать серьезные проблемы, чаще всего 
имеют ограниченный масштаб. Указанные акты 
часто сопровождаются публичными заявлениями 
или сообщениями, которые направлены на вызы-
вание психологического давления на обществен-
ность и оказание влияния на общественное мне-
ние. В случае обычного киберпреступления, 
основной целью является личная или финансовая 
выгода, а публичные заявления или психологиче-
ское воздействие на общественность не явля-
ются основными факторами.

Следовательно, представляется целесоо-
бразным выделение кибертерроризма в отдель-
ный вид противоправного деяния, отнесенного к 
преступлениям террористической направленно-
сти и назначение за него более жесткого уголов-
ного наказания, чем за совершение обычного 
киберпреступления.
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Законодательство в отношении несовер-
шеннолетних граждан значительно отли-

чается от «взрослого», что обусловлено малым 
возрастом, и непониманием до конца послед-
ствий своих действий. Напомним, что несовер-
шеннолетним лицо считается с 14 до 18 лет, в 
соответствии со ст. 87 УК РФ. Одним из самых 
распространенных преступлений среди подрост-
ковой преступности является кража. За данное 
преступление государство наказывает уголовной 
ответственностью ребенка уже с 14 лет. Данный 
возраст достаточен, чтобы лицо осознавало 
пагубность совершенного поступка и несло 
ответственность по ст. 158 УК РФ. Однако, при 
вынесении наказания, важно внимательно изу-
чить личность несовершеннолетнего, и причины, 
побудившие его совершить грабеж. В случае 
крупной, пострадавшему нанесен значительный 
ущерб, а также если она совершена группой лиц, 
то действия квалифицируются по ч. 2 ст. 158 УК 
РФ и наказание может доходить до 5 лет лишения 
свободы, а также предусматривает крупный 

денежный штраф. Однако в возрасте от 14 до 16 
лет, наказанием может быть только штраф.  Необ-
ходимо детально рассмотреть вопросы наказа-
ния и квалификации преступлений, так же психо-
логические особенности личности несовершен-
нолетнего преступника.

Криминологическая характеристика несо-
вершеннолетнего преступника имеет существен-
ные отличия от взрослого. Данная группа вино-
вных лиц выделяется в отдельную категорию, 
поскольку указанный контингент отличается 
достаточной незрелостью самосознания, ведо-
мостью, часто они подвержены влиянию более 
старших, которые, как правило, и подстрекают их 
на преступление. 

Практически все авторы, исследующие 
заявленную проблематику, сходятся во мнении о 
том, что все проблемы «родом из детства». На 
ребенка, в подавляющем количестве случаев, 
очень сильное влияние оказывает его ближайшее 
окружение, в первую очередь родители. Так в 71 
% случаев, родители малолетних преступников – 
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это нарко - или алкоголь - зависимые личности, в 
силу данных обстоятельств, они не желают зани-
маться своими детьми. Их главная потребность 
сводится к поиску очередной дозы алкоголя или 
наркотиков. В 45 % случаев воспитанием ребенка 
занимается мать-одиночка, которая не является 
авторитетом для взрослеющего ребенка. Однако 
в 9% случаев – семьи полные, однако имеют низ-
кий социальный статус, характеризующийся 
зачастую очень маленьким доходом. Низкий уро-
вень жизни в 62 % случаев толкает подростка на 
преступление, который тем самым старается 
либо облегчить семье материальное положение, 
либо просто получить желаемое, пусть и проти-
воправным способом. 

Только в 2021 году подростками совершено 
7761 преступление (из них более половины – это 
групповые преступления), это те, что были рас-
крыты, детьми до 14 лет совершено свыше 3000 
преступлений. В 2021 году в России осудили 14 
855 несовершеннолетних. Недосмотр в области 
формирования нравственных ориентиров 
ребенка в дальнейшем приводит к деструктив-
ному поведению, безнравственному образу 
жизни и мыслей, а также деградации гражданина 
[2].

Именно неустойчивость психики, рани-
мость, спонтанность принятия решений, приво-
дит к тому, что дети и подростки решаются на 
преступления. Несформированные волевых 
качеств не дают им возможности противостоять 
противоправному подстрекательству, сказать 
решительное «нет» в ответ на призыв к престу-
плению. Недостаточный социальный опыт, слабая 
правовая подготовка, уверенность, что в силу 
возраста им «ничего не будет», при этом повы-
шенная потребность в самоутверждении, самоо-
правдании и доказательстве окружающим своей 
готовности на любые «приключения», делают из 
подростков малолетних преступников, грабите-
лей и т.п.

Как правило, представители указанной 
группы правонарушителей данной категории 
также встречаются и девушки, которые отлича-
ются еще большей агрессивностью и готовно-
стью к преступлениям. Однако их процент значи-
тельно меньше, не более 8%. Как правило, 
девушки, попадающие в такие ситуации, отлича-
ются распущенным поведением, наличием гине-
кологических заболеваний, связанных с веде-
нием неразборчивой сексуальной жизни. Как 
правило, они травмированы предшествующими 
жизненными ситуациями, и им уже «нечего 
терять», они «свои» в компании более взрослых 
подростков [3].

В период пандемии короновирусной инфек-
ции, «на руку» малолетним грабителям сыграло 
ношение масок и перчаток, поскольку они не 

оставляли значимых следов, например, отпечат-
ков пальцев, а также их невозможно было опо-
знать. Данные обстоятельства препятствовали 
раскрытию преступлениям и установлению лиц, 
причастных к их совершению.

Как правило, жертвами несовершеннолет-
них становятся лица, младше их по возрасту, 
либо физически слабее. В этом случае, примене-
ние даже незначительного физического насилия, 
способно вызвать страх у потерпевшего, и невоз-
можность оказать сопротивление. Основным 
объектом покушения несовершеннолетних 
обычно бывают мобильные телефоны. Преступ-
ность несовершеннолетних имеет целый ряд 
специфических особенностей, на которые важно 
обращать внимание и учитывать. Одной из них 
является «переходность» возраста, что характе-
ризуется кризисным состоянием психики. Под-
ростковый возраст – это период полового созре-
вания, отличающийся неустойчивостью, гиперак-
тивностью, юношеским максимализмом, импуль-
сивностью [1]. Подростки ощущают себя 
взрослыми, у них появляется острая потребность, 
чтобы данное обстоятельство было признано 
окружающими. Для этого они начинают прояв-
лять демонстративное поведение, которое про-
является в употреблении спиртных напитков, 
сигарет, сквернословию, хамству, грубости, как 
по отношению к сверстникам, так и к членам 
семьи. Они навязчиво требуют уважения к себе и 
признания своего нового взрослого статуса. 
Зачастую подростки, состоящие в неформаль-
ных группировках, копируют поведение более 
старших товарищей, и переносят его в семью, 
школу. Поиски острых ощущений будоражат неу-
стойчивый психологический мир подростка, что 
неминуемо нарушает конструктивный процесс 
социализации несовершеннолетнего лица.

Достаточно большое количество осужден-
ных подростков допускают повторение данных 
поступков в своей жизни. Многие авторы отме-
чают в своих работах, что одним из факторов 
несовершеннолетней преступности является 
наличие большого количества свободного вре-
мени. Так, у 18% несовершеннолетних, состоя-
щих на учете, имелось свободное время около 
2-3 часов, а у 53 % - около 5-7 часов [4].

Можно условно систематизировать направ-
ленность личности: 

- положительной, преступление совершено 
случайно;

- неустойчивой, преступление совершено 
под влиянием совокупности таких факторов, как 
внешнее давление и ситуация;

- антиобщественной;
- преступной, лицо ведет активный поиск 

поводов и ситуаций для совершения преступле-
ния.
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Заимствуя у Е.М. Данилина некоторые кате-
гории его классификации выделим следующие 
типы несовершеннолетних преступников:

- корыстно-зависимый, цель - получение 
средств на удовлетворение своих зависимостей 
от алкоголя, наркотиков, курения, игр и прочего;

- корыстно-потребительский, цель – нажива 
и удовлетворение насущных потребностей;

- легкомысленно-безответственный, цель 
отсутствует, грабитель не знает, что будет делать 
с похищенным.

Наиболее часто встречаются смешанные 
типы несовершеннолетних преступников.

В заключение следует отметить, что под-
ростковой преступности способствует нездоро-
вая обстановка как дома, так и в кругу общения 
подростка. Необходимо изучать личность несо-
вершеннолетних, анализировать их возрастные 
потребности, направлять их энергию в позитив-
ное русло, и способствовать правовому образо-
ванию, проводить профилактические беседы с 
детьми и подростками, информировать их о 
последствиях их поступков. Со стороны государ-
ства, образовательных организации должны быть 
созданы досуговые центры, которые бы привле-
кали таких детей обучали, занимали и направляли 
в русло конструктивной социализации. 
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На основании данных Федеральной 
службы государственной статистики 

количество летальных исходов от отравлений 
алкогольной и спиртосодержащей продукцией в 
Российской Федерации за период 2018 - 2021 гг. 
составил 194 006 случаев. Доля смертельных 
отравлений наркотическими веществами, за ука-
занный период выросла на 125 % [1].

По данным базы АИСС «Статистика-Регион» 
ИЦ УМВД России по Забайкальскому краю, за 
период 2018 – 2022 зарегистрировано 3 убийства, 
совершенных с помощью отравляющих средств.

Наряду с важной медико-социальной про-
блемой распространения смерти населения в 
Российской Федерации от отравлений различ-
ного генеза, актуальность темы исследования 
обусловлена степенью общественной опасности 
данного вида преступлений, которые с точки зре-
ния квалификации оцениваются как убийства с 
особой жестокостью, поскольку потерпевшие 
испытывают особые мучения при воздействии 
яда, отравляющих веществ на организм. 

Теоретической основой исследования 
послужили научные работы: С.В. Афонникова, 
Р.С. Белкина, В.В. Бычкова, Л.Я. Драпкина, Е.И. 
Зуева, Е.П. Ищенко, Е.А. Илларионовой, А.Н. 
Колисниченко, А.М. Кустова, О.П. Левченко, Л.А. 
Сергеева, Н.П. Яблокова и других.

Цель исследования – показать значимость 
осмотра места происшествия для раскрытия и 
расследования. Убийство, совершаемое путём 
отравления – это умышленное деяние, направ-
ленное на причинение смерти другому человеку, 
путём использования яда, химических, токсиче-
ских сильнодействующих отравляющих веществ.

Под отравлением понимается – воздействие 
поступившего в организм человека яда и его 

химического (токсического) действия, вызвавшее 
расстройство основных жизненно-важных функ-
ций организма человека и приведшее к смерти. 
Яд – это вещество или группа веществ, обладаю-
щее (их) определенными химическими, биохими-
ческими и биофизическими свойствами, при 
попадании в организм извне, оказывает на него 
негативное воздействие, что приводит к рас-
стройству здоровья и смерти [2].

При обнаружении трупов, в ходе осмотра 
которых сложно выявить внешние признаки убий-
ства, характеризующиеся неопределенностью и 
дефицитом информации, образуют сложные и 
проблемные ситуации при квалификации. К таким 
ситуациям можно отнести скрытые признаки 
убийства, образующиеся в результате реализа-
ции мер по сокрытию лишения жизни, использо-
вание при этом отравляющих веществ. Назван-
ные признаки убийства выявляются в процессе 
судебно-медицинских и химических экспертиз.

Исходя из информации о месте происше-
ствия, различают: производственные (професси-
ональные) отравления, (происходят в лаборато-
риях предприятий, при авариях), бытовые отрав-
ления (вследствие неправильного хранения или 
использования лекарственных веществ, домаш-
них химикалиев, при попадании токсикантов в 
организм с пищей и неумеренном приеме алко-
гольной продукции и ее суррогатов), ятрогенные 
отравления (вследствие ошибки медицинского 
работника в введенной дозировке, виде или спо-
собе введении лекарственного средства).

Согласно исследованию приговоров, обви-
нительных заключений и заключений экспертов 
местом совершения преступления чаще всего 
является квартира, реже улица и гараж, как пред-
ставлено в таблице 1.

Таблица 1.

Место совершения преступления

Место Квартира Улица (парк) Гараж

% (от общего количества изученных  
эмпирических материалов) 71 % 14,5 % 14,5 %

При расследовании убийства осмотр места 
происшествия и осмотр трупа являются одними 
из ключевых следственных действий, подтверж-
дающих способ его совершения. Последний, в 
свою очередь, составляет сердцевину кримина-
листической характеристики, наиболее инфор-
мативный источник получения сведений о совер-
шённом деянии.

Л.В. Шульга отмечает, что способ соверше-
ния преступления представляет собой систему 

взаимосвязанных и взаимообусловленных дей-
ствий, благодаря которым субъект достигает 
своей преступной цели [3]. Применительно к рас-
сматриваемому деянию, использование (введе-
ние) ядовитых веществ в организм человека, 
является способом совершения преступления. В 
ходе исследования установлено, что превалирует 
энтеральный способ, далее идут пероральный и 
ингаляционный, и затем ингаляционный (данные 
представлены в таблице 2).
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Таблица 2.

Способы совершения преступления

Способ

Через пищеварительный 
тракт

(энтеральный)

Через рот

(пероральный)

Внутривенно

(инъекционный)

Вдыхая легкими

(ингаляционный)

% 37,5 25 12,5 25

Подтверждением тому служит следующий 
пример принудительного введения потерпевшей 
в ротовую полость уксусной кислоты концентра-
цией 70%, в присутствии малолетнего сына [4].

Н.П. Яблоков отмечает: «осмотр места про-
исшествия – это неотложное следственное дей-
ствие, заключающееся в непосредственном вос-
приятии, исследовании и фиксации следователем 
обстановки места происшествия, относящихся к 
делу следов и объектов, их индивидуальных осо-
бенностей и взаимосвязей в целях выяснения 
сущности происшедшего события, механизма 
преступления и отдельных обстоятельств, имею-
щих значение для правильного разрешения 
дела». [5]

При производстве осмотра места происше-
ствия в случае обнаружения трупа на причину 
смерти от отравления могут указывать: остатки 

ядовитых или сильнодействующих лекарствен-
ных средств с характерным специфическим запа-
хом, их упаковок, средств введения (иглы, 
шприцы, ампулы, различная пластиковая или сте-
клянная тара), характер и обстановка самого 
места происшествия.

Для определения следов ядовитых токсиче-
ских и отравляющих веществ в остатках пищи, 
напитках, а также для их обнаружения в органах 
трупа, используются химические исследования. 
Следы ядов и отравляющих веществ подразде-
ляют на следы алкалоидных (в том числе расти-
тельных) и металломинеральных ядов, для их 
обнаружения используются различные методы 
[6].

Выявленные следы в ходе осмотров по уго-
ловным делам представлены в таблице 3.

Таблица 3

Следы преступлений по убийствам путём отравления

Следы

Металлический 
флакон из-под 

аэрозоля, 
 зажигалка, фраг-

менты с пола и 
перил со следами 
нефтепродуктов

Частицы  
растворенного 
л/с в бутылке  
с алкоголем, 
упаковка л/с

Шприц  
с остатками 
тормозной 
жидкости, 

бутыль 
 с тормозной 
жидкостью

Пластиковая бутылка, 
объемом 0,5 литра 

«Зажигай жидкость для 
розжига», содержащая 

этанол, 2 бутылочки 
для детск. кормления

Стеклянная 
бутыль  

с уксусной 
кислотой

% 30 28 14 14 14

При осмотре найденных предметов, исполь-
зуется метод статического осмотра объектов, 
фиксирование информации в неизменном поло-
жении, затем динамический, который предпола-
гает поднятие, повороты в разные стороны объ-
екта, раскрытие упаковки. Выявленные следы 
ориентируются относительно неизменных эле-
ментов осматриваемого объекта и других следов. 
Вся информация фиксируется в протоколе осмо-
тра места происшествия. 

Ключевым элементом получения информа-
ции о механизме преступного события является 
осмотр трупа потерпевшего, который проводится 
совместно с судебным медицинским экспертом и 
специалистом-химиком. Перед проведением 
осмотра, необходимо удостовериться не переме-
щался ли труп, не была ли изменена его поза и 
положение, для этого опрашиваются лица, обна-
ружившие труп потерпевшего, положение головы, 
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рук, ног, расстояние от них и других частей тела 
до взаимосвязанных объектов.

В тех случаях, когда проведение осмотра 
трупа на месте невозможно или затруднительно, 
осмотр проводится в другом месте, к примеру, в 

морге. Выявленные данные подлежат фиксации в 
протоколе. В процессе осмотра трупа делают 
обзорную, узловую и детальную фотосъемку. 
Затем фиксируется наличие специфических при-
знаков при отравлении, отраженные в таблице 4.

Таблица 4

Специфические признаки отравления

Трупное окоченение резко выраженное – судорожные яды
слабо выраженное – 
 гемолитические яды,  

наркотические вещества;

Кожные покровы интенсивные синюшно-фиолетовые

розовато-красный цвет и разлитые 
ярко-красные трупные пятна

вишнёво-красные трупные пятна

серо-коричневые

буровато-красные

скользкие (как мыльные)

светло-коричневые трупные пятна

светло-розовые трупные пятна

синеватые кожные покровы

фиолетовые кожные покровы

- отравление этанолом, 

- окисью углерода;

-цианистыми соединениями;

-нитратами, анилином, хлоратами;

-отравление метгемоглобинобразовате-
лями;

-воздействие щелочи;

-отравление метгемоглобинобразую-
щими средствами;

-оксидом углерода, синильной кислотой, 
цианидами (необходимо разделение с 
холодовой травмой);

-функциональные средства;

-воздействие таллия.

Запах изо рта при 
надавливании на грудную 
клетку

специфический 

характерный запах чеснока

горького миндаля

пряных яблок

сушеных грибов

-воздействие уксусной кислоты, форма-
лина, нашатырного спирта, фенола;

-при отравлении соединениями 
мышьяка;

- при отравлении цианидами, нитробен-
золом;

-от воздействия тетраэтилсвинца;

-отравление дихлорэтаном;



№  2 -  2023                                                                                                       МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

68

Состояние глаз расширенный зрачок

суженный зрачок

выпячивание глаз, полнокровие конъ-
юнктивы, склер, зрачки круглые

-при воздействии антрополина, нико-
тина;

-при отравлении опиатами, фосфорор-
ганическими соединениями, мухомором;

-отравление этанолом;

Слизистые оболочки 

(ротовой полости)

(пищевода, ЖКТ)

сероватая/желтоватая кайма на 
дёснах, гингивит, стоматит

студневидные, склонны размазы-
ваться

серо-синюшные, участки отторжения 
слизистой

гиперемия, кровоизлияния, мелкие 
эрозии

-отравление солями тяжелых металлов;

-воздействие щелочи;

-отравление бутанолом, этилацетатом 
(растворитель);

-отравление этанолом.

Твёрдая мозговая обо-
лочка, мозг

Отделена от мозга, мозговые обо-
лочки тонкие, прозрачны

полнокровие и отёк сосудистых спле-
тений желудочков головного мозга, 
отёк вещества головного мозга.

-отравление бутанолом, этилацетатом 
(растворитель),

-отравление этанолом.

Кроме того, к специфическим признакам 
относятся: следы рвотных масс в области лица, 
шеи, верхних конечностей, на одежде. При отрав-
лениях едкими ядами часто встречаются пятна, 
дефекты, обесцвеченные участки ткани в обла-
сти рукавов и на передней поверхности одежды. 
Частичное или полное выпадение волос (ало-
пеция) – воздействие соединений тяжелых метал-
лов ртути, таллия [7].

При осмотре изымаются остатки пищи, 
посуду, лекарственные средства, упаковки из-под 
лекарственных средств, иглы, шприцы, ампулы, 
бинты. Целесообразно провести осмотр мусор-
ных вёдер. 

Для обнаружения следов биологического 
происхождения, наркотических веществ, воло-
кон, может быть использована люминесценция, 
возбуждённая УФ-лучами: ультрафиолетовые 
осветители типа ультрафиолетового детектора 
Корунд-УФ, а также комплекс экспертного света 
DNA Crime-lite 42S УФ/ИК, который может как 
выявлять следы, так и производить их фото-виде-
офиксацию. [8] С помощью реактивов (экс-
пресс-метод) – например, комплект экспресс-те-
стов для выявления веществ «ЛАКМУС-3», могут 
быть обнаружены следы ядовитых отравляющих 
сильнодействующих и наркотических веществ на 
предметах обстановки и одежде. 

В случае отравления едкими химическими 
веществами, характерно наличие ожогов на лице, 
особенно на переходной кайме губ и кожных 
покровах в области рта. От трупов может исхо-
дить специфический запах. При подозрении на 
отравление парами ядовитого газа, к исследова-
нию трупа можно приступать лишь в том случае, 
если устранена опасность вдыхания ядовитого 
газа.  В таких случаях необходимо брать пробы 
воздуха [9].

В судебной практике наличествует пример 
отравления угарным газом: на почве личных 
неприязненных отношений К.А.А. решил убить 
свою жену. Дождавшись, когда Р.Л.И., находив-
шаяся в состоянии сильного алкогольного опья-
нения уснет, К.А.А. умышленно облил легковос-
пламеняющейся жидкостью коридор и входную 
дверь в квартиру и поджог ее. Когда пламя разго-
релось, К.А.А. с места преступления скрылся. В 
результате от произошедшего в данной квартире 
пожара Р.Л.И. в дыму задохнулась и умерла. 
Согласно выводам судебно-медицинской экспер-
тизы, смерть Р.Л.И., наступила в результате 
острого отравления окисью углерода [10]. Анало-
гичный способ совершения преступления рас-
сматривался Ярославским областным судом [11].

Для благоприятного исхода при сборе объ-
ектов, наличествуют определённые правила, 
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например, следы определённого вещества, пред-
положительно являющегося ядом, рекоменду-
ется изымать вместе со следоносителем, исполь-
зовать герметичную упаковку при собирании 
летучих веществ, жидкости рекомендуется 
взбалтывать и отбирать среднюю пробу, при-
мерно 0,5 л. [12].

На наличие следов от инъекций тщательно 
осматриваются локтевые сгибы, внутренние 
поверхности бедер, тыльная сторона кисти, 
стопы. При многократном введении инъекций 
могут появляться гнойно-воспалительные разру-
шения кожи, которые следует проверять в пахо-
вых и подмышечных зонах. Так, способствуя 
совершению убийства, А.Г.К. с целью убийства 
потерпевшего, передал К.С.Н. таблетки, содер-
жащие неустановленное лекарственное веще-
ство, которые в смеси с алкоголем К. С.Н. ввёл в 
организм потерпевшего. Желая скорейшего 
наступления смерти, К.С.Н. предложил с помо-
щью шприца ввести в организм потерпевшего 
тормозную жидкость и А. Г.К. одобрил предложе-
ние К.С.Н., тем самым возбудил у К.С.Н. и А.А.Н. 
решимость совершить убийство путём химиче-
ского воздействия на организм потерпевшего. 
К.С.Н. путём внутривенной инъекции в правую 
руку ввёл потерпевшему в кровяное русло около 
3 куб. тормозной жидкости. Действуя совместно 
и согласованно, по заранее достигнутой дого-
ворённости о совершении убийства сторожа, 
А.А.Н., содействуя К.С.Н., во время инъекции, 
удерживал правую руку потерпевшего [13].

В дальнейшем труп подлежит осмотру и 
фиксированию следующей информации: пол, 
телосложение, упитанность, устанавливается 
примерный возраст, фиксируют цвет кожных 
покровов, температуру окружающей среды, тем-
пературу тела, судебно-медицинский эксперт 
фиксирует общее состояние тела: начиная с 
головы и лица до нижних конечностей, даётся 
характеристика живота (вдутый/впалый), подле-
жит описанию повреждения на теле потерпев-
шего, например, наличие ожогов, их локализа-
ция, цвет, форма, размеры; даётся описание 
характера трупных пятен.

Так, для описания характерных признаков 
отравления наркотическими средствами следует 
обратить внимание на возраст потерпевшего, для 
длительного отравления наркотическими сред-
ствами характерен диапазон в 20 – 35 лет. При 
осмотре можно наблюдать выраженный дефицит 
массы тела, ослабленные мышцы тела. 

Резюмируя изложенное, можно сделать 
вывод о том, что от качественно проведенного 
следственного действия – осмотра места проис-
шествия и осмотра трупа зависит определение 
способа совершения преступления и дальнейшее 
выдвижение версии по факту убийства путём 

отравления. Внешние признаки трупа и окружаю-
щая обстановка позволяют обнаружить и изъять 
следы отравлений. Установление причины смерти 
осуществляется на основании судебно-медицин-
ской экспертизы и судебно-химического иссле-
дования трупа. 
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ство в связи с прекращением производства по уголовному делу, если соответствующие про-
тивоправные деяния осуществлены в отношении близких родственников субъекта преступле-
ния при достижении примирения между потерпевшим и субъектом преступления. Обосновы-
вается целесообразность внедрения в Российской Федерации и Республике Таджикистан 
дополнительных уголовно-правовых мер исправления и безопасности при привлечении лица, 
совершившего мошенничество, к уголовной ответственности. 

Ключевые слова: мошенничество; уголовная ответственность за мошенничество;  
криминализация мошенничества; квалификация мошенничества; Российская Федерация;  
Республика Таджикистан; зарубежный опыт.

FAIZULLAEV Hamidullo Khabibulloevich, 
adjunct of the 3rd year of study Mosu 

Ministry of Internal Affairs of Russia  
named after V.Ya. Kikotya

INDIVIDUAL ISSUES OF CRIMINAL LIABILITY FOR FRAUD UNDER 
THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, THE REPUBLIC 

OF TAJIKISTAN IN COMPARISON WITH INDIVIDUAL FOREIGN STATES

Annotation. The article provides a comparative description of the establishment and implee-
mentation of criminal liability for fraud in the Russian Federation and the Republic of Tajikistan, as 
well as in certain foreign countries. The issues of distinguishing types and qualified (especially qual-
ified) compositions of the corresponding crime with their criminalization in a single norm of the 
criminal law or in its various provisions are investigated. The specifics of exemption from liability for 
fraud in connection with the termination of proceedings in a criminal case are considered, if the 
relevant unlawful acts are carried out against close relatives of the subject of the crime when a rec-
onciliation is reached between the victim and the subject of the crime. The feasibility of introducing 
additional criminal and security measures in the Russian Federation and the Republic of Tajikistan 
when bringing a person who committed fraud to criminal liability is justified.

Key words: fraud; criminal liability for fraud; criminalization of fraud; qualifications of fraud; 
Russian Federation; Republic of Tajikistan; foreign experience.

Постановка проблемы исследования. 
Мошенничество является специфиче-

ским преступлением, характеризующимся много-
образием способов обмана, а также злоупотре-
бления доверием, и их постоянным усовершен-
ствованием. Соответственно, степень опасности 

обозначенного деяния и специфика его соверше-
ния обосновывают прямую взаимосвязь с тяже-
стью назначаемого наказания, что закономерно 
обусловливает целесообразность обращения к 
анализу специфики уголовной ответственности 
за мошенничество. Особый интерес представ-
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ляет их анализ в контексте сравнительной харак-
теристики российского и таджикского опыта, 
характеризующихся:

– разностью выделения видов и квалифици-
рованных (особо квалифицированных) составов 
соответствующего преступления с их криминали-
зацией в единой норме уголовного закона (ст. 246 
Уголовного кодекса Республики Таджикистан [2], 
далее – УК РТ) или в различных его положениях 
(ст.ст. 159-159.6 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [1], далее – УК РФ);

– спецификой закрепления возможности 
освобождения от ответственности за мошенни-
чество в связи с прекращением производства по 
делу о мошенничестве;

– особенностями наказания за мошенниче-
ство. 

Основная часть исследования. Кроме 
того, интерес представляет анализ указанных 
обстоятельств в контексте закрепления уголов-
ной ответственности за мошенничество в ряде 
зарубежных государств. 

На современном этапе в российском зако-
нодательстве ответственность за мошенничество 
в качестве основного состава предусмотрена в 
ст. 159 Главы 21 «Преступления против собствен-
ности» раздел VIII «Преступления в сфере эконо-
мики» УК РФ. Диспозиция этой статьи состоит из 
четырех частей: в части первой предусмотрен 
основной состав преступления, в части второй – 
квалифицированный, а в частях третьей и четвер-
той – особо квалифицированные составы. 

В Республике Таджикистан ответственность 
за совершение мошенничества закреплена в 
ст. 247 Главы 26 «Преступления против собствен-
ности» Раздела ХI УК РТ, содержащей как квали-
фицированный (ч. 2), так и особо квалифициро-
ванные составы (ч.ч. 2, 3).

Помимо основного состава мошенничества, 
российский законодатель, в отличие от таджик-
ского, принял решение об обособленной крими-
нализации нескольких видов данного преступ-
ного деяния в зависимости от способа соверше-
ния и сфер общественных отношений, которым 
соответствующее неправомерное деяние причи-
няет ущерб. Так, в ст. 159.1 УК РФ закреплена 
ответственность за совершение мошенничества 
в сфере кредитования; в ст. 159.2 УК РФ – при 
получении выплат; в ст. 159.3 УК РФ – с использо-
ванием средств платежа; в ст. 159.5 УК РФ – в 
сфере страхования; в ст. 159.6 УК РФ – в сфере 
компьютерной информации. Тем самым, в рос-
сийском уголовном законе предусмотрена ответ-
ственность за шесть сходных деяний, изложен-
ных в качестве отдельных специальных составов.

Квалификационные признаки квалифици-
рованного и особо квалифицированных составов 

в целом одинаковы, однако, имеют и свои отличи-
тельные особенности. Так, например, в ч. 3 ст. 246 
УК РТ имеется признак – при опасном рецидиве, 
в ч. 4 – при особо опасном рецидиве.

Для сравнения, уголовное законодатель-
ство иностранных государств свидетельствует о 
более широком, детальном и конструктивном 
перечне квалифицирующих и особо квалифици-
рующих признаков мошенничества. Спецификой 
обозначенных признаков применительно к ана-
лизируемым составам является то, что они могут: 

1) во-первых, определяться в пределах 
нормы, где содержится основной состав престу-
пления; 

2) во-вторых, быть помещенными в другие 
нормы; 

3) в-третьих, вовсе не предусматривать 
наличие квалифицированных составов (в частно-
сти, в УК Польши [12] или в УК Японии [9]).

При этом, законодатели отдельных зару-
бежных стран предусматривают и нетипичные 
для российского и таджикского опытов варианты 
формулирования квалифицирующих и особо ква-
лифицирующих признаков, в частности: 

1) четко указывают на конструкцию «значи-
тельный ущерб», не связывая ее исключительно с 
потерпевшим (в частности, УК Австрии [16], УК 
Швеции [5] или УК Республики Молдова [6]); 

2) специально отмечают об использовании 
соответствующих вредоносных программных или 
технических средств (в частности, УК ФРГ – о 
«влиянии на  результаты обработки данных ЭВМ 
– применении неправильных программ, соверше-
нии каких-то других неправомочных действий», 
УК Голландии – о  «применении технологических 
средств при совершении телемаркетингового или 
компьютерного мошенничества, их производ-
стве, хранении или сбыте», свод законов США – о 
«средствах несанкционированного доступа, обо-
рудовании для  производства средств доступа, 
телекоммуникационных устройствах, которые 
модифицированы или приспособлены для полу-
чения несанкционированного использования 
телекоммуникационных услуг, сканирующем при-
емнике, оборудовании или программном обеспе-
чении для  видоизменения или модификации 
телекоммуникационной информации»).

Следует учитывать, что соответствующие 
кодексы и законы отдельных зарубежных стран 
указывают на привилегированные составы 
мошенничества (в частности, УК Австралии [7], 
УК Австрии, УК Египта [8], УК Иордании [11], УК 
Литовской Республики [10], УК Польши, УК Респу-
блики Болгария [13], УК Японии). 

Однако, по нашему убеждению, этот опыт 
нельзя считать положительным. Во-первых, для 
смягчения ответственности за мошенничество 
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существует административная ответственность. 
Во-вторых, ни  одна  другая норма в соответству-
ющих разделах Особенных частей УК РТ и УК  РФ 
не содержит привилегированных составов пре-
ступлений, а потому заимствование обозначен-
ного не может быть признано удачным. В-третьих, 
если при совершении мошенничества все же 
имеются смягчающие ответственность обстоя-
тельства, то их можно учитывать при применении 
соответствующей нормы Общей части нацио-
нальных уголовных законов.

В то же время, представляется обоснован-
ным предусмотреть возможность освобождения 
от наказания за совершенное мошенничество 
лиц, реализовавших преступные намерения в 
отношении близких родственников, если послед-
ние не имеют претензий к субъектам преступле-
ний. В целях гуманизации уголовной ответствен-
ности в Российской Федерации и Республике 
Таджикистан, предложено заимствование поло-
жительного опыта УК Австрии, УК Египта, УК 
Иордании, модельного УК для государств – участ-
ников СНГ, в части установления особых правил 
привлечения к ответственности за мошенниче-
ство в отношении членов семьи и других близких 
родственников исключительно по заявлению 
потерпевшего. 

Соответственно, предложено изложить 
часть 2 статьи 20 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации [3] в следующей 
редакции:

«2. Уголовные дела о преступлениях, пред-
усмотренных статьями 115 частью первой, 116.1 
частью первой и 128.1 частью первой Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также о пре-
ступлениях, предусмотренных статьями 159 
частью первой, 159-3 частью первой Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, если они 
совершены в отношении членов семьи и дру-
гих близких родственников, считаются уголов-
ными делами частного обвинения, возбуждаются 
не иначе как по заявлению потерпевшего, его 
законного представителя, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью четвертой насто-
ящей статьи, и подлежат прекращению в связи с 
примирением потерпевшего с обвиняемым. При-
мирение допускается до удаления суда в совеща-
тельную комнату для постановления приговора, а 
в суде апелляционной инстанции - до удаления 
суда апелляционной инстанции в совещательную 
комнату для вынесения решения по делу».

Кроме того, предложено дополнить статью 
24 Уголовно-процессуального кодекса Респу-
блики Таджикистан [4] частью 3-1 следующего 
содержания:

«3-1. Дела о преступлениях, предусмо-
тренных частью 1 статьи 247 Уголовного 

кодекса Республики Таджикистан, совершен-
ных в отношении членов семьи и других близ-
ких родственников, признаются делами част-
но-публичного обвинения, возбуждаются по 
заявлению лица, пострадавшего от престу-
пления, его законного представителя. В слу-
чае примирения лица, пострадавшего от пре-
ступления, с обвиняемым и возмещения нане-
сенного вреда пострадавшему, производство 
по делу прекращается.».

Важно также принимать во внимание, что 
уголовно-правовым следствием преступления 
является наказание – строжайшая мера государ-
ственного воздействия на лицо, которое совер-
шило соответствующее противоправное деяние. 
В юридической литературе справедливо отмеча-
ется, что  наказание, законодательное определе-
ние понятия которого дается в ст. 46 УК РТ и ст. 
43 УК РФ , заключается не только в причинении 
определенного возмездия от имени государства 
виновному лицу за совершенное им преступле-
ние, но и в создании надлежащих условий ресо-
циализации преступника и предотвращении 
совершения осужденным новых преступлений. 
Наказание является формой и мерой ответствен-
ности, в применении которой находят свое про-
явление и реализацию общие интересы государ-
ства и общества, воплощенные в обеспечении 
законности и осуществлении правосудия, а также 
частные интересы лиц, претерпевших от престу-
пления, и самих субъектов преступления, в част-
ности, когда речь идет об уголовно-правовой 
реабилитации через наказание [15, c. 108]. 

Проблемы наказания, его цели, система и 
виды, а также проблемы определения, классифи-
кации и функциональной составляющей уголов-
но-правовых санкций в современных условиях 
продолжают образовывать круг первоочередных 
интересов ученых в сфере уголовного права [14, 
c. 20]. При этом, невозможно в полной мере 
понять сущность уголовной ответственности, не 
обратившись к анализу вопросов о наказании. 
Все это напрямую касается и уголовной ответ-
ственности за преступления против собственно-
сти, в том числе – и мошенничества.

В частности, опираясь на опыт зарубежных 
стран, следует отметить, что наказание за мошен-
ничество в них зависит от многих факторов: 

– принадлежности каждого отдельного 
государства к тому или иному типу правовой 
семьи; 

– отношения общества к различным фор-
мам проявления уголовно-правовой репрессии 
(в частности, как в части применения основных, 
так и дополнительных наказаний, а также уста-
новления или неустановления уголовно-право-
вых мер исправления и безопасности); 
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– вероисповедания и культурных традиций; 
– цели, системы и видов наказания; 
– наличия веских оснований для освобо-

ждения от применения наказания.
При этом, логичным, оправданным и спра-

ведливым является подход к большей наказуемо-
сти мошенничества, совершенного при наличии 
квалифицирующих или особо квалифицирующих 
признаков.

Уголовное законодательство государств 
романо-германской (континентальной) правовой 
семьи обычно относит мошенничество в основ-
ном составе к нетяжким (по степени тяжести) 
преступлениям, поэтому типичной ситуацией для 
этого преступления является установление зако-
нодателями таких санкций за его совершение – 
штрафа или тюремного заключения на срок 
до трех  лет. Другими особенностями наказания в 
этой правовой семье являются: 

– во-первых, установление наряду с основ-
ным также дополнительного наказания за совер-
шение мошенничества; 

– во-вторых, применение соответствующих 
уголовно-правовых мер исправления и безопас-
ности в отношении лиц, совершивших это престу-
пление; 

– в-третьих, определение специальных 
условий уголовного производства по делам о 
совершении мошенничества (в частности, когда 
оно совершено в отношении членов семьи и дру-
гих близких родственников).

Обобщая изложенное по вопросу о наказа-
нии за мошенничество в рамках сравнитель-
но-правовой характеристики российского и тад-
жикского опыта с обращением к законодатель-
ству зарубежных государств, следует отметить 
следующее: анализ санкций уголовно-правовых 
норм подавляющего большинства иностранных 
государств удостоверяет, что наказание за 
мошенничество в них, по сравнению с наказа-
нием за кражу, является либо одинаковым, по 
крайней мере в основном составе (это,  в частно-
сти, подтверждают положения УК РФ, УК Респу-
блики Беларусь, УК Турции, УК ФРГ, УК Японии), 
либо более строгим (например, свод законов 
США, УК Франции, УК  Польши, УК Республики 
Корея, УК Республики Молдова). 

Более того, среди дополнительных наказа-
ний УК зарубежных стран предусматривают 
как  конфискацию имущества, так и орудий и 
средств совершения этого преступления, лише-
ние права занимать определенные должности 
(для  должностных лиц), реституцию, действия по 
уведомлению потерпевших и  тому подобное. К 
виновным применяют и так называемые «меры 
исправления и безопасности» (в частности, афи-
ширование приговора, запрет пребывания в 

соответствующих местах, лишение соответству-
ющих прав), которые кое-где могут включать 
виды, характерные для дополнительных наказа-
ний. 

С учетом зарубежного опыта, представля-
ется обоснованным, что решение вопроса о 
выделении в рамках национального российского 
и таджикского уголовного законодательства 
положений о мерах исправления и безопасности 
будет способствовать улучшению уголовно-пра-
вового противодействия мошенническим посяга-
тельствам.

Соответственно, предлагается по примеру 
Российской Федерации, США и отдельных евро-
пейских государств предусмотреть в Республике 
Таджикистан размещение на официальных сай-
тах в сети Интернет судебных актов, в том числе 
в отношении лиц, совершивших мошенничество, 
путем афиширования вступивших в силу приго-
воров. Такая мера представляется соответствую-
щей принципам демократизма и гласности, прак-
тике опубликования в профессиональных и дру-
гих печатных изданиях, а также на официальных 
сайтах в сети Интернет материалов судебной 
практики (по крайней мере – приговоров), в том 
числе – по делам о мошенничестве, с четкими 
исходными данными об осужденных лицах, что 
позволяет эффективнее реализовывать воспита-
тельную и предупредительную функции уголов-
ного права.

Заключение. По результатам проведенного 
анализа уголовной ответственности за мошенни-
чество в Российской Федерации и Республике 
Таджикистан, в том числе с учетом опыта отдель-
ных зарубежных государств, были получены сле-
дующие выводы:

1. выявлена разность выделения видов и 
квалифицированных (особо квалифицированных) 
составов мошенничества с их криминализацией в 
единой норме уголовного закона (ст. 246 УК РТ) 
или в различных его положениях (ст.ст. 159-159.6 
УК РФ); в зарубежных государствах представ-
лены варианты криминализации мошенничества 
как с выделением единого, так и общего и специ-
альных составов;

2. на основе опыта Австрии, Египта, Иорда-
нии, модельного УК для государств – участников 
СНГ, предложено заимствование особых правил 
привлечения к ответственности за мошенниче-
ство в отношении членов семьи и других близких 
родственников исключительно по заявлению 
потерпевшего, для чего рекомендовано внесение 
изменений в уголовно-процессуальные законы 
Российской Федерации и Республики Таджики-
стан в части расширения числа дел частного (РФ) 
и частно-публичного (РТ) обвинения;
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3. обоснована целесообразность внедрения 
в российский и таджикский опыт применения уго-
ловно-правовых мер исправления и безопасно-
сти, состоящих в размещении на официальных 
сайтах в сети Интернет судебных актов, в том 
числе в отношении лиц, совершивших мошенни-
чество, путем афиширования вступивших в силу 
приговоров.
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Балансирование на грани нервно-психи-
ческих срывов часто приводит к нару-

шениям дисциплины, пьянства. Особое внимание 
требует проблема предотвращения негативных 
эмоциональных состояний, приводящих к аутоа-
грессии работников системы ОВД.  Несмотря на 
актуальность проблемы профилактики негатив-
ных явлений в коллективах органов внутренних 
дел, на сегодняшний день в литературе не часто 
можно встретить всеобъемлющие данные по этой 
проблематике. 

Девиантное поведение напрямую связано с 
психологическим кризисом. Поскольку кризис 
вызывается деривацией и фрустрацией важней-
ших потребностей, например в безопасности, 
принадлежности, достижении, автономии, пони-
мании, возможность экстремальных последствий 
очевидна [1]. В жизни каждого человека есть 
определенные моменты, которые с уверенностью 
можно назвать критическими. Это может послу-
жить определенным толчком к деструктивным 
действиям.

Жизненный кризис нельзя воспринимать 
как наказание (заслуженное или незаслуженное). 
Скорее это сигнал к тому, что нужно принимать 
решения, что-то менять в жизни и (или) в самом 
себе. Сделать это непросто. Поэтому в кризисной 
ситуации многие действуют так, будто ничего не 
происходит, как отказываются признавать суще-
ствование проблемы [2]. 

Другой популярный, но непродуктивный 
способ непризнания наличия кризиса – употре-
бление психотропных средств (алкоголя, транкви-
лизаторов и другое), позволяющих временно 
смягчить (иллюзорно) имеющиеся проблемы. 
Механизмы «психологической защиты» (внутрен-
ней либо наружной) могут в какой-то мере отсро-
чить неизбежную дезадаптацию, но отвлечь её не 
могут. Эти механизмы, являясь неосознанными, 
глубинными, инстинктивными, скорее выполняют 
роль своеобразного «буфера», чем средства дей-
ствительно конструктивного разрешения кри-
зиса. Рано или поздно поведение становится неа-
декватным ситуации.
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Девиация – это итог влияния социальных, 
психологических и физиологических факторов, 
переплетение неблагоприятных обстоятельств 
[3].  На психологическое состояние сотрудника 
органов внутренних дел оказывает большое 
количество составляющих. Это и его специфиче-
ская профессиональная деятельность, которая 
связана с постоянным влиянием стрессогенных 
факторов на психику, и повышенную нагрузку, и 
повышенные требования по выполнению своих 
профессиональных обязанностей, осознание 
высокой ответственности не только за свою 
жизнь, но и за жизнь и здоровья своих коллег и 
пострадавших в результате различных ситуации; 
и отношения с коллегами, руководством; про-
блемы в семье и близком окружении, потеря 
близких людей; состояние здоровья самого 
сотрудника ОВД РФ. Все эти составляющие могут 
привести к истощению как психических, так и 
физических ресурсов организма и превысить 
возможности защитных механизмов человека.

Чтобы своевременно выявить в поведении, 
которого наблюдается аутоагрессия, практиче-
скому психологу целесообразно постоянно под-
держивать контакт с руководством подразделе-
ний, учить их выявлять по определенным призна-
кам подчиненных, находящихся в состоянии суи-
цидальной активности. Но, к сожалению, сегодня 
заниматься этими проблемами не только некогда, 
но порой и некому.

С момента выявления таких работников 
возникает необходимость проведения с ними 
ранней диагностики дезадаптивного поведения и 
психопрофилактической работы. Однако задача 
профилактики девиантных явлений в подразде-
лении не может сводиться только к изучению 
находящихся на грани сотрудников. Профилак-
тика девиантного поведения возможна на разных 
этапах – от фазы возникновения конфликта до 
его кульминации и до самого факта [4].

Вопрос профилактики девиантного поведе-
ния сложен и многоаспектен, что требует приня-
тия самых разнообразных мер, включая индиви-
дуальный подход к каждому работнику, ока-
завшемуся в трудной жизненной ситуации.

Основной целью психопрофилактической 
работы является предупреждение вероятности 
появления указанных тенденций, своевременное 
выявление и копирование состояний, которые 
создают потенциальную угрозу осуществления 
девиации и ликвидация вызывающих ее условий.

Психопрофилактическая работа обычно 
включает в себя:

– индивидуальную профилактическую 
беседу с сотрудниками, в поведении которого 
присутствует аутоагрессивный компонент, 
обычно состоящий из 4-6 коррекционных бесед, 
после которых такого рода мысли и переживания 
снижают свою интенсивность;

– индивидуальные и групповые психокор-
рекционные занятия по повышению самооценки, 
развитию адекватного отношения к своей лично-
сти, эмпатии;

– аутогенная тренировка, позволяющая 
переключить организм из напряженного эмоцио-
нального состояния в состояние эмоционального 
покоя;

– психогигиенический комплекс и прогрес-
сивную релаксацию, влияющих на улучшение 
эмоциональных состояний склонных к девиации;

– психотерапевтические упражнения, кото-
рые помогают активно способствовать реализа-
ции индивидуальных целей, уменьшать внутрен-
нюю аутоагрессивность;

– психофизические упражнения и фитоте-
рапию, улучшающие эмоциональное состояние 
личности.

Профилактические мероприятия должны 
включать в себя как индивидуальный подход к 
каждому сотруднику (индивидуальная беседа), 
так и групповую форму работы.

На сегодняшний день общепризнано, что 
одним из наиболее прогрессивных методов груп-
повой работы по организации профилактических 
мероприятий является социально-психологиче-
ский тренинг, понимаемый как комплекс специ-
альных упражнений, в процессе которых форми-
руются, проявляются и получают дальнейшее 
развитие определенные свойства личности.

В заключение отметим, что в системе ОВД 
осуществляется определенная работа по профи-
лактике девиантного поведения. Однако эта 
работа в большинстве своем возложена на кон-
кретных работников (чаще – это психологи). Но, 
как показывает практика, этого недостаточно. 

Важное значение для профилактики деви-
антного поведения имеет умение не только пси-
хологов, но и просто сотрудников оказывать про-
филактическую помощь друг другу и самому 
себе. 

Сотрудникам ОВД необходимо владеть зна-
ниями по первичной диагностике и иметь, что 
очень важно, определенный практический опыт 
применения полученных знаний, в том числе с 
помощью тренинговых технологий.

Также важным направлением профилактики 
девиантного поведения является усовершенство-
вание организации и условий труда, связанных со 
снижением уровня «профессионального 
стресса».

Корректность и высокий профессионализм 
в работе с кризисной личностью и ее ближайшим 
социальным окружением, знание структуры и 
особенностей девиантного поведения обеспечат 
максимальную эффективность психопрофилак-
тики риска и снижение уровня девиантного пове-
дения среди сотрудников ОВД.
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Международная цепочка поставок, 
управляемая многонациональными 

компаниями, в процессе экономической глобали-
зации и глобального разделения труда в произ-
водстве товаров получила название глобальной. 
Ее развитие также постепенно формируется с 
развитием транснациональных (многонациональ-
ных) компаний (ТНК и МНП). 

Цель диссертационного исследования – 
«Роль эволюции цепочек поставок в развитии 
международной торговли» состоит в формирова-
нии концептуального мышления студентов по 
проблемам управления цепями поставок, разви-
тие умений и практических навыков принятия 
эффективных управленческих решений при орга-
низации цепей поставок.

Исследование этапов развития глобальной 
цепочки поставок, политики и основных характе-
ристик крупнейших экономик в построении цепо-
чек поставок позволяет определить перспектив-
ные направления трансформации международ-
ной торговли и ее влияния на экономическое раз-
витие стран, которые на начальном этапе 
сформировали благоприятные условия для ее 
развития.

Глобальная цепочка поставок пережила три 
формирующих этапа.

1) Создание глобальной системы поставок в 
Европе и США.

В первые дни транснациональные компании 
в Европе и Соединенных Штатах построили 
цепочку поставок «Европа-Америка-глобал», 
сосредоточенную на Европе и Соединенных Шта-
тах. С тех пор как в 1868 году в Соединенных 
Штатах появилась первая международная транс-
граничная компания (швейная машина Meijia), 
крупные международные трансграничные компа-
нии быстро развивались. Ко времени Первой 
мировой войны международные коммуникации 
создали более 200-300 транснациональных ком-
паний в Европе, таких как британская Shell 
Petroleum, немецкая Siemens, Bayer Chemical, 
швейцарская Nestlé и так далее. В Соединенных 
Штатах Америки также появилось более 150 
транснациональных компаний, включая такие 
крупные транснациональные компании, как Mobil 
Petroleum и Ford Motor [3]. 

2) Глобальная система цепочки поставок - 
это «Европа, Америка, Япония и Южная Корея - 
четыре азиатских дракона - глобальная мировая 
система».

После второй научно-технической револю-
ции транснациональные компании в Европе и 
Соединенных Штатах вступили в новый этап 
стремительного развития и технологических 
инноваций. Количество и масштабы экономиче-
ского экспорта ВВП страны продемонстрировали 
значительную тенденцию к росту, и многие малые 
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и средние предприятия также начали осущест-
влять трансграничные операции. 

В эту эпоху стремительных технологических 
изменений глобальные производственные цен-
тры (Европа и Соединенные Штаты) начали раз-
деляться. Большое количество перерабатываю-
щих и обрабатывающих производств было пере-
ведено из Соединенных Штатов в Японию, 
Южную Корею, Тайвань и другие страны, а неко-
торые отрасли обрабатывающей промышленно-
сти низкого и среднего уровня начали входить в 
«Четыре азиатских тигра».

3) Глобальная система цепочки поставок 
«развитые экономики - Китай - глобальный мир».

С 1980-х и 1990-х годов перерабатывающая 
промышленность Европы, Америки, Германии, 
Италии, Японии и «Четырех азиатских тигров» 
развивалась и постепенно трансформировалась 
в сферу услуг (исследования и разработки, 
дизайн, основные технологии и ключевые компо-
ненты, а также маркетинг брендов). Этот сектор 
переработки и производства с высокой добав-
ленной стоимостью позволяет странам домини-
ровать в глобальной цепочке поставок.

После глобального финансового кризиса 
2008 года глобальная цепочка поставок вступила 
в период адаптации к новой финансовой ситуа-
ции. Высокотехнологичное производство в 
отдельных отраслях начало перетекать из Китая 
в развитые страны Европы и Соединенные 
Штаты, в то время как производство с низкой 
производительностью начало перетекать из 
Китая в Юго-Восточную Азию, Африку и другие 
страны. четыре дракона Азии. 

В течении 5 лет в последним год Соединен-
ные Штаты будут принимать политические меры 
для облегчения переноса производства из Китая 
в другие страны и регионы. Например, это снизит 
ставку корпоративного налога в США, позволит 
вычитать инвестиционные затраты и предоставит 
налоговые льготы американским компаниям для 
получения прибыли за рубежом, надеясь создать 
больше рабочие места для своих людей [4, c. 81].

Построение интеллектуальных цепочек 
поставок в развитых странах в основном отра-
жает две общие характеристики:

1) Уменьшить влияние различных внешних 
факторов риска на цепочку поставок для обеспе-
чения стабильности и гибкости цепочки поставок; 

2) В полной мере использовать системные 
эффекты глобальной цепочки поставок, постро-
ить интеллектуальную цепочку поставок из раз-
личных областей, таких как добыча сырья и 
смежных отраслей, транспортировка и перера-
ботка, а также интеллектуальную систему управ-
ления глобальным рынком и создать эффектив-
ную инфраструктуру услуг по управлению гло-
бальной интеллектуальной цепочкой поставок.

Страна пыталась создать благоприятные 
условия для развития глобальной интеллектуаль-
ной цепочки поставок, снизить риски и обеспе-
чить свою безопасную конкурентоспособность в 
международной торговле, а также создать более 
высокие позиции.

Базовая концепция цепочки поставок была 
сформирована в Соединенных Штатах и посте-
пенно распространилась на различные страны по 
всему миру. Соединенные Штаты также являются 
первой страной, внедрившей управление цепоч-
ками поставок и построившей глобальную 
цепочку поставок.

Во время приема пищи Соединенные Штаты 
сосредотачиваются на изучении глобальных 
поставок в области безопасности поставок. В 
2012 году президент США Обама (Б.Обама, 2009-
2017) объявил о «Стратегии безопасности гло-
бальной цепочки поставок США», направленной 
на укрепление безопасности глобальной цепочки 
поставок, с целью построения глобальной произ-
водственной цепочки создания добавленной сто-
имости с целью «целостности, эффективности и 
безопасности», целью которой является защита 
территории США от посягательств и защищать 
жизнь и безопасность своих граждан. [2]. 

Политика безопасности цепочки поставок 
США имеет следующие три цели:

Во-первых, координируйте работу различ-
ных отделов для совместной оценки и быстрого 
устранения рисков в глобальной цепочке поста-
вок. Например: Министерство внутренней безо-
пасности США, Министерство обороны США, 
Национальный экономический совет, Федераль-
ная комиссия по коммуникациям США и другие 
агентства оценивают риски в глобальной цепочке 
поставок и выпускают отчеты об оценке рисков в 
смежных областях, включая закупки и поставку 
исходных материалов. Уполномоченный нацио-
нальный ведомства обязаны выявлять и предо-
ставлять ранние предупреждения о транспорт-
ных и связанных с ними рисках, характерных 
только для конкретных стран, и напоминать соот-
ветствующим ведомствам о необходимости при-
нятия мер по их устранению.

Во-вторых, устранить уязвимости в области 
безопасности в глобальной цепочке поставок на 
национальном законодательном уровне. Положе-
ния, предусмотренные общими законами, такими 
как «Закон о разрешениях на национальную обо-
рону» (Соединенные Штаты), правила строитель-
ства инфраструктуры, правила закупок военной 
техники и обязательные правила в других обла-
стях. Согласно правилам, предписаниям и отче-
там о рисках “global supply chain service 
management”, принцип риска заключается в том, 
что специальные поставщики исключаются из 
процесса закупок без объяснения причин. Факти-
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чески, это дает Министерству обороны США осо-
бые полномочия для принятия решений о закуп-
ках.

Третье - усилить контроль за безопасно-
стью глобальной цепочки поставок. Правитель-
ство США создало профессиональный отдел 
контроля для осуществления контроля рисков в 
особых областях глобальной цепочки поставок. 
Например, в 2018 году Министерство внутренней 
безопасности США определило объем и направ-
ления работы соответствующих ответственных 
департаментов и экспертов по сбору достовер-
ной информации и созданию механизмов управ-
ления рисками цепочки поставок в области ИКТ. 

Европейский союз. В государствах - членах 
ЕС была создана надежная система цепочки 
поставок, но существуют определенные различия 
в национальной политике. Например, Германия 
выступает за создание глобальной системы 
обслуживания интеллектуальных цепочек поста-
вок с «устойчивым развитием» и «концепцией 
разумного потребления», включая соблюдение 
строгих требований по охране окружающей 
среды во всей интеллектуальной цепочке поста-
вок. Эти требования включают надзор и контроль 
за всеми аспектами производства, транспорти-
ровки, потребления и безвредного уничтожения 
товаров. 

Глобальная система поставок во Франции 
уделяет больше внимания технологическим инно-
вациям, обучению талантов и контролю безопас-
ности, а также создает новые возможности для 
развития малых и средних предприятий. В целом, 
политика развития цепочки поставок государств 
- членов ЕС направлена на обеспечение безопас-
ности поставок материалов и трансграничных 
перевозок. [4, c. 70]. 

В силу различных факторов Европейская 
комиссия единогласно обнародовала строгие 
нормативные документы и установила подроб-
ные требования к таможенной системе и безо-
пасности международной торговли каждого госу-
дарства-члена ЕС.  Например, в 2013 году Евро-
пейский союз опубликовал «Скоординированные 
выводы по управлению таможенными рисками и 
безопасности цепочки поставок», в которых 
разъясняются обязанности и конкретные методы 
таможенных концепций и структур для борьбы с 
рисками в интеллектуальной цепочке поставок 
международной торговли. [1]. До начала эпиде-
мии страны ЕС ввели ограничения на импорт 
определенных категорий товаров, таких как цвет-
ные металлы, полезные ископаемые и товары, 
импортируемые из уязвимых районов. Она также 
проводит регулярные обследования безопасно-
сти глобальных цепочек поставок для обеспече-
ния устойчивого развития поставок и транспор-

тировки продукции и пропагандирует такие меры, 
как экологическая защита окружающей среды.

Страны ЕС также прилагают все усилия для 
создания глобальной системы поставок по охране 
окружающей среды, чтобы уменьшить вред, 
наносимый мировой окружающей среде. В кон-
тексте этой информационно-пропагандистской 
деятельности Европейский союз обнародовал 
ряд нормативных мер и документов: «Директива 
по упаковке и упаковочным отходам» (1994), 
«Директива по электронным изделиям с истек-
шим сроком годности» (1996) и «Директива об 
ограничении использования опасных веществ в 
электротехнической промышленности». Обору-
дование» (2002).[4, c. 72]. Эти правила и доку-
менты требуют от государств - членов ЕС не 
только сокращать загрязнение окружающей 
среды в результате добычи полезных ископае-
мых, производства и переработки, автомобиль-
ного транспорта и социального потребления, но и 
оговаривать, что продукция, производимая и 
продаваемая в ЕС, должна строго соответство-
вать соответствующим нормам охраны окружаю-
щей среды с самого начала проектирования и 
вносить большой вклад в устойчивое развитие. 
разработка и экологичное строительство гло-
бальной интеллектуальной цепочки поставок.

Страны ЕС догоняют Соединенные Штаты в 
поддержании последовательности политики раз-
умных цепочек поставок. Соединенные Штаты и 
Европа уже давно являются одними из важней-
ших экономических и торговых партнеров друг 
друга и привержены укреплению политики безо-
пасности глобальных цепочек поставок и их ско-
ординированному развитию. Еще в 2004 году 
Европа и Соединенные Штаты достигли соглаше-
ния о безопасной перевозке морских контейне-
ров. В то же время максимально упростите слож-
ные торговые процедуры между двумя сторо-
нами. На данном этапе Европа и Соединенные 
Штаты продолжают углублять сотрудничество по 
вопросу «трансатлантического сотрудничества в 
области безопасности глобальных цепочек поста-
вок» и изучают пути улучшения двусторонней 
торговли товарами.

Южная Корея. Территория Южной Кореи 
очень мала и характеризуется недостатком раз-
личных внутренних природных ресурсов. 
Поставки энергии, полезных ископаемых и сырья 
сильно зависят от импорта, поэтому они в значи-
тельной степени зависят от устойчивого развития 
глобальной цепочки поставок. После Второй 
мировой войны обрабатывающая промышлен-
ность Южной Кореи быстро развивалась благо-
даря значительным инвестициям и помощи Сое-
диненных Штатов. Страна превратилась в кон-
сорциум крупных предприятий, представленных 
сложными трансграничными торговыми компа-
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ниями, и добилась всеобъемлющего контроля 
над отраслью цепочки поставок через междуна-
родную финансовую систему.

В Южной Корее существуют как крупные 
«трансграничные торговые компании», так и 
большое количество небольших и перспективных 
компаний, обладающих собственными «уникаль-
ными навыками» в определенном сегменте рынка. 
Являясь участниками цепочки поставок (обычно в 
качестве «Стороны В» или «субподрядчиков»), 
эти малые и средние предприятия часто оказыва-
ются в невыгодном положении в процессе сотруд-
ничества с компаниями общей торговли в Соеди-
ненных Штатах. В целях защиты малых и средних 
предприятий Южная Корея приняла закон о 
субподряде и учредила независимую комиссию 
по добросовестной торговле, которая отвечает 
за общую торговую компанию (обычно «Сторона 
А» или «подрядчик») и коммерческие операции и 
финансовые расчеты с малыми и средними пред-
приятиями в целях обеспечьте распределение 
выгод между обеими сторонами в цепочке поста-
вок. [4, c. 72].

Китай.  Развитие глобальной цепочки поста-
вок предоставило Китаю новые возможности для 
интеграции и расширило его участие в мировой 
экономике, что способствовало диверсификации 
экспортной продукции Китая. После реформ и 
открытости китайская экономика и предприятия 
постепенно интегрировались в мировую эконо-
мическую систему. На ранних этапах Китай 
использовал свои богатые трудовые ресурсы для 
обеспечения иностранных предприятий «тремя 
товарами и одним дополнением» (т.е. «входящими 
материалами» – «переработка», «сборка постав-
ляемых деталей», «обработка поставляемых 
образцов» и «компенсационная торговля»). То 
есть сырье предоставляется иностранными биз-
несменами, а продукция возвращается за гра-
ницу [5, c. 33].

С 1990-х годов крупнейшие развитые эко-
номики и «Четыре азиатских тигра» перевели 
большое количество предприятий по первичной 
переработке в прибрежные районы Китая, и он 
начал экспортировать импортированные про-
дукты или продукты OEM (производство ориги-
нального оборудования). Однако, китайские 
предприятия на этом этапе находились на стадии 
низкого технологического уровня и низкой добав-
ленной стоимости в самом низу глобальной 
цепочки поставок. 

Вступая в 21 век, с наступлением эры интер-
нета и проникновением интернет-технологий, гра-
ницы отраслей, как правило, размываются или 
даже исчезают, масштабы конкуренции и сотруд-
ничества предприятий бесконечно расширились, 
а оборотная индустрия обращения претерпела 

глубокие изменения. Современная оборотная 
индустрия обращения эволюционировала от вос-
ходящей и нисходящей цепочек с сервисами к 
платформе, и вступила в новый этап развития 
“оборот 4.0”. [6, c. 95].  Отношения между постав-
щиками и клиентами претерпели революционные 
изменения. Обе стороны перешли от простых 
отношений купли-продажи к инновационному 
процессу совместного сотрудничества в области 
товаров и услуг, а также к интегрированным сим-
биотическим отношениям, которые совместно 
создают и реализуют ценность. Услуги по инте-
грации интеллектуальных цепочек поставок 
время от времени продвигаются вперед, от функ-
ционирования цепочки до продвижения и транс-
формации на основе платформы, стратегической 
реконструкции бизнес-моделей и функциональ-
ных инноваций. Фундаментальным вопросом 
стало то, могут ли они продолжать иметь полный 
набор бизнес-моделей, которые подчеркивают 
инновации, дифференциацию, персонализацию и 
удовлетворяют потребности клиентов. Опреде-
лить ценность существования, непрерывный рост 
и непрерывный успех поставщиков услуг по инте-
грации цепочек поставок. Суть интегрированного 
управления услугами интеллектуальной цепочки 
поставок с использованием платформы сосредо-
точена на потребностях клиентов и трансгранич-
ной интеграции поставщиков, производителей, 
потребителей и других заинтересованных сторон 
в цепочке поставок. Благодаря сочетанию 
онлайн- и оффлайн-технологий создается плат-
форма с интернетом в качестве носителя, инте-
грацией цепочки поставок и децентрализацией, 
обеспечивающая интеллектуальное сотрудниче-
ство между верхним и нижним звеньями цепочки 
поставок, и ее развитие характеризуется экспо-
ненциальным ростом. Различные сервисные ком-
пании внутри платформы взаимозависимы, а 
капитал, технологии, таланты и другие элементы 
привносятся извне. Сфера услуг постоянно рас-
ширяется между платформой и ее партнерами 
посредством конкуренции и сотрудничества, 
чтобы достичь взаимовыгодного сотрудничества 
между несколькими сторонами.

Можно сделать вывод, что тенденция раз-
вития и поиска глобальных цепочек поставок и их 
устойчивого развития в странах с формирую-
щейся экономикой мира становится все более 
очевидной, но этот вопрос все еще находится на 
ранних стадиях исследований. Темы исследова-
ний в основном включают: сотрудничество между 
развивающимися странами как важную часть 
цепочки поставок; инновационные идеи и методы 
устойчивого развития на развивающихся рынках; 
торговые закупки и развитие поставщиков в раз-
вивающихся странах; и даже использование ана-
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литических методов и исследований открыло 
некоторые новые перспективы для изучения гло-
бальной цепочки поставок в развивающихся 
странах. контекст сотрудничества между разви-
тыми и развивающимися странами.
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